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Аннотация. Рассмотрены торгово-экономические связи народов Восточного Кавказа 
(народы Дагестана) с Русским государством в XVII веке. Цель исследования – показать 
экономические контакты Русского государства с указанными народами, рассмотреть пути, 
по которым осуществлялись торговые связи, обратить внимание на препятствия, возникав-
шие на пути следования путешественников. В работе использованы основные научные ме-
тоды – метод описания, синтеза, принцип объективности и т. д. В исследовании обоснована 
важность экономических контактов Русского государства с народами Кавказа, что было 
связано с международной ситуацией в кавказском переднеазиатском регионе. Указано на 
роль Волжско-Каспийского пути как главной торговой магистрали, открытие которой спо-
собствовало включению дагестанских владетелей в товарообмен Руси со странами Востока. 
Отмечен рост торгово-экономических связей, указаны лица, принимавшие участие в тор-
говле, показан ассортимент товаров, который приобретали и продавали народы Восточного 
Кавказа, отмечены товары, которые входили в состав «заповедных товаров» (на их приоб-
ретение требовалось специальное разрешение от русского правительства), указаны виды 
пошлин, существовавшие для торговых людей.  
Ключевые слова: Русское государство, народы Восточного Кавказа, торгово-экономи-
ческие связи, сухопутная караванная дорога, водный путь, пошлины 
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Abstract. The trade and economic relations of the peoples of the Eastern Caucasus (the peoples of 
Daghestan) with the Russian government in the 17th century are considered. The purpose of the 
study is to show the economic contacts of the Russian government with mentioned peoples, to 
consider the ways in which trade relations were carried out, to pay attention to the obstacles that 
arose on the way of travelers. The main scientific methods are used in the work – the method of 
description, synthesis, the principle of objectivity, etc. The study substantiates the importance of 
economic contacts of the Russian government with the peoples of the Caucasus, which was associat-
ed with the international situation in the Caucasian Near-Asian region. The role of the Volga-Caspian 
route as the main trade highway, the opening of which contributed to the inclusion of Daghestan rul-
ers in the commodity exchange of Rus with the countries of the East, is indicated. The growth of 
trade and economic ties was noted, the persons who took part in trade were indicated, the range of 
goods that the peoples of the Eastern Caucasus purchased and sold was shown, the goods that were 
part of the “reserved goods” were marked (special permission from the Russian government was 
required for their purchase), the types of duties that existed for trading people were indicated. 
Keywords: The Russian government, the peoples of the Eastern Caucasus, trade and economic re-
lations, land caravan road, waterway, duties 
For citation: Salikhova L.B. Torgovo-ekonomicheskiye svyazi narodov Vostochnogo Kavkaza s 
Russkim gosudarstvom [Trade and economic relations of the peoples of the Eastern Caucasus with 
the Russian government]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tam-
bov University Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1371-1383. https://doi.org/ 
10.20310/1810-0201-2022-27-6-1371-1383 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Сближению народов во все времена спо-

собствовали различные виды взаимоотноше-
ний, среди них торгово-экономические связи. 
Они являются отражением реформ, прово-
димых государствами, и способствуют во-
влечению стран в мировую экономику. Ак-
туальность исследования заключается в изу-
чении вопроса торгово-экономических взаи-
моотношений Русского государства с наро-
дами Восточного Кавказа, опираясь на име-

ющиеся исследования, сборники материалов 
и документов и т. д. 

Вопросам торгово-экономических связей 
народов Кавказа с Россией на определенных 
этапах их взаимодействия посвящены работы 
отечественных и зарубежных исследователей 
[1–9]. Среди них работы путешественников и 
очевидцев событий1, исследователей XIX 

                        
1 Челеби Э. Книга путешествия: (Извлечения из со-

чинения турецкого путешественника XVII века) / сост. 
А.Д. Желтяков. Вып. 2. Земли Северного Кавказа, По-
волжья и Подонья. М.: Наука, 1979. 288 с.; Стрейс Я.Я. 

mailto:leila.salihova@yandex.ru
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/%2010.20310/1810-0201-2022-27-6-XX-XX
https://doi.org/%2010.20310/1810-0201-2022-27-6-XX-XX


Торгово-экономические связи народов Восточного Кавказа с Русским государством 
Trade and economic relations of the peoples of the Eastern Caucasus with the Russian government 

 
Отечественная история 
National History 1373 
 

века2, а также последующих периодов3. В 
исследовании использованы сборники доку-
ментов4, где представлены материалы и о 
торгово-экономических связях народов Во-
сточного Кавказа с Русским государством. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Экономические связи Русского государ-

ства с населением Кавказа приобрели регу-
лярную направленность со второй половины 
XVI века в связи с международной обстанов-
кой в кавказском переднеазиатском регионе, 
так как здесь столкнулись интересы Осман-
ской империи, шахского Ирана и России. 

Падение Золотой Орды и укрепление 
Русского государства в середине XVI века, 
включение Казанского (1552 г.) и Астрахан-
ского (1556 г.) ханства, всего Волжского бас-
сейна к Русскому государству дало шанс для 
последующего экономического роста госу-
дарства и дальнейшего развития отношений 
с восточными странами. «Звук оружия из-
гнал чужеземцев из Астрахани, но спокой-
ствие и тишина возвратили их. Они приехали 
                                                                                
Три путешествия: (По Италии, Греции, Лифляндии, 
Московии, Татарии, Мидии, Персии, Ост-Индии, Япо-
нии и различным другим странам. 1647–1673) / ред.  
А. Морозова. М.: Соцэкгиз, 1935. 415 с. 

2 Броневский С. Новейшие географические и ис-
торические известия о Кавказе: в 2 ч. Ч. 1. М., 1823. 
352 с. 

3 Кушева Е.Н. Русско-дагестанские отношения в 
XVI–XVII веках. Махачкала, 1954. 26 с.; Тушин Ю.П. 
Русское мореплавание на Каспийском, Азовском и 
Черном морях (XVII в.). М.: Наука, 1978. 184 с.; Ино-
земцева Е.И., Шихсаидова Р.С. Архивные источники 
по русско-дагестанским взаимоотношениям в XVII–
XVIII вв. // Из истории русско-северокавказских связей 
(К 1000-летию первого упоминания в летописи Тмута-
ракани): тезисы докл. науч. конф. Краснодар, 1988.  
С. 45-46; Магарамов Ш.А. Сведения западно-евро-
пейских авторов XV–XVII вв. о дагестано-ширванских 
торгово-экономических отношениях // История и куль-
тура народов Северного Кавказа: сб. науч. тр. Вып. 3. 
Пятигорск, 2005. С. 31-37. 

4 Русско-индийские отношения в XVII в.: сб. док. / 
сост.: Т.Д. Лавренцова, Р.В. Овчинников, В.Н. Шуми-
лов. М., 1958. 456 с.; Русско-дагестанские отношения 
XVII – первой четверти XVIII в. (Документы и матери-
алы). Махачкала: Дагестан. кн. изд-во, 1958. 336 с. 

из Шемахи, Дербента, Шавкала»5, – отмечал 
Н.М. Карамзин ценность присоединения Ка-
зани и Астрахани.  

И если торговые отношения России с За-
падом были затруднены в XVI и XVII веках в 
связи с тем, что она была отрезана от Бал-
тийских портов, то со второй половины XVI 
и в XVII веке торговые операции со страна-
ми Востока, Закавказьем, Ираном и Средней 
Азией и Россией обрели регулярную направ-
ленность6. 

В этой связи Волжско-Каспийский путь 
явился главной торговой магистралью. Это 
был основной путь между Русью и странами 
Среднего Востока с XI века. О том, что 
«купцы русские ходят на кораблях по реке… 
Волге…» от хазарской столицы «к морю 
Джурджана»7, еще в 60–70-х гг. IX века от-
мечал арабский ученый Абдуль Касим в 
«Книге путей и государств». В XI–XII веках 
путь к морю был прегражден половцами, 
ощутимое влияние на мореплавание оказало 
и Батыево нашествие, татаро-монгольское 
иго отрезало Русь от берегов Черного, Азов-
ского и Каспийского морей. 

Русские купцы пользовались старым пу-
тем, они шли вниз по Волге к Каспию и за-
тем в Закавказье, Иран и Среднюю Азию. 
Так, купец из Твери Афанасий Никитин в XV 
веке отправился в Иран по этому маршруту и 
потом по Аравийскому морю достиг Индии8. 

В «Хождении за три моря» А. Никитина, 
где представлено описание его путешествия 
в Индию, первая часть воспоминаний посвя-
щена пути от Твери до Шемахи, далее до бе-
регов Персидского залива (осень 1466 г. – 
весна 1469 г.). Согласно запискам А. Ники-
тина, его путь в Шемаху пролегал по Волге 
через Дербент и далее9.  

Большой размах торговля Русского госу-
дарства с Персией приобрела при Алексее 
Михайловиче, где важную роль играла Аст-
рахань, она торговала через Дербент. Пер-
                                                                 

5 Тушин Ю.П. Указ. соч. С. 19. 
6 Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 7-8.  
7 Тушин Ю.П. Указ. соч. С. 17. 
8 Там же. С. 17-18. 
9 Никитин А. Хождение за три моря. Л.: Гослит-

издат, 1950. С. 13, 28. 
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сидские купцы по прибытию в Астрахань 
располагались на особом дворе, гилянском. 
Они достигали Астрахани по Каспийскому 
морю на «государевых бусах», которые везли 
товары от шаха и личные товары. В Москве 
действовал особый гостиный двор с лавками. 
Русские купцы приобретали товары и в Пер-
сии. При Алексее Михайловиче персидские 
товары следовали из Шемахи в Баку, а затем 
на бусах в Астрахань. К важнейшему товару, 
вывозимому из Персии, относился шелк-
сырец, его покупка контролировалась прави-
тельством. После прибытия шелка-сырца в 
Москву его передавали в казну государя, да-
лее он шел на продажу европейским купцам10. 

Так, через Восточный Кавказ шли меж-
дународные торговые пути, они соединяли 
государства Восточной Европы с Ближним 
Востоком. Торговые отношения с Россией 
поддерживались через Волгу и Каспий11. 

В связи с тем, что Волжско-Каспийский 
путь проходил через территорию Восточного 
Кавказа (через Дагестан), торговые связи Да-
гестана с Россией осуществлялись по двум 
путям: сухопутному караванному и водному 
через Каспий.  

В документах XVII века, в росписи при-
каза Тайных дел о путях из России в Индию 
за 1675 г. был описан путь от Каменного го-
рода (г. Гурьев) до индийских земель. Здесь 
же отображена сухопутная дорога, частично 
пролегавшая через территорию Восточного 
Кавказа. «А от Астрахани до Терка сухим 
путем 7 дней, а Ондреева деревня 1 день, до 
Торков 2 дня, до Буйнаков 2 дни, до Усмей  
1 день, до Дербени 1 день, до Шемахи  
5 дней»12. 

В XVII веке водный путь, проходивший 
через Астрахань – Тарки – Дербент, играл 
преобладающую роль в торговле. Сухопут-
ный путь пролегал через Терский городок, 
                                                                 

10 Очерк торговли Московского государства в XVI 
и XVII столетиях / сост. Н. Костомаров. Спб., 1862.  
С. 45, 46. 

11 Магарамов Ш.А. Указ. соч. С. 37. 
12 Русско-индийские отношения в XVII в. ...  

С. 218-219. 

объем поставок и регулярность торговых 
связей здесь была ниже13. 

Сухопутной торговле препятствовали 
многие обстоятельства: во-первых, сообще-
ние дорог, которые прерывались летом на 
несколько месяцев вовремя разлива вод, и 
зимой, когда горы были покрыты снегом;  
во-вторых, расположение Кавказа, которое 
составляло крепчайший оплот для жителей, 
укрывая их от внешних врагов, ввиду чего 
дороги оставались в запущении или же их 
заваливали и разрушали в целях осторожно-
сти; в-третьих, бедность горских жителей и 
неприязнь к земледелию, торговле и всякой 
промышленности, чему способствовало при-
вязанность к независимости. Ввиду этого они 
укрывались на бесплодных вершинах гор, 
оставляя необработанными долины. В-чет-
вертых, в проездах через горы купцы подвер-
гались многим притеснениям и опасностям, 
грабежам14. 

Торги России с Персией за Каспийское 
море, в особенности с Ширваном в XVI веке 
«ежегодно умножались и были бы гораздо 
знатнее, естьли бы Козаки не пресекали толь 
часто водяного и сухопутнаго сообщения»15. 
Российские купцы в тот период имели пре-
имущество по сравнению с иностранными, 
так как «горные Черкасы» находились тогда 
в дружеских отношениях с Россией. Этому 
способствовал брак царя Ивана Васильевича 
с Марией Темрюковной – черкасской княж-
ной. Таким образом, личные взаимосвязи с 
черкесами предоставляли русским купцам 
преимущество в использовании сухопутного 
пути через Дагестан, в то время как ино-
странцы при использовании данного пути 
подвергались опасности и могли быть ограб-
лены. Также этому способствовали завоева-
ния в Дагестане при правлении царя Федора 
Ивановича и строительство укреплений на 
реке Сунже, в Ендери, Тарку и на реке Кой-
су. В 1604 г. эти крепости были уничтожены 
из-за неудачных мероприятий царя Бориса 
                                                                 

13 Иноземцева Е.И., Шихсаидова Р.С. Указ. соч.  
С. 45-46. 

14 Броневский С. Указ. соч. С. 56-57. 
15 Там же. С. 193.  
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Федоровича Годунова, и из-за внутренних 
беспокойств в России.  

В 1622 г. между шахом Абассом I и Рус-
ским государством был заключен торговый 
трактат, благодаря которому были утвержде-
ны некоторые преимущества россиян в от-
ношении свободной торговли16. 

Открытие Волжско-Каспийского торго-
вого пути способствовало включению даге-
станских владетелей в товарообмен Руси с 
Востоком, так как сухопутная дорога из Аст-
рахани в Закавказье и Иран шла через Даге-
стан, через Дербент. Ввиду того, что даге-
станские феодалы брали пошлины обычно 
натурой с восточных и русских купцов, про-
езжавших через их земли, в их руках скапли-
вались восточные товары. Практиковалось и 
ограбление морских судов, разбитых непого-
дой у берегов дагестанских земель17.  

О связях народов Дагестана с русским 
государством в XVI веке отмечал Э. Челеби, 
он писал, что московский флот направлялся 
через Каспийское море по реке Волге, а за-
тем на кораблях они шли в Дагестан до Тер-
ской крепости18. 

Лучшими судами для путешествия по 
Каспийскому морю, по мнению Соймонова, 
считались гукеры и галиоты, их длина дости-
гала 60–70 футов, с ходом не глубже 8 или  
9 футов, со средней мачтой и «с малым  
безаном»19. Суда больших размеров были не 
способны войти в устье Волги, в итоге суда 
были вынуждены разгружаться у четырех 
бугров, что приводило к лишним издержкам 
и потере времени для хозяев товаров. Силь-
ные ветра летом дули с юга, а осенью – с се-
вера. Безопасным местом, где могли стоять 
суда, спасаясь от ветров, были Апшеронский 
пролив и Куринский залив. В других приста-
нях, расположенных по западному берегу, 
якорные стоянки были безопасны, но между 
ними располагались мели и подводные кам-
ни. С. Броневский отмечал, что астраханские 
купцы не особо заботились о развитии море-
                                                                 

16 Броневский С. Указ. соч. С. 193-194. 
17 Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 8. 
18 Челеби Э. Указ. соч. С. 109.  
19 Броневский С. Указ. соч. С. 214. 

плавания: большинство купеческих галиотов 
шло без шкиперов и без компасов, несмотря 
на воздействие со стороны Правительства, на 
их собственные убытки, из-за ежегодных 
крушений судов и ограбления горскими 
народами20.  

По берегам Дагестана и Ширвана распо-
лагались гавани и пристани, по которым 
осуществлялось судоходство по Каспийско-
му морю. Аграханская пристань, при устье 
северного рукава Койсу, являлась мелкой 
гаванью, она располагалась в 35 верстах от 
Терского устья. Купеческие суда заходили 
туда в случае крайней необходимости или 
прячась от непогоды. Считалось, что данная 
территория не привлекала торговцев, так как 
местное население – кумыки и тарковцы бы-
ли бедны.  

Далее шел Дербентский рейд, он был от-
крыт отовсюду, имел каменистое дно, а в 
летние месяцы он был подвластен сильным 
бурунам. Судам, попадавшим в Дербент из 
Астрахани, предстояло стоять на якоре в 
двух верстах от города. В торговле здесь в 
основном участвовали каракайтаги, кубачин-
цы, табасаранцы и другие дагестанские 
народы, которые, по словам С. Броневского, 
мало продавали и еще меньше приобретали 
товары. 

В 70 верстах от Дербента находилась 
следующая пристань Низовая, Низабат, при 
устье р. Низибата. Это была первая пристань 
на Каспийском море, на которой бывали рус-
ские и англичане до времен Петра Великого. 
В XIX веке она была оставлена из-за неудоб-
ности, с того времени как торги перешли из 
Шемахи в иные центры и как купеческие су-
да стали останавливаться на рейде Бакин-
ском, Сальянском и Зинзилинском21.  

В XVII веке по Каспийскому морю, как 
правило, ходили бусы, то есть «остроносые 
круглодонные крутобокие судна с одним па-
русом»22, на них были чердаки для членов 
посольств, купцов, экипажа, они были вме-
стительнее, чем на стругах; были здесь и 
                                                                 

20 Там же. С. 214-215. 
21 Там же. С. 223-224. 
22 Тушин Ю.П. Указ. соч. С. 41. 
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складские помещения для товаров. Они  
отличались большой грузоподъемностью.  
Основное назначение бус – торговля и пере-
возка посольств, они были оснащены оружи-
ем для защиты от обитателей прибрежных 
районов23. 

Русское правительство относилось с 
вниманием к вопросам поддержания торго-
вых связей с прикаспийскими странами, оно 
было обеспокоено вопросом создания систе-
матических путей между Астраханью и пор-
тами Каспийского моря. Государство было 
заинтересовано в Каспийском мореходстве. 
В Астрахани имелся деловой двор (государе-
во учреждение), одной из его основных задач 
являлось строительство бус, которые часто 
выходили из строя, и приходилось ежегодно 
взамен строить новые. «Бусы предназнача-
лись для поддержания каспийской торговли 
и обеспечения ее безопасности с помощью 
флотилии «есаульных» стругов»24. 

Русское государство вело торговлю с 
Ираном в XVII веке, в связи с этим центром 
торговли с последним и с Азербайджаном 
стала Астрахань. Так, товары в основном от-
правлялись по морю, несмотря на неудобства 
и грабежи судов. «А ныне де, государь, они, 
кизылбашцы и гилянцы и индейцы, многие в 
твою государеву отчину в Астрахань с това-
ры своими ездити перестали, потому что их 
по многие годы на море громят воровские 
казаки, и самих их побивают, и бусы их по-
жигали и на окуп отдавали дорогою ценою. 
А степью де, государь, ездити им ис Ки-
зылбашские земли с товары своими в Астра-
хань, а из Астрахани в Кизылбаши становит-
ца проторно, потому что емлют в горах ку-
мыцкие, и кабардинские, и черкаские князи и 
мурзы с товаров их пошлину десятую, а самих 
с них емлют проезжую пошлину большую, а 
верблюды де, государь, и телеги наймуют они 
под себя и под товары свои дорогою ценою, и 
в том де, государь, становятца большие про-
                                                                 

23 Тушин Ю.П. Указ. соч. С. 41-42. 
24 Там же. С. 65. 

тори»25, – отмечалось в отписке астраханского 
воеводы Ю.А. Сицкого в 1639 г.  

Таким образом, на пути следования пу-
тешественников и торговых людей подстере-
гали разные опасности как на море, так и на 
суше. «И встала фуръстовина на море, да 
судно меншее разбило о берег, и пришли 
кайтаки да людей поймали всех; и пришли 
есмя в Дербенть, и ту Василей поздорову 
пришел, а мы пограблены»26, – писал А. Ни-
китин. 

Я.Я. Стрейс, описывая свое путешествие 
вниз по Волге в июне 1670 г., также отмечал 
о несчастьях, поджидавших путешественни-
ков на пути. Я.Я. Стрейс вместе со своими 
спутниками после крушения корабля под-
вергся нападению и грабежу. «Они погнали 
нас в свою местность, ибо мы находились в 
области Усмия (Osmin) за границей Шамхала 
(Scemkal). Здесь они соскочили с коней, и мы 
ничего не ожидали, кроме смерти, но наш 
страх скоро рассеялся. Они ограбили нас до-
вольно безжалостным образом»27, – писал он. 

Купцов, плывших по морю и терпевших 
бедствия из-за погодных условий, прибивало 
к суше, где их ждали дальнейшие невзгоды. 
Они подвергались грабежу со стороны мест-
ного населения. В документе, датированном 
13 мая 1633 г., царь Михаил Федорович об-
ращался к кумыкскому шамхалу Ильдару с 
требованием прекращения грабежей русских 
купцов на территории его владений28.  

По данным «Отписки» астраханского во-
еводы Ю.А. Сицкого, 1 марта и 12 июля 1639 г. 
для торговых целей в Персию морским путем 
направлялись индийские, персидские и рус-
ские торговые люди с русскими товарами. Из 
документа, адресованного царю Михаилу Фе-
доровичу, видно, что торговым людям, жив-
шим в Астрахани (тезикам, кизылбашцам, 
гилянцам, индийцам и русским) и желавшим 
направиться в Кизилбашскую землю со сво-
ими товарами, могла быть предоставлена 
                                                                 

25 Там же. С. 68; Русско-индийские отношения в 
XVII в. ... С. 41. 

26 Никитин А. Указ. соч. С. 28. 
27 Стрейс Я.Я. Указ. соч. С. 220. 
28 Русско-дагестанские отношения XVII – первой 

четверти XVIII в. ... С. 105. 
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«государева буса» и государевы ратные люди 
«с нарядом и с вогненым боем»29. 

Если ранее торговые люди ездили из Ки-
зылбашской земли в Астрахань на своих бу-
сах с большим количеством товаров и упла-
чивали пошлины, приносившие прибыль 
государевой казне, то из-за грабежей со сто-
роны казаков данные поездки прекраща-
лись30. 

Согласно документам XVII века, путь 
купцов по Волжско-Каспийскому пути  
был не безопасен. Астраханский воевода 
И.А. Хилков в своей отписке терскому вое-
воде И.А. Ржевскому (май 1667 г.) писал о 
нападении казачьих отрядов С. Разина на тор-
говые суда русских, индийских и персидских 
купцов. Об этом случае 23 апреля 1667 г. со-
общал кадашевец торговый человек Ондре-
янко Луковников в приказной палате. Он 
возвращался по сухопутному пути из «Ша-
махи на Терек <…>, а с Терка морем на 
Астарахань» с павловцем Мишкой Василье-
вым. Вместе с ними на стругах были и ино-
земцы, тезики и индийцы с товаром. «И как 
де они будут на море о урочище у Двунатце-
ти Колков, и на них де, Ондреянка с товары-
щи, наехали воровские казаки в дву стругах 
человек с 70. И за ними де те воровские каза-
ки гонялись и из ружья по них стреляли, и 
людей де у них никово не убили и не ранили. 
И один де струг у них с товаром и людьми те 
воровские казаки взяли,..»31. 

Несмотря на препятствия, подстерегав-
шие торговых людей как на сухопутном, так 
и морском пути, торгово-экономические от-
ношения крепли с каждым годом. Местные 
владетели отправляли своих людей и на во-
сточные рынки, где они приобретали товары 
для отправки их в Астрахань и Москву. В 
1556 г. с присоединением Астрахани к Рус-
скому государству «русскому воеводе в Аст-
рахани была «присылка» из Шемахи, из 
Шамхальства и из Тюменского ханства (в 
устьях Терека) «о миру» и о торговле. В 1557 г. 
                                                                 

29 Русско-индийские отношения в XVII в. … С. 40, 
41. 

30 Там же. С. 41.  
31 Там же. С. 160-161. 

опять из Шамхальства, из Дербенда, Шемахи 
и Юргенча сообщали о приезде весной в 
Астрахань «со многими торги»32. Шамхаль-
ские и Тюменские послы просили о том, чтоб 
не чинили препятствий в торговле их людям.  

Нередко торговые люди с Восточного 
Кавказа приезжали в Москву в составе офи-
циальных посольств от своих правителей. «В 
1621, 1623, 1627 гг. вместе с послом Ильдара 
Тарковского Томулдуком в Москву приезжал 
«купчина» Фаргат, который привез восточных 
товаров в общей сложности на 8557 руб.; в 
1642 г. – посол и «купчина» Сурхай-шамхала 
привез товаров на 8100 руб...»33. 

В 1621 г. кумыкский крым-шамхал Иль-
дар направил к царю Михаилу Федоровичу 
три грамоты: о верности русскому поддан-
ству, об ограблении кумыкских купцов в  
г. Терки и с просьбой разрешить купцу Фер-
гату свободную торговлю в Русском госу-
дарстве. В последней грамоте крым-шамхал 
Ильдар просил разрешить приобретать его 
человеку необходимые товары, «а с ним, ко-
торой товар повольно продати, и везде было 
ему повольно торговати без зацепок. И как, 
государь, тот Фергад исторгуетца и вам бы, 
великому государю, ево пожаловать велеть 
отпустити к нам и дати ему свою, государеву, 
проезжую грамоту, чтобы едучи на дороге 
нигде к нему ни от ково зацепки не было»34. 

В мае 1622 г. царь Михаил Федорович в 
грамоте кумыкскому крым-шамхалу Ильдару 
о принятии его на русскую службу и опреде-
лении ему жалованья отмечал, что все эти 
действия с его стороны будут действенны в 
зависимости от службы и надежности крым-
шамхала Ильдара. До этого царя ставили в 
известность его «приказные люди» о дей-
ствиях шамхала в отношении российских 
купцов, проезжавших через территорию 
Ильдар-мурзы, что и вызвало сомнения у ца-
ря. «…многие торговые люди наших госу-
дарств, которые ездят с товары своими в Ки-
                                                                 

32 Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 8. 
33 История народов Северного Кавказа с древней-

ших времен до конца XVIII в. М.: Наука, 1988. С. 356-
357. 

34 Русско-дагестанские отношения XVII – первой 
четверти XVIII в. ... С. 70, 73. 
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зылбаши через Кумыцкую землю, что де ты, 
Илдар-мурза, нашим торговым людем чи-
нишь насильство, многих наших торговых 
людей грабишь и с товаров их пошлину ем-
лешь великую, выбирая изо всех товаров де-
сятое лутчие товары и сверх пошлин емлешь 
всякие товары сильно. <…> Да наши торго-
вые люди казанцы и астраханцы, и ярослав-
цы, и костромичи ездят торговать в Кы-
зылбашскую землю в Дербень и в Шемаху 
морем в стругах, и их приносит морскою 
волною поневоле под Тарки и под Карабуда-
ки, и ты де и карабудацкой князь с тех наших 
людей емлете с их товаров десятое ж. Да 
твои ж де люди емлют наших людей, воль-
ных казаков, на промыслах их в полон и по-
бивают, а иных продают в горы. И наши тер-
ские воеводы о том к тебе в Тарки посылали 
детей боярских и толмачей многижда и с ни-
ми к тебе писали и речью говорити приказы-
вали, чтобы ты с нашими людьми задоров 
никаких не чинил и торговых людей не гра-
бил, и в Тарках с товаров их в неволю по-
шлин не имал и тем бы на себя нашего цар-
ского гневу не наводил. И ты де грамот их и 
приказу не слушаешь и задоры нашим людем 
чинишь многие и нам, великому государю, 
то великое подивленье…»35. 

На торговые связи дагестанских владе-
телей с Русским государством указывают 
следующие сведения. В августе 1630 г. ку-
мыкский шамхал Ильдар направил челобит-
ную царю с просьбой об отмене пошлин с 
товаров, присылаемых им в Астрахань. Он 
отмечал, что ранее с его товаров с личной 
печатью не брали пошлины, однако, два года 
подряд с его товаров, направленных в Астра-
хань, были изъяты пошлины36. В сентябре 
1631 г. пришел ответ на его челобитную. В 
грамоте царя Михаила Федоровича разъяс-
нялось, что с товаров, посылаемых кумык-
ским шамхалом Ильдаром в Астрахань, раз-
решалась беспошлинная продажа «со штисот 
рублев на год, а то сверх 600 руб. товаров 
твоих будет в котором году, и с тех товаров 
                                                                 

35 Русско-дагестанские отношения XVII – первой 
четверти XVIII в. ... С. 73-74.  

36 Там же. С. 90, 91.  

наши пошлины имать по нашему указу, как с 
иных емлют»37. 

В августе 1631 г. кумыкский посол 
крым-шевкала Кунейко Денесев направил 
челобитную царю Михаилу Федоровичу с 
просьбой продать «своего шелку сырцу с 
пуд, да розных шелков ансырев з 200»38 в 
Москве, а на вырученные деньги приобрести 
«сукон, и соболей, и куниц, и белья, и иной 
мехавой рухледи»39. Несмотря на торговые 
связи, грабежи русских купцов продолжа-
лись. 

В грамоте царя Михаила Федоровича от 
13 мая 1633 г. к шамхалу Ильдару было вы-
двинуто требование о прекращении грабежей 
русских купцов в Кумыкии и об условиях 
взимания пошлин «…и в твоем в утверженом 
листу написано с клятвою, что тебе у наших 
людей, которые поедут из Шамахи, имати с 
пошлин со вьюка по киндяку да по бязи ло-
шоной, а которые поедут с товары в Кы-
зылбашскую землю и с тех имати пошлин с 
вьюка против одново золотово, а больши бы-
ло с того с наших людей ничево не имати»40. 
В грамоте приводилось сравнение в пошли-
нах, которые взимались с остальных тарков-
ских кумыков, приезжавших на Терек, по 
сравнению с людьми шамхала Ильдара. Если 
с первых взимались пошлины также как и со 
всех иноземцев, то с последнего не взима-
лись пошлины до достижения 600 руб.41. 

В 1635 г. кайтагским послом Бадарханом 
и купцом Варданасом были привезены това-
ры в Москву. Они были разделены в соответ-
ствии с представленной росписью. «Уцмеевы 
товары: тая, а в ней 155 киндяков разных 
цветов, 30 тафтишок и красных и жолтых, 78 
дорогов тевриских и гилянских, 6 ширинок 
шолковых, 4 выбойки, 87 ансырей шолку 
разных цветов. Да купчининых товаров: 7 
дорогов красных и зеленых, 20 киндяков и 
кумачей, 4 сафьяна красных, 4 сафьяна жол-
                                                                 

37 Там же. С. 92. 
38 Там же. С. 91. 
39 Там же. С. 92. 
40 Там же. С. 105.  
41 Там же. С. 106.  
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тых, шолку сырцу с пуд. Да узденевых това-
ров: 10 дорогов, 9 киндяков, 7 мешин»42. 

Торговые сделки между купцами Рус-
ского государства и горцами Восточного 
Кавказа имели место не только в русских го-
родах и торговых центрах Северо-Восточ-
ного Кавказа, но и в городах Закавказья, в 
Шемахе. На ряд товаров, приобретаемых 
горцами, существовало ограничение, среди 
них ограничение на продажу горцам огне-
стрельного оружия. Феодальные владетели 
Восточного Кавказа через своих послов по-
лучали специальное разрешение от русских 
властей на покупку «заповедных товаров» 
(панцири, шлемы, наручи и т. д.). 

С товаров, поступавших от феодальных 
правителей по челобитью, могла сниматься 
оплата пошлины. Ежегодно «купчины» шам-
халов оплачивали пошлины только за те то-
вары, которые в сумме превышали 600 руб.43  

Отдельные торговцы старались укло-
ниться от оплаты пошлин в Терках и в Аст-
рахани. По данным терского воеводы, «ку-
мыки, черкесы, чеченцы, ингуши и другие 
приезжают в Черкасскую, Окоцкую и в дру-
гие слободы терского городка и торгуют там, 
не платя таможенных пошлин»44. Для пре-
кращения сходных шагов со стороны горцев 
русские власти установили особые таможен-
ные караулы на «Кизлярском перевозе» и в 
иных пунктах, эти действия проводились и 
для снижения наплыва желающих поселить-
ся на постоянное жительство в Терский го-
родок45. 

В XVII веке на землях Кавказа находил-
ся государев «Кизлярский перевоз» или 
«Кизлярский караул» при выходе р. Кизляр 
из Терека, он предназначался для взыскания 
перевозной и таможенной пошлины, здесь 
располагался караул из терских стрельцов. 
Роль Кизлярского перевоза в транзитных пе-
ревозках по Кавказу и в государства Востока 
была важна. Помимо того, население Северо-
                                                                 

42 Русско-дагестанские отношения XVII – первой 
четверти XVIII в. ... С. 128-129.  

43 История народов Северного Кавказа с древней-
ших времен до конца XVIII в. ... С. 357, 358. 

44 Там же. С. 358. 
45 Там же. 

Восточного Кавказа, собиравшееся на базар 
у перевоза, обменивалось продуктами сель-
хоздеятельности и ремесла и имело доступ к 
транзитным товарам, к восточным и евро-
пейским46. 

Согласно указу царя Алексея Михайло-
вича, 22 апреля 1667 г. был утвержден Ново-
торговый устав Боярской думой и Посоль-
ским приказом. В нем мы находим статьи, 
определявшие условия торговли индийских и 
других восточных купцов в России. Так, со-
гласно уставу, с иноземцев, а именно, ки-
зылбашей, индийцев, бухарян, армян, кумы-
ков, черкесов и астраханских жителей-
иностран-цев при отправке с товарами в 
Москву и другие города определялась по-
шлина с товаров, которые шли на продажу 
«по гривне с рубля в Астрахани проезжих. А 
будет они станут торговать в Астрахани, и с 
них имать пошлин по 10 денег с рубля»47. 

С товаров, шедших из Москвы и других 
русских городов, купленных на деньги или в 
обмен на другой товар, предполагалось брать 
пошлину «по гривне ж с рубля в Астрахани». 
Существовала проверка товаров, ее цель – 
избежать перевоза и вывоза «лишних неяв-
ленных заповедных товаров», при выявлении 
которых предписывалось «имать на великого 
государя бес пощады»48. 

Ввиду предотвращения вывоза золота и 
серебра из Московского государства предпи-
сывалось не продавать русским и не поку-
пать кызылбашам золотых и ефимок (русское 
название немецкой серебряной монеты – та-
лера). При обнаружении последних следова-
ло изымать их в пользу «великого государя». 

Иностранным купцам запрещалось про-
давать свои товары в розницу в Москве и в 
других городах, в случае нарушения запрета 
товары и деньги должны были взиматься в 
пользу царя. 
                                                                 

46 Гарунова Н.Н. «Кизляр» на Тереке до 30-х гг. 
XVIII в. в свете русско-дагестанских событий и источ-
ников // «Российскость» в истории Северного Кавказа: 
науч. сб. Армавир, 2002. С. 54. 

47 Русско-индийские отношения в XVII в.: ...  
С. 159. 

48 Там же. 
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11 мая 1667 г. в приказе «Казанского 
дворца» имелся наказ астраханскому воеводе 
П.М. Салтыкову относительно взимания тор-
говых пошлин и отпуска из Астрахани в 
Москву и другие города русских торговых 
людей. Иноземцев, тезиков, индийцев, бу-
харцев, гилянцев, армян, астраханских жите-
лей и приезжих запрещалось пропускать из 
Астрахани в Москву и другие русские горо-
да, кроме послов, посланников и шаховых 
купчин. Купцам и «присыльщикам» Шема-
хинского хана и Дербентского султана, ку-
мыкским владетелям предписывалось торго-
вать в Астрахани и не отпускать их в Моск-
ву. Пошлины должны были взиматься с них 
в соответствии с указом царя и новоустав-
ным статьям.  

Русским людям и шаховым купчинам, 
которым разрешался выезд из Астрахани в 
русские города, сообщалось, что при обна-
ружении таев и кип без астраханских печатей 
и товаров без клейма их товар было поруче-
но описывать и не возвращать без указа «ве-
ликого государя». Указанные лица по воз-
вращении в Астрахань должны были предо-
ставить таможенные выписи с товаров и вы-
писи о том, в каких городах они оплатили 
пошлины. Предписывалось отображать ко-
личество и ассортимент шаховых товаров у 
его послов, посланников и купчин в предо-
ставляемых списках, а с лишнего товара взи-
мать пошлины49. 

Помимо того, пошлины взимались и са-
мими владетелями на территории Восточно-
го Кавказа при перевозе товаров через их 
владения. Были случаи организации нападе-
ний на купеческие караваны самими феода-
лами при проезде через их территорию. Не-
смотря на это, связи народов Восточного 
Кавказа с Русским государством крепли50. 

Торговые связи Дагестана с Россией в 
XVII веке можно проследить по выпискам из 
таможенного журнала Астраханской приказ-
ной избы. Согласно данным документам, 
                                                                 

49 Русско-индийские отношения в XVII в. ...  
С. 159, 160, 274, 275. 

50 История народов Северного Кавказа с древней-
ших времен до конца XVIII в. ... С. 358. 

представители кумыкских владетелей приво-
зили товары из России в Дагестан: «отпу-
стить из Астрахани в Тарки тарковца торго-
вого человека Бабатайка Черючеева на клади 
<…>. А тавару у него будет: шездесят восмь 
юфтей кож красных. Да с ним же кашевар. А 
с привозного своего заморского тавару по-
шлины по указу платил»51 или же «…велено, 
справясь в таможне, отпустить из Астрахани 
в Дербень дербенца Фаручка Асанбекова на 
полубусье с товаром. А товару у него: сорок 
три пуда сандалу, пятьсот ковров, пуд пуху 
гусинова, да работных людей двенатцать че-
ловек. А с привозного своего заморского та-
вару пошлины, по указу, с рубля по десяти 
денег платил»52 и т. д. 

Дорога шла из Астрахани вниз по Волге 
и далее морем в Дербент. Торговые люди пе-
ревозили товары разного вида. Так, в 1675 г. 
житель Дербента Аисачко Азибеков имел в 
наличии «пятьдесят коробок порожных, две-
натцать ларчиков обиты железом, десять зер-
кал больших и средних, дватцать тазов зеле-
ной меди, пятнатцать котлов медных, сорок 
блюд сковоросчатых деревянных, десять сит 
и решет, пять тысяч игол, десять ящиков не-
больших красных, десять фунтов белил. <…> 
С ним же работных людей десять человек»53. 

Согласно документам, товары из России 
в Дагестан привозили представители разных 
народностей. В июне 1676 г. из Астрахани 
вниз по Волге до Дербента направлялся ку-
бачинец «Асанка Магаметев на клади у тар-
ковца Алия Шабанова с товаром»54. 

Из Астрахани вниз по реке Волге, а да-
лее морем в Дербент направлялись и инозем-
ные купцы. В июле 1676 г. из Астрахани в 
Дербент был направлен товар индийца Ко-
пичанко Мукандова с дербентцем Химатале-
ем «три бочки железа белова, под струи боб-
ровой, дватцать восмь тысеч игол, пятьдесять 
дюжин наперстков, семнатцать тысеч була-
вок. А тот товар в одной коробке за тамо-
                                                                 

51 Русско-дагестанские отношения XVII – первой 
четверти XVIII в. … С. 201. 

52 Там же. 
53 Там же. С. 205-206. 
54 Там же. С. 208.  
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женною печатью»55. В августе 1676 г. также 
из Астрахани в Дербент был направлен товар 
индийца Муллачки Батлеева. Содержимое 
товара оказалось побольше, чем у первого. 
«А тот его товар в дватцати в пяти таях да 
восьм коробок с иглами и с наперстками и з 
зеркалами и со всякою мелкою рухледью. Да 
полторы половинки сукна черного, да десять 
кож красных в разбити. А те таи и коробки за 
таможенною печатью. Да за тем ево товаром 
пять человек индейцов да шестой каше-
вар»56. 

Купцы, направлявшиеся из Астрахани в 
Дербент, согласно записям Астраханской 
таможни, могли направляться либо самосто-
ятельно «в своем струшку с товаром», либо 
воспользоваться предоставляемыми сред-
ствами передвижения «с товаром на клади 
где попадетца»57. 

В XVII веке торговые связи с Русским 
государством имели регулярный характер. 
Нередко с дагестанским послом в Москву 
прибывали торговые люди и дагестанских 
владетелей, они завозили восточную продук-
цию и приобретали товары для пересылки в 
Дагестан. 

В XVII веке торговые связи с Астраханью 
приобретали постоянный характер. Караваны 
торговых людей направлялись и в Терский 
город. Они привозили восточные товары, 
шедшие транзитом через Дагестан, – «всевоз-
можные шелковые и бумажные ткани из 
Азербайджана, Ирана и Средней Азии, шелк-
сырец и шелк крашеный, сафьяны, шелковые 
кушаки»58. Были и местные товары – попоны 
                                                                 

55 Русско-дагестанские отношения XVII – первой 
четверти XVIII в. ... С. 212.  

56 Там же. 
57 Там же. С. 212, 213. 
58 Кушева Е.Н. Указ соч. С. 9. 

черкасские, овчины, шубы бараньи, мешины. 
Из России в Дагестан привозили сукна, меха, 
кубки, котлы; военное снаряжение завозилось 
по особому разрешению – пищали, сабли, 
панцири, а также татарских пленников-
ясырь. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, шел процесс укрепления 

и расширения торгово-экономических связей 
народов Восточного Кавказа с Русским госу-
дарством. Этому способствовало то, что в 
XVI и XVII веках торговые отношения Рос-
сии с Западом были затруднены, а со второй 
половины XVI и в XVII веках торговые связи 
со странами Востока, Закавказья, Ирана и 
Средней Азии обрели регулярный характер. 
В этой связи Волжско-Каспийский путь, 
проходивший через территорию Восточного 
Кавказа, приобрел большое значение и при-
вел к включению народов Дагестана в това-
рообмен Русского государства с Востоком. 
Было два пути – сухопутный караванный и 
водный через Каспий. И в том, и в ином слу-
чае существовали препятствия на пути куп-
цов, однако, это не служило поводом для 
прекращения торговых связей. 

Существовали и иные факторы, отрица-
тельно влиявшие на развитие торгово-
экономических связей Восточного Кавказа с 
Русским государством: пошлины, которые 
«взимали в своих владениях дагестанские 
правители, <…> кизлярские коменданты, 
отсутствие единых мер и весов, военно-
политические события» [10, с. 10]. Несмотря 
на это, торговые отношения с Россией спо-
собствовали политической ориентацией 
местных народов и их хозяйства на Россию. 
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Аннотация. Изучена проблема церковно-государственных отношений в период правления 
императора Петра I. В общем историческом дискурсе рассмотрены причинно-следственные 
связи проводимых императором в России государственных реформ и связанных с ними со-
бытий из жизни Тамбовской епархии. Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью системного осмысления церковной истории в переломные эпохи, в том числе в ре-
гиональном аспекте, с целью выстраивания эффективного взаимодействия государства, 
Церкви и общества на современном этапе. С использованием нарративного и историко-
хронологического методов исследования воссоздана целостная картина жизни Тамбовской 
епархии в конце XVII – начале XVIII века, отмечая факты негативного влияния избранной 
императором Петром I внутренней политики в отношении Православной церкви, вплоть до 
лишения ее самостоятельного управления, что продолжалось в период с 1701 по 1758 г. 
Приведены конкретные факты из жизни представителей духовенства и мирян, раскрываю-
щие глубину возникших социально-политических противоречий. В заключение сделан вы-
вод о том, что петровские реформы оказали деструктивное влияние на деятельность осно-
ванной в 1682 г. Тамбовской епархии: породили внутренние настроения, препятствовали 
активной миссионерской проповеди среди разнородного местного населения в течение не-
скольких десятилетий. 
Ключевые слова: российский император Петр I, Православная церковь, Тамбовская епар-
хия, церковная реформа 
Для цитирования: Феодосий (Васнев Сергей Иванович), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский. Российский император Петр I Великий и Тамбовская епархия // Вестник Там-
бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 6. С. 1384-1393. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-1384-1393 
 
 

http://journals.tsutmb.ru/humanities/
http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.scilit.net/journals/pub/10.20310
mailto:admin@eparhia-tmb.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-XX-XX


Российский император Петр I Великий и Тамбовская епархия 
Russian Emperor Peter I the Great and Tambov Diocese 

 
Отечественная история 
National History 1385 
 

Original article 
DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-6-1384-1393 

Russian Emperor Peter I the Great  
and Tambov Diocese 

Metropolitan of Tambov and Rasskazovo THEODOSIUS (Sergey Ivanovich VASNEV) 
Tambov Theological Seminary of Tambov Diocese of the Russian Orthodox Church 

3 M. Gorkiy St., Tambov 392000, Russian Federation 
admin@eparhia-tmb.ru  

 Content of the journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

  Феодосий (Васнев Сергей Иванович), митрополит Тамбовский и Рассказовский, 2022 

Abstract. The problem of church-state relations during the reign of Emperor Peter I is studied. In 
the general historical discourse, the cause-and-effect relationships of the state reforms carried out 
by the emperor in Russia and related events from life of Tambov Diocese are considered. The rel-
evance of the study is due to the need for a systematic understanding of church history in critical 
eras, including the regional aspect, in order to build effective interaction between the state, the 
Church and society at the present stage. Using narrative and historical-chronological methods of 
research, a holistic picture of the life of the Tambov Diocese at the end of the 17th – beginning of 
the 18th centuries is recreated, noting the facts of the negative influence of the internal policy cho-
sen by Emperor Peter I towards the Orthodox Church, up to the deprivation of its independent 
government, which continued from 1701 to 1758. Concrete facts from the life of representatives of 
the clergy and laity are given, revealing the depth of socio-political contradictions that have arisen. 
In conclusion, we claims that Peter’s reforms had a destructive effect on the activities of Tambov 
Diocese founded in 1682: they gave rise to internal discord, prevented active missionary preaching 
among the heterogeneous local population for several decades. 
Keywords: Russian Emperor Peter I, Orthodox Church, Tambov Diocese, church reform 
For citation: Theodosius (Sergey Ivanovich Vasnev), mitropolit Tambovskiy i Rasskazovskiy. 
Rossiyskiy imperator Petr I Velikiy i Tambovskaya eparkhiya [Russian Emperor Peter I the Great 
and Tambov Diocese]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov 
University Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1384-1393. https://doi.org/ 
10.20310/1810-0201-2022-27-6-1384-1393 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2022 г. в России праздновался 350-

летний юбилей со дня рождения императора 
Петра I Великого, чью жизнь и деятельность 
неоднозначно характеризовали как его со-
временники, так исследователи в последую-
щие годы. Кто-то справедливо называл царя 
истым православным, а кто-то не без основа-
ний считал его отступником от веры отцов и 
дедов и даже антихристом. Очевидно, что 
преобразования императора и, прежде всего, 
проведенная им церковная реформа прониза-

ны идеями протестантизма, что на целые 
столетия во многом предопределило путь 
России и Русской церкви.  

Император Петр Первый родился в 1672 г. 
Воспитывался он в духе православных тра-
диций, однако, уже в юные годы увлекся 
иноземными потешными играми и близко 
сошелся с обитателями Немецкой слободы, 
оказавшими на него сильное влияние. После 
стрелецкого бунта 1682 г., который глубоко 
ранил сердце юного царя, он возненавидел 
старину и устраивал кощунственные шутов-
ские забавы. В то же время царь посещал 
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храм по воскресным и праздничным дням, 
молился за Божественной литургией и даже 
читал Апостол, военные сражения предпри-
нимал после молитвы, а за победы благода-
рил Бога. В 1682 г., то есть через десять лет 
после рождения будущего императора, ука-
зом царя Федора Алексеевича, старшего 
сводного брата Петра, была учреждена Там-
бовская епархия. Правление царя Петра ра-
дикально повлияло на ее жизнь и историю. 

Цель исследования заключена в выявле-
нии и систематизации исторических фактов, 
связанных с влиянием внутренней политики 
императора Петра I на деятельность Тамбов-
ской епархии и отдельных ее представителей 
из числа духовенства. 

Объектом исследования является дея-
тельность Тамбовской епархии в период 
правления императора Петра I, предметом 
исследования – религиозная политика импе-
ратора Петра I в отношении Тамбовской 
епархии. 

В работе использованы нарративный, ис-
торико-хронологический методы научного 
исследования, а также метод причинно-след-
ственного анализа исторических фактов. 

 
БОРЬБА С РАСКОЛЬНИКАМИ  

И ПРОТИВНИКАМИ ЦАРСКИХ РЕФОРМ 
 
Первым управляющим Тамбовской 

епархией при юном царе Петре I стал епи-
скоп Леонтий, пробывший на кафедре всего 
три года. После него кафедру возглавил свя-
титель Питирим, занимавший ее до 1697 г., 
то есть до своей кончины. Каких-либо дей-
ствий в отношении Тамбовской епархии в 
годы управления ею святителем Питиримом 
император не предпринимал. Имели место 
только его указания тамбовскому воеводе и 
другим чиновникам относительно поставки 
корабельного леса в Воронеж, где Петр 
Алексеевич организовал строительство пер-
вого русского флота для Азовской баталии. 

После кончины святителя Питирима в 
Тамбов был назначен настоятель Рязанского 
Солотчинского монастыря архимандрит Иг-
натий (Шангин), рукоположенный в сан епи-

скопа 27 ноября 1698 г. Через два с полови-
ной года пребывания на кафедре его обвини-
ли «с одной стороны, в соучастии с расколь-
никами, с другой – в сопротивлении указам 
царя Петра о пожертвовании с церквей на 
пользу Отечества» [1, с. 69]. Протоиерей Ге-
оргий Хитров писал, что 23 августа 1700 г. 
епископа Игнатия сослали в заточение [1,  
с. 69], но на самом деле в этот день он был 
подвергнут аресту. 

Сторонники старинных обрядов распро-
страняли слухи о том, что будто бы царь 
Петр является антихристом, а поэтому нельзя 
считать его законным царем. Государство 
объявило старообрядцев раскольниками и 
вело с ними борьбу. Епископа Игнатия аре-
стовали по делу Григория Талицкого, почи-
таемого раскольниками мучеником. Г. Еси-
пов писал о нем так: «Гришка Талицкий был 
иконописец, жил в Москве, и снискивал себе 
пропитание перепискою различных книг и 
рукописей, продавая переписанное. Возро-
дившееся мнение о пришествии антихриста в 
лице Петра возбудило в нем желание дока-
зать справедливость этого мнения из книг 
Священного Писания. Он принялся за это 
дело и в тетрадках: 1) О пришествии в мир 
антихриста и о летех от создания мира до 
скончания света, 2) Врата – изложил сделан-
ные им розыскания, доказывавшия с счисле-
нием годов, что Петр Первый как осьмой 
царь – антихрист и что пришло последнее 
время. Талицкий запрещал народу слушать 
Петра и платить подати»1. 

Епископ Игнатий встретился с Талицким 
во время поездки в Москву. Раскольник по-
знакомил архипастыря со своими взглядами, 
изложенными в нескольких тетрадях. По 
данным одного из источников, епископ 
«плакал, слушая Талицкого, и, принимая тет-
радки, поцеловал сочинителя и дал ему пять 
рублей»2. Вскоре Талицкого арестовали, и во 
время пыток он назвал всех, кому давал чи-
                                                                 

1 Раскольничьи дела XVIII столетия / извлеченныя 
из дел Преображенскаго приказа и Тайной розыскных 
дел канцелярии Г. Есиповым: в 2 т. Спб.: Изд. Д.Е. Ко-
жанчикова, 1861–1863. Т. 1. С. 5. 

2 Там же. 
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тать свои тетради, в том числе и епископа 
Игнатия. Преосвященного лишили сана, мо-
нашества и как простого мирянина 5 ноября 
1701 г. сослали в Соловецкий монастырь, где 
он умер в 1718 г. Григорий Талицкий после 
расследования дела был сожжен. 

Некоторые современные историки весь-
ма скептически относятся к утверждению о 
том, что епископ Игнатий мог разделять рас-
пространяемые раскольниками взгляды на 
воцарение Петра и проводимые в России ре-
формы. Представляется справедливым сле-
дующее суждение одного из них: «Трудно 
судить, насколько Игнатий разделял взгляды 
Талицкого, но можно утверждать, что архи-
ерей принадлежал к числу традиционали-
стов, недовольных происходившими в Рос-
сии переменами» [2, с. 133]. Епископ Игна-
тий был обвинен в государственном пре-
ступлении, так как кроме сочувствия рас-
кольникам он, якобы, противился указам ца-
ря. Для понимания того, почему столь суро-
вое решение было принято императором в 
отношении епископа, необходимо рассмот-
реть совокупность событий в России в нача-
ле XVIII века, и как они затрагивали Тамбов-
ские пределы. 

Первостепенным государственным де-
лом для царя Петра был выход к южным мо-
рям с целью налаживания тесных торговых 
отношений с соседними странами. В это 
время Россия не имела выхода ни к Балтий-
скому северному, ни к Черному южному мо-
рям. Ее единственный морской порт, кото-
рый был расположен на Белом море, в Ар-
хангельске, находился очень далеко от цен-
тра страны. Кроме того, Белое море бывает 
покрыто льдами шесть–семь месяцев в году. 
В связи с этим царь решил обеспечить до-
ступ государства к южным морям, для чего 
предпринял два военных похода на турецкую 
крепость Азов. Следует сказать, что русские 
войска перед выступлением на Азов сосредо-
точивались в городе Тамбове. Первый из 
этих походов, состоявшийся в 1695 г., завер-
шился поражением русской армии. 

К следующей военной кампании царь 
Петр решил основательно подготовиться. Он 
приказал строить корабли в городе Вороне-

же, откуда по реке Дон можно было легко 
выйти к Азову. В строительстве кораблей на 
воронежских верфях принимали участие и 
плотники из Тамбовского края. Свою лепту в 
кораблестроение внесли и тамбовские дрово-
секи, которые рубили деревья в тамбовских 
лесах, где в изобилии росли корабельные 
сосны, и отправляли их в Воронеж. В резуль-
тате проведенной подготовки второй воен-
ный поход, состоявшийся в 1696 г., завер-
шился победой. Крепость Азов была взята и 
впоследствии стала русским форпостом на 
южных границах Российской империи. 
Строительство флота и участие в южных во-
енных походах принесли много испытаний и 
горя простому народу. Историк Н.И. Павлен-
ко пишет, что в ходе реформ крестьян обло-
жили новыми налогами, которые были 
«непомерно тяжелы <…> народ отвечал глу-
хим ропотом» [3, с. 46-47]. Краевед И.И. Ду-
басов так описывал положение Тамбовского 
края в петровские времена: «Прежние укра-
инные льготы исчезли навсегда. Всюду об-
наруживался зоркий правительственный 
глаз, и ни один обыватель не мог уклониться 
от сложных государственных повинностей. 
Жители Тамбовской и Шацкой провинций 
принимали деятельное участие в построении 
Петербурга и Кронштадта. С этой целью у нас 
набирали работных людей по одному с 16 
дворов. А также отделили с городов и сел 
Шацкой и Тамбовской провинций 6 % выбор-
ных ямщиков и с женами и детьми отправили 
их на вечное житье в С-Петербург» [4, с. 30]. 

Отголоски недовольства тамбовских жи-
телей реформами Петра вошли в народные 
легенды, записанные в первой половине XX 
века краеведом А.В. Сохранским. «Легенда о 
Петре I» повествует о том, что царь однажды 
посетил город Тамбов и осматривал местную 
крепость. Он остался недоволен ее состояни-
ем и арестовал воеводу и других тамбовских 
начальников. Это вызвало гнев отряда 
стрельцов, высланных императором из 
Москвы и находившихся в крепости, и они 
устроили заговор с целью убить его, но были 
обезврежены казаками, несшими службу в 
крепости. В народной памяти запечатлелась 
картина противостояния царя-реформатора и 
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его противников – бояр, воевод, чиновников 
и стрельцов. Царю в легенде дается такая 
характеристика: «Грозен был: за неправду, за 
воровство какое али за лень наказывал здо-
рово: и палка в его руках по ворам ходила, 
кто б он, вор-то, ни был: хотя боярин, князь 
какой, хоть вельможа великий» [5, с. 72]. 

Противники преобразований были в раз-
ных сословиях, и они старались донести свое 
недовольство до царя. Так, в 1697 г. насель-
ник Андреевского мужского монастыря Ав-
раамий попытался передать Петру послание, 
где критиковал его деятельность по введе-
нию новых порядков, за что был арестован. В 
этом же году полковник Цыклер планировал 
организовать покушение на Петра, но заго-
вор был раскрыт. В 1698 г. в Москве стрель-
цы подняли бунт против царя, закончивший-
ся массовыми показательными казнями вос-
ставших на Красной площади. Тягостная ат-
мосфера подозрительности, кровавые рас-
правы со стрельцами, всеобщее недоволь-
ство, эсхатологические ожидания привели к 
тому, что Петр в каждом видел врага. В сло-
жившейся атмосфере царь, по всей видимо-
сти, расценил поступок епископа Тамбовско-
го Игнатия как поддержку оппозиции. Мож-
но предположить, что власти отводили епи-
скопу Игнатию роль неформального лидера 
протестных настроений в крае. Очевидно, 
что епископ Игнатий не был сторонником 
императора, но в то же время нет фактов, 
свидетельствующих о его призывах к вы-
ступлению против царя.  

Даже спустя много лет после этого дела 
Петр I помнил о епископе Игнатии. В 1718 г. 
император решил установить определенные 
критерии при назначении епископов на ка-
федры. Он повелел «выбирать заранее доб-
рых монахов и присылать их в Невский мо-
настырь в качестве кандидатов на епископ-
ство, «дабы здесь жили и могли бы знать, 
чтобы таких не поставить, как тамбовской и 
ростовской3 были» [6, с. 644-645]. Император 
                                                                 

3 Досифей (Глебов), епископ Ростовский и 
Ярославский (1711–1718 гг.). Поддерживал от-
ношения с монахиней Еленой (Лопухиной). По-
 

знал о неприятии его реформ народом и по-
этому опасался не напрасно. Когда в 1707–
1709 гг. в России вспыхнуло восстание под 
предводительством К.А. Булавина, население 
края активно поддержало восставших. 

В 1722–1725 гг. в тамбовских пределах 
снова появились недовольные петровскими 
реформами. В это время разбиралось дело 
насельника Трегуляевского Иоанно-Предте-
ченского мужского монастыря монаха Саму-
ила (Выморкова). Он родился в семье дьячка 
Осипа, служившего в Успенском храме го-
рода Тамбова. Степан, так родители назвали 
сына при крещении, освоил грамоту и 
научился читать духовные книги. В зрелом 
возрасте он женился и помогал отцу в 
Успенском храме. Он высказывался в под-
держку старообрядцев и двуперстия и при-
шел к мысли о том, что царь Петр является 
антихристом. Некоторые тамбовские свя-
щенники склонны были поддерживать его 
взгляды, а монах Савва из Казанского муж-
ского монастыря города Тамбова стал его 
наставником и одобрял лживое учение Сте-
пана, который в своих заблуждениях шел все 
дальше. Он учил, что все храмы осквернены 
слугами антихриста и поэтому их нельзя по-
                                                                                                
минал ее на службах как царицу Евдокию, разре-
шил ей носить мирскую одежду, предсказывал ей 
скорую кончину Петра I, восшествие на престол 
ее сына Алексея Петровича, освобождение ее из 
монастырского заточения. О предсказаниях До-
сифея было известно и Алексею Петровичу. В 
начале 1718 г. по распоряжению Петра I началось 
следствие по делу царевича, затронувшее ряд ду-
ховных лиц. Среди арестованных был и епископ 
Досифей. На Архиерейском Соборе 27 февраля 
1718 г. под председательством Рязанского митр. 
Стефана (Яворского) Досифею были предъявле-
ны обвинения в соучастии в заговоре в пользу 
Алексея Петровича, пособничестве бывшей ца-
рице Евдокии. Под давлением царя епископа До-
сифея лишили священного сана, затем пытали. 
Епископа подвергли казни через колесование в 
Москве на Красной площади. По преданию, Петр I 
наклонился к умирающему и что-то спросил у 
него. Тот плюнул в царя и скончался. Тело Доси-
фея было сожжено, а его голова была нанизана на 
пику и выставлена на Кремлевской стене [7]. 
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сещать. Через какое-то время дьячок пришел 
к выводу, что спастись можно только в мона-
стыре и по благословению монаха Саввы по-
ступил в Трегуляевский монастырь, где, как 
оказалось, его взглядам сочувствовал настоя-
тель монастыря, уговоривший жену Степана 
дать ему разводное письмо, после чего по-
стриг его в монахи с именем Самуил. В оби-
тели он продолжал распространять свои за-
блуждения и вскоре нашел двух верных сто-
ронников из числа монахов. В 1723 г. они 
бежали из монастыря в Придонье, где в каза-
чьих станицах Самуил проповедовал свое 
заблуждение. Через год он вернулся в Трегу-
ляевский монастырь, куда был принят, поне-
ся наказание за самовольное оставление оби-
тели. В 1725 г. Самуил направился в Москву 
на учебу в школе Богоявленского монастыря. 
От своих взглядов он не отказался, а про-
должал распространять их в монашеской 
среде. После смерти императора 8 февраля (по 
н. ст.) 1725 г. Самуил сочинил текст под 
названием «Проклятие антихристу». Когда в 
Богоявленском монастыре узнали об этом, 
его арестовали и пытали. По делу монаха 
Самуила (Выморкова) арестовали семьдесят 
человек, всех, кто слушал его крамольные 
речи и сочувствовал его идеям, а также тех, 
кто не пожелал доносить на него. Виновны-
ми первоначально признали четырнадцать 
человек, однако, после дополнительного раз-
бирательства в Санкт-Петербурге восемь че-
ловек из них помиловали, двоих наказали 
батогами, троих наказали кнутом, вырвали 
им ноздри и сослали на вечную каторгу. 
Признанное виновным духовенство извергли 
из сана, кроме помилованных. Самуила ли-
шили монашеского звания и казнили 14 авгу-
ста 1725 г. при большом стечении народа. 
Ему отсекли голову, которая «была положена 
в спирт, и гвардии сержант повез ее в Там-
бов. На площади, где бывает колодникам эк-
зекуция, сделан каменный столб и на нем 
утвердили железную спицу. Затем 8 октября 
1725 г., в присутствии властей и при многих 
людях, голова Выморкова «с публикою», с 
барабанным боем на спицу воткнута, и лист 
о винах Выморкова при той оказии прочтен и 
прибит крепко к тому столбу, впредь для 

всенародного ведения, и поставлены у того 
столба для караулу солдаты» [8, с. 183]. 

Публичная демонстрация казни призвана 
была показать, что так будет со всеми, кто 
осмелится выступить против императора, 
распространять слухи об антихристианской 
сущности власти, подрывать ее устои. Же-
стокой расправой хотели вразумить тамбов-
ский люд, который в основном негативно 
относился к императору. Историк М.И. Се-
мевский писал, что «в первой четверти XVIII 
века на всем обширном пространстве между 
Тамбовом, Воронежем, затем по всему Дону 
и влево от него до Каспия мы встречаем мо-
нахов, лиц белого духовенства, казаков, 
наконец, людей торговых и простолюдинов, 
как мужчин, так и женщин, почти поголовно 
с ужасом и негодованием взиравших на дея-
ния Петра. Крутыя меры его против мона-
стырей и черного духовенства, кровавыя 
преследования старообрядцев, заточение 
первой жены, царицы Авдотьи, осуждение 
сына, пристрастие к иноземцам – вот те 
главнейшие стороны петровского царствова-
ния, которыя вызывали особенно упорное и 
злое осуждение тогдашнего населения Рос-
сии вообще и юго-восточного угла ея в част-
ности» [8, с. 129]. 

Извергнув епископа Игнатия из сана и 
отправив его в ссылку, император решил 
упразднить и Тамбовскую епархию. Такой 
точки зрения придерживался протоиерей Ге-
оргий Хитров. Исследователь И.М. Покров-
ский высказывал другое мнение. Он писал о 
том, что в 1701 г. Тамбовская епархия была 
«передана в ведение и управление местоблю-
стителя патриаршего престола Стефана 
(Яворского), митрополита Рязанского» [9,  
с. 24]. И.М. Покровский считал, что Петр не 
хотел «совсем прикрыть Тамбовскую епар-
хию» [9, с. 24], а только присоединил ее к 
Рязанской митрополии, которая после этого 
стала одной из крупнейших в империи. Ис-
торик особо подчеркивал, что «территория 
упраздненной епархии не теряла своей 
обособленности, а епархия своего названия – 
Тамбовской» [10, с. 708]. 

Такое положение епархии – это исклю-
чительное явление в истории Русской право-
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славной церкви. Фактически епархия не была 
упразднена, но и не получила своего архи-
ерея с титулом «Тамбовский». Местное ад-
министративное управление сосредоточи-
лось в духовном приказе, который распола-
гался в городе Тамбове. Через него все рас-
поряжения и решения отправлялись на места 
к старостам или благочинным для исполне-
ния. Епархия была поделена на станы – окру-
га, десятины и заказы. В каждом заказе нахо-
дился староста – благочинный. Такая систе-
ма управления сохранялась вплоть до вос-
становления Тамбовской епархии в 1758 г.  

Митрополит Стефан, в силу огромной 
занятости по исполнению поручений импе-
ратора и управлению обширной Рязанской 
митрополией, не имел физической возмож-
ности уделять необходимое время Тамбов-
ской епархии. Управление кафедрой было 
номинальным, поэтому контроль над имуще-
ством и землями Тамбовской епархии вскоре 
был утрачен. Распоряжаться вотчинами и 
пользоваться доходами с них стали губерн-
ские чиновники. Спустя двадцать лет, 21 ав-
густа 1721 г., митрополит Стефан подал 
прошение на имя царя, в котором писал: «В 
прошлом, Государь, 700-м году, по имянно-
му твоему Царского Величества указу, быв-
шая Танбовская епархия правлением и весь 
освященный чин судом и расправою и вся-
кими сборами, также и в Танбове бывший 
епископский дом приписано все по прежне-
му к Рязанской моей епархии и в ведение 
отдано мне, из дому его епископля ризница и 
всякие твои Великого Государя вотчинные 
жалованныя грамоты и крепости и всякие 
домовые припасы побрано в Монастырский 
Приказ. А вотчины к тому дому, по указу 
бывшего святейшего патриарха Адриана, 
взяты были из епархии моей от вотчин Шац-
кого уезду Чернеева монастыря и переведе-
ны в селитьбу и на реку Кершу, званием те 
вотчины село Керша да Большая и Малая 
Талинския Поляны с деревнями; и по отдаче 
той епархии, те вотчины к дому моему не 
приписаны, и учинились быть под ведом-
ством в Воронежской губернии, и всякия с 
них твои Великого Государя и бывшего епи-

скопля дому подати с того время и поныне 
собираются в Танбове в приказной избе, под 
ведомством у воевод и у комиссаров. И оныя 
воеводы и бывший лантрихтер4 Петр Васи-
льев сын Кикин с домашними своими в те 
вотчины въезжали для охотной ловли собак 
по сту и больши, и всякой хлеб и конской 
корм в домы свои бирали непрестанно, и 
всякую скотину пасут, и в работу, и на кара-
улы в подводы крестьян бирали, и посланные 
от них прикащики и другие подчиненные 
живали в тех вотчинах с женами и детьми и 
крестьяном чинили всякое повлачение. Вели 
Государь оныя домовыя Танбовския вотчины 
приписать к дому ж Пресвятыя Богородицы, 
что в Резани, и отдать мне, нижеименован-
ному, во владения»5. Реагируя на прошение 
митрополита Стефана, царь повелел Святей-
шему синоду «об объявленных тем прошени-
ем вотчинах справиться в Монастырском 
Приказе»6. О дальнейшей судьбе имущества 
и вотчин тамбовских архиереев неизвестно. 
Исходя из того, что при восстановлении 
Тамбовской епархии в 1758 г. все постройки 
и вотчины находились в ведении граждан-
ских губернских властей, просьба митропо-
лита Стефана, который скончался в 1722 г., 
не была выполнена.  

Со смертью митрополита Стефана пони-
зили статусом и Рязанскую митрополию.  
24 февраля 1723 г. император Петр «указал 
именным своим Императорского Величества 
указом: во вдовствующую Рязанскую епар-
хию перевести Сильвестра, архиерея Твер-
ского, быть от ныне той Рязанской епархии 
епископиею, и именоваться ему, архиерею, 
епископом»7. 
                                                                 

4 Ландрихтер – чиновник, назначавшийся в каж-
дую губернию, в ведомстве которого был суд по зе-
мельным делам.  

5 Полное собрание постановлений и распоряжений 
по ведомству православного исповедания Российской 
империи. Т. 1. Спб.: Синод. тип., 1869–1911. С. 225. 

6 Там же. 
7 Полное собрание постановлений и распоряжений 

по ведомству православного исповедания Российской 
империи. Т. 3. Спб.: Синод. тип., 1869–1911. С. 45. 
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После этого последовали и изменения в 
судьбе бывшей Тамбовской епархии. 15 июля 
1723 г. ее включили в состав так называемой 
Синодальной области. Указ гласил: «Присо-
вокупленную ко оной Рязанской бывшую 
Тамбовскую епархию от той Рязанской епар-
хии отрешить и приписать к Синодальной 
области, в которой и ведать ее всякими дела-
ми, равно, как синодальную, в Духовной ди-
кастерии. И для того колико в той, бывшей 
Тамбовской, епархии, церквей и с них дани и 
протчих всякаго звания домовых доходов 
было, и что сбирано, или чего не сбирано и 
за чем, и где что на ком в доимке, о том о 
всем, учиняя обстоятельныя в той Рязанской 
епархии ведомости, с подлинными той епар-
хии книгами и со всеми делами прислать в 
Московскую духовную дикастерию»8. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таковы основные вехи истории Тамбов-

ской епархии в первой четверти XVIII века, в 
переломную эпоху императора Петра I, кото-
рая для нее оказалась в целом неблагоприят-
ной. Проводя реформирование во всех обла-
стях жизни российского государства, царь 
осознавал, что большинство населения 
огромной империи критично воспринимает 
многие его неординарные нововведения, тя-
желым бременем ложившиеся на плечи всего 
русского народа и, прежде всего, его бед-
нейших сословий. Оппозиция вызывала в 
самодержце ответную непримиримую и даже 
воинственную реакцию – император стано-
вился еще более жестким и бескомпромисс-
ным в осуществлении своих планов. Встре-
чая сопротивление, он предпринимал реши-
                                                                 

8 Полное собрание постановлений и распоряжений 
по ведомству православного исповедания Российской 
империи. Т. 3. Спб.: Синод. тип., 1869–1911. С. 110. 

тельные действия, упраздняя неугодные гос-
ударственные институты и отдавая приказы 
казнить непослушных подданных. Заподозрив 
в тамбовском епископе Игнатии человека, 
который не разделял его взглядов на устрой-
ство государства и общества по западным 
протестантским лекалам, император жестоко 
расправился не только с ним, но наказал и 
Тамбовскую епархию. Он лишил ее самостоя-
тельности и присоединил к Рязанской митро-
полии, подчинив сначала местоблюстителю 
Патриаршего престола митрополиту Стефану 
(Яворскому), а затем отдал в ведение Святей-
шего синода. Таким образом, бывшая Там-
бовская епархия при императоре Петре I пе-
решла под непосредственный контроль выс-
шей церковной власти, которая находилась в 
далекой столице и не могла оперативно 
управлять епархией и реагировать на проис-
ходившие в местной церковной среде собы-
тия. Это, в свою очередь, негативно отража-
лось на духовном состоянии разных народов и 
сословий, населявших обширный Тамбовский 
край. Отсутствие на месте правящего архи-
ерея отрицательно сказалось на деятельности 
и поведении епархиальных чиновников, на 
пастырской дисциплине и нравственности 
духовенства. Все вышесказанное позволяет 
заключить, что петровское время и петров-
ские реформы не только не способствовали 
становлению Тамбовской епархии, основан-
ной совсем недавно, в 1682 г., и еще не 
успевшей окрепнуть и должным образом 
сформироваться, но и затормозили ее разви-
тие и активное миссионерское свидетельство 
среди разнородного местного населения на 
несколько десятилетий. Тамбовская епархия 
вновь получила самостоятельность и титуляр-
ного архипастыря в лице Преосвященного 
епископа Пахомия (Симанского) только в 
1758 г., через 33 года после кончины великого 
преобразователя и реформатора императора 
Петра I. 
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taken by officials to organize purposeful work. The most important idea, the relevance of which is 
difficult to overestimate in our time, is emphasized – about the interdependence of education and 
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not opposed by new ideological attitudes within the Russian Empire.  
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archival document 
For citation: Mitrofanov V.V. Istoriya prosveshcheniya Vilenskogo kraya v dokladnoy zapiske 
S.F. Platonova [The history of education in the Vilna Territory in the memorandum of S.F. Pla-
tonov]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Re-
view. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1394-1401. https://doi.org/10.20310/1810-
0201-2022-27-6-1394-1401 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Важным направлением реформы образо-

вания в России во времена правления импе-
ратора Александра I было создание учебных 
округов во главе с попечителями. А их цен-
трами стали существовавшие тогда универ-
ситеты. Виленский учебный округ создан в 
числе первых из шести царским указом от  
24 января 1803 г. и распространял свою 
юрисдикцию в области образования на во-
семь губерний: Виленскую, Витебскую, Во-

лынскую, Гродненскую, Могилевскую, Мин-
скую, Киевскую и Подольскую1. 

Попечители округов имели значитель-
ные полномочия, например, один из фавори-
тов императора кн. А. Чарторыйский, в быт-
ность своего попечительства в 1803–1823 гг. 
(заметим, что в течение последних лет этого 
периода князь жил за границей и поэтому не 
исполнял обязанности даже формально), в 
ряде русскоязычных учебных заведений пе-

                        
1 Об учреждении учебных округов, с назначением 

для каждого особых губерний: Именной указ от 24 янва-
ря 1803 г. // ПСЗРИ. Собр. 2. Спб.: В тип. II Отделения 
Собственной ЕИВ Канцелярии, 1853. Т. 27. № 20598. 
С. 442. 

mailto:viktor-n1962@mail.ru
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-XX-XX
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-XX-XX
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ревел преподавание на польский язык и за-
ложил начало национальному образованию 
(заметим, что этот факт отмечен и в публи-
куемой записке). Всемерную поддержку ему 
оказывал ректор Виленского университета  
И. Стройновский2. Такая политика способ-
ствовала развитию в учебных заведениях, в 
первую очередь, в новом Виленском универси-
тете, патриотических организаций, принимав-
ших порой антиправительственную направ-
ленность. Известно, что дело об одной из 
них – обществе филоматов-филаретов – при-
вело к отставке Чарторыйского с поста попе-
чителя и закончилось масштабным судебным 
процессом. Должность попечителя в 1823–
1831 гг. занимал проводивший это расследо-
вание Н.Н. Новосильцев [3], автор известной 
«Уставной грамоты» [4, с. 499].  

 
ИСТОРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В ВИЛЕНСКОМ КРАЕ 
 
После известных событий 1830–1831 гг. 

(об этом упоминает и С.Ф. Платонов в своей 
записке) Виленский университет был закрыт, 
а учебный округ расформирован. В 1850 г. 
округ вновь был восстановлен и существовал 
до 1918 г.3 

История Виленского учебного округа 
была в поле пристального внимания дорево-
люционной историографии, о чем свидетель-
ствует и ряд интересных изданий4, остается 
таковой и в настоящее время, особенно это 
                                                                 

2 Стройновский Иероним (1752–1815) – россий-
ский правовед, экономист, государственный и религи-
озный деятель; ректор Главной Виленской школы и 
первый ректор императорского Виленского универси-
тета. Даже в советские годы его имя часто упоминалось 
в научной литературе [1; 2]. 

3 Об упразднении Виленского учебного округа: 
Постановление Совнаркома // Собрание узаконений и 
распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управ-
ление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 247. 

4 Исторический обзор деятельности Виленского 
учебного округа за первый период его существования: 
1803–1832 гг. Отд. 3. Учебные заведения Витебской и 
Могилевской губерний в 1803–1832 гг. / сост. А. Бе-
лецкий. Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1906 (обл. 1908). 
147 с.; Сборник сведений о средних учебных заведениях 
Виленского учебного округа. Вильна: Тип. Ф.М. Ромма, 
1873. 376 с. 

важно в связи с теми процессами в области 
образования, которые проводят власти При-
балтийских государств, Польши, Украины, 
направленные на ликвидацию образования 
на русском языке [5; 6]. Поэтому существо-
вавший опыт в области образования является 
ценным приобретенным и важен для выра-
ботки реалистической политики, отвечающей 
потребностям и запросам современного об-
щества в упомянутых государствах с соблю-
дением международно-правовых требований 
для многочисленного русскоязычного насе-
ления. 

Выявленный в фонде С.Ф. Платонова 
архивный документ «Докладная записка об 
исследовании истории просвещения в Ви-
ленском крае», думается, будет интересен 
для историков, специалистов в области обра-
зования, краеведов и, что особенно важно, 
политиков. Это официальный документ, со-
ставленный, как свидетельствует дата 1 мая 
1890 г., и адресована на имя Ивана Петрови-
ча Корнилова (интересный факт – был дол-
гожителем, даже по современным меркам, 
умер в 90 лет) [7], находившегося на высо-
ком посту в МНП. Примечательно, что имя 
высокопоставленного чиновника, занимав-
шего ряд должностей, связанных с образова-
нием в штабе военно-учебных заведений у 
Я.И. Ростовцева, был инспектором казенных 
училищ Московского учебного округа, по-
мощником попечителя Петербургского учеб-
ного округа, попечителем Виленского учеб-
ного округа (1864–1868); затем – членом Со-
вета министра народного просвещения (с  
13 марта 1868 г.), почетным опекуном Опе-
кунского совета ведомства учреждений им-
ператрицы Марии, было широко известно 
среди специалистов по истории образования. 
С Вильно его связывало не только попечи-
тельство, но и основанное там отделение 
Географического общества, кроме того, он 
занимался разработкой и применением рус-
ской азбуки к литовскому языку. В 1886–
1887 гг. при его участии было предпринято 
введение литовского языка в православное 
богослужение. Деятель образования активно 
участвовал в культурной жизни региона, пы-
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тался реализовывать оригинальные решения 
в важной области5 и адаптировать местные 
языки для расширения социальной базы в 
православии.  

Поэтому закономерно, что именно через 
него С.Ф. Платонов хотел донести свою за-
писку до министра И.Д. Делянова (1882–
1898).  

 
СОДЕРЖАНИЕ «ЗАПИСКИ» 

 
В записке, кстати, небольшой по объему, 

сформулированы замечательные идеи, кото-
рые не устарели и сегодня и их можно брать 
на вооружение. Например, проводится па-
раллель между историей просвещения и ис-
торией самосознания нации. Поэтому понят-
но, что, уничтожая образование на русском 
языке, власти в Прибалтийских государствах, 
как и на Украине, пытаются его уничтожить 
среди русских и русскоговорящих, прожива-
ющих там. 

На территории Литовского государства в 
древности в средневековье шла непрерывная 
борьба разных культур, а именно, образова-
ние было и само средством борьбы и «зало-
гом победы». В результате Литовское госу-
дарство стало, по сути, русским. Эту идею 
С.Ф. Платонов проводил красной нитью в 
своей только что опубликованной, поэтому 
бывшей неизвестной рецензии на книгу  
А.И. Барбашева «Витовт: последние два-
дцать лет княжения 1410–1430. Спб., 1891. 
340 с. (Очерки литовско-русской истории XV 
века)» [8].  

Еще в первой половине XIX века  
Н.Г. Устрялов открыл новую тему в россий-
ской историографии – историю Литвы. Вы-
дающийся ученый сразу же обозначил осо-
бый характер государственности Великого 
                                                                 

5 Письмо Попечителя Виленского Учебного Округа 
И.П. Корнилова к М.П. Погодину, от 28 января 1866 г., о 
необходимости усилить научную деятельность Округа 
// Корнилов И.П. Русское дело в Северо-западном крае. 
Материалы для истории Виленского учебного округа, 
преимущественно в Муравьевскую эпоху. Спб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1908. 351 с.; Археографический сбор-
ник документов, относящихся к истории Северо-За-
падной Руси, издаваемый при управлении Виленского 
учебного округа. Том четвертый. 1867. 381 с. 

княжества Литовского, когда при Гедимине 
русские и литовцы «сливались в один народ, 
в котором Русский язык, Русская вера, Рус-
ские уставы должны были господствовать» 
[9, с. 138]. За Н.Г. Устряловым этой пробле-
мой заинтересовались и другие корифеи рус-
ской истории [10; 11]. Позже и А.И. Барба-
шев поддержал идеи Н.Г. Устрялова: «Литва, 
то есть Литовское княжество конца XIV и 
начала XV века – только по названию литов-
ское государство, в сущности же это госу-
дарство было русское или, по крайней мере, 
русско-литовское. Русские в нем составляли 
огромное большинство населения» [12].  

Рубежом в истории просвещения России 
С.Ф. Платонов считает реформы Петра Вели-
кого, отмечая, что допетровский период носил 
«исключительно богословский характер».  

В документе лаконично, но емко рас-
смотрены два процесса, игравшие первую 
роль в государственном и политическом 
строительстве Литвы – это ополячение и ока-
толичение.  

Отметив значение архивных документов, 
которые хранятся в соответствующих 
древлехранилищах, ученого интересовала 
история просвещения в Виленском округе в 
первый период с 1803 по 1832 г. Поэтому 
министру была адресована просьба о разре-
шении брать по одному делу из архива для 
снятия копий. Примечательно, что С.Ф. Пла-
тонов намеривался интересные документы 
обнародовать.  

По всей видимости, идея издания доку-
ментов по Виленскому учебному округу 
принадлежала И.П. Корнилову, который и 
хотел привлечь С.Ф. Платонова к составле-
нию сборника. Проект заинтересовал быстро 
набиравшего авторитет молодого профессо-
ра. Результатом этого и явилась публикуемая 
записка. Работа, однако, затянулась, матери-
ал был большой, а С.Ф. Платонову надо было 
решать вопрос с докторской диссертацией, 
поэтому он и отошел от активного участия в 
издании документов. О масштабе работы 
свидетельствуют объемные тома6, изданные 
                                                                 

6 Сборник материалов для истории просвещения в 
России, извлеченных из Архива Министерства народ-
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под руководством И.П. Корнилова, который 
написал к ним содержательные предисловия, 
где выражал благодарность ряду лиц, ока-
завших помощь в издании документов.  
С.Ф. Платонова среди них нет, но ряд поло-
жений, на которые обратил внимание 
 И.П. Корнилов, перекликаются с идеями, 
затронутыми в публикуемом источнике. По-
сле смерти известного деятеля просвещения 
России издание материалов было прекраще-
но, о чем свидетельствует и не завершенный 
четвертый том.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Следовательно, небольшой документ в 

полной мере заслуживает пристального вни-
мания. Автор попытался дать лаконичную 
картину развития просвещения и краеведе-
ния в Виленском крае, который волей исто-
рии стал ареной борьбы разных культур, 
                                                                                                
ного просвещения: в 4 т. Спб.: Изд. М-ва нар. просве-
щения, 1893-. Т. 1. Тип. А. Траншель, Тип. Т-ва «Об-
щественная Польза» (Спб); Т. 2. Синодальная типогра-
фия. Спб., 1893. 577 с.; 1897. 709 с.; Т. 3. Тип. А.П. Ло-
пухина. Спб., 1898. 876 с.; Т. 4. Вып. 1. Тип. П.П. Сой-
кина. Спб., 1902. 349 с. 

продолжавшейся на протяжении нескольких 
столетий, продолжается она и в наше время. 
Документ ярко иллюстрирует, что проблемы, 
которые возникают в специфической сфере 
культуры – просвещении, требуют своевре-
менного решения, их нельзя откладывать, так 
как именно через эту сферу общественной 
жизни идет важнейший процесс воспитания 
и формирования мировоззрения. Замечатель-
ный историк подметил основные негативные 
процессы в области просвещения и образо-
вания, происходившие на протяжении деся-
тилетий в Виленском крае. О том, как обра-
зовательный процесс, его содержание влияет 
на человека, начиная с детских лет, показы-
вает положение в Прибалтийских и других 
государствах постсоветского времени. В 
этом деле не должно быть мелочей, отсрочек, 
пропусков, искажений, прежде всего, в со-
держании школьных предметов. «Записка» 
позволяет извлекать и закономерные уроки и 
в наши дни.  

Документ публикуется по современным 
правилам орфографии и пунктуации, сокра-
щения раскрываются в квадратных скобках.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

С.Ф. Платонов 
Докладная записка товарищу министра народного просвещения в Совете Министра  

И.П. Корнилову об исследовании истории просвещения в Виленском крае. 1 мая 1890 г. 
 
Докладная записка. И.П. Корнилову. 
История просвещения у всех европейских народов есть в сущности своей история народного само-

сознания. В особенности же справедлива эта мысль в применении к истории русской. Исключительно 
богословский характер просвещения допетровской Руси м[ожет] б[ыть] понят и объяснен только с точки 
зрения того национального идеала, которым жило народное сознание и которым руководствовалось 
светское и духовное правительство Древней Руси. Реформа просвещения, начатая в XVII веке и закон-
ченная Петром Великим, ознаменовала собой существенную перемену в общем миросозерцании народа 
и его власти под влиянием важнейших исторических событий XVI–XVII веков. Состояние русского про-
свещения всегда было связано с состоянием народного самосознания, и поэтому в истории русского про-
свещения исследователи находят лучший материал для истории русского самосознания. 

В изучении истории судеб Юго-Западной Руси с особенной силой чувствуется необходимость знать 
историю просвещения края. Юго-Западный край, составляя в древности территорию Литовского госу-
дарства, был ареной, на которой в течение многих веков сталкивались и боролись разноплеменные куль-
туры. Здесь просвещение не только отражало на себе вековую борьбу народностей, исповеданий и куль-
тур, но и само служило средством борьбы и залогом победы одной национальности над другой. В глубо-
кой древности, еще в XIV веке русская народность, подчиненная политически Литве, стала, однако, гос-
подствующей в Литовском государстве: превосходством православно-русской культуры она подчинила 
себе языческую Литву и государство Литовское по духу своему становилось государством русским. Ро-
ковая для Литвы уния с Польшей (в 1386 г.) и близорукая политика в[еликого] кн[язя] Витовта ([14]13–
1430), подпавшего польским влиянием, послужили началом национально-религиозных столкновений, 
борьбы в Литовско-Польском государстве. Очень скоро после Витовта русская культура в Литве 
д[олжна] б[ыла] уступить свое первенствующее положение культуре латино-польской, ибо последняя, 
вторгаясь в Литву, облечена была известными политическими правами, поддерживалась и насаждалась 
католическим правительством Литвы и Польши. Окатоличение и ополячение Л[итвы] и Руси стали це-
лью и правительства, и духовенства Польского. Уничтожение гражданских прав и религиозной свободы 
и православно-русского населения Литвы служили средствами для достижения этой цели. Цель эта была 
в значительной мере достигнута к XVI веку. Католицизм путем церковной унии 1596 г. восторжествовал 
над православием в Литве, а польская культура была усвоена высшими классами Литовско-русского об-
щества: представителями чисто русской народности оставалось почти исключительно одно гражданско-
порабощенное «холопство». Однако ни народность русская, ни ее православие не умирали совсем: чем 
тяжелее становилось их положение, тем сильнее держались за свою старину русские люди, они энергич-
но отстаивали своими силами и в то же время искали помощи у Москвы. И с половины XVII века Мос-
ковская Русь стала деятельно помогать своим литовско-польским единомышленникам и единоверцам, в 
течение нескольких лет успела довести дело до полного политического освобождения Западно-русского 
края от Польши.  

Но в первые десятилетия после присоединения Западных губерний к Р[оссийской] империи, пока 
государственная русская власть не ознакомилась подробно с положением дел в Зап[адном] крае, вековая 
культурно-религиозная борьба не затихла, а напротив, шла здесь с большой силой. Ополячение и католи-
зация края продолжалась иногда даже при участии местных правительственных лиц и особенно при уча-
стии известного польского патриота-католика кн[язя] Ч[арторыйско]го7, ведавшего нар[одное] образова-
ние в Зап[адной] Руси в течение почти 20 лет (с 1803 г.) в должности Попеч[ителя] Вил[енского] 
                                                                 

7 Адам Ежи Чарторыйский (польск. Adam Jerzy Czartoryski; на русский лад Адам Адамович Чарторы́(ж)ский; 
1770–1861) – князь, русский и польский государственный и политический деятель, глава княжеского рода Чарто-
рыйских, которого в течение долгой жизни борцы за независимость Польши не раз прочили в короли Польши.  

В начале XIX века был близок к российскому императору Александру I, входил в его «негласный комитет», за-
нимал пост министра иностранных дел (1804–1806). В 1807 г. Чарторыйский оставил пост министра иностранных 
дел, а в 1810 г. навсегда покинул Петербург.  
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уч[ебного] окр[уга]. Потеряв политическое господство в крае, польско-католический элемент действовал 
теперь преимущественно через школу, придавая просвещению характер, сообразный с идеалами поль-
ского патриотизма и поэтому враждебной русской власти и народности. Эта скрытая агитация полониз-
ма, служа продолжению вековых усилий Польши, имела несомненный успех и вела к практическим по-
следствиям большой важности, с которыми затем в 1830-х гг. пришлось считаться русскому правитель-
ству. 

Таково историческое значение событий, происходивших в Зап[адных] губ[ерниях] в нач[але] 
наст[оящего] столетия. Вполне понятно, насколько любопытным и назидательным было бы исследова-
ние училищного дела в Зап[адном] крае в первые десятилетия после присоединения его к Империи. 
Большой исторический интерес м[ожет] представить изучение тех приемов и средств, которыми пользо-
вались тогда польские власти Вил[енского] учеб[ного] округа для ополячения края, вверенного им 
Р[оссийской] властью. Большое воспитательное значение может иметь знакомство с энергичной дея-
тельностью лиц и кружков, которые, став на защиту православия и русской народности в Зап[адных] 
губ[ерниях], и успели в истинном свете представить правительству положение дел и вызвать мероприя-
тие, положившее конец ненормальному порядку вещей. 

Документы, необходимые для изучения истории просвещения в Виленском уч[ебном] округе, хра-
нятся в архивах как этого округа, так и уч[ебного] округа Киевского, губернии которого до 30-х гг. наше-
го века находились в ведении Виленских училищных властей. Большое количество документов и притом 
первостепенной важности хранится в архиве МНПр. Этот последний архив весьма богат и уже до неко-
торой степени обследован графом Д.А. Толстым8, М.М. Сухомлинским, Е.М. Феоктистовым9 и др. Со-
кровищами этого архива пользуется и само МППр. для издаваемых им с 1861 г. «Сб[орника] Постанов-
лений»10 и «Сборника распоряжений»11. Изучение уч[ебного] дела в Зап[адных] губерниях на первых 
порах наиболее удобно и целесообразно начать именно с этого центрального архива. 

В этих видах, желая ознакомиться с делами В[иленского] у[чебного] о[круга], в особенности с 1803 
по 1832 г. и имея намерение к тому, и окажется возможным приступить к обнародованию важнейших и 
наиболее поучительных документов, я получил дозволение В[ашего] С[иятельст]ва заняться пересмот-
ром этих дел и брать их на дом из архива, по одному делу, под мою расписку для снятия копий.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 491. Л. 1-5. 
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Аннотация. Проанализированы вопросы развития почтовой связи в Тамбовской губернии 
во второй половине XIX – начале XX века. Актуальность исследования определена значи-
мой ролью информационно-коммуникационной инфраструктуры в жизни общества и госу-
дарства. Были использованы следующие методы: сравнительно-исторический, статистиче-
ский, историко-типологический, анализ, синтез. Исследование базируется на широком ком-
плексе архивных и опубликованных источников, в частности, на материалах Государствен-
ного архива Тамбовской области. Значительная часть использованных в работе архивных 
материалов впервые вводится в научный оборот. Изучено развитие городских и сельских 
почт, организация почтовой связи на средства правительства и земств, структура управле-
ния почтово-телеграфных учреждений. Сделан вывод, что в исследуемый период заметно 
вырос почтовый обмен среди населения Тамбовской губернии, расширилась сеть учрежде-
ний связи, увеличились доходы почтово-телеграфного ведомства. В Тамбовской губернии 
во второй половине XIX – начале XX века наряду с отдельными достижениями в деле раз-
вития почтовой связи оставался ряд нерешенных проблем, прежде всего, в вопросах функ-
ционирования сельской почты. Исследование может представлять интерес для изучающих 
историю связи, специалистов, работающих в области коммуникаций. 
Ключевые слова: городская почта, сельская почта, земская почта, почтово-телеграфный 
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Abstract. The issues of postal communication development in the Tambov governorate in the sec-
ond half of the 19th – early 20th century are analyzed. The relevance of the study is determined by 
the significant role of information and communication infrastructure in the life of society and the 
state. The following methods were used: comparative-historical, statistical, historical-typological, 
analysis, synthesis. The research is based on a wide range of archival and published sources, in 
particular, on the materials of the State Archive of the Tambov region. A significant part of the ar-
chival materials used in the work is being introduced into scientific circulation for the first time. 
The development of urban and rural post offices, the organization of postal communication at the 
expense of the government and zemstvos, the management structure of postal and telegraph insti-
tutions are studied. It is concluded that during the period under study, the postal exchange among 
the people of the Tambov governorate significantly increased, the network of communication in-
stitutions expanded, and the revenues of the postal and telegraph department increased. In the 
Tambov governorate in the second half of the 19th – early 20th century, along with individual 
achievements in the development of postal communication, there were a number of unresolved 
problems, primarily in the functioning of rural mail. The study may be of interest to students of the 
history of communications, specialists working in the field of communications. 
Keywords: urban post office, rural post office, zemstvo post office, postal and telegraph district, 
communications, Tambov governorate 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Во второй половине XIX – начале XX 

века почтовая связь играла большую роль в 
политической, социально-экономической и 
культурной сферах общества как в целом 
Российской империи, так и отдельных регио-
нов. Почта была самым доступным для ши-
роких слоев населения видом связи этого пе-

риода. Развивались городские и сельские по-
чты, совершенствовались способы доставки 
корреспонденции, рос почтовый обмен. 
Население все более активно пользовалось 
почтой для хозяйственных целей и личных 
нужд. Роль информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры для общества и госу-
дарства на современном этапе растет, что 
повышает актуальность обращения к истори-
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ческому опыту развития связи. Его исследо-
вание позволит выявить оптимальные пути 
решения ряда современных проблем в дан-
ной сфере. 

История почтовой связи Тамбовской гу-
бернии во второй половине XIX – начале XX 
века остается недостаточно изученной. От-
дельные проблемы рассматривались как в 
рамках общих работ по истории Тамбовского 
края, так и в ряде специальных работ: иссле-
дования П.П. Щербинина, А.Н. Плужникова, 
Н.В. Стрекаловой, И.Г. Пирожковой и др. [1–
8]. В Тамбове функционирует музей истории 
Тамбовской почты. В нем представлена экс-
позиция истории развития почтовой связи на 
Тамбовщине. Сотрудниками музея подготов-
лен ряд публикаций по истории тамбовской 
почты1. 

Цель исследования состоит в изучении 
структуры и деятельности почтовых учре-
ждений в Тамбовской губернии во второй 
половине XIX – начале XX века. Нами были 
использованы следующие методы: сравни-
тельно-исторический, статистический, исто-
рико-типологический, анализ, синтез. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Почтовые учреждения на Тамбовщине 

берут свое начало с XVIII века. Тамбовский 
почтамт появился в 1786 г. (до этого в городе 
существовала почтовая контора). Почтамт 
располагался у Большой дороги (так назы-
вался Астраханский тракт, проходивший че-
рез Тамбов) и использовался, прежде всего, 
как почтово-ямская станция. После 1863 г., с 
созданием железных дорог в губернии и 
началом перевозки почт по ним, этот поч-
тамт потерял свое значение и был перестро-
ен. Тамбовская губернская почтовая контора 
разместилась в новых помещениях и расши-
рила свой штат2. 
                                                                 

1 Иванова Г. Из истории тамбовской почты // Поч-
товая связь. 1999. 7 июля; Комягина Е. Три века там-
бовской почты // Тамбовская жизнь. 2003. 7 февр.; 
Кондрашов М. Когда я на почте служил ямщиком… // 
Комсомольская правда. 2003. 28 марта. 

2 Молчанова Г.А., Олонцева Н.В., Щукин Ю.К. 
Старый Тамбов от А до Я (История дореволюционного 

Почтамты пересылали корреспонденцию 
между городами. Внутригородской же почты 
долгое время не существовало: жители одно-
го города, чтобы отправить друг другу пись-
ма, как правило, искали попутных людей. 
Первая городская почта в России была со-
здана в Петербурге в 1820-е гг. Более актив-
но городские почты стали создаваться с се-
редины XIX века3. Эти почтовые учреждения 
принимали письма и корреспонденцию от 
частных лиц в различных частях города, 
производили доставку газет и журналов по 
подписке на дом4. 

В Тамбовской губернии по состоянию на 
1879 г. городские почты действовали в 7 го-
родах: Тамбове, Козлове, Моршанске, Кир-
санове, Борисоглебске, Липецке и Усмани. 
По данным на 1910 г. городские почты по-
прежнему функционировали в этих же 7 го-
родах5. В Тамбове и Моршанске они распо-
лагались в казенных, а в прочих городах в 
наемных зданиях вместе с почтовыми конто-
рами. Особых отделов городских почт не 
было. Особого штата у этих почт также не 
было – ими заведовали чины из личного со-
става почтово-телеграфных контор. Действия 
городских почт не распространялись на при-
городные слободы, а ограничивались город-
ской чертой6. 

В середине XIX века сфера деятельности 
государственной почты включала лишь го-
рода и населенные пункты, лежавшие вдоль 
почтовых трактов. Царское правительство не 
считало финансирование средств связи сво-
им приоритетом и смотрело на почту как на 
источник дохода для казны, а потому почто-
вые отделения открывались только там, где 
могли стать рентабельными [9, с. 60]. При 
этом в середине XIX века в городах прожи-

                                                                                
Тамбова в коротких рассказах) / под ред. В.М. Юрьева. 
Тамбов: Пролетарский светоч, 2004. С. 193. 

3 Материалы по истории связи в России XVIII – 
начала XX в. (Почта, телеграф, телефон, радио, телеви-
дение). Л.: Без изд., 1966. С. 52. 

4 Марченков В.К., Мясников А.Л. Россия. История 
почтовой связи. СПб.: Александр ПРИНТ, 2002. С. 248. 

5 ГАТО (Государственный архив Тамбовской обла-
сти). Ф. 93. Оп. 16. Д. 1. Л. 197-208; Оп. 47. Д. 6. Л. 273. 

6 Там же. 
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вало только около 15 % населения России7. 
Сельские жители были почти лишены почто-
вой связи. С 1865 г. земским управам разре-
шили заводить почты внутри своих уездов 
(без права пересылки почты в другие уезды, 
даже соседние). Земским почтам нельзя было 
ездить по государственным почтовым трак-
там, они могли их только пересекать. Поэто-
му земские управы стали создавать соб-
ственные дороги8. В Тамбовском уезде зем-
ские почты стали открываться в 1869 г. 

В 1880–1890-х гг. значительно возросла 
доступность почтовой связи для сельского 
населения, увеличились объемы корреспон-
денции, пересылавшейся уездными земскими 
почтами. О количестве корреспонденции, 
пересланной тремя уездными земскими поч-
тами Тамбовской губернии, позволяют су-
дить данные таблицы (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, у Тамбовской зем-
ской почты отсутствовала категория опла-
ченных простых писем. Причиной является 
то, что еще в 1874 г. земские марки в Там-
бовском уезде были отменены. Также Там-
бовской земской почтой не пересылались 
посылки. 

Земские почты динамично развивались. 
Многократно увеличивались их обороты. 
Так, если в 1886 г. земской почтой в Тамбов-
ском уезде было переслано 3601 простое 
письмо, то в 1904 г. – уже 442376 простых 
писем (из них: простых писем оплаченных – 
250780, а бесплатных – 191596)9, то есть 
объем корреспонденции увеличился в 120 
раз. Отчасти рост мог быть обусловлен тем, 
что в 1886 г. тамбовская земская почта не 
пересылала оплаченные простые письма, ко-
торые в 1904 г. были учтены. 

Однако положительная динамика увели-
чения объемов корреспонденции наблюда-
лась и по другим уездам. Так, Козловской 
земской почтой пересылались простые пись-
ма, как оплаченные, так и бесплатные, и в 
1886, и в 1904, и в 1910 гг. (табл. 2). 
                                                                 

7 Сафонов Н.А., Карлинский В.А. Письмо отправ-
ляется в путь: Рассказы о зарождении и развитии оте-
чественной почты. М.: Связь, 1965. С. 29. 

8 Там же. С. 29-30. 
9 ГАТО. Ф. 93. Оп. 40. Д. 5. Л. 347. 

Данные табл. 2 показывают, что между 
1886 г. и 1904 г. показатели пересылки в це-
лом по всем видам почтовых отправлений 
выросли. К 1910 г. масштабы пересылки 
корреспонденции снизились, но по-прежне-
му превышали показатели 1886 г. 

В 1880 г. в Тамбовской губернии земская 
почта действовала в 7 уездах, в 1901 г. – уже 
в 11. В 1901 г. в Тамбовской губернии на зем-
ские почты было ассигновано 16,9 тыс. руб. 
(из них в Тамбовском уезде ассигновано  
5,2 тыс. руб., в Кирсановском – 3,7 тыс. руб.)10. 
Однако с конца XIX века в России количе-
ство земских почт начинает сокращаться – их 
место занимают государственные почтовые 
учреждения. В Тамбовской губернии в начале 
XX века число уездов, где функционировали 
земские почты, также сократилось. В 1910 г. 
уездов, где действовали земские почты, было 
восемь: Борисоглебский, Кирсановский, Коз-
ловский, Лебедянский, Моршанский, Тамбов-
ский, Усманский и Шацкий11. 

Изменение роли земских почт можно 
проследить на примере Моршанского уезда. 
Земская почта появилась в городе в 1875 г. 
Первое время почта доставлялась один раз в 
неделю, затем частота разъездов увеличи-
лась. Однако в 1913 г. в докладе земской 
управы отмечалось, что «в то время, когда 
учреждалась земская почта, в уезде не име-
лось еще правительственных почтовых 
учреждений. Сейчас открылись учреждения 
почтово-телеграфного ведомства в селах Пи-
чаево, Сосновка, Земетчино, почтово-теле-
графные отделения есть в Ракше, Вернадов-
ке, Безобразове, на станциях Фитингоф и Со-
седка. С открытием этих почтовых учрежде-
ний для всех волостей Моршанского уезда 
предоставляется полная возможность полу-
чать и сдавать корреспонденцию через пра-
вительственные учреждения. Поэтому зем-
ская управа предлагает упразднить земскую 
почту»12. 

                                                                 
10 Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет: 

в 4 т. Спб.: Изд-во О.Н. Поповой, 1909. Т. 2. С. 686. 
11 ГАТО. Ф. 93. Оп. 47. Д. 6. Л. 273. 
12 Фалина Е. Жди вестей со всех волостей // Новая 

тамбовская газета. 1995. 16 июня. 
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Таблица 1 
Количество корреспонденции, пересланной земскими почтами  

Тамбовского, Козловского и Лебедянского уездов в 1886 г. 
Table 1 

The number of correspondence forwarded by the zemstvo posts offices  
of Tambov, Kozlovsky and Lebedyansky counties in 1886 

 
Переслано корреспонденции Тамбовский уезд Козловский уезд Лебедянский уезд 

Простых писем 
Из них: 
 оплаченных 
 бесплатных 

3601 
 

– 
3601 

23807 
 

20820 
2987 

1348 
 

1029 
319 

Газет и журналов 32978 22649 9277 
Повесток о получении корреспонденции 2251 5736 2983 
Посылок без цены – 76 53 
ИТОГО 38830 52268 13661 

 
Примечание. Посчитано по: ГАТО. Ф. 93. Оп. 23. Д. 4. Л. 198, 200, 202. 
 
 
 

Таблица 2 
Количество корреспонденции, пересланной земской почтой  

Козловского уезда в 1886, 1904 и 1910 гг. 
Table 2 

The number of correspondence forwarded by the zemstvo post  
of Kozlovsky county in 1886, 1904 and 1910 

 
Переслано корреспонденции 1886 г. 1904 г. 1910 г. 

Простых писем 
Из них: 
 оплаченных 
 бесплатных казенных 

23807 
 

20820 
2987 

201901 
 

110326 
91575 

93162 
 

59043 
34119 

Газет и журналов 22649 189051 43026 
Повесток о получении корреспонденции 5736 11962 4009 
Посылок без цены 76 – – 
Заказных писем – 8737 – 
ИТОГО 52268 411651 140197 

 
Примечание. Посчитано по: ГАТО. Ф. 93. Оп. 23. Д. 4. Л. 198; Оп. 40. Д. 5. Л. 342; Оп. 47. Д. 6. Л. 11-12. 
 
Ни земская, ни правительственная почта 

в сельской местности все же не удовлетворя-
ли всех потребностей населения. В ряде уез-
дов почтовая связь оставалась проблемной 
сферой. Почтовых учреждений по-прежнему 
было недостаточно. Негативно сказывалось 
на времени доставки корреспонденции 
неразвитость транспортной инфраструктуры. 
Последнюю проблему частично решало раз-
витие железнодорожного транспорта. Однако 
в отдаленные от железных дорог населенные 

пункты почту приходилось доставлять по 
грунтовым дорогам зачастую в условиях 
распутицы после дождей, что приводило к 
промедлениям в доставке корреспонденции. 

В конце XIX – начале XX века произо-
шел ряд изменений в развитии связи Россий-
ской империи. Так, объединение почтовых и 
телеграфных учреждений в почтово-теле-
графные позволило повысить рентабельность 
этой сферы.  
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С 1853 по 1886 г. все правительственные 
почтовые учреждения Тамбовской губернии 
находились в ведении особого Управления 
почтовой частью в Тамбовской губернии, 
функционировавшего на базе Тамбовской 
губернской почтовой конторы. Начальник 
губернской почтовой конторы являлся одно-
временно и управляющим почтовой частью в 
губернии. В 1886 г. в губернии насчитыва-
лось 15 почтовых контор, 7 почтовых отде-
лений и 15 почтовых станций13. 

В соответствии с реформами почтово-
телеграфного ведомства середины 1880-х гг., 
в 1885 г. в результате слияния Тамбовской 
почтовой конторы и Тамбовской телеграф-
ной станции появилась Тамбовская почтово-
телеграфная контора. Она располагалась на 
улице Знаменской (сегодня – Октябрьская, 1). 
Объединенные почтово-телеграфные конто-
ры и отделения создавались и в других насе-
ленных пунктах губернии. В 1886 г. был 
сформирован Тамбовский почтово-телеграф-
ный округ. Управление округа находилось в 
Тамбове, а сфера его компетенции распро-
странялась первоначально на Тамбовскую и 
Воронежскую губернии, а с 1900 г. на Там-
бовскую, Пензенскую и Рязанскую губернии 
[10, с. 41]. Управление округа размещалось в 
здании, расположенном на углу улиц Гимна-
зической (сегодня это улица Коммунальная) 
и Долевой (К. Маркса). Местом хранения и 
вскрытия нерозданной почтовой корреспон-
денции для всех учреждений связи округа 
стала Тамбовская почтово-телеграфная кон-
тора. Функциями управления округа были 
исполнительная и надзирательная14. 

Численность правительственных учре-
ждений связи в Тамбовском почтово-теле-
графном округе росла. В табл. 3. представле-
ны данные по динамике численности учре-
ждений связи в Тамбовской губернии в 
1894–1910 гг. 

За период продолжительностью 16 лет (с 
1894 по 1910 г.) в Тамбовской губернии чис-
ло государственных почтово-телеграфных 
учреждений увеличилось на четверть. В ос-
                                                                 

13 ГАТО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 78. 
14 ГАТО. Ф. 93. Оп. 22. Д. 7. Л. 120. 

новном рост шел за счет открытия новых 
почтово-телеграфных и почтовых отделений. 

Число конных почтовых станций в 1894–
1910 гг. изменилось незначительно. Значи-
тельное сокращение данных учреждений про-
изошло в предшествующий период (табл. 4). 

Данные табл. 4 свидетельствуют о рез-
ком снижении числа почтовых станций и 
лошадей на них с начала XIX века. К 1886 г. 
особенно заметно сократилась численность 
лошадей, что привело к уменьшению показа-
теля среднего числа лошадей на одну почто-
вую станцию. К 1904 г. этот показатель по-
чти восстановился, но за счет сокращения 
станций и лошадей на них. К 1904 г., по 
сравнению с 1801 г., почтовых станций и 
лошадей на них стало меньше более чем в  
3 раза. Указанные данные отражали тенден-
цию на постепенное снижение роли конных 
почтовых станций, вследствие развития же-
лезнодорожной сети и роста перевозок почты 
по железным дорогам. 

Выдачей и приемом корреспонденции 
также занимались отдельные железнодорож-
ные станции (в 1910 г. таких в Тамбовской 
губернии было 11) и волостные правления  
(в 1910 г. в губернии было два волостных 
правления, осуществлявших названную 
функцию)15. 

Важным показателем эффективности 
почтово-телеграфного ведомства являлся 
рост его доходов, подтверждением чему мо-
жет служить динамика доходов Тамбовской 
почтово-телеграфной конторы (табл. 5). 

Как показывает табл. 5, за одиннадцать 
лет (между 1901 и 1912 гг.) доходы Тамбов-
ской почтово-телеграфной конторы увеличи-
лись более чем в два раза. Большую часть 
доходов при этом формировали именно поч-
товые сборы: в 1901 г. почтовые сборы со-
ставляли 57 % от суммы всех доходов конто-
ры, то в 1912 г. – 67 %. В абсолютных вели-
чинах почтовые сборы за эти одиннадцать 
лет увеличились почти в 2,5 раза. Для сравне-
ния: сбор от эксплуатации телефонных сооб-
щений вырос в полтора раза – то есть рост 
данного показателя  существенно  отставал  от  
                                                                 

15 ГАТО. Ф. 93. Оп. 47. Д. 6. Л. 2-4. 
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Таблица 3 
Численность государственных почтово-телеграфных учреждений  

в Тамбовской губернии в 1894–1910 гг. 
Table 3 

The number of state postal and telegraph institutions  
in the Tambov governorate in 1894–1910 

 
Учреждения связи 1894 г. 1900 г. 1904 г. 1906 г. 1910 г. 

Почтово-телеграфные конторы 18 20 21 21 22 
Телеграфные конторы 1 – – – – 
Почтово-телеграфные отделения 18 18 28 28 27 
Почтовые отделения 12 12 12 16 21 
Телеграфные отделения 4 1 – – – 
Конные почтовые станции 21 21 24 24 23 
ВСЕГО 74 72 85 89 93 

 
Примечание. Посчитано по: Обзор Тамбовской губернии за 1894 год. Тамбов: Тип. Губ. правления, 1895. С. 35; 

Обзор Тамбовской губернии за 1900 год. Тамбов: Тип. Губ. правления, 1902. С. 36; Обзор Тамбовской губернии за 
1906 год. Тамбов: Тип. Губ. правления, 1908. С. 38; ГАТО. Ф. 93. Оп. 40. Д. 5. Л. 406; Оп. 47. Д. 6. Л. 2-4. 

 
 
 

Таблица 4 
Численность конных почтовых станций и лошадей на них  

в Тамбовской губернии, по данным на 1801, 1886 и 1904 гг. 
Table 4 

The number of horse-drawn postal stations and horses on them  
in the Tambov governorate, according to data for 1801, 1886 and 1904 

 
Показатели 1801 г. 1886 г. 1904 г. 

Численность конных почтовых станций 77 43 24 
Численность лошадей на станциях 442 178 133 
Среднее число лошадей на одну почтовую станцию 5,7 4,1 5,5 

 
Примечание. Посчитано по: ГАТО. Ф. 93. Оп. 23. Д. 4. Л. 247-254; Оп. 40. Д. 5. Л. 406; Материалы по истории 

связи в России XVIII – начала XX в. (Почта, телеграф, телефон, радио, телевидение). Л.: Без изд., 1966. С. 198. 
 
 
 

Таблица 5 
Доходы Тамбовской почтово-телеграфной конторы в 1901–1915 гг., руб. 

Table 5 
Income of the Tambov postal and telegraph office in 1901–1915, rubles 

 
Статьи доходов 1901 г. 1909 г. 1912 г. 

Почтовые сборы 54670,77 124448,4  132596,81 
Сбор за передачу телеграфных депеш 25273,89  42942,93  50648,35  
Сбор от эксплуатации телефонных сообщений 8506,18 22000,57 12934,48  
Другие статьи доходов 6880,28. 444,54  1213,93  
ВСЕГО 95331,12  189836,8  197393,57  

 
Примечание. Посчитано по: ГАТО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 155. Л. 3-4; Д. 249. Л. 6; Д. 296. Л. 6-7; Д. 384. Л. 15. 
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показателей в целом по конторе и особенно 
от почтовых сборов. Эти данные подтвер-
ждают тот факт, что почтовая связь была бо-
лее доступна для широких слоев населения. 
Телефонная же связь была слишком дорогой. 
Рынок ее услуг, в условиях отсутствия широ-
кого платежеспособного спроса, имел более 
ограниченный потенциал роста. 

Стоит особо отметить, что среди почто-
вых сборов большую часть составлял сбор за 
почтовые марки. В 1901 г. в Тамбовской кон-
торе почтовых марок было продано на сумму 
35532 руб. (65 % от всех почтовых сборов). 
Также почтовые сборы формировались за 
счет продажи штемпельных конвертов, блан-
ков для открытых или закрытых писем и для 
переводов, за пересылку бандеролей и пери-
одических изданий, за международные поч-
товые переводы и др. 

Другие статьи доходов конторы включа-
ли в себя сборы от продажи казенных зда-
ний, дорожников, журналов, взыскания и 
штрафы, налагаемые на почтово-телеграф-
ных служащих и т. п. 

Почтовой связью пользовались широкие 
слои населения российской провинции. К ее 
услугам обращались как торговые и про-
мышленные предприятия, состоятельные 
слои городского и сельского (землевладель-
цы) населения, так и более бедные слои 
населения. В частности, крестьянин мог себе 
позволить воспользоваться услугами почты 
несколько раз в год. Стоимость услуг госу-
дарственных почтовых учреждений можно 
признать умеренной. По состоянию на 1908 г. 
действовали следующие таксы: 

− за пересылку по почте печатных про-
изведений (бандероль) – 2 коп.; 

− открытое письмо (почтовая карточка) – 
3 коп.; 

− закрытое письмо – 7 коп.16 
Следует отметить, что действовала стро-

гая почтовая цензура. Она осуществлялась в 

                                                                 
16 Осадчий П.С. Почтово-телеграфные и телефон-

ные сообщения как элемент государственного хозяй-
ства в Европе. Опыт сравнительного статистико-эконо-
мического исследования. Вып. 1. Спб.: Тип. А. Бенке, 
1908. С. 27-32. 

разных формах. Так, 8 февраля 1914 г. чина-
ми Тамбовской почтово-телеграфной конто-
ры были вырезаны из трех экземпляров жур-
нала «Северные записки» (№ 10 от 1913 г.) 
страницы, на которых напечатана статья 
А.Ф. Керенского «Наша вина». Вырезанные 
страницы были сожжены, а экземпляры жур-
нала доставлены по назначению. Также мог-
ли накладываться аресты на экземпляры га-
зет за помещение в них тех или иных статей. 
Например, в апреле 1914 г. была арестована 
газета «Стойкая мысль» за помещение статьи 
«Годовщина Ленского расстрела»17 и др. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, во второй половине XIX – 

начале XX века шли качественные и количе-
ственные изменения в деле развития почто-
вой связи Тамбовской губернии. В городах 
губернии появились городские почты, благо-
даря которым велась внутригородская пере-
сылка корреспонденции. Сельское население 
получило более широкий доступ к услугам 
почтовой связи: сначала благодаря земским 
почтам, а затем и государственным почтовым 
учреждениям. В соответствии с правитель-
ственной политикой, в середине 1880-х гг. в 
Тамбовской губернии началось объединение 
почтовых и телеграфных учреждений, что в 
целом положительно повлияло на показатели 
деятельности и доходы учреждений связи. В 
частности, в рамках этих преобразований в 
Тамбове появилась объединенная почтово-
телеграфная контора, а также сформирован 
Тамбовский почтово-телеграфный округ. По-
степенно увеличивалась численность учре-
ждений связи округа. Одновременно рос поч-
товый обмен, что являлось одним из ключе-
вых факторов повышения доходов почтово-
телеграфного ведомства. Почта была самым 
доступным для населения видом связи (теле-
графная и телефонная связь стоили дороже). 

 
 

                                                                 
17 ГАТО. Ф. 93. Оп. 39. Д. 1. Л. 29; Ф. 94. Оп. 1.  

Д. 320. Л. 39, 102. 
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Вместе с тем в почтовой сфере оставался 
ряд нерешенных проблем, в особенности это 

касалось сельской почты. Сеть почтовых 
учреждений требовала дальнейшего развития. 
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Аннотация. Изучение мобилизационных компаний Русско-японской 1904–1905 гг., Первой 
(1914–1918 гг.) и Второй (1939–1945 гг.) мировых войн позволяет реконструировать осо-
бенности взаимоотношений государства и личности, власти и общества, военных институ-
тов и гражданских администраций сквозь призму психических заболеваний населения в 
Российской империи и СССР. Описание факторов и условий, которые позволяли попадать в 
действующую армию призывникам, имевшим различные психические патологии, уточняет 
развитие и традиции не только отечественной медицины, но и важные причины героиче-
ских поступков или возможных военных преступлений (дезертирство, отказы выполнять 
приказы и пр.). Выявлены основные заболевания призывников, что свидетельствует об 
определенных психических патологиях российского социума. Методологические особенно-
сти исследования заявленной проблематики опираются на авторскую концепцию привлече-
ния работ современников, прежде всего, специалистов в области психиатрии, врачей-
практиков Тамбовской области, а также историй болезней и анамнеза психической заболе-
ваемости. В данном контексте проведенное исследование имеет хорошую перспективу мно-
гофакторного и межрегионального изучения заявленной научной проблемы. Результаты ис-
следования позволяют сделать вывод, что призывные компании в Российской империи и 
СССР обеспечивали добротное формирование воинских частей и соединений, однако, в ра-
ботах медицинских комиссий имелись серьезные недостатки по выявлению психических 
заболеваний у мобилизованных. Вполне очевиден и вывод о важности изучения гендерных 
аспектов мобилизационной деятельности, а также анализ состояния здоровья добровольцев. 
Результаты проведенного изучения воинских призывов первой половины ХХ века вполне 
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ные мобилизации в Российской Федерации. Изучены последствия призывных компаний на 
мирное гражданское население, которое испытывало мощнейшие психологические потря-
сения и имело собственные психиатрические анамнезы.  
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Abstract. The study of the mobilization companies of the Russian-Japanese War 1904–1905, 
World War I (1914–1918) and World War II (1939–1945) World Wars allows to reconstruct the 
features of the relationship between the state and the individual, the government and society, mili-
tary institutions and civil administrations through the prism of mental illnesses of the population in 
the Russian Empire and the USSR. The description of the factors and conditions that allowed con-
scripts who had various mental pathologies to enter the active army clarifies the development and 
traditions of not only domestic medicine, but also important reasons for heroic deeds or possible 
war crimes (desertion, refusal to carry out orders, etc.). The main diseases of conscripts have been 
identified, which indicates certain mental pathologies of the Russian socium. The methodological 
features of the study of the stated problems are based on the author’s concept of attracting the 
works of contemporaries, primarily specialists in the field of psychiatry, medical practitioners of 
the Tambov region, as well as medical histories and anamnesis of mental illness. In this context, 
the conducted research has a good prospect of multifactorial and interregional study of the stated 
scientific problem. The results of the study allow us to conclude that conscription companies in the 
Russian Empire and the USSR provided a sound formation of military posts and formations, how-
ever, there were serious shortcomings in the work of medical commissions to identify mental ill-
nesses in the mobilized. The conclusion about the importance of studying the gender aspects of 
mobilization activities, as well as the analysis of the health status of volunteers, is quite obvious. 
The results of the study of military conscription in the first half of the twentieth century are quite 
representative and allow for a new assessment and improvement of modern private mobilizations 
in the Russian Federation. The consequences of conscription companies on the peaceful civilian 
population, who experienced the most powerful psychological shocks and had their own psychiat-
ric anamnesis, were studied. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования опре-

деляется востребованностью опыта проведе-
ния призывных кампаний первой половины 
ХХ века, а также современными мобилиза-
ционными практиками в Российской Феде-
рации. Мобилизации в Российской империи 
и СССР в первой половине ХХ века играли 
выдающуюся роль в жизни социума, накла-
дывали глубокий отпечаток на экономику, 
социально-политические и социокультурные 
отношения, серьезно деформировали все 
стороны жизни населения как в столицах, так 
и в провинции. Как правило, воинская моби-
лизация сопровождалась мобилизацией эко-
номики, а военный фактор становился наибо-
лее травматичным, включая военные заго-
товки, расквартирование войск, медико-сани-
тарные потери и т. п. Вне всякого сомнения, 
частичные или полные (тотальные) мобили-
зации, как лакмусовые бумажки, способство-
вали проявлению государственных, эконо-
мических и социальных кризисных явлений, 
обостряя имевшиеся противоречия и слабые 
места в государственном управлении и об-
щественном устройстве, семейно-бытовые и 
социальные конфликты. 

Важно отметить, что государственная 
идеология и общественно-политические ин-
ституты и организации не всегда совпадали с 
настроениями и душевными переживаниями, 
эмоциями обычных «простых» людей. Од-
ним из наиболее устойчивых мифов в отече-
ственной историографии ХХ века является 
констатация патриотического подъема и все-
общего воодушевления в период военной 
мобилизации. Конечно, в правительственных 
распоряжениях, документах центральных и 
местных властей отражались воинственные и 
вдохновляющие к защите Отечества призы-
вы и лозунги, к тому же периодическая пе-
чать публиковала материалы, которые долж-
ны были усиливать воинственный настрой и 
побуждать общество к осознанию важности 
защиты Отечества, родных и близких в усло-
виях военной угрозы и опасности для родных 
и близких. Однако подавляющая часть рос-

сийского социума, особенно женщины-матери 
и жены-солдатки, да и сами мобилизованные 
мужчины не воспринимали патриотическую 
риторику, а испытывали чувства беспокой-
ства и тревоги, глубоко переживая возмож-
ные последствия военного призыва. В из-
вестной степени мобилизационные компании 
провоцировали психологический диском-
форт, а также служили важнейшим фактором 
обострения органических психических рас-
стройств, возникновения панических атак и 
других неврологических патологических со-
стояний. 

Представляется важным осветить сле-
дующие постановочные вопросы для рас-
смотрения проблем мобилизации сквозь 
призму медико-социальных аспектов, в том 
числе психической заболеваемости: 

1) каким образом можно провести ре-
конструкцию медицинских аспектов военно-
мобилизационной деятельности в столицах и 
провинции? 

2) как отражались мобилизационные 
мероприятия на настроениях и психическом 
состоянии не только самих призывников, но 
и членах их семей, социальном окружении, 
гражданском населении в целом? 

3) насколько эффективной была работа 
призывных мобилизационных комиссий по 
выявлению лиц, у которых были психиче-
ские заболевания или нервные расстройства? 

4) каким образом проявлялись психиче-
ские расстройства мобилизованных в воен-
ное и мирное время? 

5) насколько уместно использование 
опыта отечественной военной психиатрии в 
современных условиях специальной военной 
операции? 

 
ВЛИЯНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ  

НА НАСЕЛЕНИЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
В ХХ веке впервые мобилизационные 

мероприятия приобрели массовый характер в 
1904–1905 гг., когда проводился массовый 
призыв солдат запаса. В историографии до-
статочно убедительно показано, что призыв в 
армию значительного количества «борода-
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чей», как называли запасных нижних чинов 
русской армии, привел к глубоким и серьез-
ным деформациям не только социально-эко-
номических отношений, но и общего уклада 
жизни, настроений и социокультурного об-
лика российского социума [1]. Уже в первые 
месяцы военная повседневность стала вклю-
чать в себя многофакторные конфликты и 
противоречия взаимоотношений человека и 
государственных институтов, армии и граж-
данского общества, государства и личности, 
бюрократии и прав человека. Современники 
вполне отчетливо констатировали, что по-
вседневная жизнь населения «...всецело 
находилась под влиянием войны на Дальнем 
Востоке»1. Начало военных действий и вол-
ны мобилизации мужчин в вооруженные си-
лы вызывали тотальную озабоченность, уны-
ние и тягостное настроение, подавленность2. 

Фактически многие домохозяйства ока-
зывались под угрозой финансовых и иных 
потрясений, а члены семей мобилизованных 
запасных нижних чинов, как они сами, нахо-
дились под постоянным стрессов тяжелых 
дум и эмоционального кризиса, ожидания 
непоправимых последствий и крушения при-
вычной повседневности и социально-психо-
логических, ментальных установок. Для мно-
гих солдат становилось очевидным, что по-
теря часто единственного кормильца ставит 
под угрозу экономическое благосостояние их 
близких и родных, не оставляя шансов на 
жизненные перспективы и благополучие.  

Не случайно мобилизационные страда-
ния проявлялись ростом употребления алко-
гольных напитков, а также трагедиями и се-
мейными катастрофами. Писатель В.В. Вере-
саев, сам мобилизованный в ряды армии, 
привел случай, когда одна из женщин после 
получения повестки о призыве своего мужа 
скончалась от трагических переживаний и 
волнения. Сам мобилизованный, посмотрев 
на пятерых осиротевших детей, пошел в са-
рай и повесился3.  
                                                                 

1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-
ласти). Ф. 4. Оп. 1. Д. 5634. Л. 8. 

2 См.: Сурин М. Война и деревня. М., 1907. С. 9. 
3 Вересаев В.В. На японской войне. Записки // Вере-

саев В.В. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1961. Т. 3. С. 8. 

В период мобилизации резко возрастал 
свечной доход в церквях, отмечался рост мо-
литвенных настроений, с одной стороны, а с 
другой – получали развитие слухи и предска-
зания, обращения к гадалкам и прорицателям 
различных мастей. Для обычного человека 
мобилизационные мероприятия часто вызы-
вали ментальные конфликты и серьезные 
психические деформации. Примечательно, 
что такие проявления поведения и менталь-
ные всплески были характерны и в годы дру-
гих призывных компаний в Российской им-
перии и СССР. 

Историография научной проблемы от-
ражает сложившиеся практики изучения мо-
билизационных мероприятий. Призывная 
кампания в период Первой мировой войны 
1914–1918 гг. привела к мобилизации мил-
лионов мужчин, что повлекло тотальные и 
часто необратимые изменения не только в 
социально-экономическом развитии страны, 
но в демографическом, а также социокуль-
турном и психологическом отношении. Как 
отмечал Л.Г. Бескровный, только за первые 
четыре месяца войны в 1914 г. было призва-
но 5115 тыс. человек4. Практика и послед-
ствия призывной кампании были добротно 
изучены в отечественной и зарубежной исто-
риографии [2–5]5. Наиболее успешным рас-
смотрением проблем психических послед-
ствий мобилизации являются работы по во-
просам «военно-исторической антрополо-
гии» [6] и человеческому измерения войны 
[7; 8]. 

Несмотря на введенный «сухой закон», в 
период мобилизации отмечались многочис-
ленные случаи злоупотребления спиртными 
напитками, а также алкогольные душевные 
расстройства: белая горячка, abstinenz delirium, 
острый и хронический алкоголизм. 

 
 
 

                                                                 
4 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале 

ХХ в. Очерки военно-экономического потенциала. М., 
1986. С. 15. 

5 Беркевич А.Б. Крестьянство и всеобщая мобили-
зация в июле 1914 г. // Исторические записки. 1947.  
Т. 23. С. 3-31. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ ИНВАЛИДЫ  
И ОТСУТСТВИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ  

ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ 
 
Следует выделить специальные работы 

по психопатологии войны [9], которые рас-
сматривались сквозь призму военной психи-
атрии и психогенных реакций военнослужа-
щих6. Как справедливо указывал Л. Прозо-
ров, военные призывы самым гибельным об-
разом влияли на нервно-психическое здоро-
вье населения, порождая нервность и душев-
ные заболевания. Это отражалось и в боязни 
быть призванным на военную службу в пе-
риод массовой мобилизации. Нередкими бы-
ли проявления значительного числа психопа-
тий, психогенных истерических реакций. К 
тому же спешно проводимые мобилизацион-
ные мероприятия без участия в приемных 
призывных комиссиях специалистов по нерв-
ным и душевным заболеваниям приводили к 
тому, что в ряды вооруженных сил попадало 
значительное количество солдат, страдающих 
психопатологическими расстройствами7.  

К тому же необходимо учитывать, что 
среди добровольцев, которые рвались на 
фронт для защиты Отечества, отмечалось 
достаточно большое количество психопато-
логических элементов: психопатов, истери-
ков, дебилов, шизофреников, эпилептиков. 
Многие из них были охвачены «квасным пат-
риотизмом», легко попадали под правитель-
ственные призывы о фронтовом героизме, 
были склонны к авантюрам, жажде подвигов 
и наград.  

Фактически недостатки осмотра меди-
цинских комиссий в период мобилизации 
приводили к тому, что до половины душев-
нобольных военнослужащих, попадавших в 
госпитали и психоприемники, имели серьез-
                                                                 

6 Скляр Н.И. Война и душевные заболевания // 
Современная психиатрия. 1916. № 2–3. С. 98-118; № 4.  
С. 157-174; Прозоров Л. Душевные заболевания и импе-
риалистическая война // Известия Народного комиссари-
ата здравоохранения. 1925. № 1. С. 19-25; Иванов Ф.И. 
Реактивные психозы в военное время. Л., 1970.  

7 Прозоров Л. Душевные заболевания и империа-
листическая война // Известия Народного комиссариата 
здравоохранения. 1925. № 1. С. 19-20. 

ные психические расстройства задолго до 
призыва в армию. Таких военнослужащих в 
военные годы было более 50 тыс. человек, 
что свидетельствует о серьезных медико-
сани-тарных просчетах и недостатках при 
проведении призывных кампаний. Представ-
ляется перспективным провести анализ ана-
логичной статистики и в условиях последу-
ющих мобилизационных мероприятий в XX–
XXI веках. 

С другой стороны, важно подчеркнуть, 
что современники не оставили свидетельств 
о симулировании психических расстройств в 
период военного призыва. В то же время во-
енные психиатры отмечали нередкие случаи 
бредовых состояний с военным содержанием 
и аналогичными галлюцинациями у граж-
данских пациентов. Люди с неустойчивой 
психикой и органическими заболеваниями 
нервной системы были очень податливы воз-
действию патриотической риторики и пропа-
ганды.  

Если общее число нервно-раненых, 
нервнобольных и нервно-увечных превыша-
ло один миллион человек, то общая расша-
танность нервной системы, неврастении бы-
ли характерными для всех участников воен-
ных действий. Да и гражданское население, в 
том числе находящееся далеко от линии 
фронта, испытывало огромную психогенную 
нагрузку и потрясения. Матери, жены и дети 
мобилизованных на войну мужчин, по сути, 
постоянно страдали не только от призыва 
родных и близких, но и от экономических 
неурядиц, волн беженцев и вынужденных 
переселенцев, тягот и турбулентных кризи-
сов различных сторон повседневной жизни.  

Учитывая гендерные аспекты и послед-
ствия мобилизации, вполне очевидным явля-
ется вывод о росте психических заболеваний 
среди женщин в столицах и провинции. 
Женский социум был охвачен чувством 
безысходной тоски, тревоги и беспокойства, 
тяжелыми душевными переживаниями. Не 
случайно более чем на 25 % увеличилось 
число поступавших в психиатрические боль-
ницы душевнобольных женщин. 
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Вполне вероятно, что ожесточения и кро-
вавые события периода Гражданской войны 
вполне могут быть объяснимы психическими 
травмами населения в условиях военной по-
вседневности Первой мировой войны.  

Вне всякого сомнения, данные о психи-
ческих расстройствах призывников рассмат-
риваемого периода требуют специального 
глубокого изучения и анализа.  

Методологические подходы диктуют 
важность привлечения первичных архивных 
документов, включающих отчеты главных 
врачей психиатрических лечебниц, а также 
историй болезни конкретных военнослужа-
щих и гражданских лиц в периоды военной 
повседневности. 

Вторая мировая война (1939–1945 гг.) и 
активные мобилизационные мероприятия 
значительно обострили медико-социальную 
составляющую военной психиатрии, а также 
продемонстрировали рост числа психических 
заболеваний акторов мировой драмы. В из-
вестной степени все участвовавшие в боевых 
действиях военнослужащие получали мощ-
нейшую травматизацию нервной системы и 
имели несомненные и весьма ощутимые по-
следствия для психического здоровья. Так 
называемый «военный синдром» психиче-
ской заболеваемости проявлялся с первых 
месяцев военных действий. 

Всеобщая мобилизация в Красную ар-
мию и задачи срочного комплектования во-
инских частей диктовали важность призыва 
максимально возможного числа призывников 
в вооруженные силы СССР. Медицинские 
комиссии и военные комиссариаты являлись 
одними из самых «горячих» точек в военные 
годы. Недостаток врачей, особенно специа-
листов в области психиатрии, очень скоро 
начал давать о себе знать. 

Чтобы оценить масштабы призыва лишь 
по одной Тамбовской области, можно приве-
сти данные по региональному комплектова-
нию вооруженных сил. Так, из 1664776 чело-
век наличного населения было призвано в 
годы войны в Красную армию 437 тыс. жи-
телей Тамбовской области [10, с. 30]. Но, 
важно учитывать, что немалое число жите-
лей региона поступали в ряды Красной ар-

мии добровольно, и они ускоренно зачисля-
лись в войска при беглом медицинском 
осмотре. 

Власти стремились максимально при-
влекать для службы в рядах Красной армии 
мужчин, добиваясь «полного выявления год-
ных для службы в Красной армии». Проверя-
лась правильность и целесообразность полу-
чения «брони» (освобождения от призыва в 
армию), а также активизировался призыв не-
военнообязанных женщин.  

Всего в период войны из Тамбовской об-
ласти были призваны в армию и стали воен-
нослужащими около 10 тыс. девушек, что 
составило 2,2 % от общего призыва в Крас-
ную армию. Всего в СССР было призвано 
около 1,1 млн женщин военнослужащих из 
50 млн призыва [11]. 

Примечательно, что при существовав-
ших тогда минимальных ограничениях год-
ными к строевой службе призывными комис-
сиями Тамбовской области были признаны 
84,5 %, еще 12,3 % призывников были при-
знаны годными к нестроевой службе и физи-
ческому труду, и лишь 3,2 % были признаны 
негодными и исключены из военного учета. 
Из призывников 1924 г. годными к строевой 
службе в рядах Красной армии были призна-
ны 95,7 %. 

Ценные данные о проведении мобилиза-
ции в Тамбовской области содержат опубли-
кованные архивные сборники8. Так, в до-
кладной записке комиссара автотранспорт-
ного батальона отмечалось, что к началу ав-
густа 1941 г. «люди не обмундированы, а 
часть обмундированного начсостава (20 че-
ловек) своим появлением на улицах в ботин-
ках, туфлях, без поясных ремней вызывает 
вполне законный смех населения. Красноар-
мейцы валяются на голом полу, а раньше 
спали в кабинах своих машин»9. 

Рассмотрение психиатрических аспектов 
региональных призывных компаний позво-
                                                                 

8 Тамбовская область в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.: сб. док.: в 2 т. / отв. 
сост. М.М. Дорошина. Тамбов: Б. и., 2008. Т. 2. 

9 Тамбовская область в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.: сб. док.: в 2 т. / отв. 
сост. М.М. Дорошина. Тамбов, 2007. Т. 1. С. 62. 
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лит по-новому оценить социокультурный 
облик, в том числе физический потенциал 
призывной когорты. 

 
ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

МОБИЛИЗОВАННЫХ ЛИЦ 
 
Понятно, что психическое здоровье при-

званных в вооруженные силы должно было 
соответствовать тяжести момента и способ-
ности с оружием в руках вставать на защиту 
Родины. Не случайно уже в 1941 г. проводи-
лись системные организационные мероприя-
тия по налаживанию психиатрической экс-
пертизы, исходя из опыта и статистического 
учета душевнобольных в войсках по данным 
Первой мировой войны. Были изданы специ-
альные брошюры с рекомендациями по про-
ведению психиатрической экспертизы воен-
нослужащих Красной армии10. 

Однако, несмотря на все попытки прове-
сти точное диагностирование психических 
расстройств призываемых на службу в ряды 
Красной армии, на фронте оказывалось неко-
торое число больных военнослужащих. 
Наиболее серьезными заболеваниями, кото-
рые могли серьезно осложнить боевые будни 
военных подразделений, являлись эпилепсия, 
шизофрения, олигофрения. Важно рассмот-
реть предпосылки и причины попадания на 
фронт таких больных призывников, уточнить 
влияние этих заболеваний на службу бойцов 
Красной армии. 

Наименее травматизирующей и позво-
лявшей стабилизировать психическое состо-
яние военнослужащего была эпилепсия.  

По оценкам современников, в годы вой-
ны была продемонстрирована и некоторая 
беспомощность при диагностике эпилепсии, 
о чем свидетельствовали данные о признан-
ных годными к военной службе по эпилеп-
сии: 1 квартал 1943 г. – 28,3 %, 2 квартал 
1943 г. – 45,7 %, 3 квартал 1943 г. – 20,4 %11. 
                                                                 

10 Указания по организации психиатрической по-
мощи и психиатрической экспертизы во время войны. 
М.: Медгиз, 1941. 11 с. 

11 Тимофеев Н.Н. Предварительные итоги из опы-
та организации невропсихологической помощи в Вели-

Это вполне доказывает, что врачи-эксперты 
мало интересовались клиникой судорожных 
состояний и не были готовы к установке точ-
ного психиатрического диагноза. Сама подго-
товка медицинских работников не всегда 
включала в себя возможность проведения 
добротной экспертизы состояния призывни-
ка. Впрочем, эпилептические припадки мог-
ли быть нечастыми и нередко проявлялись 
только в условиях военной обстановки или 
боевой травмы. 

Отмечались и случаи, когда после пре-
бывания в госпитале и при отсутствии при-
падков в период обследования такие больные 
снова направлялись на фронт, где снова 
наступало тяжелое течение эпилептического 
процесса. 

 
СЛУЧАИ ДОБРОВОЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

ЛИЦ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ  
ОТКЛОНЕНИЯМИ 

 
В медицинских аналитических работах 

по психическим заболеваниям военнослу-
жащих Красной армии отмечалось отсут-
ствие во время войны той массы «травмати-
ков», истерических припадков, гиперкинезов 
и параличей, командной истерии, которые 
были отмечены в период Первой мировой 
войны12. Один из ведущих военных психиат-
ров Н.Н. Тимофеев констатировал, что чув-
ство долга и беспредельная любовь к своей 
Родине, так ярко проявившееся в Великую 
Отечественную войну, побуждало мобилизо-
ванных скрывать свои болезни13. По некото-
рым оценкам, около 30 % эпилептиков скры-
ли свой диагноз при призыве в армию. 57,2 % 
страдающих эпилепсией болели ей до войны, 
у 16,6 % припадки возобновились после не-
скольких лет светлого промежутка, и только 
у 22,6 % припадки появились во время вой-
ны. Среди страдавших эпилепсией участни-
                                                                                                
кую Отечественную войну // Труды центрального ин-
ститута психиатрии: в 94 т. / под общ. ред. П.Б. По-
свянского, А.С. Шмарьяна. М., 1947. Т. 3. С. 73. 

12 Там же. С. 75. 
13 Тимофеев Н.Н. Военно-врачебная экспертиза 

нервно-психических заболеваний. Л.: Изд. военно-ме-
дицинской академии им. Смирнова, 1956. С. 20. 
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ков боев процент летальности был выше, чем 
в летальность больных эпилепсией в мирное 
время14. 

Многие психиатры военной поры кон-
статировали, что поведение шизофреников во 
многих случаях изменялось в сторону боль-
шей социабильности, а наличие эмоциональ-
ной мотивации и общего патриотического 
подъема в работе на оборону могли мобили-
зовать более здоровые стороны в психике 
больного15. 

Некоторые больные шизофренией умело 
скрывали свой недуг, записывались добро-
вольцами в Красную армию и успешно вое-
вали на фронтах Великой Отечественной 
войны [12]. Одну из таких историй, которая 
произошла в Тамбовской психиатрической 
больнице, поведал ее главный врач, профес-
сор А.К. Гажа. Эти события являлись отра-
жением легенды, которая передавалась поко-
лениями тамбовских врачей-психиатров, но 
она основана на задокументированных дан-
ных. Так, один из пациентов с тяжелым пси-
хиатрическим дефектом перед войной был 
помещен в хроническое отделение Тамбов-
ской областной психиатрической больницы и 
находился там без надежд на улучшение со-
стояния. У него был ступор, он был малопо-
движным, большую часть времени проводил 
под столом, опасаясь за свою жизнь, страдая 
манией преследования. Но после начала вой-
ны, особенно когда Тамбовщина стала приф-
ронтовой, его поведение началось резко из-
меняться. Он демонстрировал выздоровление 
и вел себя адекватно, не вызывая сомнений в 
состоянии его здоровья у наблюдавших за 
ним врачей. Вскоре его выписали домой к 
родным. Он сумел записаться добровольцем 
в Красную армию и храбро, успешно воевал, 
вернувшись домой с многочисленными бое-
выми наградами и репутацией бесстрашного 
пулеметчика. Но окончание войны и возвра-
щение домой в непривычный невоенный со-
                                                                 

14 Тимофеев Н.Н. Военно-врачебная экспертиза 
нервно-психических заболеваний. Л.: Изд. военно-ме-
дицинской академии им. Смирнова, 1956. С. 36. 

15 Гиляровский В.А. Вопросы теории и практики 
невропсихиатрической помощи в послевоенное время 
// Советская медицина. 1946. № 7. С. 1-4. 

циум вызвало у него обострение заболевания 
и старые шизофренические проявления: 
нелюдимость, замкнутость, ступор. Скоро он 
опять вернулся в «свое» отделение и жил 
опять под столом. Героики и необходимости 
защищать Родину больше не было, и у него 
наступила стойкая декомпенсанция, из кото-
рой он так и не вышел16. 

Необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с инструкциями военного времени ли-
ца, страдавшие шизофренией, признавались 
полностью негодными к военной службе. 
Однако экспертная практика за 1941–1944 гг. 
Института имени Сербского показала, что 
значительный процент среди лиц, направ-
ленных на судебно-психиатрическую экспер-
тизу по делам о воинских правонарушениях, 
являлся шизофрениками. В 1943 г. таких 
правонарушителей было более 20 %. Налицо 
были недочеты в работе военно-призывных 
комиссий, которые направляли в Красную 
армию бойцов, нуждавшихся в обязательном 
признании негодными к службе.  

По оценкам Е.Н. Довбни, через амбула-
торные медицинские комиссии проходили и 
дефективные шизофреники, которые, успеш-
но скрыв перенесенное ими психическое за-
болевание, были или призваны на военную 
службу или сами добровольно вступали в 
ряды Красной армии, участвовали в боях, 
были ранены и контужены. Причем травма-
тические изменения характера были у них 
выражены менее ярко, чем у травматиков, 
которые до контузии были душевно здоро-
выми или психопатами17. Таким образом, у 
бывших шизофреников всегда превалировала 
в клинической картине их шизофреническая 
база и проявления поведения и характера. 

Каковы же были пути просачивания в 
армию шизофреников, которые в большин-
стве случаев, не справляясь с напряженными 
                                                                 

16 Гажа А.К. Легенды тамбовской психиатрии. 
Воспоминания главного врача // Личный архив автора. 
Запись 28 октября 2019 г. Тамбов. 

17 Довбня Е.Н. Опыт работы амбулаторной судеб-
но-психиатрической экспертной комиссии Института 
имени Сербского за десять лет и ее особенности в воен-
ное время // Проблемы военной психиатрии: в 10 сб. / 
под общ. ред. Ц.М. Фейнберг. М., 1946. Сб. 5. С. 431. 
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условиями военной службы, легко «срыва-
лись», не удерживались в рамках строгой 
воинской дисциплины, попадали на скамью 
подсудимых?18.  

Причины попадания в Красную армию 
шизофреников: 

1) иногда больные шизофренией имели 
стойкую ремиссию или стертый дефект без 
четко выраженной шизофренической симпто-
матики, они могли легко пройти незамечен-
ными военно-меди-цинскими комиссиями; 

2) некоторые больные, желая поступить 
в армию, умышленно не говорили на врачеб-
ных комиссиях, что болели психическим за-
болеванием, тщательно скрывали от врачей 
наличие психотической симптоматики в мо-
мент ремиссии. Многие призывники прояв-
ляли умение приспосабливаться к окружаю-
щей обстановке, умело скрывали свои болез-
ненные переживания, оставаясь незамечен-
ными даже при осмотре опытными психиат-
рами. 

Дебют, то есть начало заболевания в пе-
риод прохождения военной службы обнару-
живался лишь у 20 % шизофреников. Обыч-
но начальные стадии шизофренического 
процесса проходили по типу острого начала 
по типу параноида19.  

Как правило, такие больные совершали 
тяжелый правонарушения, обвиняясь в убий-
стве (статья 136 УК РСФСР), нанесении тяж-
ких повреждений (статья 142), но не привле-
кались к ответственности в силу невменяе-
мости и заболевания. Важно отметить, что в 
современной отечественной историографии 
появляются специальные работы по заявлен-
ной проблематике [13]. 

Необходимо отметить важность приме-
нения методологии гендерных исследований 
при изучении мобилизации женщина на во-
енную службу. Не случайно современники 
отмечали, что в годы войны в Красной армии 
служило много женщин, у которых также 
                                                                 

18 Фрейеров О.Е. Судебно-психиатрическая экс-
пертиза шизофреников, совершивших воинские право-
нарушения // Проблемы военной психиатрии: в 10 сб. / 
под общ. ред. Ц.М. Фейнберг. М., 1946. Сб. 5. С. 379-
406. 

19 Там же. С. 388. 

проявлялись различные невропсихиатриче-
ские заболевания. М.П. Чаплина рассмотрела 
в своей статье особенности психических за-
болеваний, связанных с военным временем, у 
женщин, которые проходили лечение в жен-
ском отделении Московской областной 
невропсихиатрической клиники20. Отмеча-
лось, что возрастные и половые особенности 
оказывали влияние на возникновение психи-
ческих заболеваний, хотя процент психиче-
ских заболеваний женщин лишь немного 
уступал мужскому (52 %). Шизофрения у 
обоих полов встречалась одинаково, но фор-
мы заболеваний у женщин, принимавших 
обычно форму истерий и невротических ре-
акций, нередко зависели от большей их эмо-
тивности и были тесно связаны с регенера-
тивными функциями женского организма 
(менструациями, беременностями, климак-
сом). У заболевших женщин-военнослужа-
щих часто наблюдались сумеречные состоя-
ния сознания, галлюцинации, бредовые идеи. 
Он плакали, кричали, разыгрывали разные 
сцены, проявляли массу выразительных дви-
жений. 

Приводились истории болезней несколь-
ких военнослужащих, которые демонстри-
руют особенности их заболеваний. В январе 
1943 г. в клинику поступила 23-летняя воен-
нослужащая, поступившая в Красную армию 
добровольно. Находясь в армии, она много 
волновалась, так как не получала известий с 
фронта от любимого человека. Много рабо-
тала и уставала. Внезапно у нее начались 
припадки с потерей сознания. Во время при-
падков она командовала, отдавала распоря-
жения, стремилась куда-то. Сам припадок 
начинался смехом, больная стремилась бе-
жать, кричала: «Дайте противогаз! Самолет 
противника, вон, вон, смотрите!». Минут че-
рез пять–десять приходила в себя, но о при-
падке ничего не помнила. 

Ее состояние врачи-психиатры назвали 
по опыту Первой мировой и Гражданской 
                                                                 

20 Чаплина М.П. Особенности невротических ре-
акций у женщин, связанные с военным временем // 
Вопросы клинической психоневрологии. Т. 8 / под 
общ. ред. И.А. Бергера, В.В. Ченцова. М.: Моск. обл. 
невро-психиатр. клиника, 1946. С. 57-62. 
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войн – командная истерия. Но речь всегда 
шла о мужчинах, теперь же в период Второй 
мировой войны подобные командные при-
падки случались и у женщин и не только по-
сле травмы мозга.  

Другая история болезни 19-летней боль-
ной, которая была мобилизована в Красную 
армию в январе 1943 г. Она была очень при-
вязана к матери, никогда с ней не расстава-
лась и очень тяжело переживала разлуку и 
изменение привычной деревенской обста-
новки. Находясь в военном подразделении, 
она потеряла сознание, звала кого-то, боя-
лась черного человека, который ей приви-
делся. Ее сумеречное состояние продолжа-
лось недолго. Она была направлена в клини-
ку, а через месяц возвратилась в свою часть. 
Но через два месяца была возращена в кли-
нику в снова наступившем истерическом су-
меречном состоянии сознания21.  

Данные случаи показывали, что психиче-
ские расстройства возникали у женщин-воен-
нослужащих нередко без всякого травматизи-
рущего воздействия (контузии, ранения и пр.).  

Вполне понятно, что отечественная ме-
дицина и организаторы здравоохранения не 
могли не учитывать психиатрическую 
нагрузку и неурядицы, которые возникали в 
войсковых подразделениях. В 1944 г. акаде-
мик, генерал-лейтенант медицинской службы 
В.П. Осипов подготовил специальное посо-
бие для военных врачей, которое должно бы-
ло помочь военным медикам в распознава-
нии пограничных состояний, исходя из воен-
ного опыта22. По его оценкам, военный врач 
должен был обязательно уметь навыки рас-
познавания психических заболеваний, кото-
рые встречались среди военнослужащих.  

Так, через призывные комиссии нередко 
просачивались молодые люди с явлениями 
умственной отсталости, эпилептики, истери-
                                                                 

21 Чаплина М.П. Особенности невротических ре-
акций у женщин, связанные с военным временем // 
Вопросы клинической психоневрологии. Т. 8 / под 
общ. ред. И.А. Бергера, В.В. Ченцова. М.: Моск. обл. 
невро-психиатр. клиника, 1946. С. 60. 

22 Осипов В.П. Вопросы психического распозна-
вания и определения годности к военной службе. Л.: 
Изд. воен.-мед. академии им. С.М. Кирова, 1944. 152 с. 

ки, психопаты, у которых в новых для них 
условиях воинской дисциплины, к которым 
они не в состоянии были сразу приспосо-
биться, иногда наступали обострения их бо-
лезненного состояния. Обычно могли прояв-
ляться в таких условиях первые признаки 
различных душевных заболеваний: цикло-
френии, циклотемии, разновидностей группы 
схизофрении, первые признаки судорожной 
и психической падучей, постконтузионные 
психозы. Таких красноармейцев необходимо 
было своевременно изымать из состава воен-
ного подразделения, так как, оставаясь в нем, 
они могли совершать антидисциплинарные 
поступки и другие серьезные правонаруше-
ния вплоть до покушения на убийство или 
самоубийство. Такое поведение могло демо-
рализовывать его сослуживцев, вызывать 
подражание и способствовать панике. Извест-
но немало случаев, когда неправильная оцен-
ка заболевания, его неправильное распознава-
ние влекло тяжелые последствия как для са-
мого больного, так и для военного врача. 

Изучение одной из штрафных частей 
врачами-психиатрами Петуховым и С.П. Рон-
чевским показало, что некоторые из содер-
жавшихся там штрафников были неполно-
ценными личностями, в то время как во вре-
мя нахождения их в войсковой части вопро-
сов о состоянии их душевного здоровья не 
возникало. Изучавший содержавшихся на 
гауптвахте солдат Софронов также выяс-
нил, что некоторые проступки совершали 
также неполноценные личности, то есть во-
еннослужащие, которые имели явные психи-
ческие расстройства23.  

Военные врачи считали, что своевремен-
ное удаление из войсковых частей таких сол-
дат, на которых не оказывали воздействие 
политико-моральные мероприятия, могло бы 
повысить качество боевой подготовки и бое-
вую мощь Красной армии. С другой стороны, 
современники отмечали, что нередко именно 
такие неполноценные личности, психопаты 
проявляли в бою настоящее героическое по-
ведение.  
                                                                 

23 Там же. С. 6. 
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Военные психиатры учитывали, что при 
отборе в армию попадало и некоторое число 
психопатов, при этом в условиях войн их 
психопатические черты чаще компенсирова-
лись, то есть не было обострений и психопа-
тий. В прифронтовых и фронтовых районах 
психопаты не вызывали сильной и особой 
озабоченности своим поведением и настрое-
ниями, но в отдаленных эвакогоспиталях и 
нестроевых частях они чаще демонстрирова-
ли свои болезненные проявления, возбуди-
мость, недисциплинированность, истериче-
ские реакции и невротическое бегство в бо-
лезнь24. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Специальное изучение психиатрических 

аспектов призывных компаний в Российской 
империи и СССР позволяет выявить важные 
и малоизученные страницы истории отече-
ственной медицины, развития воинского 
контингента, а также этнодемографические 
особенности российского социума. 

Важно отметить, что в целом призывные 
медицинские комиссии успешно справлялись 
                                                                 

24 Халецкий А.М. Вопросы вменяемости и годно-
сти к военной службе при психопатиях // Проблемы 
судебной психиатрии: сб. четвертый / под общ. ред. 
Ц.М. Фейнберг. М.: Красный печатник, 1944. С. 102. 

с непомерной нагрузкой, обеспечивая во-
оруженные силы мобилизационными ресур-
сами, однако, недостаток узких специали-
стов, в частности, невропатологов, приводил 
иногда к недостаточно уверенному диагно-
стированию и выявлению психиатрической 
патологии. 

Требуют специального изучения данные 
по штрафным батальонам и в целом по воен-
ным преступлениям, так как вполне вероят-
ным является выявление не только преступ-
ных деяний конкретных военнослужащих, но 
и проявлений у них патологических психиат-
рических расстройств. 

Проведенное исследование показало 
важность анализа гендерных аспектов воен-
ных призывов. 

Учитывая воздействие мобилизационных 
компаний на российский социум, представля-
ется важным изучение психиатрических забо-
леваний гражданского населения, которые 
нередко усиливались, обострялись или прояв-
лялись именно в период мобилизации. 

Результаты исследования могут быть ре-
комендованы для практического применения 
в работе не только военных историков, но и в 
контексте совершенствования практики со-
временных мобилизаций в Российской Феде-
рации.  
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Создание сети дошкольных образовательных  
учреждений в Тамбовской губернии в первое  
десятилетие советской власти (1918–1928 гг.) 
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Аннотация. В условиях реформирования отечественной системы образования, в том числе 
дошкольного, как его первой ступени вновь становится актуальной проблема становления и 
развития дошкольных образовательных учреждений. Отечественный историко-педагоги-
ческий опыт создания сети детских садов, очагов, летних и зимних яслей-приютов, детских 
площадок и так далее может стать важным ориентиром в модернизации системы дошколь-
ных образовательных организаций на современном этапе. Создание дошкольной сети в 
Тамбовской губернии происходит в первое десятилетие советской власти (1918–1928 гг.). В 
ходе исследования определены понятие «сеть дошкольных учреждений», типы организа-
ций, ее составляющих. Отражены социально-экономические условия, в которых проходило 
становление сети учреждений дошкольного воспитания, проанализированы влияние новой 
экономической политики государства на резкое сокращение количества детских садов и 
очагов, а также ряд других причин с учетом региональных особенностей. Изучение архив-
ных материалов, опубликованных источников, анализ статистических данных позволил вы-
строить кривую роста сети дошкольных образовательных учреждений Тамбовщины, выде-
лить и охарактеризовать три этапа развития. А также сделать вывод о том, что, несмотря на 
все усилия, предпринимаемые со стороны государства и местных властей, направленные на 
создание и сохранение сети дошкольных учреждений, количество детских садов и очагов в 
Тамбовской губернии в первое десятилетие советской власти было явно недостаточным. 
Ключевые слова: сеть дошкольных учреждений, детские сады, детский очаг, детская пло-
щадка, подотдел дошкольного воспитания, региональная история 
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Abstract. In the context of reforming the domestic education system, including preschool, as its 
first stage, the problem of the formation and development of preschool educational institutions is 
becoming urgent again. Domestic historical and pedagogical experience of creating a network of 
kindergartens, hearths, summer and winter nurseries, orphanages, playgrounds, and so on. it can 
become an important reference point in the modernization of the system of preschool educational 
organizations at the present stage. The creation of a preschool network in the Tambov governorate 
takes place in the first decade of Soviet regime (1918–1928). In the course of the study, the con-
cept of a “network of preschool institutions” and the types of organizations that make up it were 
defined. It reflects the socio-economic conditions in which the network of preschool education in-
stitutions was formed, analyzes the impact of the new economic policy of the state on a sharp re-
duction in the number of kindergartens and hearths, as well as a number of other reasons, taking 
into account regional peculiarities. The study of archival materials, published sources, analysis of 
statistical data allowed us to build a growth curve of the network of preschool educational institu-
tions in the Tambov region, to identify and characterize three stages of development. And also to 
conclude that, despite all the efforts made by the state and local authorities aimed at creating and 
maintaining a network of preschool institutions, the number of kindergartens and hearths in the 
Tambov governorate in the first decade of Soviet regime was clearly insufficient. 
Keywords: network of preschool institutions, kindergartens, children’s hearth, playground, pre-
school education sub-department, regional history 
For citation: Matorina I.V. Sozdaniye seti doshkol’nykh obrazovatel’nykh uchrezhdeniy v Tam-
bovskoy gubernii v pervoye desyatiletiye sovetskoy vlasti (1918–1928 gg.) [Creation of a network 
of preschool educational institutions in Tambov governorate in the first decade of Soviet regime 
(1918–1928)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov Univer-
sity Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1425-1436. https://doi.org/10.20310/ 
1810-0201-2022-27-6-1425-1436 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
«Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025 
года» предполагает обеспечение многообра-
зия типов и видов образовательных учрежде-
ний, вариативность программ, а также лич-

ностно ориентированное обучение и воспи-
тание [1, с. 83]. По данным Управления обра-
зования и науки Тамбовской области, совре-
менная сеть дошкольных учреждений регио-
на представляет собой 547 государственных 
дошкольных образовательных организаций и 
2 частных детских сада. Дошкольные обра-

mailto:mirw5@yandex.ru
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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зовательные организации посещают 62587 
детей, с которыми работают 4513 педагогов1. 
На фоне изменений в законодательстве РФ и 
с учетом самых современных векторов раз-
вития и исследований в области дошкольно-
го детства становится актуальным обраще-
ние к региональному историческому опыту 
функционирования сети дошкольных обра-
зовательных учреждений. 

История дошкольного воспитания пред-
ставляет интерес для целого ряда наук (исто-
рической, педагогической), поэтому исто-
риография данной научной проблематики в 
общероссийском контексте довольно обшир-
на. Приведем примеры, отражающие основ-
ные направления исследований. В период 
зарождения системы общественного воспи-
тания исследователей волнуют концептуаль-
ные основы педагогических теорий выдаю-
щихся деятелей дошкольного образования и 
воспитания второй половины XIX – начала 
XX века [2; 3]. Современные исследования 
направлены на изучение самых разных ас-
пектов дошкольного воспитания: от истории 
детства до деятельности отдельных образо-
вательных учреждений [4; 5]. Значительное 
местно занимают работы, отражающие ста-
новление и развитие дошкольных образова-
тельных учреждений в разных регионах Рос-
си [6; 7]. Область интересов тамбовских ис-
следователей – в основном такие вопросы, 
как борьба с беспризорностью, повседневная 
жизнь в детских домах в 1920-е гг. в Тамбов-
ской губернии, попечения о так называемых 
«детях беды» в до- и послереволюционный 
периоды [8; 9]. Комплексного исследования, 
отражающего становление и развитие до-
школьных образовательных учреждений на 
Тамбовщине, на сегодняшний момент нет. 

Основными источниками, на которое 
опиралось исследование, стали материалы 
фонда «Р-1404. Комиссариат просвещения 
(21 февраля – 24 августа 1918 г.). Отдел 
                                                                 

1 Векторы развития современного дошкольного 
образования. Территория инноваций: Межрег. науч.-
практ. конф. (29 апреля 2022 г.). URL: https://mpado.ru/ 
conf/conferences/konferentsiya-vektory-razvitiya-sovremen-
nogo-doshkolnogo-obr-tambov/ (дата обращения: 
15.07.2022). 

народного просвещения (24 августа – де-
кабрь 1918 г.). Отдел народного образования 
(декабря 1918 г. – июнь 1928 г. – ГУБОНО) 
Исполнительного комитета Тамбовского гу-
бернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» Государствен-
ного архива Тамбовской области2. Это отче-
ты о работе первых губернских конференций 
дошкольных работников и деятелей по ста-
тистике народного образования; отчеты заве-
дующих губернским и уездными подотдела-
ми дошкольного воспитания, в которых от-
ражены не только количественные показате-
ли наличия или отсутствия детских садов в 
уездах, но и реальное положение дел на ме-
стах: вопросы, связанные с финансировани-
ем, питанием, оборудованием детских учре-
ждений инвентарем и пособиями. Доклады, 
резолюции I Всероссийского съезда по до-
школьному воспитанию3 раскрывают основ-
ные направления государственной политики 
в деле дошкольного строительства. Кроме 
того, Статистические справочники4 и обзор 
деятельности Губернского исполнительного 
комитета5, журнал «Вестник Просвещения»6, 
содержащие сведения о состоянии народного 
образования в губернии, о количестве дет-
ских садов и очагов, составляющих сеть до-
школьных образовательных учреждений. Ис-
точником, ярко передающим отношение насе-

                                                                 
2 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 7; Д. 10; Д. 107; Д. 119;  
Д. 129; Д. 194; Д. 195; Д. 198; Д. 890; Д. 1064; Д. 1643. 

3 Всероссийский съезд по дошкольному воспита-
нию (1; 1919; Москва). Доклады, протоколы, резолю-
ции / Первый Всерос. съезд по дошк. воспитанию. М., 
1921. 224 с. 

4 Статистический справочник по Тамбовской гу-
бернии (К XI Губернскому съезду Советов) / Тамб. губ. 
стат. бюро. Тамбов: Изд. Тамб. губисполкома, 1925. 
377 с.; Статистический справочник по Тамбовской 
губернии. Год 3-й / Тамб. губ. стат. отдел. Тамбов: 
Пролетарский светоч, 1926. 490 с.; Народное образова-
ние Тамбовской губернии в 1926–1927 гг.: (По данным 
текущего государственного обследования народного 
образования на 1 декабря 1926 г. и данным выборочно-
го обследования бюджета школ СОЦВОС). [Б. и.]. 72 с. 

5 Краткий обзор деятельности ГИК и его Прези-
диума за 1921–22 отчетный год / Тамб. губ. исполн. 
комитет. 553 с. 

6 Вестник просвещения. 1922. № 2-3. 

https://mpado.ru/%20conf/conferences/konferentsiya-vektory-razvitiya-sovremen-nogo-doshkolnogo-obr-tambov/
https://mpado.ru/%20conf/conferences/konferentsiya-vektory-razvitiya-sovremen-nogo-doshkolnogo-obr-tambov/
https://mpado.ru/%20conf/conferences/konferentsiya-vektory-razvitiya-sovremen-nogo-doshkolnogo-obr-tambov/


Маторина И.В. 
Irina V. Matorina 

 

1428 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 6. С. 1425-1436 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1425-1436 

 

ления к детским садам, стали воспоминания 
бывшей воспитательницы П.А. Яшиной7. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Организация системы дошкольного вос-

питания в общегосударственном масштабе 
велась по трем основным направлениям дея-
тельности: пропаганда идей дошкольного 
воспитания, подготовка кадров дошкольных 
работников и создание сети детских до-
школьных учреждений. Координировать и 
направлять эту работу было поручено до-
школьному отделу Комиссариата народного 
просвещения и соответствующим подотде-
лам на местах. 

На I Всероссийском съезде по дошколь-
ному воспитанию, состоявшемся в Москве в 
апреле 1919 г., был озвучен перспективный 
план развития сети дошкольных учреждений. 
В своем докладе «Об организации дела до-
школьного воспитания в государственном 
масштабе» Шлейфер подсчитал, что в стране 
в 1919 г. было около 8 млн детей дошкольно-
го возраста (от 3 до 8 лет), и «для осуществ-
ления всеобщего обучения пришлось бы от-
крыть 160000 учреждений» (из расчета одно 
детское учреждение на 50 человек) и подго-
товить для них 350000 человек руководите-
лей8. Реализовать этот план в жизнь при ин-
тенсивной работе предполагалось в течение 
20 лет. На съезде развернулась горячая поле-
мика по вопросу о типах открываемых до-
школьных учреждений. В.Ф. Шмидт в своем 
«Отчете о деятельности местных и централь-
ных органов дошкольного воспитания» ука-
зывала, что «в качестве основного типа дет-
ского учреждения принят тип очага, где дети 
проводят почти весь день, пока матери на 
работе»9. Предлагались также детские сады с 
шестичасовым пребыванием и более, сады-
примитивы в провинциях, с выделением цен-
                                                                 

7 Яшина П.А. Из истории дошкольного воспита-
ния // Дошкольное воспитание. 1958. № 6. С. 35-39. 

8 Всероссийский съезд по дошкольному воспита-
нию (1; 1919; Москва). Доклады, протоколы, резолю-
ции / Первый Всерос. съезд по дошк. воспитанию. М., 
1921. С. 165. 

9 Там же. С. 41. 

трального детского сада. В резолюции по 
итогам съезда отмечалось, что «нормальным 
типом дошкольного учреждения, наиболее 
соответствующим для детей с 3 до 7 лет, яв-
ляется детский сад, в котором они пребыва-
ют не более 6 часов10. Впоследствии на прак-
тике и законодательно закрепилось два ос-
новных типа учреждений дошкольного вос-
питания: детский очаг, продолжительность 
функционирования которого в течение дня 
определяется длительностью рабочего дня 
родителей, и детский сад, функционирую-
щий не менее 6 часов в сутки»11. Именно они 
составили твердую сеть дошкольных учре-
ждений. Наряду с основными типами до-
школьных учреждений, в которых занятия 
ведутся круглый год, организуются учрежде-
ния временного типа – детские площадки, 
функционирующие в теплое время года и 
развивающие однородную с первыми работу, 
и детские колонии с вывозом детей за город. 

В феврале 1918 г. при Тамбовском гу-
бернском отделе народного образования был 
организован Подотдел дошкольного воспи-
тания, который начал свою работу по фор-
мированию сети дошкольных учреждений 
Тамбовской губернии практически на пустом 
месте. В этом же году были созданы до-
школьные подотделы при Уездных отделах 
народного образования. «До революции в 
Тамбовской губернии было только 3 частных 
детских сада, куда за приличную плату при-
нимались дети состоятельных классов»12. В 
общегосударственном масштабе работа гу-
бернского дошкольного подотдела началась с 
августа 1918 г. В губернии начали откры-
ваться первые государственные дошкольные 
учреждения. Это были дошкольные детские 
площадки, открытые в основном в городе, 
ближе к декабрю начинают открываться дет-
ские сады и очаги. Работа тормозилась ин-
дифферентным отношением уездов. На анке-
ты, разосланные по уездам, о количестве де-
тей дошкольного возраста ответ был получен 

                                                                 
10 Там же. С. 197. 
11 Чарнолуский В.И. Школьное законодательство в 

РСФСР. М.: Изд. авт., 1927. 127 с. 
12 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 7. Л. 28. 
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только из трех. Сдерживающим фактором 
являлось и несвоевременное утверждение 
Центром сметы расходов на дошкольное 
воспитание. Подтверждение было получено 
только в ноябре и то не на всю заявленную 
сумму. 

Впервые положение дел дошкольного 
воспитания в губернии обсуждалось на I Кон-
ференции, созванной подотделом дошколь-
ного воспитания при Тамбовском ГУБОНО 
11–13 декабря 1918 г. На конференции было 
озвучено, что «из учреждений для детей до-
школьного возраста в городе Тамбове в 
настоящее время функционирует детский сад 
при железнодорожной колонии и бывшем 
Мариинском приюте. На днях должен от-
крыться Латышский детский сад и показа-
тельный детский сад, открываемый Губерн-
ским подотделом дошкольного воспита-
ния»13. В свою очередь заведующий Тамбов-
ским уездным подотделом докладывал: 
«Подотдел дошкольного воспитания сорга-
низован только что. В настоящее время в 
уезде учреждений по дошкольному воспита-
нию не открыто. Ни музеев, ни библиотек, ни 
курсов по дошкольному воспитанию не от-
крывалось. Также нет и обществ по до-
школьному воспитанию. Предположительно 
в самом ближайшем будущем открыть 28 
детских садов, 5 яслей в наибольших насе-
ленных пунктах»14, то есть в тяжелейших 
социально-экономических и политических 
условиях дошкольный подотдел строил са-
мые амбициозные планы. 

Усилиями немногочисленных подотде-
лов (как правило, в состав подотдела входил 
заведующий, делопроизводитель и в лучшем 
случае один инструктор) в июне 1919 г. в  
г. Тамбов функционировало уже 6 детских 
садов с количеством 50 человек детей в каж-
дом и 5 детских площадок с количеством 100 
человек детей на каждой и в Тамбовском 
уезде 4 детских сада с количеством 50 чело-
век детей в каждом и 2 детские площадки с 
количеством 1000 человек детей на каждой15. 

                                                                 
13 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 10. Л. 74. 
14 Там же. Л. 73об. 
15 Там же. Д. 194. Л. 13. 

Также детский сад в г. Спасск на 100 детей и 
в уезде в селах Анаеве, Виндрес, Малышеве 
на 80 детей каждый16; в г. Усмань функцио-
нировали 2 детских сада и одна детская сме-
шанная площадка17. В начале августа того же 
года всех площадок было в уезде – 12, в го-
роде – 5. Детские сады функционировали в 
уезде в селах Большая Липовица, Рассказово, 
Кариан, Токаревка и на Пороховом Заводе; в 
г. Тамбов – 6. Вновь организуются детские 
сады: в с. Сампур, второй детский сад на По-
роховом заводе и детский сад № 7 в г. Там-
бов18. После поездки в Москву на I Всерос-
сийский съезд заведующая губернским до-
школьным подотделом Н. Баталова, высту-
пая перед делегатами II Губернской конфе-
ренции дошкольных работников по вопросу 
строительства сети дошкольных учреждений 
в губернии, озвучила следующие цифры: «В 
вопросе финансирования Центром Тамбов-
ская губерния стоит из 38 на шестом месте. 
Причем I место принадлежит Московской 
губернии 4733500, 2 место – городу Петро-
град 3371857, 3 место – Вятской губернии  
3 миллиона, Тамбовской губернии 2497500, 
причем Петроградская губерния и город 
Москва получили меньше, чем мы. Принцип 
был установлен в Центре такой – питать те 
пункты, в которых идет более интенсивное 
строительство. По количеству детских садов 
после Петрограда и Москвы из первых мест 
занимает Тамбовская губерния, Тверская гу-
берния – 30 садов, Вологодская – 26 садов, 
Владимирская – 29 садов, Вятская – 20 садов, 
Тамбовская – 72 сада»19. 

Для организации дошкольных учрежде-
ний выбирались наиболее крупные селения в 
уезде (некоторые из них с фабриками и заво-
дами), где есть медицинские пункты, совет-
ские ставки лошадей, почтово-телеграфные 
конторы, школы второй ступени, а также 
учитывалась инициатива местного населе-
ния. Инспекторы отмечали, что «население 
хотя и быстро осваивается с мыслью о необ-

                                                                 
16 Там же. Д. 107. Л. 28. 
17 Там же. Д. 195. Л. 4. 
18 Там же. Д. 194. Л. 16. 
19 Там же. Д. 119. Л. 13об. 
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ходимости организации дошкольных учре-
ждений и признает несомненную пользу их, 
но в огромном большинстве случаев пока не 
находит возможным с своей стороны ассиг-
новать какия либо суммы на эти учреждения, 
полагая, что они всецело должны содержать-
ся на казенные средства»20. Детские сады, 
площадки и ясли зачастую были открыты в 
одних и тех же населенных пунктах с наме-
рением «строго выдержать преемствен-
ность»21 в образовании. Позднее такая такти-
ка будет признана ошибочной. 

Вопросы, связанные с составлением сети 
дошкольных учреждений и выработкой еди-
нообразных форм статистической отчетности 
по ее формированию, рассматривались на  
I Губернской конференции деятелей по стати-
стике народного образования в мае 1919 г. 
Конференция приняла положения, согласно 
которым «учреждения по дошкольному вос-
питанию не находятся между собой в обяза-
тельной преемственной связи, по сему сети 
названных учреждений, как-то детских са-
дов, яслей, очагов, площадок и так далее 
должны составляться совершенно самостоя-
тельно друг от друга». «Для правильного 
распределения детских садов по территории 
необходимо отрешиться от механического 
понятия «радиус», как заранее фиксируемой 
величины: вместо него надлежит исходить из 
индивидуальных характеристик данного се-
ления в смысле количества жителей, средне-
го числа детей дошкольного возраста на 
двор, путей сообщения, экономических и бы-
товых условий, устанавливая фактическую 
территориальную доступность сада для детей 
младшего возраста в каждом отдельном слу-
чае. Очередь постепенного открытия детских 
садов установить от степени фактической 
нужды данного селения в подобного рода 
учреждениях. Наличие готовых помещений 
имеет второстепенное значение»22. Для рав-
номерного открытия детских садов по уездам 
и регулирования отпускных кредитов было 
решено установить однообразный для губер-

                                                                 
20 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 194. Л. 7. 
21 Там же. Л. 6об. 
22 Там же. Д. 119. Л. 54. 

нии план выполнения сети в пространстве и 
времени. При технической разработке сети 
уездные дошколотделы должны учитывать 
данные переписи населения, проводимую 
через школьные коллективы, «причем в ос-
нову исчисления детей дошкольного возрас-
та надлежит принимать данные сельскохо-
зяйственной переписи 1917 г.»23. 

Во второй половине августа 1919 г. ра-
бота губернского дошкольного подотдела 
едва не погибла в связи с событиями, быв-
шими в г. Тамбов и его уезде – появлением 
казаков (речь идет о рейде генерала Мамон-
това в августе 1919 г.). Были закрыты две 
детские площадки. Работа во всех детских 
садах была нарушена. Пришлось закрыть дет-
ский сад в Большой Липовице. Многие руко-
водительницы не могли вернуться в село – к 
месту службы из-за невозможности пере-
движения (Токаревка, Сампур). «Посещае-
мость в открывшихся садах стала минималь-
ной. Это объясняется общим тревожным 
настроением населения, общим раздором 
мыслей и чувств, связанных с нашествием 
казаков»24, – так докладывал заведующий 
дошкольным подотделом на Коллегии Лебе-
дянского уездного отдела народного образо-
вания. Кроме казаков были и другие обстоя-
тельства, мешавшие нормальной работе до-
школотделов и дошкольных учреждений – 
отсутствие продуктов и хлеба. Многие дет-
ские площадки приходилось снабжать про-
дуктами из гороно. Но отсутствие транспорта 
мешало доставке продуктов на места. Руко-
водительницы, инструкторы целыми днями 
обивали пороги различных учреждений: 
Райпродобмена, Губпродукта, Упродкома и 
других, но даже с большими трудностями 
заполучив какие-то продукты, ждали пока 
кто-нибудь в буквальном смысле не сжалит-
ся и даст возможность перевезти их по ме-
стам назначения. Волостные Советы и насе-
ление не везде доброжелательно относились 
к дошкольным учреждениям. Так, например, 
бывший воспитатель П.А. Яшина, которой 
было поручено волостным комитетом 
                                                                 

23 Там же. 
24 Там же. Д. 129. Л. 3. 
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РКП(б) организовать детский сад в с. Несте-
рово, вспоминает, как на собрании жителей 
деревни, где она рассказывала о задачах дет-
ского сада, «о воспитании детей по-новому», 
«поп и кулаки запугивали бедноту божьей 
карой и бандой Антонова, свирепствовавшей 
на Тамбовщине, уверяли, что детей совсем 
отнимут у родителей и увезут в Тамбов в 
детский дом. Женщины охали, плакали», 
«кричали: «Народи своих детей и отдавай в 
чужие люди!»25. В селе Теньгушево Темни-
ковского уезда против открытия детских са-
дов и яслей выступило не только местное 
население, но и сам председатель сельского 
совета, указывая на то, что «с начала рево-
люции сколько красноречивых ораторов у 
них в Теньгушеве перебывало, которые сво-
ими речами так вскружили им головы, что 
тошно стало жить, и что эти организации не 
для просвещения, а для народного возмуще-
ния, так как удовлетворить всех детей невоз-
можно»26. Большинство детских садов не 
могло функционировать, так как ничтожный 
ремонт затягивался на бесконечно продол-
жительный срок, не говоря о том, что до-
школьный подотдел не имел почти никакой 
возможности обеспечить дошкольные учре-
ждения пособиями и игрушками. «В данное 
время в Темниковском уезде функционируют  
7 детских садов: 3 в Темникове, 1 в Кадоме и 
4 в уезде (так в документе). Во всех садах 
сравнительно в лучших условиях находится 
только 1-й детский сад в Темникове. Все 
остальные сады находятся в жалком состоя-
нии. Нет хозяйственного инвентаря, нет иг-
рушек, нет материала для работ, нет даже 
мебели в садах»27. В качестве иллюстрации 
заведующая дошкольным подотделом Тем-
никовского Уездного отдела народного обра-
зования К. Афанасьева в своем отчете за ок-
тябрь 1919 г. приводит следующие факты:  
«1 октября я посетила 3-й детский сад в го-
роде Темникове; дети только что вернулись с 
экскурсии-прогулки и завтракали. Мебели 

                                                                 
25 Яшина П.А. Из истории дошкольного воспита-

ния // Дошкольное воспитание 1958. № 6. С. 36. 
26 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 198. Л. 43об. 
27 Там же. Л. 22об. 

совершенно нет никакой, и голодные уста-
лые дети вынуждены были кушать стоя; не-
которые не выдержали и со своими мисочка-
ми садились просто на пол. Пустые комнаты, 
пустые стены, сваленная в кучу в прихожей 
одежда детей (так как нет вешалок) произво-
дит впечатление какой-то казармы, но не ка-
зармы для взрослых, а казармы маленьких 
детей»28. «Открывающиеся сады не имеют 
совершенно материала и скорее они – сады 
по имени»29. Мало того, что у дошкольных 
подотделов были серьезные трудности в 
подыскании свободных помещений для от-
крытия детских садов, так к тому же многие 
помещения, предназначенные для этих це-
лей, были заняты военными. Заведующая 
дошкольным подотделам Усманского  
Уотнаробраз Н. Орлова в своем отчете за 
второе полугодие 1919 г. указывала: «В  
г. Усмань имеется два детских сада. Первый 
детский сад не работает с сентября месяца. 
Помещение детского сада занято штабом  
8 Армии». «В настоящее время не работает и 
второй детский сад, так как помещение взято 
воинскими частями»30. Как отмечала Комис-
сия по улучшению жизни детей при ВЦИК, 
это было проблемой всех губерний, но в 
Тамбовской губернии «волна реквизиций для 
Красной армии зданий детских учреждений 
была столь вопиющей, что был вынужден 
вмешаться в «тамбовский беспредел» сам 
Ф.Э. Дзержинский» [10, с. 192]. Открытию 
детских садов в губернии мешал также кад-
ровый голод. Катастрофически не хватало 
специалистов: инструкторов в дошкольных 
подотделах и садовниц-педагогов для работы 
в детских дошкольных учреждениях. Решить 
эту проблему Отделы образования пытались 
устройством губернских курсов и кратко-
срочных курсов на местах (Усмань, Лебе-
дянь, Темников). Средства на открытие дет-
ских учреждений выделялись, но их ката-
строфически не хватало. Губернский отдел 
народного образования был завален ходатай-
ствами с мест о скорейшем открытии креди-

                                                                 
28 Там же. 
29 Там же. Д. 129. Л. 45. 
30 Там же. Д. 195. Л. 8-8об. 
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тов на открытие детских садов и площадок. 
«Денег у Подотдела нет совершенно – ни на 
содержание руководительниц, ни на питание 
детей, ни на оборудование, ни на хозяйствен-
ные расходы, а потому дошкольный Подотдел 
с этой стороны очутился в ужасном положе-
нии. С болью в сердце приходится сознавать, 
что в недалеком будущем начавшее процве-
тать великое, новое дело – дошкольное воспи-
тание – должно будет прекратить свое суще-
ствование в нашем уезде»31. Этот «крик отча-
яния» заведующей Темниковским подотделом 
дошкольного воспитания можно смело отне-
сти любому уезду Тамбовской губернии. 

Несмотря на все вышеперечисленные 
трудности, на 2 ноября 1920 г. в губернии 
имелось 157 дошкольных учреждений с 
охватом 9290 детей (детских садов – 126, до-
мов ребенка – 3, детских очагов – 7, детских 
площадок – 21) [11, с. 90]. Рост сети до-
школьных организаций в Тамбовской губер-
нии достигает кульминационной точки летом 
1921 г. В июне 1921 г. в губернии насчитыва-
лось 216 садов с числом детей 10800 и слу-
жащих 542. Можно сказать, что лето 1921 г. 
было расцветом (по крайней мере в количе-
ственном отношении) для детских садов, и 
вслед затем наступает их увядание. В 1921 г. 
в стране осуществляется переход к новой 
экономической политике. Осенью 1921 г. 
сады снимаются с государственного снабже-
ния продуктами питания и переводятся на 
местные средства, что привело к резкому со-
кращению финансирования. Это сразу отра-
зилось на сокращении сети дошкольных 
учреждений. Перед садами встает вопрос или 
изыскивать средства к существованию путем 
прикрепления к тому или иному предприя-
тию, или же закрыться. Всего в 1921 г. уда-
лось прикрепить 9 садов в фабрично-за-
водских центрах (по 4 в Тамбове и Моршан-
ске, и 1 в Темникове)32. И без того тяжелое 
положение осложнялось тем, что в 1921 г. в 
Тамбовскую губернию начинают прибывать 

                                                                 
31 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 198. Л. 39. 
32 Краткий обзор деятельности ГИК и его Прези-

диума за 1921–22 отчетный год / Тамб. губ. исполн. 
комитет. [Б. м.], [б. г.]. С. 30. 

дети из Поволжья и других охваченных го-
лодом территорий. При этом не учитывалось 
крайне тяжелое положение в самой «благо-
получной» губернии. 

Уже к ноябрю 1921 г. число садов сокра-
тилось до 179 с числом детей 10245 и служа-
щих 478. А в январе 1922 г. – их уже 158 с 
числом детей 8076 и служащих 398. Такие 
данные приводит Губернский отдел народно-
го образования в своем отчете за 1921/22 гг.33 
В журнале «Вестник просвещения» (издава-
емый ГУБОНО) № 2–3 за 1922 г. приводятся 
уже следующие сведения: «до сокращения 
сети их имелось в губернии 153, с числом 
служащих 633, после перевода на местный 
бюджет их осталось 59 с числом детей 2785 и 
служащих 186». Без учета данных трех гу-
берний34. Эти данные приводятся в офици-
альных статистических отчетах, а непосред-
ственно в документах ГУБОНО встречаются 
и другие данные, «если к 1 января 1922 г. по 
губернии числились 146 детских сада, то к 
сентябрю того же года их осталось 37»35, то 
есть детские сады закрывались также стре-
мительно и стихийно, как открывались в 
1919–1921 гг. Цифра 37 совпадает и со ста-
тистическим отчетом36. Именно она была 
закреплена как минимальная сеть дошколь-
ных учреждений губернии в плане на 1923 г. 
За год количество детских садов уменьши-
лось в 6 раз. Из оставшихся садов только 7 
были отнесены на местные средства на 330 
детей37.  

Твердый план госснабжения просвети-
тельных учреждений и перевод большинства 
их на содержание на местные средства явля-
ются главными причинами, повлекшими се-
рьезную перестройку всей сети просвети-
тельных учреждений. В 1923 г. положение 
дошкольных учреждений в Тамбовской гу-

                                                                 
33 Там же. С. 29. 
34 Отражение нэп на народное образование в Там-

бовской губернии // Вестник просвещения. 1922. № 2-3. 
С. 4. 

35 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 890. Л. 3. 
36 Краткий обзор деятельности ГИК и его Прези-

диума за 1921–22 отчетный год / Тамб. губ. исполн. 
комитет. [Б. м.], [б. г.]. С. 46-47. 

37 Там же. С. 30. 
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бернии (особенно детских садов) становится 
критическим. В качестве мер, применяемых к 
сохранению сети учреждений и улучшению 
положения существующих (детские сады 
работали без питания), ГУБСОЦВОС рассы-
лал распоряжения о том, чтобы УОНО выде-
лили садам часть питания из фонда детских 
домов, а также циркуляр по УОНО о необхо-
димости добиться в Уездных исполнитель-
ных комитетах включения детских садов в 
местный бюджет как необходимой ступени в 
лестнице учреждений Социального воспита-
ния. Эти меры не дали результатов, так как и 
в детских домах «лишь немногим более по-
ловины детей снабжались пайком, то есть 
детям выдавали лишь половину нормы на 
питание» [9, с. 252]. Местные власти оказа-
лись не в состоянии удержать существую-
щую сеть, стихийное сокращение садов и 
очагов. Уже к марту 1923 г. в губернии 
насчитывалось только 29 садов38. Нарком-
прос признал необходимым сохранение и 
закрепление минимальной сети дошкольных 
учреждений в составе: 2 образцовых на гу-
бернию, не менее 2 типовых на губернский 
центр, одного типового (сад или очаг) на 
уезд. В сложившейся критической ситуации 
Тамбовская губерния не могла выполнить 
данных директив. Тамбовский губернский 
исполнительный комитет в своем циркуляре 
всем УИсполкам предлагал «принять все ме-
ры к сохранению хотя бы по одному саду в 
уезде и улучшить положение существующих 
путем снабжения их питанием хотя бы в раз-
мере 1/4 пайка, выдаваемого на ребенка дет-
ского дома»39. Но сокращение сети дошколь-
ных учреждений продолжилось. В 1924 г. 
общее число детских садов и очагов в губер-
нии насчитывалось 11: 2 в Борисоглебске, 1 в 
Козлове, 1 в Липецке, 4 в Моршанске и 3 в 
Тамбове. В этих дошкольных учреждениях 
трудилось 27 педагогов с охватом 414 чело-
век детей40. Из трех детских садов в Тамбове, 
                                                                 

38 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 890. Л. 35. 
39 Там же. 
40 Статистический справочник по Тамбовской гу-

бернии (К XI Губернскому съезду Советов) / Тамб. губ. 
стат. бюро. Тамбов: Изд. Тамб. губисполкома, 1925.  
С. 62. 

указанных в статистическом справочнике 
Тамбовской губернии, в феврале 1924 г. 
функционировало только 2: Центральный 
детский сад на Первомайской площади и 
детский сад на Киркиной улице. Третий сад 
Еврейский, как бывший в центре города и 
имевший характер массового учреждения, 
приказом ГОНО был закрыт, с тем чтобы 
взамен его открыть сад в рабочей части го-
рода в северном районе41. Но этого так и не 
было сделано. В 1925 г. общее число детских 
садов и очагов в Тамбовской губернии со-
кратилось до 8: по одному в Борисоглебске, 
Кирсанове, Козлове, Моршанске и 4 в Там-
бове. Соответственно, количество педагогов 
сократилось до 24 с охватом 386 человек де-
тей42. Таким образом, нэп не только не спо-
собствовала формированию сети дошколь-
ных учреждений в губернии, но и отбросила 
этот процесс назад. 

При объяснении такого резкого сокра-
щения количества дошкольных учреждений 
в губернии необходимо учитывать не только 
осложнение ситуации в связи с нэп. 1 июня 
1922 г. ВЦИК признал Тамбовскую губер-
нию пострадавшей от неурожая. После того, 
как с октября 1921 г. по 1 июня 1922 г. из 
Тамбовской губернии в Поволжье было вы-
везено 90 % зерна, в самой Тамбовской гу-
бернии начался голод, и резко возросла 
смертность, особенно детская. Усугубили 
положение неурожаи 1924, 1925 гг. и эконо-
мическая политика, проводимая в отношении 
крестьянства. Ситуацию с голодом удалось 
нормализовать только к осени 1925 г. Кроме 
этого, Тамбовская губерния с 1923 г. подвер-
галась непрерывному административно-тер-
риториальному реформированию, умень-
шившись почти вдвое, что отразилось на ста-
тистике из числа дошкольных организаций. 
К тому же с марта 1921 г. началась неодно-
кратная реорганизация ГУБОНО и сокраще-
ние штатов, что ослабило и без того хрупкую 
связь с уездами. Дошкольный подотдел пе-

                                                                 
41 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 1064. Л. 25. 
42 Статистический справочник по Тамбовской гу-

бернии. Год 3-й / Тамб. губ. стат. отдел. Тамбов: Про-
летарский светоч, 1926. С. 60. 
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решел в губернское управление по социаль-
ному воспитанию (ГУБСОЦВОС) как до-
школьное отделение, затем подотдел соци-
ального воспитания был ликвидирован и его 
функции переданы инспекторско-методи-
ческому подотделу (группе СОЦВОСА), ко-
торая руководила работой всех учреждений 
социального воспитания: школами, детскими 
домами, детскими садами и учреждениями 
национальных меньшинств. Должность ин-
спектора-дошкольника упразднялась. Обя-
занности инспектора по дошкольному воспи-
танию исполнял заведующий Центральным 
детским садом, в УОНО – один из инспекто-
ров СОЦВОСА или СПОН. 

В то же время при сокращении количе-
ства детских садов начинается их качествен-
ный рост – обращение к внутреннему содер-
жанию работы дошкольных учреждений. 
Этому способствовали решения III Всерос-
сийского съезда по дошкольному воспита-
нию (1924 г.), которые устанавливали задачи 
воспитания и основные положения педагоги-
ческой работы в детских учреждениях. Акти-
визировалась методическая работа. В это 
время выделяются центральные учреждения, 
в задачу которых входит руководить методи-
ческой работой оставшихся дошкольных 
учреждений, учитывать опыт педагогической 
работы и быть связующим звеном между мас-
совыми учреждениями и Центром. В 1923 г. 
был выделен Центральный детский сад в  
г. Тамбов, существовавший ранее, и соверше-
на неудачная попытка создать Центральный 
детский сад в Моршанске. Начинают работать 
объединенные коллективы дошкольных ра-
ботников. С 1925 г. Центральный детский сад 
становится базой для проведения педпракти-
ки слушателей дошкольных курсов тамбов-
ского 3-годичного педтехникума. 

В 1926 г. ситуация начинает стабилизи-
роваться. По данным текущего государствен-
ного обследования народного образования на 
1 декабря 1926 г., количество детских садов и 
очагов увеличилось до 11: по 1 в Борисо-
глебском, Кирсановском, Козловском уездах, 
2 в Моршанском, 6 в Тамбовском (5 в городе 
и 1 в уезде). Эти дошкольные учреждения 

посещали 496 детей, которых обслуживал 31 
педагог43. При наличии крайне слабой сети 
дошкольных учреждений постоянного типа 
(детских садов, очагов) кривая развития сети 
начинает очень медленно подниматься вверх за 
счет увеличения числа детских площадок в 
сельской местности. Если летом 1925 г. в гу-
бернии работало 8 детских площадок, обслу-
живающих 200 детей, в 1926 г. – 31 детская 
площадка, обслуживающая 1300 детей, то 
летом 1927 г. работало уже 79 площадок на 
2623 человека44. Основная масса площадок 
была организована за счет общественных 
организаций и самого населения. Из местно-
го бюджета на все площадки было отпущено 
4018 руб., тогда как общественных средств 
на 48 площадок было собрано 18561 руб., не 
считая помощи натурой и трудом. Успех в 
работе по организации площадок объясняет-
ся главным образом тем, что на местах была 
проведена подготовительная работа, выра-
зившаяся в создании Межведомственных 
Комиссий по организации площадок при 
ГОНО, УОНО и в волостях, к работе кото-
рых были привлечены представители пар-
тийных, профессиональных, кооперативных 
и общественных организаций. К концу 1927 г. 
в Тамбовской губернии функционировало 14 
детских садов, 9 садов содержались на сред-
ства местного бюджета и 5 садов на средства 
общественных организаций и предприятий45. 
С введением пятилетних планов развития 
народного хозяйства (1928 г.) создание сети 
дошкольных учреждений стало рассматри-
ваться как одно из направлений плана. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, сеть дошкольных учре-

ждений Тамбовской губернии за первое де-

                                                                 
43 Народное образование Тамбовской губернии в 

1926–1927 г.: (По данным текущего государственного 
обследования народного образования на 1 декабря 1926 г. 
и данным выборочного обследования бюджета школ 
СОЦВОС). [Б. м., Б. и.]. С. 62-63. 

44 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 1643. Л. 36. Л. 40. 
45 Краткий обзор деятельности ГИК и его Прези-

диума за 1921–22 отчетный год / Тамб. губ. исполн. 
комитет. [Б. м.], [б. г.]. С. 36. 
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сятилетие советской власти в своем развитии 
прошла три основных этапа: первый – 1918–
1921 гг. – количественный рост сети (откры-
тие детских садов, очагов и детских площа-
док, достигнувший своего пика в 1921 г.); 
второй – 1922–1925 гг. – период количе-
ственного упадка и в то же время небольшо-
го качественного подъема дошкольного вос-
питания; третий этап начинается с 1926 г. 
Этот этап характеризуется хоть и очень мед-
ленным, но ростом сети за счет открытия 
детских площадок на средства предприятий, 
общественных организаций и самого населе-
ния. Тем не менее к концу первого десятиле-
тия советской власти сеть детских садов и 
очагов в Тамбовской губернии была явно 
недостаточной. «Из 14600 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет дошкольными учреждениями 

было охвачено лишь 2548 детей, то есть 
лишь 17 % от общего числа детей дошколь-
ного возраста» [9, с. 327]. Отсутствие госу-
дарственного снабжения питанием и сокра-
щение финансирования стало основными 
причинами резкого снижения количества 
детских учреждений в губернии. Важно от-
метить, что в тяжелейших условиях Граж-
данской войны, «антоновщины», хозяй-
ственной разрухи, голода, нэпа детские сады 
и очаги, детские площадки, являясь иногда 
единственным средством обеспечения детей 
одеждой, обувью, горячим завтраком, все же 
смогли стать не просто пунктами питания и 
присмотра за детьми, а все-таки проводника-
ми идей дошкольного воспитания, зачастую 
благодаря самоотверженному труду сотруд-
ников этих учреждений. 
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как условие передачи и распространения культуры чтения в дворянской среде остается 
важным вопросом изучения и тем самым сохраняет актуальность и в настоящее время. Рас-
смотрена дореволюционная историография книжного коллекционирования владельцев уса-
деб, посвященная усадебным библиотекам, как на общероссийском, так и на региональном 
уровне. Охарактеризованы особенности становления и развития книжных собраний, указа-
ны проблемы изучения круга чтения дворян. Указаны аспекты влияния общественно-
политической обстановки на изучение книжных коллекций, которые в наибольшей степени 
сказывались в 20–60-е гг. XX века. Проанализирован современный этап развития историо-
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ную систему, основу которой составляла взаимосвязь «книга – читатель». Анализ историо-
графии проблемы показывает разнообразие исследовательских подходов к характеристике 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросы организации усадебных биб-

лиотек дореволюционной России – один из 
наименее изученных аспектов в историогра-

фии дворянского сословия. Являясь памят-
ником истории и культуры нашей страны, 
частные собрания представляют собой уни-
кальный исторический источник. Рассмотре-
ние их состава, жанра, происхождения поз-
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воляет составить более конкретное представ-
ление не только о взглядах отдельных вла-
дельцев, но и дает богатейший материал о 
культурных взаимодействиях и взаимовлия-
ниях эпохи, модернизации, роли книжного 
наследия в происходящих процессах.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Дореволюционная историография. В 

дореволюционной историографии проблема 
книжного коллекционирования практически 
не изучалась. Как правило, в существовав-
ших исследованиях упоминались отдельные 
библиотеки дворянства, затрагивались во-
просы устройства наиболее крупных коллек-
ций. Проблемы комплектования, жанровое и 
языковое разнообразие наследия в качестве 
отдельной проблемы не ставилось. Весьма 
характерным для работ первой половины 
XIX века выглядит труд В. Погорелова по 
истории собраний Московской синодальной 
типографии». Ученый приводит общий обзор 
количества произведений местной библиоте-
ки, однако, не идентифицирует историю их 
появления, роль частных лиц в комплектова-
нии фонда1. 

Только к середине XIX века, когда необ-
ходимость организации публичных библио-
тек в российских регионах получила госу-
дарственную поддержку, проблематика со-
здания книжных коллекций расширяется. 
Именно в это время начало формироваться 
библиотековедение как отдельное направле-
ние книжной культуры, в сферу которого 
входило описание отдельных личных собра-
ний (в том числе из дворянских усадеб), во-
просы читательской активности разных 
групп населения [1]. Огромную роль в дан-
ном процессе сыграл выдающийся ученый и 
практик библиотечного и библиографическо-
го дела Н.А. Рубакин. Он системно изучал 
потребности российский букинистов, иссле-
довал вопросы «самообразовательного чте-

                                                                 
1 Погорелов В. Общественная библиотека в городе 

Усть-Сысольске, основанная частными лицами // Жур-
нал Министерства внутренних дел. 1849. № 2. С. 278-
279. 

ния», книжных пристрастий пользователей 
публичных «читален». Н.А. Рубакин впервые 
дал обстоятельную картину книжного обра-
щения в стране. В его капитальном труде 
«Этюды о русской читающей публике» 
обобщен большой фактический материал о 
распространении чтения среди всех слоев 
населения дореволюционного общества. Ис-
следователь приходит к выводу о значитель-
ном трансферте книг из-за рубежа, однако, 
не подкрепляет его конкретными статиче-
скими данными. В результате читатели при-
нимали его заключения за «любопытные и 
поучительные», однако, сомневались в их 
верности («выводы шаткие, сбивчивые, ино-
гда прямо противоречивые»)2. 

Показателем возросшего уровня интере-
са к библиотековедению во второй половине 
XIX века может служить выход справочной 
литературы, в которой затрагивалась история 
книжного дела страны. Первые сведения о 
российских провинциальных «читальнях» 
справочного характера появились в словаре 
П.П. Семенова-Тянь-Шанского. Анализируя 
состав фондов в общедоступных учреждени-
ях культуры, исследователь считает его до-
статочным для удовлетворения среднестати-
стических потребностей провинциального 
читателя. Значительное количество литера-
туры на иностранных языках, отмеченное 
автором, свидетельствовало о разносторон-
них читательских компетенциях российского 
обывателя. Безусловного внимания заслужи-
вают упоминания о частных книжных собра-
ниях России, в том числе и на территории 
Центрально-Черноземных губерний. Данные 
заметки не оперируют качественным соста-
вом коллекций, вместе с тем они являются 
индикатором значения отдельных собраний в 
культурном пространстве России3. 

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона истории библиотечного 
дела России также уделено серьезное внима-
                                                                 

2 Гуревич Л.Я. И. Рубакин. Этюды о русской чи-
тающей публике. Факты, цифры и наблюдения // Се-
верный Вестник. Спб., 1895. № 9. С. 9. 

3 Семенов П., Зверинский В., Маак Р. Географиче-
ско-статистический словарь Российской империи. Спб., 
1863. Т. 5. С. 33. 
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ние. Авторами проанализированы сведения 
об отдельных библиотеках страны, изучены 
степень и популярность иностранной литера-
туры среди дворянства. Значительным до-
стижением стал ввод в энциклопедический 
оборот профессиональной библиотечной 
терминологии («абонемент», «библиогра-
фия», «каталог», «читальня»)4. 

Из работ второй половины XIX – начала 
XX века следует выделить исследования  
Г.Н. Геннади, который обобществлял биб-
лиографию с книговедением. Работая над 
указателем «Справочный словарь о русских 
писателях и ученых», он занимался пробле-
матикой владельческих книжных собраний и 
формированием фонда иностранной литера-
туры российских библиотек. Новизной его 
подхода стало изучение библиотечных кол-
лекций как памятников истории и культуры 
страны. В работе «Русские книжные редко-
сти» (1872 г.) Г.Н. Геннади затронул пробле-
му организации фондов зарубежной литера-
туры в собраниях Чертковской, Дуровых, 
Львовых, Пекарских, Поленовых, Воейковых 
и др. Выявленный Г.Н. Геннади материал 
облегчает изучение и реконструкцию книж-
ных пристрастий известных библиофилов 
России5. 

Историю отдельных библиотек Цен-
трального Черноземья разрабатывали С. Бе-
резнеговский, П. Пискарев, Г.В. Хитров, 
Г.М. Холодный, П.Я. Виноградов. Основной 
фокус их исследовательской деятельности 
относился к проблемам образования мона-
стырских книжных коллекций учебных заве-
дений края. Изучая эти вопросы, исследова-
тели неизбежно касались языковой принад-
лежности фондов и материалов по частным 
пожертвованиям, включавших, как правило, 
как русскоязычную, так и иностранную со-
ставляющую6. 
                                                                 

4 Кирпичников А. Библиотека // Энциклопедиче-
ский словарь: в 86 т. Лейпциг; Санкт-Петербург: Изд. 
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, 1891. Т. 6. С. 541-543. 

5 Геннади Г.Н. Русские книжные редкости: биб-
лиографический список русских редких книг. Спб.: 
Тип. А. Траншеля, 1872. 154 с. 

6 Прибавление к Тамбовским епархиальным ве-
домостям. 1862. № 50. С. 502-508; Тамбовские губерн-

Наиболее полно проблему частного кол-
лекционирования в дореволюционной пуб-
лицистике подготовил У.Г. Иваск. В своем 
труде «Частные библиотеки в России» он 
представил сведения о более чем 1300 биб-
лиотеках России, не оставив без внимания и 
крупные черноземные собрания7. Несмотря 
на то, что автор не разделял коллекции на 
частные и фамильные, собранные им матери-
алы позволяют представить общий уровень 
книжной культуры региона. Среди наиболее 
ценных коллекций местных помещиков он 
выделяет библиотеки купца К.Т. Солдатен-
кова (8000 томов), археолога графа  
А.С. Уварова (1000 томов), семьи Волкон-
ских (1000 томов).  

Развитие частных библиотек (в том чис-
ле на территории Центрального Черноземья) 
стало одной из главных вопросов работы Со-
вета Русского библиографического общества. 
В силу общего кризиса предреволюционного 
дворянского сословия особое внимание в ра-
боте организации уделялось сохранению со-
браний небольших имений. В 1900–1914 гг. 
член общества С.Р. Минцлов начал работу по 
изучению наиболее ценных фондов частно-
владельческих библиотек Черноземного цен-
тра. Были проработаны коллекции крупней-
ших владельцев региона, определена их 
культурная и мемориальная ценность. Одно-
временно был составлен план спасения от-
дельных собраний и намечено начало его 
реализации (1916 г.). Однако кризис военно-
го времени и набирающие силу революцион-
ные волнения в стране не позволили осуще-
ствиться намеченным планам. 

Большой источниковый материал о спе-
цифике книжного коллекционирования со-

                                                                                
ские ведомости. 1855. № 4. С 13-18; Историко-статис-
тическое описание Тамбовской епархии / сост. Г.В. Хит-
ров. Тамбов, 1861. 340 с.; Холодный Г.М. Историческая 
записка о Тамбовской гимназии, 1786–1886. Тамбов, 
1886. 328 с.; Виноградов П.Я. Исторический очерк древ-
нерусского сельского прихода. Тамбов, 1863. 112 с. 

7 Иваск У.Г. Частные библиотеки в России: опыт 
библиографического указателя. Приложение к журналу 
«Русский библиофил» 1911 г. Частные библиотеки в 
России: Опыт библиогр. указ. Спб.: Тип. «Сириус», 
1912. 800 с. 
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держат частные записи и мемуары самих бу-
кинистов. Особую ценность в этом отноше-
нии представляют воспоминания крупного 
помещика, театрального критика С. Волкон-
ского. В своем имении в с. Павловка Борисо-
глебского уезда Тамбовской губернии он со-
брал огромную библиотеку на русском и за-
рубежных языках. Ядром иностранной кол-
лекции стали французские издания, выпи-
санные владельцем из-за рубежа. Воспоми-
нания С. Волконского позволяют узнать 
жанровое разнообразие павловской библио-
теки, обстоятельства коллекционирования и 
значение книжного наследия для мировос-
приятия помещика8. 

В целом дореволюционная историогра-
фия заложила основы изучения личных биб-
лиотек в России. Важно то, что изыскания, 
которые делались на региональном и всерос-
сийском уровне, можно использовать для 
анализа владельческой книжной культуры 
центрально-черноземных губерний на мик-
роуровне. 

Советская историография. В советской 
историографии 1920–1930 гг. преобладал 
политизированный подход к оценке роли 
дворянских книжных собраний в культурной 
жизни страны. Высшее сословие признава-
лось классовым врагом, а его ценности объ-
являлись враждебными новому государству. 
Естественно, что данная оценка мешала нор-
мальному изучению частновладельческих 
фондов. В этот период можно отметить лишь 
несколько работ, в которых на конкретно-
историческом материале рассматривалась 
история провинциального книжного дела. 
Так, в исследовании, подготовленном  
А.А. Громовой, рассматриваются особенно-
сти появления первых публичных библиотек 
Европейского центра России, оценивается их 
значение для культурной жизни страны. 
Признавая важность просвещения и развития 
библиотечного дела на региональном уровне, 
исследователь делает сомнительный вывод о 
планомерном насаждении народных «чита-
лен», не оказывающих существенного влия-
                                                                 

8 Волконский С.М. Мои воспоминания: в 2 т. Т. 2: 
Родина. Быт и бытие. М.: Захаров, 2004. 558 с. 

ния на образование провинциального насе-
ления9. 

Общие вопросы развития культурной 
жизни Воронежской и Тамбовской губерний 
освещал П.Н. Черменский10. Ученым были 
изучены особенности развития библиотеч-
ных учреждений, рассмотрены проблемы 
народной грамотности, вклад отдельных 
дворянских семей (Нарышкины, Воронцовы-
Дашковы и др.) в дело народного просвеще-
ния. Однако доминирование классовых уста-
новок не позволили специалисту объективно 
подойти к характеристике провинциальной 
культурной динамики. Проблема частных 
библиотек и народных читален интересовала 
П.Н. Черменского лишь с точки зрения спра-
ведливой национализации книжного насле-
дия и перевода государственных фондов в 
советские учреждения. При этом исследова-
тель признавал, что национализации подвер-
галась в первую очередь русскоязычная ли-
тература, тогда как зарубежный фонд, как 
правило, поступал в макулатуру. 

Попытки связать развитие библиотечно-
го дела Центрального Черноземья и револю-
ционного движения отмечались и в историо-
графии 1940–1960 гг. Борьба пролетариата и 
союзного крестьянства за свою свободу, по 
мнению исследователей, определяла разви-
тие культурно-просветительных учреждений 
региона11. Вместе с этим в этот же период 
стали выходить обобщающие очерки по ис-
тории русского книгопечатания12, обзоры 
коллекций зарубежных книг в фондах цен-
тральных учреждений13. 

В 1962 г. советский читатель смог позна-
комиться с «Большой советской энциклопе-
                                                                 

9 Громова А.А. Публичные библиотеки в провин-
ции в 1830–1850 гг. // Советская библиография. 1934. 
№ 1. С. 66-97. 

10 Черменский П.Н. Культурно-исторический 
очерк Тамбовской губернии. Тамбов, 1926. 88 с. 

11 Из истории нелегальных библиотек революци-
онных организаций в царской России / сост. А.Г. Кра-
вченко; под ред. Е.Д. Стасовой. М., 1955. 163 с. 

12 Малыхин Н.Г. Очерк по истории книгоиздатель-
ского дела в СССР. М., 1965. 448 с. 

13 История Библиотеки Академии наук СССР. 
1714–1964. Москва; Ленинград: Наука. [Ленинградское 
отделение], 1964. 599 с. 
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дией», где были впервые представлены крат-
кие библиографические справки о крупней-
ших дореволюционных библиотеках страны. 
Из центрально-черноземных учреждений 
здесь упоминалась только Тамбовская пуб-
личная библиотека. При этом исследователи 
указали на разнообразный фонд читальни, 
значительное количество книг на иностран-
ных языках (появившихся благодаря пожерт-
вованиям знаменитых тамбовских дворян)14. 

В историографии 1970-х – начала 1980-х гг. 
проблема развития черноземных владельче-
ских собраний ставилась в контексте обоб-
щающих трудов по истории книжной куль-
туры. Библиотека тамбовского наместника 
Г.Р. Державина изучалась в работе А.Г. Ни-
китиной. Ученый приводит отрывочные дан-
ные по составу его коллекции, анализирует 
историю ее формирования и значение со-
бранной литературы для творческой лабора-
тории поэта15. Значительный объем фактиче-
ского материала о воронежских библиотеках 
Волконских и Луниных опубликовала М. Бе-
локрыс16. Проблемы личных библиотечных 
фондов и их книжных знаков касался  
А.С. Чернов17. 

Значительный вклад в проблему рекон-
струкции частных коллекций тамбовских 
дворян внесли работы заведующего отделом 
редких книг Тамбовской областной библио-
теки им. А.С. Пушкина А.И. Сапогова. В 
1970-х гг. на основе изучения черт владель-
ческого пользования он приступил к анализу 
и систематизации собраний крупных биб-
лиофилов региона. Результатом предприня-
той работы стала частичная реконструкция 
библиотек Г.Р. Державина, Воейковых, По-
леновых, Норцовых18. 
                                                                 

14 Советская историческая энциклопедия: в 16 т. 
М., 1962. Т. 2. БААЛ – ВАШИНГТОН. С. 403. 

15 Никитин А. Книжное сокровище Поленовых, 
или Загадка экслибриса «ДВП» // Альманах библиофи-
ла. М., 1986. Вып. 20. С. 115-124. 

16 Белокрыс М. Свидетельница декабрьской ссыл-
ки // В мире книг. 1975. № 2. С. 83. 

17 Чернов А.С. Возникновение книжного знака на 
Тамбовшине // Клуб любителей книги: VII заседание. 
Тамбов, 1976. С. 1-4. 

18 Сапогов А.И. Материалы к истории публичной 
библиотеки в «Известиях Тамбовской ученой архивной 

Современная историография. Новый 
этап развития историографии провинциаль-
ной книжности начался в 1990-е гг. Резко 
увеличивается поток публикаций по истории 
региональной культуры (работы Ю.М. Лот-
мана [2], Н.И. Яковкиной19 и др.). Если ранее 
традиция изучения культурной динамики 
исходила из конкретно-отраслевого, диффе-
ренцированного подхода, то теперь многие 
ученые начали использовать интеграцион-
ный подход, позволяющий рассматривать 
библиотечную сферу как процесс, в котором 
при всей важности «культурных вершин» не 
только производство, но потребление куль-
турных ценностей приобретает большое зна-
чение. Именно в этот период в историогра-
фии начинает активно использоваться поня-
тие «культурная среда», которое Л.В. Кош-
ман определяет как «сферу распространения 
культуры»20. 

Значительный вклад в историю регио-
нального книжного дела внесла И.И. Фроло-
ва. В ее работах затронуты вопросы коллек-
ционирования собраний на иностранных 
языках. По мнению исследователя, история 
личных библиотек в провинции может быть 
разработана только в трудах локального 
охвата и лишь при «условии дальнейшего 
развития краевого книговедения» [3, с. 206]. 

Историю развития частных библиотек в 
стране затрагивала Н.А. Шавыркина. В осно-
ве научного интереса ученого находятся 
проблемы владельческой книжной культуры, 
вопросы реконструкции собраний на русском 
и иностранных языках. При этом поставлен-
ные исследовательские задачи реализуются 
Н.А. Шавыркиной на стыке истории и куль-
турологии21. 

Начало 2000-х гг. отмечено пристальным 
вниманием к истории книжной культуры 
Центрального Черноземья. Тамбовский ис-
                                                                                
комиссии» // Клуб любителей книги. XI заседание. 
Тамбов, 1977. С. 1-2. 

19 Яковкина Н.И. История русской культуры: XIX 
век. СПб.: Изд-во «Лань», 2002. 576 с. 

20 Русская провинция. Культура XVIII–XX веков: 
сб. ст. М.: РИК, 1992. 136 с. 

21 Шавыркина Н.А. Личная библиотека: культур-
но-исторический анализ. М.: Союз, 2000. 200 с. 
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следователь М.И. Долженкова рассматривает 
библиотеки региона как неотъемлемый эле-
мент провинциальной культурной среды [4]. 
А.С. Туманова отводит определяющую роль 
в развитии народного просвещения края 
частным библиотекам [5]. Е.Н. Балашова 
изучает каналы распространения печатных 
изданий среди местных помещиков, касаясь 
при этом истории создания зарубежных кол-
лекций книг [6; 7]. Отдельные аспекты вла-
дельческих знаков рассмотрены М.В. Сабе-
товой [8]. 

Серию статей о родовой библиотеке  
И.С. Тургенева подготовила Т.Н. Токмакова. 
Исследователь рассказывает об истоках фор-
мирования коллекции писателя (собрание 
семейства Лутовиновых–Тургеневых), рас-
крывает репертуар фонда, анализирует язы-
ковую принадлежность собрания, прослежи-
вает его роль в формировании мировоззрения 
И.С. Тургенева. При этом специалист ис-
пользует как архивные источники, так и ме-
муарную литературу [9]. 

Значительным вкладом в изучение 
книжных коллекций тамбовских помещиков 
внесла реализация проекта «Усадебные биб-
лиотеки Тамбовской губернии конца XVIII – 
начала XX века как элемент провинциальной 

культурной среды» [10]. Проделанная работа 
позволила уточнить методологические под-
ходы к исследованию дворянских библиотек 
региона (собрания Поленовых, Державиных, 
Вышеславцевых и др.), дать характеристику 
репертуара крупнейших владельческих кол-
лекций края. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, исследование фондов 

дворянских библиотек Центрального Черно-
земья еще далеко до своего завершения. 
Полноценному изучению данной темы ме-
шает дефицит источников по истории книж-
ной культуры, низкая сохранность усадебных 
собраний. Вместе с тем выполненный анализ 
историографии показывает разнообразие ис-
следовательских подходов к характеристике 
частных коллекций, демонстрирует большое 
разнообразие авторских трактовок истории 
формирования отдельных библиотек дворян. 
Комплексное рассмотрение историографиче-
ского материала углубляет наши знания о 
специфике книжного наследия региона, поз-
воляет найти новые сведения о черноземных 
букинистах.  
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Аннотация. Май 1918 г. является поворотным моментом во взаимоотношениях большеви-
ков и Чешско-Словацкого корпуса. Произошедшие события приведут к началу Граждан-
ской войны в России, которая унесет миллионы жизней. Изучение данных событий в насто-
ящее время продолжает сохранять свою актуальность, вызванную появлением новых доку-
ментов. Челябинский инцидент и вспыхнувший за ним организованный мятеж корпуса 25 
мая являлись завершающим этапом отношений между двумя сторонами, которые начали 
развиваться еще до событий октября 1917 г. В научной среде до сих пор нет точного ответа, 
что именно послужило причиной мятежа. Важность и актуальность исследования обуслов-
лена изучением роли факторов, влияющих на взаимоотношения двух сил, а также сделав-
ших конфликт между ними неизбежным, кроме того, привлечены новые документы, кото-
рые помогут дать четкий ответ на данный вопрос. Проведен количественный анализ доку-
ментов и директив, подготовленных как большевиками, так и политическим руководством 
Чехословацкого национального совета. Проанализировано влияние Брестского мира на от-
ношения двух сил и его восприятие лидерами Чехословацкого национального совета и ко-
мандирами Чешско-Словацкого корпуса. Основной целью исследования является подроб-
ный анализ событий мая 1918 г. Проведен анализ «Челябинского инцидента 14 мая 1918 г.» 
и его последствий. Было доказано, что мятеж корпуса является заранее спланированным 
действием, организованным командирами чешских дивизий. Сделан вывод, что критиче-
ским важным моментом в отношениях большевиков и Чешско-Словацкого корпуса послу-
жило подписание Брестского мира с Центральными державами, после которого вооружен-
ный конфликт между двумя силами стал неизбежным. 
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Abstract. May 1918 is a turning point in the relationship between the Bolsheviks and the Czech-
Slovak Corps. The events that have taken place will lead to the outbreak of a Civil war in Russia, 
which will take millions of lives. The study of these events currently continues to remain relevant, 
caused by the appearance of new documents. The Chelyabinsk incident and the organized mutiny 
of the corps that broke out after it on May 25 were the final stage of relations between the two 
sides, which began to develop even before the events of October 1917. There is still no exact an-
swer in the scientific community as to what exactly caused the mutiny. The importance and rele-
vance of the study is due to the study of the role of factors affecting the relationship between the 
two forces, as well as those that made the conflict between them inevitable, in addition, new doc-
uments have been attracted that will help give a clear answer to this question. A quantitative anal-
ysis of documents and directives prepared by both the Bolsheviks and the political leadership of 
the Czechoslovak National Council was carried out. The influence of the Brest Peace on the rela-
tions of the two forces and its perception by the leaders of the Czechoslovak National Council and 
the commanders of the Czech-Slovak Corps is analyzed. The main purpose of the study is a de-
tailed analysis of the events of May 1918. The analysis of the “Chelyabinsk incident of May 14, 
1918” and its consequences is carried out. It was proved that the mutiny of the corps was a pre-
planned action organized by the commanders of the Czech divisions. It is concluded that the sign-
ing of the Brest Peace with the Central Powers was a critical moment in the relations between the 
Bolsheviks and the Czech-Slovak Corps, after which an armed conflict between the two forces be-
came inevitable. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В марте 1918 г. был заключен Брестский 

мир с Центральными державами, положив-
ший конец участию России в Первой миро-
вой войне. В то же время на территории 
бывшей Российской империи находился Че-

хословацкий легион – крупное национальное 
подразделение, которое было частью воору-
женных сил Франции. Поэтому в условиях 
продолжавшейся на Западном фронте войны 
с Германией для командиров корпуса и ли-
деров Чехословацкого национального совета 
(далее – ЧСНС) было важно обеспечить его 

mailto:mironov.vladimir@hotmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-XX-XX


Миронов В.В., Сальников П.Э. 
Vladimir V. Mironov, Pavel E. Salnikov  

 

1448 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 6. С. 1446-1457 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1446-1457 

 

беспрепятственную эвакуацию в распоряже-
ние союзников. Ряд событий и факторов по-
служили причиной ухудшения отношений с 
большевиками, что привело в итоге к органи-
зованному мятежу Чешско-Словацкого кор-
пуса 25 мая 1918 г. и к началу полномас-
штабной Гражданской войны в России. 

Актуальность рассматриваемой пробле-
мы обусловливается ростом интереса иссле-
дователей к истории Чешско-Словацкого 
корпуса в России и к его участию в Граждан-
ской войне в России. Рост интереса к данной 
теме вызван появлением ранее неопублико-
ванных документов, хранящихся в чешских и 
российских архивах. Их опубликование поз-
воляет восполнить пробелы в изучении дан-
ной темы. Кроме того, в 90-х гг. прошлого 
века начался пересмотр ранее принятых кон-
цепций и подходов в изучении данной про-
блемы. Так, была пересмотрена концепция 
«продажного корпуса», выдвинутая А.Х. Кле-
ванским в своей работе «Чехословацкие ин-
тернационалисты и проданный корпус: Чехо-
словацкие политические организации и во-
инские формирования в России. 1914–1921». 
Ее суть сводилась к тому, что мятеж Чешско-
Словацкого корпуса, выступившего 25 мая 
1918 г. против советской власти и преследо-
вавшего материальную выгоду, был инспи-
рирован странами Антанты.  

В современной историографии мятеж 
корпуса рассматривается как многогранный 
процесс, к которому привела череда собы-
тий, произошедших до этого. Одним из пер-
вых подобный анализ участия чехов в Пер-
вой мировой войне, а затем и в Гражданской 
войне в России сделал В.С. Драгомирецкий. 
В своей работе он проанализировал появле-
ние чешских подразделений, их участие в 
Первой мировой войне, роль в Гражданской 
войне [1]. В.С. Драгомирецкий пришел к вы-
воду о несостоятельности обвинений, выдви-
гавшихся в адрес чехов в связи с отречением 
Николая II, всеми силами старавшихся вы-
рваться из-под германского влияния. В рабо-
тах А.Н. Валиахметова, посвященных реак-
ции Чешско-Словацкого корпуса на Фев-
ральскую [2] и Октябрьскую [3] революции, 

были рассмотрены такие аспекты, как поло-
жение чешских обществ в России на начало 
1917 г., их реакция на февральские события, 
отношения с большевиками до и после ок-
тябрьских событий, политика «вооруженного 
нейтралитета», проводившаяся корпусом. 

М.А. Васильченко в своих работах затра-
гивает проблему нахождения корпуса в По-
волжье [4], где он был вынужден взаимодей-
ствовать с большевиками для решения каких-
либо проблем. Ученый приходит к выводу, 
что до 25 мая 1918 г. им удавалось достичь 
компромисса в отдельных вопросах. Он так-
же рассматривает деятельность легиона в 
Поволжье [5], где лидеры корпуса активно 
взаимодействовали с антибольшевистским 
подпольем, которое вышло с ними на кон-
такт для свержения власти большевиков.  

Ряд работ затрагивает причины «Челя-
бинского инцидента» [6] и роль корпуса в 
начале Гражданской войны в России [7–9]. 
Н.А. Копылов в своей статье «Чехословац-
кий корпус в Первой мировой войне и рево-
люции: от нейтралитета к противостоянию» 
приходит к выводу, что ряд решений боль-
шевиков весной 1918 г., продиктованных 
Германией, поставили корпус в затруднитель-
ное положение, что заставило его лидеров 
прорабатывать силовой сценарий решения 
данной проблемы. В своей работе «Исследо-
вание роли Чехословацкого корпуса в развя-
зывании гражданской войны 1918–1920 гг. в 
России: факторный анализ» Д.В. Гаврилов 
связал кровавый характер Гражданской вой-
ны с наличием у Чешско-Словацкого корпуса 
военной мощи, необходимой для свержения 
власти Советов на местах, тогда как другие 
антибольшевистские силы не обладали по-
добными ресурсами. Особый интерес пред-
ставляет работа Д.Г. Графова, в которой про-
ведена реконструкция событий в Челябинске 
14 мая 1918 г. [10]. Исследователь пришел к 
выводу, что данные события носили спон-
танный характер, не были спланированы за-
ранее и что конфликт был быстро улажен. 

В ряде работ исследуется влияние Чеш-
ско-Словацкого корпуса на развитие Граж-
данской войны в России [11], а также про-
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блема участия корпуса в иностранной интер-
венции стран Антанты в Россию [12]. В об-
зоре 100-летней истории Чехословакии  
В.В. Гагин приходит к выводу, что мятеж и 
дальнейшая борьба корпуса против больше-
виков были организованы союзниками в сво-
их целях. Именно они настаивали на сверже-
нии советской власти в городах, которые за-
хватывали легионеры, которые к тому вре-
мени были частью французских войск. Б. Со-
колов в своей работе «Чехословацкий леги-
он: освободители или агрессоры? К вопросу 
о характере участия Чехословацкого легиона 
в иностранном военном вторжении (интер-
венции) 1918–1920 годов» приходит к выво-
ду, что корпус, будучи частью вооруженных 
сил Франции и находясь на территории Рос-
сии, выступил в качестве агрессора, который 
боролся против легитимной на тот момент 
власти суверенного государства. 

Также нами использовались материалы 
из сборников документов, посвященных 
Чешско-Словацкому корпусу в России, и 
участие в Гражданской войне, вышедшие в 
20131 и 20192 гг., где помещены документы 
из российских и чешских архивов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Отношения большевиков и Чешско-

Словацкого корпуса накануне событий в 
Челябинске 14 мая 1918 гг. Отношения 
Чешско-Словацкого корпуса и большевиков 
сложились задолго до их прихода к власти 
осенью 1917 г. Мнение о большевиках нача-
ло формироваться после событий в феврале 
этого же года. Связано это было с тем, что 
после февральских событий началось разло-
жение Русской императорской армии, а так-
же падение боевого духа, выдвижение требо-
ваний о заключении мира. Одной из причин 

                                                                 
1 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 

1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Новалис. 
2013. Т. 1. Чешско-Словацкие воинские формирования 
в России. 1914–1917 гг. 1016 с. 

2 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 
1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Кучково 
поле, 2018. Т. 2. Чехословацкие легионы и Граждан-
ская война в России. 1918–1920 гг. 1024 с. 

данного явления, помимо усталости от вой-
ны, которая длилась уже три года, была ан-
тивоенная агитация и пропаганда большеви-
ков. Лидеры ЧСНС и командиры Чешско-
Словацкого корпуса негативно воспринима-
ли работу большевиков. Они считали, что 
войну надо продолжать и то, что данная ра-
бота играет на руку Центральным державам 
[2]. Лично для них завершение войны могло 
обернуться катастрофой, поскольку они мог-
ли быть выданы Австро-Венгрии, где их 
ждал суд как изменников. Но негативное от-
ношение было только к внешней политике 
большевиков. К моменту прихода к власти 
большевиков позиция Чехословацкого кор-
пуса существенно не изменилась. После за-
хвата власти большевиками они попытались 
наладить взаимодействие с ними для проти-
востояния Германии и Австро-Венгрии. Но 
после осознания невозможности данного 
действия они станут соблюдать «политику 
нейтралитета»3, принятую еще во время 
«Корниловского мятежа» летом 1917 г. и не 
вмешиваться в русские политические дела4, а 
после Октября отвергать предложения о со-
трудничестве, поступавшие как от больше-
виков, так и от их противников. Но не все в 
корпусе разделяли данную политику, рядо-
вые солдаты считали большевиков предате-
лями славянства и разрушителями славян-
ского мира, называя их «купленными» Гер-
манией5. Главная цель, к которой стремились 
чехи, – не провоцировать большевиков, что-
бы те не мешали корпусу и ЧСНС6. 

Подписание Брестского мира с Германи-
ей и выход Советской России из войны 
ухудшили отношения Чешско-Словацкого 
корпуса с большевиками. Попытки продол-
жить борьбу вместе с большевиками против 
немцев провалились. Показывая готовность 
продолжить борьбу против Австро-Венгрии 
и Германии, корпус был провозглашен «ре-
                                                                 

3 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 
1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Новалис. 
2013. Т. 1. Чешско-Словацкие воинские формирования 
в России. 1914–1917 гг. С. 849. 

4 Там же. C. 863. 
5 Там же. С. 859. 
6 Там же. С. 877. 
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волюционной армией» Германии и Австро-
Венгрии7. Стали звучать требования о 
разоружении корпуса, которое, как считали 
чехи, было выгодно Германии. Так, уже в 
начале ноября командование 2-й Чешско-
Словацкой дивизии получило требование о 
разоружении от большевиков8. Видя это, То-
маш Гарриг Масарик (лидер ЧСНС) оконча-
тельно убедился в том, что курс на эвакуа-
цию корпуса во Францию, утвержденный  
22 сентября 1917 г., был верным. В этот день 
было получено разрешение МИД и Штаба 
Верховного главнокомандующего на отправ-
ку Чешско-Словацких формирований во 
Францию. Планировалась отправка первых 
добровольцев через Архангельск и Мурманск. 
Т.Г. Масарик решил начать сближение с 
Францией, и для этого имелись все основания. 
Р. Пуанкаре 16 декабря 1917 г. подписал де-
крет о создании автономной чешско-словац-
кой армии. 25 января (7 февраля) 1918 г. От-
деление Чехословацкого национального сове-
та (ОЧСНС) объявило о том, что Чешско-
Словацкий корпус является частью автоном-
ной армии [9, с. 103]. Таким образом, Чеш-
ско-Словацкий корпус стал автономным во-
енным формированием другой армии на тер-
ритории России. Позже было заявлено о сле-
довании своим принципам, направленным на 
продолжение борьбы против Австро-Венг-
рии и Германии.  

Заключение Брестского мира застало ча-
сти корпуса на Украине и окончательно убе-
дило его лидеров в необходимости срочной 
эвакуации из России. Возможность уничто-
жить часть корпуса на Украине привела к 
тому, что Германия нарушила договор и ок-
купировала часть территории Украины. Уже 
с 8 по 12 марта под станцией Бахмач чешско-
словацкие полки вместе с отрядами РККА 
вели арьергардные бои с наступающими си-
лами Германии и Австро-Венгрии. После 
чего данные части смогли покинуть террито-

                                                                 
7 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 

1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Новалис. 
2013. Т. 1. Чешско-Словацкие воинские формирования 
в России. 1914–1917 гг. С. 877. 

8 Там же. С. 869. 

рию Украины и через Козлов и Тамбов при-
были в Пензу.  

25 марта большевики дали разрешение 
на эвакуацию корпуса из Владивостока. Ру-
ководство чехословацкого национального 
движения негативно восприняло идею эваку-
ации через восток страны, считая, что данное 
мероприятие непременно повлечет за собой 
конфликты с местной властью [8, с. 15]. 
Чешско-Словацкий корпус в процессе эваку-
ации растянулся по всей территории Транс-
сибирской магистрали – от Пензы до Влади-
востока. С самого начала эвакуации чехосло-
ваки столкнулись с трудностями. Прежде 
всего, они были связаны с отношением к ним 
большевиков, которые видели в корпусе угро-
зу, исходившую от него как от иностранного 
военного формирования. Кроме того, усили-
лось давление на большевиков заинтересо-
ванной в полном разоружении корпуса Гер-
мании. 

Чтобы предупредить надвигающийся 
конфликт, 26 марта в Пензе был заключен 
договор между большевиками и частями кор-
пуса. Большевиков представлял представи-
тель Совета Народных Комисаров И.В. Ста-
лин. В договоре было зафиксировано, что 
солдаты корпуса передвигаются по России 
как «свободные граждане, берущие с собой 
известное количество оружия для своей са-
мозащиты от покушений со стороны контр-
революционеров» [5, с. 84], и обговаривалось 
количество оружия, необходимое корпусу. В 
места, где находились части корпуса, была 
направлена директива о полном разоружении 
корпуса [6, с. 47]. Большевики не придавали 
большого значения подписанию данного до-
говора, поскольку считали, что по пути во 
Владивосток на длинной Транссибирской 
магистрали части корпуса затеряются или 
растворятся на просторах Сибири как воен-
ное соединение [5, с. 84].  

Германский фактор играл особую роль в 
вопросе эвакуации корпуса. Берлин не желал 
получить на Западном фронте свежие и бое-
способные силы. И поэтому, как в случае с 
нарушением Брестского мира, так и в даль-
нейшем немцы старались помешать эвакуа-
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ции или замедлить ее ход. Командиры и ря-
довые солдаты корпуса считали, что больше-
вики находятся под контролем Германии и, 
как следствие, отношение к ним только 
ухудшалось. Именно под давлением герман-
ского правительства большевики принимают 
два судьбоносных решения. Первое – о пере-
носе пункта эвакуации во Владивосток. Вто-
рое – о переброске пленных солдат Германии 
и Австро-Венгрии из Сибири домой [8, с. 16].  

Отсутствие централизованной власти 
оказывало негативное влияние на отношения 
большевиков и Чешско-Словацкого корпуса. 
Создавалась ситуация, полная недоверия и 
обвинений друг друга, что, в свою очередь, 
приводило к росту напряженности. Такое раз-
личие в понимании ситуации показывает те-
леграмма В.И. Ленину, отправленная С. Лукь-
яновым, который курировал вопрос эвакуа-
ции чехословацких сил. В ней он отмечал, 
что чехословаки выполнили все условия, 
оставив только необходимое количество 
оружия, но местные Советы в Сызрани, Са-
маре, Уфе и Челябинске требовали полного 
разоружения9. Все это вызывало подозрения 
у командиров корпуса. Причин такого пове-
дения местных Советов было несколько. В 
первую очередь, они стремились пополнить 
военные запасы за счет конфискованного 
оружия у корпуса, а также создать видимость 
в борьбе с контрреволюцией [4, с. 29]. Кроме 
того, сказывался и страх перед корпусом, в 
котором местные Советы видели контррево-
люционную силу [1, с. 43]. 

Советская власть не проработала долж-
ным образом технические вопросы, связан-
ные с проведением эвакуации. Это проявля-
лось в низкой пропускной способности маги-
страли, а также в слабой обеспеченности 
солдат корпуса всем необходимым, топли-
вом, достаточной паровой тягой, наличием 
железнодорожных составов и необходимых 
вагонов. Кроме того, не было четкого плана 
передвижения по всему маршруту от Пензы 

                                                                 
9 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 

1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Кучково 
поле, 2018. Т. 2. Чехословацкие легионы и Граждан-
ская война в России. 1918–1920 гг. С. 97. 

до Владивостока. Местная железнодорожная 
сеть просто не могла выдержать такой обру-
шившейся на нее нагрузки в виде живой си-
лы, что приводило к задержкам и заторам. А 
это, в свою очередь, вызывало раздражение 
как у солдат корпуса, так и местной власти, 
поскольку, желая добиться увеличения числа 
железнодорожных составов, чехословаки 
стали самовольно захватывать эшелоны. 
Предположительное число эшелонов, пере-
возивших солдат корпуса, было 68. Первые 
эшелоны выдвинулись из Пензы 26–28 марта, 
и в середине апреля достигли Владивостока 
[11, с. 56]. 25 апреля прибыл первый эшелон с 
солдатами корпуса. Это был 5-й Пражский 
стрелковый полк. Также вместе с ним при-
был начальник штаба корпуса М.К. Дитерихс 
и несколько членов ЧСНС В. Гирса, В. Гаус-
ка, В. Гурбан. К 1 мая во Владивостоке нахо-
дилось 6000 солдат корпуса.  

Проводившаяся одновременно репатриа-
ция пленных солдат Германии и Австро-
Венгрии [11, с. 56] стала последней каплей, 
переполнившей чашу терпения Чешско-Сло-
вацкого корпуса. Предусматривавшаяся усло-
виями Брестского мира, она способствовала 
формированию среди чехов того представле-
ния, что большевики придавали возвраще-
нию пленных солдат Центральных держав на 
родину больше значения, чем эвакуации Чеш-
ско-Словацкого корпуса. Так, в своей теле-
грамме нарком иностранных дел Г.В. Чичерин 
просил принять меры о приостановке движе-
ния корпуса10, что только увеличивало подо-
зрение чешских легионеров, что большевики 
выполняют распоряжения германского пра-
вительства, выступавшего против создания 
Чехословацкого государства. Более того, при 
проведении эвакуации солдат Центральных 
держав движение корпуса на восток должно 
было быть остановлено [6, с. 47]. 

Челябинский инцидент. Изучив факто-
ры отношений большевиков и Чешско-Сло-
вацкого корпуса, можно сделать вывод, что 
конфликт двух сил был неизбежным. Растя-
нутые на всей территории Транссибирской 
магистрали, частично разоруженные, нахо-
                                                                 

10 Там же. С. 119-120. 
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дясь в сложных отношениях с местными Со-
ветами, действия которых нередко отлича-
лись от договоренностей с Петроградом, 
солдаты, бесцельно убивая время в «заторах» 
и ожидая движения по нескольку недель, 
наблюдали, как беспрепятственно движутся 
составы с их врагами – немцами и венграми. 
Все эти лишения стали причиной появления 
общей цели – покинуть Россию любыми спо-
собами, в том числе и силовым, если потре-
буется. Стоит отметить, что идея о том, что 
восстание Чешско-Словацкого корпуса смо-
жет свергнуть власть большевиков и восста-
новить Восточный фронт, появилась и у во-
енно-политического руководства союзников. 
Для этих целей Францией было выделено  
15 млн руб., а также даны обещания о созда-
нии будущей Чехословакии [6, с. 48]. Успех 
в деле обретения независимости напрямую 
зависел теперь от действий корпуса против 
большевиков. Но всеобщего восстания в силу 
слабой связи союзников и корпуса все же не 
произошло. 

14 мая на железнодорожном вокзале Че-
лябинска встретились эшелоны Чехословац-
кого корпуса, следовавшие на Восток, и 
пленные, возвращавшиеся в Германию и в 
Австро-Венгрию. Ситуация стала накаляться 
из-за взаимного недоверия и нескрываемой 
враждебности всех сторон по отношению 
друг к другу. Группа чешских солдат подо-
шла к пленному Малику Ехану и стала при-
зывать его вступить в их корпус, но он отка-
зался, в результате чего вспыхнул конфликт 
[10, с. 243]. После начала движения состава с 
пленными он ударил легионера Франтишека 
Духачека, которому все же удалось впрыг-
нуть в последний вагон уходящего состава. 
Товарищи раненого легионера сумели оста-
новить состав и, отцепив последние вагоны, 
они начали допрос солдат, на котором никто 
не выдал Малика. Легионеры начали изби-
вать пленных, один из них, Франц Мольнар, 
чтобы избежать самосуда, выдал им Малика 
[10, с. 244], который был тут же заколот 
штыками.  

Для расследования данного инцидента 
большевики создали комиссию под руковод-

ством И.А. Кольцова. Он приказал аресто-
вать одного из представителей Чешско-Сло-
вацкого корпуса, поскольку тот вел себя по-
дозрительно. Вместе с офицером было за-
держано еще несколько солдат. Далее было 
решено, что задержанные будут освобожде-
ны после того, как комиссии выдадут винов-
ников в убийстве. 

Через несколько дней, 17 мая, для выяс-
нения личностей убийц Малика были вызва-
ны 10 легионеров. На допросе один из плен-
ных солдат Никель Карл Иосиф опознал двух 
солдат, которые находились ближе всех к 
убитому и имели оружие со штыками, кото-
рыми был убит Малик. Легионерами оказа-
лись Карбилик Ян и Рафиль Карель, которые 
на вопрос члена следственной комиссии  
Н.В. Соснина, выдадут ли они убийцу, отве-
тили отказом. После повторного отказа вся 
группа из 10 легионеров была арестована и 
отправлена в тюрьму впредь до выяснения 
личности виновного в убийстве. 

В ответ на это Чешско-Словацкий кор-
пус создал комиссию, которую направил для 
переговоров с большевиками об освобожде-
нии захваченных солдат, по прибытию кото-
рой все ее члены были арестованы. Подпол-
ковник С.Н. Войцеховский выдвинул ульти-
матум об освобождении захваченных делега-
тов и солдат, на что получил отказ. После 
чего легионеры осадили здание вокзала, за-
хватив оружие и коменданта. Далее они по-
шли на штурм уже центра города, а затем и 
арсенала, где захватили партию оружия и 
артиллерийскую батарею, в процессе захвата 
им удалось также перерезать телеграфную 
линию. Единственным требованием было 
освобождение арестованных. По словам ле-
гионеров, их выступление было направлено 
только на освобождение пленников, а не 
против советской власти в городе11. Главная 
цель захвата была выполнена – солдаты су-
мели освободить своих ранее арестованных 

                                                                 
11 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 

1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Кучково 
поле, 2018. Т. 2. Чехословацкие легионы и Граждан-
ская война в России. 1918–1920 гг. С. 150. 
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товарищей12. После чего конфликт был ула-
жен, легионеры вернулись в вагоны, а позже 
стали сдавать захваченное оружие, по словам 
Военкома Садлуцкого, воцарился «полный 
порядок»13.  

В то же время в Москве был задержан  
П. Макса и член ОЧСНС Б. Чермак. Первый 
был вынужден обратиться к солдатам корпу-
са с призывом сдачи всего оружия [1, с. 45]. 
Спустя несколько дней 20 мая на съезде че-
хословацких революционных войск в Челя-
бинске было решено прорываться всем вме-
сте дальше во Владивосток. На этом совете 
было принято решение не подчиняться тре-
бованиям о сдаче оружия, был ликвидирован 
филиал Национального совета, вместо него 
был создан военный совет [7, с. 35]. В совет 
вошли С.Н. Войцеховский, Р. Гайда, С. Че-
чек, которые должны были руководить воен-
ными действиями. Таким образом, на этом 
совете был взят курс на прорыв к Владиво-
стоку с помощью силы. Тем не менее задача 
свержения советской власти не ставилась.  

Мятеж Чешско-Словацкого корпуса. 
Последовавшие за Челябинским инцидентом 
события привели к тому, что вооруженный 
конфликт между большевиками и корпусом 
стал неизбежным. В ответ на действия леги-
онеров в Челябинске местные Советы полу-
чили указания из Москвы о применении по 
отношении к корпусу самых суровых мер. На 
этом, в частности, настаивал посол Германии 
в Москве граф В. фон Мирбах [1, с. 46].  
23 мая все местные Советы получили приказ 
от начальника большевистского оперативно-
го отдела Аралого о том, что легионеров 
необходимо разоружить и расформировать 
все чешско-словацкие части. 

Желая мирно урегулировать конфликт, 
легионеры создали «исполнительный коми-
тет» под руководством Богдана Павлу, кото-
рый руководил бы эвакуацией корпуса из 
России, а также следил за тем, чтобы корпус 
не вмешивался в русские политические дела. 
                                                                 

12 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 
1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Кучково 
поле, 2018. Т. 2. Чехословацкие легионы и Граждан-
ская война в России. 1918–1920 гг. С. 151. 

13 Там же.  

Именно этому комитету была доставлена  
телеграмма наркома по военным делам  
Л.Д. Троцкого, перехваченная 25 мая. В ней 
всем органам советской власти на местах – 
от Пензы до Владивостока – предписывалось 
полностью разоружить солдат Чехословацко-
го корпуса. В случае отказа или неповинове-
ния их надлежало расстреливать на месте. 
Кроме того, в телеграмме указывалось, что 
«каждый эшелон, в котором окажется хотя 
бы один вооруженный, должен быть выбро-
шен из вагона и заключен в лагерь для воен-
нопленных»14. Помимо этого, шла речь о 
«надежных» силах, которым было поручено 
«проучить чехословаков»15: «[ни] один вагон 
с чехословаками не должен продвинуться на 
восток»16. 

В ответ на это, а также случаи насилия 
по отношению к легионерам, которые про-
изошли накануне17, Чешско-Словацкий кор-
пус начал действовать. Как писал командир 
1-й чешско-словацкой дивизии Р. Гайда, «по-
сле телеграммы Троцкого нужно было при-
нять решение и выбрать из двух зол мень-
шее: или ждать, когда на нас нападут, и обо-
роняться, или самим нападать…» [12, с. 41]. 
При этом сам Р. Гайда писал о том, что по 
его приказу еще задолго до инцидента велись 
приготовления к возможному выступлению. 
«Все оружие, находящееся в укрытии, вы-
нуть и разделить равномерно между личным 
составом. Все пулеметы подготовить к 
бою… Раздать личному составу ручные бом-
бы и гранаты…Точно разведать станции сто-
янки, чтобы захват шел быстро, …действо-
вать… решительно» [7, с. 35]. Кроме того, 
предпринимались и другие приготовления: 
разведка, взлом и перехват телеграфа боль-
шевиков, установление связи с ячейками ан-
тибольшевистского подполья, все эти работы 
велись в течение месяца с момента приказа и 
до самого выступления. По словам и.о. 
начальника штаба второй Чешско-Словацкой 
дивизии подполковника Б.Ф. Ушакова, отли-

                                                                 
14 Там же. С. 153. 
15 Там же.  
16 Там же.  
17 Там же. С. 175. 
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чившегося при боях за станцию Бахмач, при-
чиной выступления стало нарушение догово-
ра большевиками, а также действия, направ-
ленные на ликвидацию частей корпуса в го-
роде Канск: «Все эти нарушения договоров 
заставили чехословаков обезвредить здеш-
нюю советскую власть и обеспечить себе 
беспрепятственное движение на Владиво-
сток… В дальнейшем, захватив уже власть в 
свои руки, мы неожиданно для себя нашли 
документальные данные о том, что замести-
тель председателя Канского объединенного 
Совета Андреев задержал наш эшелон для 
того, чтобы дать возможность прийти из 
Красноярска советскому эшелону, который 
должен был нас обезоружить и засадить в 
лагерь военнопленных» [13, с. 232]. Одно-
временно совершенный захват железнодо-
рожных станций18 на огромной территории и 
хорошая подготовка дают основания пола-
гать, что мятеж был спланирован заранее, а 
именно, в начале мая, то есть до «Челябин-
ского инцидента» [7, с. 36]. На это указывает 
и инструкция члена Военного совета Вре-
менного исполнительного комитета чехосло-
вацких войск капитана Р. Гайды о начале вы-
ступления, адресованная находившимся к 
востоку от Новониколаевска командирам 
чехословацких эшелонов: «Как всем вам, ве-
роятно, известно, съезд и командиры частей 
постановили, что продвижение до Владиво-
стока далее будет проводиться военным по-
рядком. Уже приняты меры. Сегодня ночью 
будут заняты Новониколаевск, Чулым, Бара-
бинск, а на той стороне – включая ст. Мари-
инск»19, кроме того, в этой же инструкции он 
сообщал: «Первая дивизия еще 24 мая полу-
чила приказ двигаться вперед»20. Спустя не-
сколько дней начались переговоры о переми-
рии, которые привели к его заключению от 
Омска до Петропавловска21, но в начале 
июня бои снова продолжились. Причиной 
                                                                 

18 Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 
1914–1920: документы и материалы: в 2 т. М.: Кучково 
поле, 2018. Т. 2. Чехословацкие легионы и Граждан-
ская война в России. 1918–1920 гг. С. 154. 

19 Там же.  
20 Там же.  
21 Там же. С. 179. 

этого послужили требования большевиков, 
которые требовали сдачи и полного разору-
жения. Обе стороны использовали передыш-
ку для того, чтобы выиграть время22. В то же 
время большевики, пользуясь моментом, 
просили прислать два бронепоезда и снаря-
дов, независимо от результатов перегово-
ров23. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, подписание Брестского 

мира в марте 1918 г. и последующие события 
поставили Чешско-Словацкий корпус в по-
ложение между молотом и наковальней. С 
одной стороны, была Германия, которая 
стремилась не допустить переброски легио-
неров на Западный фронт, с другой – боль-
шевики, отношения с которыми ухудшились 
после подписания мира. Видя единственный 
выход из создавшегося положения в эвакуа-
ции из России, чехи заключили договор с 
большевиками о возможности покинуть 
страну через Владивосток. Но плохое состо-
яние железнодорожной инфраструктуры, от-
сутствие централизации в управлении и, как 
следствие – конфликты с местными Совета-
ми, активная роль Германии, которая оказы-
вала влияние на политику большевиков, и 
начавшаяся репатриация пленных солдат 
Центральных держав убедили командиров 
корпуса и ЧСНС в правильности силового 
решения вопроса.  

Челябинский инцидент 14 мая 1918 г. 
стал катализатором конфликта между корпу-
сом и большевиками. Последовавший за ним 
съезд командиров корпуса 20 мая утвердил 
силовое решение вопроса об эвакуации. По-
лучение телеграммы Л.Д. Троцкого о 
разоружении легионеров стало поводом для 
заранее подготовленного и организованного 
мятежа, захвата городов и свержения власти 
Советов на местах. 1-я чешско-словацкая ди-
визия получила приказ действовать 24 мая за 
день до перехвата приказов Л.Д. Троцкого. 
Таким образом, мятеж корпуса был заранее 
                                                                 

22 Там же. С. 157. 
23 Там же. С. 158. 
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спланирован и являлся предсказуемой реак-
цией Чешско-Словацкого легиона на полити-
ку большевиков по отношению к нему. В 
конце месяца было подписано кратковре-
менное перемирие, за которым последовали 
бои на всем протяжении Транссибирской 
магистрали от Пензы до Владивостока. В 

освобожденных от советской власти городах 
Омске и Самаре легионеры создали центры 
антибольшевистской борьбы в России:  
КОМУЧ в Самаре и Временное сибирское 
правительство в Омске, что приведет к эска-
лации Гражданской войны в России. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Петр I – одна из самых противоречивых 

фигур в российской истории. Консенсуса в 
оценке его преобразований нет как в отече-
ственной исторической науке, так и в зару-
бежной. Целью настоящего исследования 
является рассмотрение основных работ бри-
танских и американских историков, посвя-
щенных истории России в период правления 
Петра Великого, его внутренней и внешней 
политики, а также анализ характерных осо-
бенностей рассмотрения правления Петра I в 
англо-американской историографии. Прини-
мая во внимание хронологическую услов-
ность термина «современная историография» 

в отношении историографии зарубежных 
стран, нам представляется возможным вклю-
чать в этот период исследования, которые 
вышли с 1990 г. по настоящее время. Началь-
ная хронологическая граница рассматривае-
мого нами периода обусловлена переоценкой 
в западной исторической науке многих явле-
ний истории России, начавшейся после паде-
ния Советского Союза, которая коснулась 
личности и преобразований Петра I.  
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работа “Russia in the Age of Peterthe Great” – 
это фундаментальное исследование практи-
чески всех аспектов политики Петра Велико-
го [1]. Исследователь поднимает важные во-
просы: о наличии у Петра целостной про-
граммы преобразований, их формах и мето-
дах, роли западных моделей реформ, кото-
рые были восприняты Петром [1, p. 7-10]. По 
выражению Л. Хьюз, Петр I «задолжал за-
падной модели». В целом позитивно оцени-
вая его реформы, ученый отмечает ряд про-
блем и негативных последствий. Отвечая на 
вопрос, достиг ли Петр успеха, онаговорит: 
«Если его цель состояла в исполнении не-
медленной задачи упорядочения сбора нало-
гов и рекрутирования населения для армии – 
да, если главной целью деятельности Петра 
было введение закона и порядка, чтобы сде-
лать Россию более управляемой – нет» [1,  
p. 133]. Среди неудач императора Л. Хьюз 
отмечает «провал попытки установить регу-
лярное полицейское государство, беспорядок 
в местной администрации, дезорганизующее 
влияние реформ Петра на экономику». Важ-
ными представляются выводы исследователя 
о сущности и результатах церковной рефор-
мы Петра. Л. Хьюз справедливо утверждает, 
что реформы в этой сфере соединяли в себе 
политические, идеологические и практиче-
ские цели. «Петровская реформа кажется не 
разрушением церкви, а ее усовершенствова-
нием и подчинением», пишет ученый, далее 
поясняя: «Петр не был безбожным больше-
виком с мыслью отменить религию или даже 
позволить ей увянуть» [1, p. 355]. В под-
тверждение своих выводов Л. Хьюз ссылает-
ся на следующие факты: сохранение сино-
дальной структуры церкви вплоть до 1918 г., 
форм церковной деятельности (литургия, тек-
сты, ритуалы и т. д.) в более или менее неиз-
менном виде вплоть до наших дней [1, p. 356].  

Другая работа Л. Хьюз посвящена жен-
щинам в правление Петра Великого. Предме-
том исследовательского интереса ученого 
является процесс эмансипации женщин в 
Петровскую эпоху, который выразился в из-
менении одежды, введении Петром ассам-
блей, балов и маскарадов и других форм 

светской жизни. Л. Хьюз пишет о формиро-
вании «нового идеала женственности», кото-
рый вступил в противоречие с домостроев-
ской моралью [2, p. 38-39]. Ученый рассмат-
ривает «Юности честное зерцало» как свое-
образную программу, по ее выражению, «со-
здания современных граждан». Изучая этот 
ценный источник, исследователь обнаружила 
там многочисленные иностранные заимство-
вания, занимающие подавляющую часть тек-
ста [2, p. 42]. Оценивая эмансипацию жен-
щин в первой четверти XVIII века, Л. Хьюз 
отмечает ее незавершенность, незначительные 
успехи Петра в попытках «переделать и пере-
кроить женское тело и разум» [2, p. 47].  
Л. Хьюз, кроме того, является редактором 
ряда сборников статей [3; 4], сборника доку-
ментов [5], переводчиком двух томов сочи-
нения С.М. Соловьева, посвященных эпохе 
Петра Великого [6]. Кроме того, в начале 
2000-х гг. вышла обобщающая работа  
Л. Хьюз, посвященная правлению Романо-
вых [7], а также новая биография Петра Ве-
ликого [8].  

В 2008 г. вышло интересное исследование 
профессора Э.Г. Кросса о восприятии и ре-
презентации Петра Великого британцами [9]. 
Согласно выводам исследователя, образ рос-
сийского императора, сложившийся у его 
британских современников, был очень спор-
ным. Уже 100 дней пребывания Петра Вели-
кого в Англии во время Великого посольства 
стали объектом пристального внимания [9,  
p. 160]. Большое внимание привлекли встре-
чи российского императора с королем Виль-
гельмом III. Э.Г. Кросс отмечает, что в целом 
реальные факты и фикция в образе Петра, 
созданные в то время, тесно и почти нераз-
рывно переплетены. В то же время, по выра-
жению ученого, «миф о Петре проник в сле-
дующее столетие, несмотря на существова-
ние большого количество его критиков <…> 
Петр никогда полностью не терял своих 
обожателей» [9, p. 110-111]. Восприятие 
Петра Великого британцами от Великого по-
сольства до Ништадского мира исследовала в 
одной из своих работ и другой известный 
британский историк Дж. Хартли [10].  
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При обзоре британской историографии 
правления Петра I невозможно обойти вни-
манием работу С.Дж. Ли [11]. Несмотря на 
обобщающий характер и небольшой объем, 
сочинение С.Дж. Ли является серьезным 
научным исследованием, основанным на 
анализе большого количества источников. 
Задавая себе вопрос «Велик ли Петр?», уче-
ный, в первую очередь, концентрируется на 
недостатках петровских реформ, среди кото-
рых упоминает: замедление роста экономи-
ки, пятикратное увеличение налогов, узкую 
социальную базу промышленного предпри-
нимательства и т. д. [11, p. 55-56]. Величие 
Петра С.Дж. Ли видит в пышности и грандиоз-
ности монаршего двора, к которому император 
стал стремиться после посещения Версаля в 
1717 г., попытках привить «традиционной 
московский автократии более эффективную 
администрацию, вдохновленную западными 
примерами», внешней политике Петра. От-
мечая тот факт, что территориальная экспан-
сия была важной частью концепта величия в 
XVIII веке, С.Дж. Ли делает важное наблю-
дение: «в случае с Петром это может быть 
обманчиво». Сумма территорий, присоеди-
ненных в его правление, была не очень вели-
ка. Ее размер не идет ни в какое сравнение с 
присоединением Сибири в XVII веке или с 
территориальными приобретениями Екате-
рины II [11, p. 74]. В то же время, по мнению 
исследователя, «трудно преувеличить важ-
ность присоединения Петром Балтики». 
Важным штрихом к оценке С.Дж. Ли Пет-
ровских реформ является признание наличия 
почти всеобщего сопротивления его рефор-
мам в русском обществе [11, p. 73].  

В целом С.Дж. Ли оценивает петровское 
преобразование России позитивно. По его 
мнению, «в основе всех петровских дости-
жений – фантастическая энергия и феноме-
нальная сила воли, подобную которой не 
проявил ни один другой правитель (возмож-
но, за исключением Наполеона)» [11, p. 75]. 
О значимости фигуры в российской истории 
с точки зрения С.Дж. Ли свидетельствует его 
устойчивое положение и авторитет в обще-
ственном сознании. В заключении своего 
исследования ученый отмечает: «По силе 

влияния на «российское воображение» с 
Петром первым может сравниться только 
Ленин» [11, p. 60].  

В американской историографии преобра-
зования Петра Великого изучаются более 
активно, чем в британской. Правовые аспек-
ты правления Петра I затрагивает в своем 
обобщающем труде Дж.У. Дали [12]. По 
мнению Дж.У. Дали, Петр пытался выстро-
ить институциональную систему власти, од-
нако, все его интенции окончились прова-
лом, Россия осталась автократией, где власть 
императора чрезвычайно превосходила все 
учреждения и институты, монарх стоял над 
законом [12, p. 17]. Схожей проблематике 
посвящена работа Н.Ш. Коллманн, впервые 
изданная на английском языке в 2012 г., а 
затем переведенная на русский и изданная в 
«Новом литературном обозрении» в 2016 г. 
[13; 14]. По наблюдению Н.Ш. Коллманн, 
Петр I приложил немало сил по улучшению 
законодательства, создав не одну кодифика-
ционную комиссию. Ученый подчеркивает 
значительные успехи императора в сфере 
упорядочения судопроизводства [14, с. 259-
262]. Не сумев обойти вниманием известную 
тему личной жестокости Петра Великого в 
сфере судопроизводства, Н.Ш. Коллманн в 
то же время отмечает, что по европейским 
меркам российское правосудие того времени 
«не отличалось ни чрезмерной жестокостью, 
ни произволом в применении закона». «Рос-
сия не была страной деспотизма», – утвер-
ждает исследователь [14, с. 536]. 

В 2003 г. вышло в свет интересное ис-
следование профессора университета Илли-
нойса Дж. Кракрафта “The Revolution of Peter 
the Great” [15]. Рассматривая Петра как важ-
нейшую фигуру российской истории, иссле-
дователь видит главным двигателем его пре-
образований почти непрерывные войны, со-
провождавшие его правление. В качестве 
другого фактора, побудившего Петровскую 
революцию, ученый рассматривает личность 
Петра, его характер, вкусы и интересы. По 
Дж. Кракрайту, смысл Петровской револю-
ции – «быстрая, стремительная европеиза-
ция» [15, p. 158]. В рамках общей Петров-
ской революции исследователь выделяет: 
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революцию армии и флота, дипломатиче-
скую и бюрократическую революцию, куль-
турную революцию, дипломатическую рево-
люцию. Однако в качестве магистрального 
пути он рассматривает культурную револю-
цию, которая, по его выражению, «объединя-
ет все преобразования, произведенные за 30 
лет правления Петра». Вместе с Петровской 
революцией в Россию пришел типичный мо-
дерный менталитет, который Дж. Кракрафт 
характеризует как научный и секулярный 
[15, p. 161]. Однако эта ментальная револю-
ция произошла лишь в небольшой группе 
петровской элиты. «Один из тестов на мо-
дерность, с которым может согласиться 
большинство людей, как общество относится 
к женщинам», утверждает Дж. Кракрафт. В 
этом контексте он упоминает участие жен-
щин в ассамблеях, поощрение женщин в изу-
чении иностранных языков, тот факт, что по 
Табели о рангах женщины автоматически 
получали статус своего мужа [15, p. 162]. 
Отдельная глава исследования Дж. Кракраф-
та посвящена сопротивлению Петровской 
революции, проявившемуся не только среди 
крестьян и рабочих, но и купцов, низшего 
духовенства, провинциального дворянства. 
Ученый говорит о том, что сопротивление 
было постоянным и повсеместно распро-
страненным. Он так оценивает петровское 
правление: «Мы можем приписывать Петру 
политические и культурные достижения не в 
большей степени, чем обвинять его в соци-
альных и экономических неудачах» [15,  
p. 164]. Исследователь особенно подчеркива-
ет видение Петром I России как неотъемле-
мой части Европы. В заключение он выража-
ет надежду на то, что вместе с восстановле-
нием традиционного наименования Петер-
бурга это видение его основателя будет так-
же восстановлено [15, p. 165]. 

Царствование Петра I как постоянную 
борьбу за власть рассматривает профессор 
Йельского университета П. Бушкович [16]. 
Противниками в этой борьбе были, по его 
мнению, «старорусская партия», выступав-
шая за принцип верховенства аристократии, 
и партия царя, которая была носителем идеи 

абсолютизма, получившие мощную теорети-
ческую основу в идее верховенства самодер-
жавной власти [16, p. 451-452]. Источником 
идеологии «старорусской партии», по мне-
нию П. Бушковича, также была западноевро-
пейская мысль и польский опыт. П. Бушко-
вич является автором ряда других интерес-
ных работ [17; 18].  

Новые рубежи в исследовании Петров-
ской эпохи открывает работа профессора 
университета Калифорнии Р. Коллиса, по-
священная религии, эзотерике и науке при 
дворе Петра Великого [19]. Работа Р. Колли-
са вызвала неоднозначную реакцию в рос-
сийском научном сообществе [20]. Царство-
вание Петра I, охарактеризованное ученым 
как «беспрецедентная волна реформ в Рос-
сии», рассматривается в контексте религиоз-
ного представления о возрождении веры, 
восстановления адамических знаний в по-
следнюю эпоху, обусловленное влиянием 
западного эзотеризма при русском дворе.  
Р. Коллис анализирует взгляды К. Кульмана, 
Р. Эрскина, Ф. Прокоповича, С. Яворского 
и др. Ученый подчеркивает необходимость 
учитывать религиозные и эзотерические мо-
тивы в деятельности императора. Одну из 
глав своего исследования Р. Коллис называет 
«Петр как царь Давид», ссылаясь на паралле-
ли с библейскими персонажами в речах  
Ф. Прокоповича, а также сочинения европей-
ских современников российского монарха 
[19, p. 515]. Санкт-Петербург рассматривает-
ся ученым как Новый Иерусалим.  

Сходный ракурс рассмотрения выбрал 
американский историк Э.А. Зицер в своей 
работе «Царство Преображения. Священная 
пародия и царская харизма при дворе Петра 
Великого» [21; 22]. Исследование Э.А. Зице-
ра посвящено ритуалам «Всешутейшего и 
всепьянейшего собора», где создавался культ 
личности Петра Великого. Э.А. Зицер пред-
лагает применять к петровскому правлению 
не термин «преобразование», а «преображе-
ние». По замечанию исследователя, за таин-
ствами при дворе Петра стояли «не секуля-
ризационные идеи, а культ божественной 
харизмы Отца Отечества» [21, с. 180]. «Пре-
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ображение Московии в регулярное государ-
ство было делом рук русского помазанника, 
жертвующего собой ради блага подданных» 
<…> в дальнейшем «таинства Преображен-
ного царства были забыты или растворены в 
исторической легенде о «просветительских 
реформах» великого реформатора», – отмеча-
ет Э.А. Зицер [22, p. 181-182]. Работа Э.А. Зи-
цера, также как и исследование Р. Коллиса, 
вызвало активную реакцию в отечественном 
историческом сообществе [23]. 

В качестве одного из направлений исто-
риографии истории России выделяется линия 
женщин. Так, исследователь истории жен-
щин в России Б.А. Энгель выделяет «петров-
скую революцию домашнего хозяйства» [24, 
p. 9]. Ученый подчеркивает петровский 
взгляд на семью как индивидуальную едини-
цу, вдохновленный культурным влиянием 
Запада. В этом контексте важно было 
уменьшить влияние церкви на брак и семей-
ные отношения. Однако сделать это было не 
так просто. «Барьером для петровских ре-
форм были не платья, бороды или календарь, 
но также семейная и замужняя жизнь», – го-
ворит Б.А. Энгель. Женщинам-дворянкам в 
контексте развития их права собственности 
посвящена работа американского историка 
М.Л. Маррезе. Исследователь заметила, что, 
в отличие от женщин в Западной Европе, ко-
торые не могли отчуждать свое имущество 
во время брака, русские замужние женщины 
пользовались правом отчуждать и управлять 
своим состоянием. В название работы  
М.Л. Маррезе выведен довольно провокаци-
онный тезис «женское царство», направлен-
ный против традиционного восприятия Рос-
сии как патриархального общества, с мини-
мальными правами женщин [25]. 

Российской правящей элите и ее полити-
ческим институтам в XVIII – первой половине 
XIX века посвящено исследование гарвард-
ского профессора Дж.П.Ле Донна [26]. Про-
фессор Чикагского университета Б.Дж. Боэк 
исследовал имперскую экспансию и местные 
преобразования на донской границе России. 
По убеждению Б.Дж. Боэка, «Петр разрушил 

мир старой степи и создал на его месте но-
вый имперский казачий порядок». Ученый 
дает однозначно негативную оценку этой 
политике императора, поднимая уровень ее 
осмысления до проблем имперской экспан-
сии в целом, сопровождающейся делегитим-
ным государственным насилием, вторжением 
государственной власти в жизнь местных 
сообществ [27]. Создание Петром флота рас-
сматривал Э.Дж. Филлипс [28]. Интересное 
исследование российских традиций корпора-
тивного капитализма, которые ученый выво-
дит от правления Петра, принадлежит перу 
Т.С. Оуэна [29]. Следует также отметить 
научно-популярную, но добротную книгу 
американского журналиста и историка  
Р.К. Масси [30], а также исследование аме-
риканского историка русского происхожде-
ния Н.В. Рязановского [31]. Среди других 
исследователей отметим А.М. Шенкера [32],  
Д. ванн дер Ое Шиммельпенника [33]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Современная англо-американская исто-

риография довольно многочисленна и разно-
образна. Изучались как традиционные темы 
(внешняя политика Петра, реформы государ-
ственного управления, церковная реформа 
и т. д.), так и новые: религия и эзотерика при 
дворе Петра I, идеология Петра I, восприятие 
Петровских реформ современниками и дру-
гие темы. Формируются целые научные 
направления, такие как изучение политиче-
ской борьбы в правление Петра I (Дж. Кра-
крафт, П. Бушкович и др.), история женщин 
(Б.А. Энгель, М.Л. Маррезе и др.). Правление 
Петра I в целом получило позитивную оцен-
ку британских и американских историков. В 
их работах делается заметный акцент на во-
прос о цене петровских преобразований, ав-
торитарном и даже деспотическом характере 
его правления, неразвитости российского 
капитализма. Ряд историков убеждены в по-
чти всеобщей оппозиции реформам Петра I. 
В целом ряде работ заметен антироссийский 
критический дискурс.  
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Векторы развития молодежной науки  
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Аннотация. Развитие молодежной науки и создание условий для научно-исследователь-
ской деятельности студентов в период их обучения выступают одними из актуальных 
направлений деятельности высших учебных заведений на современном этапе. От того, 
насколько студенты смогут сформировать компетенции в научно-исследовательской сфере, 
во многом будет зависеть их способность продолжать образование и самообразование на 
протяжении всей жизни и трудоустройство. Объявление Президентом РФ Десятилетия 
науки и технологий способствовали пересмотру и актуализации многих направлений орга-
низации научно-исследовательской деятельности студентов. В данной работе в соответ-
ствии с инициативами Плана проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и 
технологий авторами выделены четыре ключевых вектора развития молодежной науки в 
классическом университете: 1) популяризация науки среди обучающихся и привлечение к 
научно-исследовательской и проектной деятельности талантливой молодежи; 2) формиро-
вание у студентов дополнительных профессиональных компетенций в сфере научно-иссле-
довательской и проектной деятельности; 3) апробация и распространение результатов науч-
но-исследовательской деятельности студентов; 4) взаимодействие молодежной науки, биз-
неса, государства и общества. В работе авторы а) описывают актуальность развития моло-
дежной науки на современном этапе; б) проводят анализ педагогических исследований, по-
священных описанию предметного содержания организации научно-исследовательской де-
ятельности студентов и опыта проведения вузами научно-просветительских и образова-
тельных проектов, целью которых выступает формирование у студентов дополнительных 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций; в) представляют мероприятия 
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина в рамках каждого из четы-
рех векторов развития молодежной науки в вузе.  
Ключевые слова: молодежная наука, студенческая наука, научно-исследовательская дея-
тельность студентов, векторы развития студенческой науки 
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Abstract. The development of youth science and the creation of conditions for the research activi-
ties of students during their studies are one of the topical areas of higher educational institutions 
activity at the present stage. The extent to which students are able to form competencies in the re-
search field will largely depend on their ability to continue education and self-education through-
out their lives and employment. The announcement by the President of the Russian Federation of 
the Decade of Science and Technology contributed to the revision and updating of many areas of 
organization of student research activities. In this work, in accordance with the initiatives of the 
Plan for the Decade of Science and Technology in the Russian Federation, the authors identify 
four key vectors for the development of youth science in a classical university: 1) the populariza-
tion of science among students and the involvement of talented youth in research and project activ-
ities; 2) development of additional professional competencies in students in the field of research 
and project activities; 3) approbation and dissemination of the results of research activities of stu-
dents; 4) interaction of youth science, business, state and society. In the work, the authors a) de-
scribe the relevance of the development of youth science at the present stage; b) conduct an analy-
sis of pedagogical research devoted to the description of the subject content of the organization of 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современная экономическая и политиче-

ская ситуация в мире актуализирует необхо-
димость и потребность в динамичном науч-
но-техническом развитии России, повыше-
нии способности и готовности страны проти-
востоять глобальным вызовам, расширении 
международного взаимодействия в научно-
исследовательской сфере при работе над 
совместными проектами с целью достижения 
конкурентоспособности и превосходства в 
научных разработках и технологиях, что по-
лучило отражение во многих нормативных 
документах1. Все это предъявляет особые 
требования к деятельности высших учебных 
заведений, которые выступают ключевыми 
центрами генерирования научных идей и со-
здания прорывных технологий2. Достижение 
поставленных целей технологического раз-
вития страны во многом определяется созда-
нием и реализацией модели становления и 
подготовки научных кадров и развития науч-
но-исследовательской деятельности студен-
тов. Именно поэтому в последнее время раз-
витию молодежной науки в вузах уделяется 
значительное внимание.  

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Развитие молодежной науки и содержа-

ние организации научно-исследовательской 
деятельности студентов выступали предме-
том исследования многих отечественных 
                                                                 

1 О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки: Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599. URL: 
https://rg.ru/2012/05/09/naukadok.html (дата обращения: 
10.09.2022); Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 01.12.2016 № 642. URL: http:// 
www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обращения: 
10.09.2022); Государственная программа РФ «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 гг. URL: http://govern-
ment.ru/docs/all/91503/ (дата обращения: 10.09.2022). 

2 О мерах государственной поддержки ведущих 
университетов Российской Федерации в целях повыше-
ния их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров: Постановление Пра-
вительства РФ от 16.03.2013 № 211. URL: http://govern-
ment.ru/docs/9988/ (дата обращения: 10.09.2022). 

ученых. Анализ более сотни научных работ 
российских ученых, опубликованных в оте-
чественных научных журналах за последние 
10 лет, позволил выделить основные тенден-
ции в тематике исследований и проследить 
на диахроническом уровне генезис предмет-
но-тематического содержания развития мо-
лодежной науки в вузах. Следует заметить, 
что системное рассмотрение вопроса разви-
тия молодежной науки практически не 
нашло отражения в публикациях ученых. 
Исключение составили работы В.Ю. Стро-
мова, П.В. Сысоева и В.В. Завьялова, в кото-
рых авторы представляли многоуровневую 
модель развития молодежной науки в клас-
сическом вузе, а также предметно-темати-
ческое содержание ряда научно-просвети-
тельских и научно-образовательных проек-
тов, направленных на привлечение учащихся 
и студентов к исследовательской деятельно-
сти, а также формирование у них профессио-
нальных и надпрофессиональных компетен-
ций [1; 2]. Большинство же авторов ограни-
чивались одним из многочисленных аспектов 
организации научно-исследовательской дея-
тельности студентов. Рассмотрим подробнее 
основную проблематику публикаций ученых.  

Одним из основных вопросов развития 
молодежной науки выступает мотивация 
учащихся и студентов. В своем исследовании 
Д.А. Хашхожева, А.Ю. Патриотов, М.Т. Ге-
лястанова, З.А. Махотлова, Б.М. Сушнева и 
А.Ю. Аккизов представили результаты ис-
следования по выявлению и обоснованию 
психологических предпосылок к участию 
студентов Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова 
в научно-исследовательской работе [3]. Ис-
следование проводилось на основе трех мето-
дик – многофакторного опросника личности 
Р. Кеттела, исследования вербальной креа-
тивности С. Медника, шкалы оценки потреб-
ности в достижении Ю.М. Орлова. Авторы 
выявили множество психологических факто-
ров и предпосылок объективного и субъек-
тивного характера, влияющих на мотивацию 
обучающихся заниматься научно-исследова-
тельской работой: восприимчивость к ново-
му, уровень развития воображения, общий 

https://rg.ru/2012/05/09/naukadok.html
http://govern-ment.ru/docs/all/91503/
http://govern-ment.ru/docs/all/91503/
http://govern-ment.ru/docs/9988/
http://govern-ment.ru/docs/9988/
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уровень интеллекта, степень социальной ор-
ганизованности, степень тревожности, уро-
вень развития самоконтроля и др.  

В работе Р.А Головко, С.А. Хазовой, 
Э.В. Григоровой и Е.А. Субботиной пред-
ставлены результаты исследования, прове-
денного на базе Краснодарского колледжа 
приборостроения [4]. Эксперимент был 
направлен на выявление психолого-педагоги-
ческих условий в организации научно-иссле-
довательской работы студентов колледжа. 
Среди критериев оценки способностей обу-
чающихся заниматься научной работой были 
такие, как: 1) умения и навыки осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности;  
2) техническое мышление; 3) отношение к 
обучению как ведущей деятельности; 4) под-
готовленность к обучению в колледже и т. д. 
Результаты исследования контрольной и экс-
периментальной групп показали средне-
низкие показатели по всем критериям в обе-
их группах, ввиду чего было принято реше-
ние о разработке программы совершенство-
вания подготовки студентов с учетом выде-
ленных психолого-педагогических условий 
для формирования вышеизложенных умений 
и навыков. Повторное исследование, прове-
денное уже после внедрения изменений в 
организацию образовательного процесса, 
показало статистически значимый прирост 
по каждому из упомянутых параметров. 

В ряде работ на основе анализа совре-
менных потребностей студентов и специфи-
ки обучения на конкретном направлении 
подготовки ученые выделяли этапы проведе-
ния фундаментального научного исследова-
ния от выбора темы и патентного поиска до 
проведения исследования и представления 
его результатов [5–8].  

Некоторые авторы описывали историю 
создания студенческого научного общества 
своего вуза и основную повестку его дея-
тельности. В частности, в своей работе  
А.А. Баранов, В.Н. Малашенко, О.В. Клима-
чева и О.И. Хмельцов рассказывают об исто-
рии и деятельности студенческого научного 
общества Ярославской государственной ме-
дицинской академии [9]. При этом авторы 

справедливо утверждают, что в условиях по-
лучения медицинского образования студен-
ческая наука выступает неотъемлемой ча-
стью учебной работы и практики. Е.Ю. Тю-
менцева и В.Л. Штабнова описывают исто-
рию становления и основные задачи, стоя-
щие перед научным обществом в Омском 
государственном институте сервиса [10]. Ав-
торами были четко изложены этапы развития 
и становления студентов, принимающих ак-
тивное участие в работе студенческого науч-
ного общества.  

Еще одной работой по схожей тематике 
является исследование В.А. Решетникова, 
Н.А. Соколова, И.И. Херсонского и М.А. Фро-
ловой [11]. В ней авторы описывают историю 
становления и основные задачи студенческих 
научных кружков, созданных на кафедрах 
социальной гигиены и общественного здоро-
вья и здравоохранения Московского государ-
ственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова. Ученые приходят к выводу, 
что работа в научных кружках положительно 
влияет на заинтересованность студентов в 
научной деятельности и способствует разви-
тию целого ряда навыков и компетенций, не-
обходимых для осуществления научно-иссле-
довательской деятельности. Очередным при-
мером активно функционирующего студенче-
ского научного кружка является «СОПОТ» 
Технологического колледжа № 21 города 
Москвы, описанный в работе О.В. Арефье-
вой [12]. К основным задачам кружка авторы 
относят привлечение талантливой молодежи 
к научной деятельности, информирование об 
основных научных приоритетах и тенденци-
ях в различных областях научного знания, а 
также проведение научных конференций, на 
которых студенты могут презентовать ре-
зультаты своих исследований.  

Обсуждая вопрос о студенческих круж-
ках и лабораториях, необходимо также выде-
лить работу Л.Л. Бурковой, посвященную 
функционированию студенческой научной 
лаборатории «Доброград-1» в Адыгейском 
государственном университете [13]. Автор 
выделяет основные цели, задачи и направле-
ния развития научной лаборатории, ее роль в 
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научно-исследовательской деятельности сту-
дентов вуза. В своем исследовании П.Б. Дер-
мер, М.В. Добринец, А.М. Гофман предста-
вили опыт Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана 
по развитию студенческого самоуправления 
в вузе, в том числе по организации студенче-
ского научно-технического общества «Гид-
росфера» [14]. Следует заметить, что, обсуж-
дая цели и задачи тематических студенче-
ских научных кружков и центров, ученые 
пришли к единому мнению относительно их 
основной направленности. Их основная цель – 
создание дополнительных условий для науч-
ного поиска студентов и развития исследова-
тельских умений, а также более углубленное 
изучение учебного материала.  

Большой корпус исследований посвящен 
описанию конкретных проектов, организуе-
мых университетскими структурами или об-
щеуниверситетским студенческим научным 
обществом, направленных на формирование 
ряда профессиональных и надпрофессио-
нальных компетенций. В частности, в своих 
работах В.Ю. Стромов, П.В. Сысоев и 
В.В. Завьялов поделились наработками Там-
бовского государственного университета  
им. Г.Р. Державина по проведению научно-
просветительских проектов «Школа компе-
тенций» и «Молодежное предприниматель-
ство» [15; 16], Д.Ю. Захаров, Л.А. Кравцова 
и Я.В. Щербатюк – Ухтинского государ-
ственного технического университета по 
проведению научных стендапов Science Slam 
и Science Battle [17], О.В. Гришаев – Воро-
нежского государственного университета по 
проведению «Турнира трех наук» и «Выезд-
ной научной сессии» [18], К.С. Чернова и 
Н.В. Сидорова – Ульяновского техникума 
питания и торговли в проведении интеллек-
туальной игры для студентов «Игры разума» 
и научно-практической конференции «Сту-
дент – наука – профессия», а также тренинга 
«Эффективное мышление с помощью интел-
лект-карт» [19], Т.Н. Кондратьева и Н.В. Мат-
веева – Мордовского государственного педа-
гогического института им. М.Е. Евсевьева в 
организации таких мероприятий, как конкурс 
на лучшего студента-исследователя вуза и 

целого ряда студенческих научных конфе-
ренций педагогической направленности [20].  

Изучение данных работ показывает, что 
в разных вузах в зависимости от сложивших-
ся традиций и развития студенческого само-
управления в научно-исследовательской сфе-
ре используются разные подходы и методы 
для реализации отдельных проектов, направ-
ленных на формирование профессиональных 
и надпрофессиональных компетенций сту-
дентов. Перечень же данных компетенций, 
востребованных среди студентов, в целом 
является универсальным и отражает способ-
ность грамотно проводить исследователь-
скую работу, использовать научные источ-
ники, представлять результаты исследований 
на научных мероприятиях и в виде статей в 
научных журналах, представлять свою ис-
следовательскую работу и выступать перед 
публикой.  

Среди большого количества исследова-
ний можно выделить лишь одну работу, в 
которой Л.В. Канаева предложила для об-
суждения чрезвычайно важную проблему 
развития молодежной науки, связанную с 
качеством проводимых исследований, каче-
ством публикаций и погоней за количествен-
ными показателями [21]. Автор справедливо, 
на наш взгляд, утверждает о несостоятельно-
сти массовой студенческой науки, когда «по-
гоня за показателями» приводит к публика-
ционному буму и стимулирует развитие 
лженауки, платное соавторство и плагиат. В 
качестве решения Л.В. Канаева предлагает 
принятие общевузовского нормативного до-
кумента, регламентирующего научно-образо-
вательную этику.  

Анализ данных публикаций свидетель-
ствует о том, что в целом исследователи и 
организаторы пришли к общему пониманию 
содержания развития молодежной науки в 
вузах, где ключевыми направлениями будут 
являться: а) привлечение молодежи к иссле-
довательской работе и ее мотивация; б) фор-
мирование профессиональных и надпрофес-
сиональных компететенций, связанных с ме-
тодологией проведения исследования и пуб-
ликационной активностью; в) создание усло-
вий для апробации результатов исследова-
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тельской работы студентов. При этом крас-
ной нитью через все направления развития 
молодежной науки должны проходить во-
просы соблюдения этики при проведении 
исследований и публикации результатов.  

 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ  
НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В 2022 г. Президент РФ В.В. Путин под-

писал Указ № 231 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия науки и техно-
логий» (от 25 апреля 2022 г.). Во исполнение 
данного Указа Президента РФ Правитель-
ством был разработан соответствующий 
план, состоящий из восемнадцати инициатив 
и мероприятий, направленных на привлече-
ние талантливой молодежи к научно-
исследовательской сфере, вовлечение науч-
ных работников в решение стратегических 
вопросов развития страны и общества, по-
вышение доступности сведений о знаковых 
достижениях отечественной науки для граж-
дан страны. Безусловно, публикация Плана 
внесла свои коррективы в векторы развития 
молодежной науки в Тамбовском государ-
ственном университете им. Г.Р. Державина, 
во многом расширив и систематизировав их. 
Представим подробнее перечень основных 
векторов развития молодежной науки в вузе 
и проводимые мероприятия, направленные 
на достижение целей по каждому из выде-
ленных векторов. 

I. Популяризация науки среди обу-
чающихся и привлечение к научно-иссле-
довательской и проектной деятельности 
талантливой молодежи  

Первый вектор развития молодежной 
науки в вузе направлен на популяризацию 
науки и ее роли в современном обществе 
среди учащихся средних общеобразователь-
ных школ и студентов вуза.  

Два раза в год (осенью и весной) в уни-
верситете для учащихся средних общеобра-
зовательных школ Тамбовской области про-
водится научно-просветительский проект 
«Декада профессиональной грамотности», 
направленный на популяризацию науки и 

высшего образования среди подростков, а 
также на их профессиональное самоопреде-
ление. Каждый день Декады посвящен кон-
кретной области научного знания: юриспру-
денции, медицине, экономике, филологии, 
педагогике и т. п. В этот день на площадке 
партнеров ТГУ им. Г.Р. Державина, которые 
также служат местами трудоустройства вы-
пускников, для учащихся средних школ сту-
денты университета проводят интерактивные 
уроки с целью знакомства со спецификой 
обучения на конкретном направлении подго-
товки в вузе и согласно тематике дня пред-
метной областью научного знания. Партне-
рами вуза в реализации этого проекта на 
протяжении многих лет выступают следую-
щие организации: администрация Тамбов-
ской области, Областная избирательная ко-
миссия, Управление Росреестра по Тамбов-
ской области (День правовой грамотности), 
Тамбовская областная станция скорой меди-
цинской помощи (День медицинской гра-
мотности), ПАО «Сбербанк» (День финансо-
вой грамотности), музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых», областная картинная 
галерея (День культурной грамотности), 
Тамбовская областная универсальная биб-
лиотека им. А.С. Пушкина (День филологи-
ческой грамотности) и др.  

В 2022 г. на базе Державинского универ-
ситета был открыт беспрецедентный для об-
ласти региональный Центр выявления и 
поддержки одаренных детей «Сириус». 
Это кластерная площадка по выявлению и 
поддержке одаренных детей, проявляющих 
интерес к научно-исследовательской и про-
ектной работе, а также получению высшего 
образования. В основе деятельности Центра 
заложена трансформация работы с талантли-
вой молодежью региона: от школьника до 
учителя. Для учащихся 7–11 классов обще-
образовательных организаций области Центр 
разработал несколько образовательных про-
грамм. Обучающиеся собираются на темати-
ческие смены длительностью в 2 недели. 
Совместно с педагогами Державинского 
университета они выполняют лабораторные 
исследования, научные эксперименты, раз-
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рабатывают технические и творческие про-
екты, начиная от поиска и формулирования 
идеи, проблемы и заканчивая проведением 
проверочных экспериментов, разработкой 
проекта, созданием уникального продукта. 
Такая совместная образовательная и научно-
исследовательская работа способствует каче-
ственному освоению предметного и меж-
предметного содержания программ дополни-
тельного образования, а также формирова-
нию метапредметных и личностных резуль-
татов образования. 

С целью выявления талантливой моло-
дежи в сфере научно-исследовательской дея-
тельности с 2017 г. в университете проводит-
ся областной конкурс научных работ среди 
обучающихся «Постигая науку», который 
полностью соотносится с инициативой 
«Наука побеждать» Плана Правительства 
РФ. Конкурс проводится по десяти номина-
циям, соответствующим предметам, по кото-
рым учащиеся выпускных классов сдают 
Единый государственный экзамен. Прово-
дится конкурс в два этапа: на первом – заоч-
ном этапе – жюри конкурса по номинациям 
оценивает исследовательские работы учени-
ков и выводит на второй этап наиболее инте-
ресные и перспективные работы. На втором – 
очном этапе – учащиеся защищают свои про-
екты. Для поддержки талантливых выпуск-
ников – победителей и призеров по номина-
циям конкурса «Постигая науку» – универ-
ситет внес дополнения в Правила приема в 
ТГУ им. Г.Р. Державина: при поступлении в 
университет победители получают 5 баллов, 
призеры – 4 балла к сумме баллов за вступи-
тельные испытания.  

Для студентов младших курсов погру-
жение в научно-исследовательскую деятель-
ность в вузе начинается с просветительского 
мероприятия «Презентация студенческих 
научных кружков и лабораторий», которое 
ежегодно проводится по структурным под-
разделениям университета в начале осеннего 
семестра. Студенты узнают, что в Державин-
ском университете существует целая инфра-
структура, состоящая из более чем ста науч-
ных кружков, центров и лабораторий, в ко-
торых любой студент, заинтересованный в 

исследовательской работе, может начать 
свои первые научные шаги под руководством 
научного наставника – доцента или профес-
сора университета. На Презентации студенты 
старших курсов и руководители научных 
кружков и лабораторий рассказывают об ис-
следовательской работе в своих центрах, 
объясняют проблематику проводимых ис-
следований и в качестве примера представ-
ляют истории успеха наиболее выдающихся 
студентов, добившихся значимых научных 
достижений. По результатам данного меро-
приятия многие студенты проявляют интерес 
в исследовательской работе и записываются 
в конкретный студенческий научный кружок, 
в котором планомерно и методично будут 
погружаться в науку и делать свои первые 
шаги как молодые исследователи. Далее сту-
денты, занимающиеся исследовательской 
работой в одном из научных кружков или 
центров, вступают в тематическое студенче-
ское научное общество своего подразделения 
(например, СНО Медицинского института 
или СНО Института права и национальной 
безопасности) и параллельно со своей науч-
ной работой принимают участие в качестве 
инициаторов и исполнителей более мелких 
по своему охвату, но не менее значимых по 
направленности научно-популярных и науч-
но-просветительских мероприятий.  

С целью популяризации науки среди 
студентов, знакомства с вузовскими научны-
ми школами и направлениями, создания еди-
ного открытого общеуниверситетского науч-
ного пространства раз в семестр в каждом 
структурном подразделении проводится 
«Неделя открытых занятий в студенче-
ских научных кружках, центрах и лабора-
ториях». Каждый студент вуза может посе-
тить открытое занятие и погрузиться в про-
блематику исследований других студентов 
или молодых ученых вуза. Нередко посеще-
ние открытых занятий и последующий не-
творкинг приводят к коллаборации студентов 
и молодых исследователей и создают основу 
для начала междисциплинарных исследований.  

Еще одним новым форматом популяри-
зации науки среди молодежи стал научно-
популярный проект “Science Slam”, прохо-
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дивший в Державинском университете в но-
ябре 2022 г. Несколько студентов и молодых 
ученых в формате научного стендапа позна-
комили зрителей с результатами своих ис-
следований. При поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации в 2022 г. прошло не менее 100 
университетских слэмов по всей России.  

Также с целью популяризации науки 
среди учащихся, студентов и жителей Там-
бова и Тамбовской области, их знакомства с 
ведущими учеными университета, ключевы-
ми научными школами и направлениями вуза 
на протяжении ряда лет в Державинском 
университете реализуется научно-просвети-
тельский проект «Державинский универси-
тет – открытый университет». В рамках 
проекта ведущие ученые университета, осно-
воположники и представители научных школ 
и направлений проводят для всех желающих 
открытые публичные лекции, на которых в 
научно-популярном формате рассказывают о 
проводимых исследованиях и своих научных 
достижениях. Данный проект является про-
должением «Лектория», который в свое вре-
мя был инициирован и проводился на регу-
лярной основе профессором В.Н. Окатовым. 
«Державинский университет – открытый 
университет» выступил открытой площадкой 
для публичного диалога между учеными и 
обществом. В период пандемии коронави-
русной инфекции COVID-2019 данный про-
ект реализовывался в онлайн-формате в рам-
ках другого крупномасштабного медиапро-
екта университета «Державинский в Сети». 
За время реализации проекта более 40 веду-
щих ученых вуза встретились со студентами 
и общественностью города и области.  

Траектория развития студентов в науч-
но-исследовательской сфере может продол-
житься в аспирантуре. В этой связи для об-
суждения продолжения обучения и исследо-
вательской работы в аспирантуре студенче-
ское научное общество ежегодно проводит 
просветительский проект «Я хочу быть ас-
пирантом». В рамках проекта студенты ма-
гистратуры и старших курсов специалитета 
знакомятся с номенклатурой научных специ-

альностей аспирантуры вуза, также с прави-
лами приема в аспирантуру, действующими 
диссертационными советами, научными 
журналами вуза для публикации результатов 
своих исследований, а также с историями 
успеха выдающихся аспирантов.  

План проведения в Российской Федера-
ции Десятилетия науки и технологий, а так-
же включение в него инициатив «Научное 
волонтерство», «Наука для всей семьи», 
«Наука как искусство» позволило расширить 
перечень мероприятий, направленных на 
развитие молодежной науки в вузе.  

С 2023 г. в ТГУ им. Г.Р. Державина об-
щеуниверситетское студенческое научное 
общество начинает реализовывать новый про-
ект «Научное волонтерство». Цель проекта – 
привлечение студентов разных направлений 
подготовки и специальностей в крупные по 
своим масштабам исследования, испытыва-
ющие потребность в помощи по сбору и об-
работке научных данных. На настоящий мо-
мент такие проекты разрабатываются по ме-
дицине, истории и социологии.  

В этом году Управление по организации 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов совместно с общеуниверситетским 
студенческим научным обществом начали 
подготовку нового научно-просветитель-
ского проекта «Наука для всей семьи», це-
лью которого является выявление семей пе-
дагогов, в которых учащиеся под научным 
руководством одного из родителей начинают 
заниматься исследовательской работой и в 
перспективе могут продолжить династию 
учителей. Данный проект раскроет потенци-
ал семейного досуга, посвященного исследо-
ваниям, науке и технологиям.  

II. Формирование у студентов допол-
нительных профессиональных компетен-
ций в сфере научно-исследовательской и 
проектной деятельности 

В рамках второго широкого по своему 
охвату студентов вектора развития в универ-
ситете проводится достаточно много разовых 
мероприятий и длительных по времени реа-
лизации проектов, направленных на форми-
рование у обучающихся дополнительных 
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профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций, необходимых для дальнейшего 
профессионального развития, проведения 
научно-исследовательской деятельности, ре-
ализации личного потенциала через настав-
ничество.  

Одним из первых и крупномасштабных 
вузовских проектов по формированию до-
полнительных профессиональных компетен-
ций у студентов разных направлений подго-
товки и специальностей является научно-
просветительский проект «Школа компе-
тенций» [15]. Реализуется проект общеуни-
верситетским студенческим научным обще-
ством в рамках института наставничества. 
Обучающиеся старших курсов организуют 
интерактивные семинары, лекции и тренинги 
для студентов младших курсов. Студенче-
ский научный актив самостоятельно опреде-
ляет повестку своей работы и сам проводит 
тренинги. Предметное содержание проекта 
меняется год от года в зависимости от инте-
ресов и потребностей студентов. Вместе с 
тем постоянный интерес у студентов вызы-
вают темы, связанные с особенностями 
написания научных текстов, риторикой и 
ораторским искусством, оформлением заявок 
на гранты, стрессоустойчивостью и эмоцио-
нальным программированием.  

«Молодежное предпринимательство» – 
еще один просветительский проект обще-
университетского студенческого научного 
общества, который направлен на формирова-
ние компетенций в области открытия соб-
ственного дела [16]. Первоначально это было 
два занятия в рамках «Школы компетенций», 
которые переросли в полноценный самостоя-
тельный проект. «Молодежное предприни-
мательство» знакомит студентов с бизнес-
планированием, основами маркетинга, пра-
вовыми аспектами открытия бизнеса, осно-
вами налогообложения, финансовой грамот-
ностью, управлением персоналом и продви-
жением товаров и услуг. Реализация проекта 
предполагала кластерную модель, когда одни 
этапы проводились студентами в рамках ин-
ститута наставничества, а другие – профес-
сионалами – сотрудниками Тамбовского об-
ластного бизнес-инкубатора и молодыми 

бизнесменами. Результатами проведения 
проекта стали несколько стартапов. Вместе с 
тем, как свидетельствует опыт реализации 
проекта, открытие малых предприятий сту-
дентами по профилю обучения в вузе не ста-
ло массовым или крупномасштабным, как 
предварительно планировалось. Большин-
ство участников захотели сформировать до-
полнительные надпрофессиональные компе-
тенции в области предпринимательства для 
того, чтобы реализовать их в будущем по 
окончании вуза.  

Публикационная активность и грантовая 
деятельность студентов выступают ключе-
выми показателями включения в научно-
исследовательскую деятельность. С этой це-
лью на регулярной основе на протяжении 
многих лет управлением организации науч-
но-исследовательской деятельности студен-
тов и подготовки научных кадров совместно с 
Центром повышения публикационной актив-
ности для обучающихся проводятся тренинги 
по написанию научных текстов разных жан-
ров, оформления заявок на гранты, использо-
ванию современных отечественных и науко-
метрических баз данных для поиска научных 
источников, подбору научных журналов. С 
2023 г. все тренинги и семинары по данной 
тематике будут объединены в новом научно-
образовательном проекте ProИсследователь, 
целью которого будет системное формирова-
ние компетенций студентов в области науч-
но-исследовательской деятельности.  

Формирование дополнительных профес-
сиональных и надпрофессиональных компе-
тенций студентов осуществляется системно в 
университете посредством сезонных тема-
тических школ. Одним из примеров такого 
формата профессиональной подготовки обу-
чающихся могут выступать школы-семинары 
по лингвистике, проводимые для студентов 
направлений подготовки «Лингвистика» 
(профиль: «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур») и «Педаго-
гическое образование» (профиль: «Англий-
ский язык») раз в семестр природным носи-
телем языка доктором педагогики, профессо-
ром П.Дж. Митчеллом. Каждая школа-
семинар посвящена одному из аспектов ме-
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тодики обучения иностранным языкам: ис-
пользованию метода сторилайн в развитии 
иноязычных речевых умений, использованию 
традиционных и альтернативных средств 
контроля развития иноязычных умений обу-
чающихся, формированию иноязычной ком-
муникативной компетенции обучающихся в 
условиях проектного обучения и т. п. Заня-
тия и взаимодействие студентов-англистов 
проходят на английском языке. Такая иммер-
сия в языковую среду способствует, с одной 
стороны, развитию иноязычных коммуника-
тивных навыков студентов, а с другой – 
формированию компетенции в области мето-
дики обучения иностранному языку.  

 Еще одним примером тематической 
школы может служить школа массовых ком-
муникаций (руководители к.ф.н., доцент  
С.А. Серова и д.ф.н., профессор Е.А. Звере-
ва). Актуальность проекта обусловлена по-
требностью медиаиндустрии в молодых спе-
циалистах, обладающих знаниями тенденций 
развития стремительно меняющегося медиа-
ландшафта, особенностей медиакоммуника-
ции и форм презентации контента: вербаль-
ных, визуальных, кросс-медийных, интерак-
тивных. Участниками Школы стали студен-
ты направлений подготовки «Журналистика» 
и «Реклама и связи с общественностью», 
школьники общеобразовательных учрежде-
ний, сотрудники пресс-служб, областных и 
районных средств массовой информации. В 
рамках проекта слушатели приняли участие в 
семинарах и тренингах по работе конвер-
гентной редакции, современным тенденциям 
видеопроизводства для сетевых платформ, 
организации работы интерактивного сетево-
го вещания. Студенты и специалисты обсу-
дили особенности интеграции традиционных 
и социальных медиа, адаптации медиакон-
тента к различным каналам дистрибуции, 
инструментарий цифрового маркетинга и 
продвижения в социальных сетях. Площад-
ками проведения Школы наряду с Держа-
винским университетом выступили: Управ-
ление информационной политики админи-
страции Тамбовской области; Центр управ-
ления регионом Тамбовской области; Изда-

тельский дом «Тамбов»; медиахолдинг «Ве-
черняя Москва»; телерадиокомпания «Там-
бовская губерния» (Новый век); ВГТРК 
ГТРК «Тамбов». Образовательные интенси-
вы, подобные Школе массовых коммуника-
ций, создают дополнительные условия для 
подготовки специалистов в медиасфере, вла-
деющих навыками создания современных 
текстов для разных платформ, умеющих 
адаптировать контент к цифровым каналам 
трансляции и дистрибуции, понимающих 
запросы и особенности информационного 
поведения целевой аудитории, владеющих 
навыками продвижения контента.  

С 2023 г. в рамках инициативы «Научно-
популярный туризм» в университете будет 
реализован проект «Этнолингвистическая 
экспедиция «Традиционная народная 
культура жителей Центрального Черно-
земья»» (разработчики к.ф.н., доцент  
Т.В. Махрачева и Г.С. Махрачев), адресован-
ный студентам направления подготовки 
«Филология» (профиль: «Отечественная фи-
лология»). В ходе экспедиции студенты из 
разных уголков страны овладеют основами 
лексикографии и лингвогеографии, посетят 
несколько населенных пунктов Тамбовской 
области с целью знакомства с их историей, 
выявления этнолингвистических особенно-
стей промысловой, досуговой и праздничной 
деятельности местного крестьянства. В про-
цессе работы будут изучены ведущие про-
мысловые занятия, этапы производства и 
орудия труда; проанализирована крестьян-
ская деятельность в свободное от работы 
время: игры, пляски, песни; систематизиро-
вана обрядовая сторона календарных празд-
ников. Исследовательская деятельность сту-
дентов будет направлена на сбор массива 
эмпирического материала, который после 
обработки ляжет в основу научных статей. 
Помимо формирования дополнительных 
профессиональных компетенций проект 
предполагает знакомство участников этно-
графической экспедиции с г. Тамбов, его ис-
торией, основными достопримечательностя-
ми и университетом. Научно-популярный ту-
ризм – это новое динамично развивающееся 
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направление на перекрестке науки и моло-
дежного туризма. В Державинском универ-
ситете продолжится работа по разработке 
новых или видоизменению существующих 
студенческих научных мероприятий в соот-
ветствии с этим форматом. 

III.  Апробация и распространение ре-
зультатов научно-исследовательской дея-
тельности студентов 

Мероприятия третьего вектора развития 
молодежной науки направлены на создание 
условий для апробации результатов научно-
исследовательской работы студентов. На по-
стоянной основе в апреле каждого года в уни-
верситете проводится Неделя науки и брендо-
вая научная конференция преподавателей и 
студентов «Державинские чтения». Кроме 
того, в течение года в вузе проводятся тема-
тические научные и научно-практические 
конференции, в которых каждый студент мо-
жет принять участие и представить результа-
ты своей научно-исследовательской работы.  

Публикационной активности в вузе уде-
ляется особое значение. При этом особый 
акцент делается не столько на количестве 
опубликованных студентами и молодыми 
исследователями работ, сколько на качестве 
публикаций. С 2021 г. в ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина функционирует Центр повышения пуб-
ликационной активности, на базе которого 
проводятся тренинги и семинары по написа-
нию научного текста и подбору научных 
журналов. Кроме того, Державинский уни-
верситет выступает учредителем 14 научных 
журналов по широкому перечню научных 
направлений, включая «Вестник Тамбовско-
го университета. Серия: Гуманитарные 
науки» по историческим и педагогическим 
наукам (К1 перечня ВАК РФ), «Вестник рос-
сийских университетов. Математика» (мате-
матика) (Scopus, К1 перечня ВАК РФ), 
«Неофилология» (филологические науки и 
культурология) (К2 перечня ВАК РФ), 
«Гаудеамус» (педагогические и психологи-
ческие науки) (перечень ВАК РФ), «Акту-
альные проблемы государства и права» 
(юридические науки) (К2 перечня ВАК РФ), 
«Вопросы когнитивной лингвистики» (фило-
логические науки) (Scopus, К1 перечня ВАК 

РФ), «Когнитивные исследования языка» (К2 
перечня ВАК РФ) и другие издания. Специ-
ально для студентов и молодых ученых в 
2017 г. был учрежден новый научный муль-
тидисциплинарный журнал «Державинский 
форум». Студенты университета имеют воз-
можность публикации основных результатов 
своей исследовательской деятельности в 
научных журналах Державинского универ-
ситета, а также в других российских публи-
каторах научных работ.  

IV.  Взаимодействие молодежной науки, 
бизнеса, государства и общества 

За последние годы в Державинском уни-
верситете создана целая инфраструктура, 
направленная на организацию взаимодей-
ствия между молодежью, наукой, бизнесом, 
государством и обществом. В 2018 г. был 
открыт «Технопарк Державинский». В ок-
тябре 2019 г. в университете было создано 
пространство коллективной работы «Точка 
кипения». На данной площадке проводятся 
мероприятия разнообразных форматов, наце-
ленных на взаимодействие студенчества, со-
трудников университета с бизнесом, органа-
ми власти, общественными организациями, в 
том числе с целью формирования инноваци-
онных, технологичных проектов. 19 октября 
2022 г. Точка кипения ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина приобрела статус «Предприниматель-
ской Точки кипения». Это позволило расши-
рить возможности для развития предприни-
мательских компетенций и технологического 
предпринимательства в Державинском уни-
верситете. Всего за три года деятельности 
Точка кипения стала местом притяжения мо-
лодежи региона, нацеленной на создание 
проектов инновационной направленности. За 
это время данное пространство коллективной 
работы посетило более 35000 человек, боль-
шинство из которых представлено возраст-
ной категорией 18–25 лет. Значительное чис-
ло мероприятий за это время в Точке кипе-
ния было посвящено таким темам, как инно-
вации, наставничество в вузах, Национальная 
технологическая инициатива.  

Для развития студенческого предприни-
мательства в вузе созданы бизнес-инкубатор 
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Таблица 1 
Цели и мероприятия в рамках векторов развития  

молодежной науки в ТГУ им. Г.Р. Державина 
Table 1 

Goals and activities within the framework of the development vectors  
of youth science at Derzhavin Tambov State University 

 
№ 
п/п Векторы развития Цели Мероприятия 

1 Популяризация науки сре-
ди обучающихся и привле-
чение к научно-исследова-
тельской и проектной дея-
тельности талантливой 
молодежи  

– популяризация науки в целом и 
российской науки в частности и ее 
роли в современной жизни среди 
учащихся, студентов и жителей 
г. Тамбов и Тамбовской области; 
– выявление талантливых учащих-
ся и студентов; 
– привлечение талантливой моло-
дежи к научно-исследовательской 
деятельности 

– Декада профессиональной грамотности; 
– образовательные программы Центра вы-
явления и поддержки одаренных детей 
«Сириус»; 
– областной конкурс научных работ среди 
обучающихся «Постигая науку»; 
– презентация студенческих научных 
кружков, лабораторий и центров; 
– Неделя открытых занятий в студенческих 
научных объединениях; 
– конкурс научных стендапов Science Slam; 
– Научно-просветительский проект «Я хочу 
быть аспирантом»; 
– научно-образовательный проект «Науч-
ное волонтерство»; 
– научно-просветительский проект «Наука 
для всей семьи» 

2 Формирование у студентов 
дополнительных профес-
сиональных компетенций 
в сфере научно-исследова-
тельской и проектной дея-
тельности 

– формирование у студентов ряда 
профессиональных и надпрофес-
сиональных компетенций в обла-
сти методологии научного иссле-
дования, написания научных тек-
стов, публикации результатов ис-
следований, представления ре-
зультатов научной и эксперимен-
тальной работы на научных кон-
ференциях, подбора научных жур-
налов  

– научно-просветительский проект «Школа 
компетенций»; 
– научно-просветительский проект «Моло-
дежное предпринимательство»; 
– научно-образовательный проект «ProИс-
следователь»; 
– сезонные тематические школы; 
– этнографические экспедиции в рамках 
проекта «Научно-популярный туризм»; 
– тематические тренинги по грантовой дея-
тельности и технологии написания научно-
го текста 

3 Апробация и распростра-
нение результатов научно-
исследовательской дея-
тельности студентов 

– апробация результатов исследо-
ваний и распространения резуль-
татов исследовательской работы 

– Неделя науки в Державинском универси-
тете; 
– Ежегодная общероссийская конференция 
преподавателей и студентов «Державин-
ские чтения»; 
– тематические научные и научно-
практические конференции; 
– научные журналы Державинского уни-
верситета и другие публикаторы научных 
работ 

4 Взаимодействие молодеж-
ной науки, бизнеса, госу-
дарства и общества 

– организация взаимодействия 
между молодежью, наукой, бизне-
сом, государством и обществом; 
– формирование предпринима-
тельских компетенций студентов 

– программы «Предпринимательской Точ-
ки кипения»; 
– программа бизнес-инкубатора и акселера-
тора 
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и акселератор. Их основная направленность – 
активизировать работу с целью коммерциона-
лизации научных разработок студентов и мо-
лодых ученых, а также реализации универси-
тетской программы «Стартап как диплом».  

В табл. 1 кратко представлены цели и 
мероприятия в рамках каждого из четырех 
векторов развития молодежной науки в ТГУ 
им. Г.Р. Державина. 

Следует также заметить, что как векто-
ры, так и цели развития молодежной науки 
не являются статичными и периодически из-
меняются в зависимости от потребностей 
молодежи и внешних условий.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной работе на основе опыта органи-

зации студенческой науки в Тамбовском госу-

дарственном университете им. Г.Р. Державина, 
а также в соответствии с инициативами Пла-
на проведения в Российской Федерации Де-
сятилетия науки и технологий были выделе-
ны четыре ключевых вектора развития моло-
дежной науки в университете с соответству-
ющими целями и мероприятиями. К ним от-
носятся: 1) популяризация науки среди обу-
чающихся и привлечение к научно-исследо-
вательской и проектной деятельности та-
лантливой молодежи; 2) формирование у 
студентов дополнительных профессиональ-
ных компетенций в сфере научно-исследова-
тельской и проектной деятельности; 3) апро-
бация и распространение результатов науч-
но-исследовательской деятельности студен-
тов; 4) взаимодействие молодежной науки, 
бизнеса, государства и общества. 
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сфокусировали внимание научного сообщества и специалистов-практиков на проблеме 
обеспечения информационной безопасности личности, на выявлении условий и факторов 
формирования у нее защитных механизмов от негативного воздействия информационного 
потока. В связи с этим значительный интерес вызывает теоретическое обоснование взаимо-
связанных понятий «информационный ресурс», «информационно-психологическое воздей-
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безопасности личности, на основе оценки принципов и механизмов ее регуляции выделены 
базовые компоненты, определена роль информационного иммунитета в их формировании. 
В результате применения формально-логического метода предложена авторская концепция 
соподчиненности дефиниций «информационная культура», «информационная компетент-
ность», «культура информационной безопасности», «информационный иммунитет лично-
сти». Полученные теоретические результаты сопоставительного анализа могут быть ис-
пользованы при разработке технологии защиты детей и молодежи от деструктивных по-
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Abstract. The rapid development of computer and information technologies, the emergence of vir-
tually unlimited access to any media, access to completely different speeds of information ex-
change and data processing have focused the attention of the scientific community and specialists 
practitioners on the problem of ensuring the information security of the individual, on identifying 
the conditions and factors for the formation of protective mechanisms against the negative impact 
of the information flow. In this regard, the theoretical substantiation of the interrelated concepts of 
“information resource”, “information and psychological impact”, “information security of the in-
dividual”, “information immunity” is of considerable interest. In the course of the study, psycho-
logical, pedagogical, cultural, political, legal, sociological, philosophical, socio-economic aspects 
of determining the essential characteristics of information and psychological security of the indi-
vidual were analyzed, based on the assessment of the principles and mechanisms of its regulation, 
the basic components were identified, the role of information immunity in their formation was de-
termined. As a result of the application of the formal-logical method, the author’s concept of sub-
ordination of the definitions “information culture”, “information competence”, “information secu-
rity culture”, “information immunity of the individual” is proposed. The obtained theoretical re-
sults of the comparative analysis can be used in the development of technology to protect children 
and youth from the destructive consequences of information and psychological impact. 
Keywords: information, informational and psychological impact, information culture, information 
security of the individual, information immunity 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Представление информации как «сред-

ства снижения неопределенности и риска, 
способствующего реализации определенных 
целей субъекта» [1, с. 86], и осознание ее 
значимости в процессах производства, рас-
пределения, обмена и потребления матери-
альных благ привело к тому, что в настоящее 

время информация приобрела статус одного 
из наиболее ценных ресурсов, важнейших 
движущих сил социально-экономического 
развития общества. И хотя роль информации 
в современном мире, в отличие от других 
видов ресурсов, характеризующихся ограни-
ченностью, исчерпаемостью, невозобновляе-
мостью и редкостью, трудно переоценить, 
уже давно пришло понимание того, что ин-
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формационный контент и способы его преоб-
разования, являясь частью технологической 
эволюции общества, имеют неоднозначное 
значение как для социума в целом, так и для 
каждой отдельной личности в частности. 

Действительно, актуальная, достоверная, 
доступная, полная информация является 
предметом и продуктом интеллектуальной 
деятельности человека, имеет определяющее 
значение в ходе оперативного принятия им 
решений, с другой стороны, столь мощный 
инструмент может оказывать умышленное 
целенаправленное давление, серьезное де-
структивное воздействие или даже представ-
лять угрозу личности. Так, по мнению  
Е.А. Папковой, «влияние информации может 
оказаться настолько сильным, что может 
привести к серьезным деформациям, на 
уровнях психики, поведения, то есть нанесе-
ния человеку серьезного социального, пси-
хологического и психического ущерба» [2,  
с. 19], в связи с этим особую актуальность 
приобретают вопросы информационно-пси-
хологического воздействия на человека, ин-
формационной безопасности и информаци-
онного иммунитета личности. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Для изучения поставленной проблемы 

были проанализированы, систематизированы 
и обобщены источники, посвященные изуче-
нию сущностных характеристик и условий 
формирования информационной безопасно-
сти и информационно-психологической без-
опасности личности. В ходе контент-анализа 
выявлена проблема нечеткого обоснования 
соотношения понятий «информационно-пси-
хологическая безопасность» и «информаци-
онная культура личности»; предложено ав-
торское видение функционала информаци-
онного интеллекта как ведущего фактора 
обеспечения информационно-психологичес-
кой безопасности личности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Изучение философской, юридической, 

социологической, психолого-педагогической 

литературы, источников, посвященных во-
просам информационной экологии, анализ 
нормативной документации позволяет выде-
лить в комплексе действий, направленных на 
увеличение/уменьшение объемов информа-
ционных ресурсов и их защиту, прежде все-
го, процессы, связанные с воздействием на 
индивидуальное сознание человека, то есть 
информационно-психологическое воздей-
ствие. Воздействие такого рода, с точки зре-
ния А.Я. Касюка, может вызвать «трансфор-
мацию психики, изменение взглядов, мне-
ний, отношений, ценностных ориентаций, 
мотивов, установок, стереотипов объекта» [3, 
с. 23], то есть фактически личность может 
отказаться от своих идей, взглядов, убежде-
ний, проявить неконтролируемые эмоции 
(идеологическое воздействие), подчиниться 
другому лицу и совершить неспецифические 
для себя действия (психоаналитическое воз-
действие), ощутить тревожащие последствия 
физиологических реакций (психогенное воз-
действие) и др. Именно поэтому формирова-
ние понимания необходимости защищенно-
сти жизненно важных интересов личности в 
процессе ее жизнедеятельности в информа-
ционном обществе, побуждение к осознанию 
личностью специфики и последствий как по-
зитивных, так и негативных информацион-
ных воздействий на нее, ознакомление и за-
крепление в когнитивном поле механизмов 
противодействия им как обязательных усло-
вий информационной безопасности личности 
становятся сегодня одной из приоритетных 
задач социализации, образования. 

Принимая во внимание психологические 
(Т.А. Басанова, Т.В. Белых, Р.В. Вольнов, 
Г.В. Грачев, А.В. Ляшук) [4–7], педагогиче-
ские (А.А. Ахметвалиева, О.А. Ашурова, 
Ю.И. Богатырева, Н.А. Матвеев, А.С. Раков-
ская, И.В. Роберт, Е.Э. Серебряник) [8–10], 
культурологические (Н.А. Збруева) [11], по-
литические (Д.А. Андрианов, А.В. Холод), 
юридические (А.С. Жаров, Т.Д. Логинова, 
М.С. Максина, А.А. Тамолдин, А.А. Чебота-
рева) [12; 13], социологические (Е.Ю. Мит-
рохина, Д.В. Чистяков) [14; 15], философские 
(Р.С. Балаев, Л.М. Мкртчян) [16], социально-
экономические (В.А. Баришполец) [17] ас-
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пекты информационной безопасности лично-
сти, можно сделать вывод о неоднозначности 
трактовки исследуемого понятия. В боль-
шинстве своем попытки определения терми-
на «информационная безопасность лично-
сти» производились с позиции генетического 
дифференцирования; при этом зачастую ин-
формационная безопасность личности пони-
мается как некоторый продукт, как процесс, 
как идея, как специальное новообразование. 

Например, в работах Т.А. Басановой ин-
формационная безопасность личности пред-
ставлена как некоторое комплексное образо-
вание, объединяющее субъективное отраже-
ние реальности, проявление мировоззрения 
личности, ее представления об окружающей 
действительности. А.С. Раковская и А.А. Ах-
метвалиева также определяют сущность ин-
формационной безопасности личности через 
систему, но уже систему аксиологических 
ориентаций личности, которые позволяют 
определить такой «способ осуществления 
жизнедеятельности, при котором субъект, с 
одной стороны, не способен оказывать осо-
знанное и целенаправленное негативное воз-
действие на других участников информаци-
онных отношений» [8, с. 225], с другой – сам 
готов защитить себя от поступающих извне 
информационных угроз. 

Понятие «информационная безопасность 
личности» уже неоднократно становилось 
предметом бурного обсуждения в юридиче-
ском научном сообществе: исследовались 
регулирующие общественные отношения в 
области информационной безопасности лич-
ности нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации и зарубежных государств, 
прорабатывались определяющие стратегиче-
ские и доктринальные задачи в соответству-
ющей области правовых документов, анали-
зировались теоретические положения, отра-
жающие реальное состояние правового обес-
печения информационной безопасности лич-
ности в глобальной информационной среде. 
Отсюда базовое понятие понималось как со-
вокупность общественных отношений, скла-
дывающихся в процессе защиты ее конститу-
ционных прав и свобод человека и граждани-

на на поиск, получение, производство, рас-
пространение информации, неприкосновен-
ность информации о частной жизни, что 
должно было быть обеспечено государством, 
общественными и иными организациями. 

Нам же представляется более продук-
тивным рассмотрение более широкого, соци-
ально-философского осмысления информа-
ционной безопасности личности, которое, по 
мнению С.А. Дементьева, есть целостное 
системное качество с необходимым набо-
ром неотъемлемых характеристик и атрибу-
тов, выявленных при сопоставлении интере-
сов информационной политики государства, 
факторов геополитического и межгосудар-
ственного информационного противостоя-
ния, результатов разработки технических и 
методических правил и определении условий 
формирования нового социопсихотипа («че-
ловека информационного») [18]. На наш 
взгляд, ни совокупность общественных от-
ношений, ни защищенность конституцион-
ных прав не являются столь важными, сколь-
ко безопасность самого человека как цен-
тральной фигуры мироздания, носителя дея-
тельности, сознания и познания, субъекта и, 
в частности, его психика и психоэмоциональ-
ное состояние, которые и являются основной 
целью чрезмерного или негативного инфор-
мационного воздействия, следовательно, 
необходимо конкретизировать предметное 
поле исследуемой проблемы и остановиться 
на рассмотрении понятия «информационно-
психологическая безопасность личности». 

Зачастую информационно-психологичес-
кая безопасность личности (ИПБ личности) 
рассматривается как определенная поведен-
ческая установка, «готовность личности к 
принятию соответствующих основной цели 
ее жизнедеятельности решений в ситуациях 
противостояния индуцированным реальным 
или потенциальным информационно-пси-
хологическим угрозам нарушения целостно-
сти и самоорганизации личности» [7, с. 7] или 
же как уже сформированная «совокупность 
индивидуальных качеств и свойств личности, 
то есть способность выявлять, распознавать, 
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предвидеть, противостоять негативным ин-
формационным воздействиям» [19, с. 91]. 

Однако чаще всего ИПБ личности трак-
туется как состояние защищенности лично-
сти или состояние самозащиты, при котором: 

а) минимизируется воздействие факто-
ров, препятствующих или затрудняющих 
формирование и функционирование основ 
социального поведения человека, адекватно-
го воздействию информационной среды; 

б) снижается уровень рисков, связанных 
с причинением вреда физическому и психи-
ческому здоровью, а также духовному, нрав-
ственному развитию человека; 

в) гарантируется реализация ее прав и 
свобод в информационной сфере. 

Последнее определение, на наш взгляд, 
является наиболее универсальным, но при 
этом отражает суть рассматриваемого фено-
мена и подводит к пониманию принципиаль-
ных особенностей и структуры информаци-
онно-психологической безопасности лично-
сти. Опираясь на результаты исследования 
А.Н. Лунева, Н.Б. Пугачевой, Л.З. Стуколо-
вой, обратим внимание на основные детер-
минанты ИПБ личности, а именно принципы 
и механизмы ее регуляции [20]. Так, автора-
ми вводятся принципы центрации (призна-
ние приоритета личности по отношению к 
государству и обществу, реализованное через 
разработку комплекса правовых и нрав-
ственных норм, обеспечивающих состояние 
защищенности личности от информационных 
воздействий), амплификации (повышение 
уровня осведомленности личности о типах, 
характеристиках и последствиях реализации 
информационно-психологических опасностей 
и угроз) и имплицитности (обеспечение за-
щищенности эмоциональной сферы лично-
сти посредством поиска способов самозащи-
ты и защиты от негативных информацион-
ных воздействий). 

С другой стороны, опираясь на базовые 
механизмы саморегуляции личности (когни-
тивные, поведенческие, эмоциональные), мы 
можем выделить их наиболее существенные 
характеристики по отношению к информа-
ционно-психологической безопасности лич-
ности, а именно:  

− знание основ законодательства, норм 
этики и морали обеспечения информацион-
ной безопасности личности, способов и 
средств защиты от влияния деструктивной 
информации, методов самозащиты личной 
информации и персональных данных, а так-
же высокий уровень развития умений и 
навыков, обеспечивающих способность 
управления внешними и внутренними ин-
формационными угрозами; 

− наличие мотивированной заинтересо-
ванности в организации инфобезопасной 
среды, а также сформированного критиче-
ского мышления и адекватности восприятия 
информационного воздействия; 

− обладание личностью нравственной 
устойчивости, проявляющейся в избиратель-
ном использовании информационных ресур-
сов, и их осмысление с позиций нравствен-
ных и духовных ценностей. 

Сопоставление различных позиций поз-
воляет нам частично согласиться с предло-
женными Н.С. Дерендяевой базовыми ком-
понентами информационно-психологической 
безопасности личности и выделить в ее 
структуре, прежде всего, когнитивный (сово-
купность теоретических знаний по обеспече-
нию ИПБ личности) и деятельностный 
(комплекс практических умений и навыков 
по недопущению вреда и минимизации по-
следствий опасных информационных воз-
действий). В структуре ИПБ личности иссле-
дователем также выделены коммуникатив-
ный компонент, компоненты информацион-
ной культуры личности, информационной 
защиты и профилактики аддитивного пове-
дения [21]; однако, на наш взгляд, часть из 
них можно объединить, учитывая их содер-
жание, часть – достаточно спорны, например, 
трактовка коммуникативного компонента, 
определенного через реализацию общения и 
взаимодействия с другими людьми, что фак-
тически есть один из аспектов деятельност-
ного компонента, а также включение компо-
нента информационной культуры в состав 
информационно-психологической безопас-
ности личности. 
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Между тем последний тезис действи-
тельно непростой: здесь нет единого пони-
мания, кроме того, зачастую встречаются 
прямо противоположные точки зрения по 
вопросу соотношения информационной 
культуры и информационно-психологичес-
кой безопасности личности. 

Так, одни исследователи (В.И. Заваль-
нев, А.И. Кирсанов, А.И. Пирогов, О.Л. Чу-
рашева, Ю.В. Яковлева) считают, что ин-
формационная культура выступает действен-
ным средством, ресурсом обеспечения ин-
формационной (информационно-психологи-
ческой) безопасности личности, что «инфор-
мационная безопасность личности непосред-
ственно определятся уровнем сформирован-
ности ее информационной культуры, и толь-
ко личность, обладающая высоким уровнем 
информационной культуры, может эффек-
тивно противостоять всем вызовам совре-
менной информационной среды, ориентиру-
ясь в информационных потоках, получая, 
перерабатывая, создавая и распространяя 
информацию, осуществляя на достаточно 
высоком качественном уровне любую дея-
тельность в информационной среде» [22,  
с. 80]. Вторя им, Т.Н. Зюзина, С.Ю. Ковален-
ко, Л.В. Литинская, А.А. Малюк, В.В. Пан-
ферова, П.А. Сельцовский, Е.В. Талалаева 
утверждают, что именно информационная 
культура личности является фактором без-
опасности в условиях становления глобаль-
ного информационного общества [23]. 

Другие же утверждают, что информаци-
онно-психологическая безопасность – основа 
формирования информационной культуры 
личности, что развитие представлений чело-
века об информационно-психологической 
безопасности является необходимым, обяза-
тельным условием формирования информа-
ционной культуры личности (Е.А. Алисов, 
Д.Ю. Калинченко, М.В. Маслакова). С.А. Де-
ментьев в своей работе «Гуманитарная сущ-
ность информационной безопасности лично-
сти» утверждает, что информационно-психо-
логическая безопасность является важной 
составляющей информационной культуры 

личности и условием формирования ее ду-
ховности и национального самосознания. 

Нам же представляется более очевидным 
соподчинение информационно-психологи-
ческой безопасности личности и культуры 
информационной безопасности, правда, 
уточним, что последнее рассматривается 
именно в отношении личности, а не относи-
тельно организации, общества или государ-
ства в целом [24]. Анализ содержательного 
аспекта значительного числа соответствующих 
определений выявил преимущественное пози-
ционирование деятельности как определяюще-
го фактора содержания категории «культура 
информационной безопасности»: рассматрива-
ется и «культура поведения», и «способ орга-
низации деятельности», и «порядок действий», 
и «комплекс мероприятий», обеспечивающие 
два наиболее важных момента: 

1) защищенность информации; 
2) защищенность самого субъекта/субъ-

ектов от негативного влияния информацион-
ной среды [25]. 

Отдельно хочется отметить, что зача-
стую понятие культуры информационной 
безопасности рассматривается в отношении 
специалистов, осуществляющих формирова-
ние требований к защите информации и 
обеспечение их выполнения, а также разра-
ботку, внедрение и обслуживание систем за-
щиты информации автоматизированных си-
стем, следствием чего явилось устоявшееся в 
общественном сознании представление о 
том, что информационная безопасность – это 
область профессиональной деятельности, 
которая не связана с повседневной жизнью 
людей и требует рассмотрения исключитель-
но в рамках профессионального образования. 
Очевидна несостоятельность данного пред-
ставления, особенно в условиях экспоненци-
ального роста объемов информации, повсе-
местного использования информационных 
технологий, оцифровки документов, перево-
да максимального числа услуг в сетевой 
формат и т. д.; каждый человек, его психика, 
эмоциональное здоровье могут быть под-
вергнуты информационной атаке, и каждый 
человек (осознанно или неумышленно) мо-
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жет ее спровоцировать, следовательно, ин-
формационно-психологическая безопасность 
является базисом культуры информационной 
безопасности личности, однако, ситуацию с 
определением соотношения понятий «ИПБ 
личности» и «информационная культура 
личности» это так и не прояснило.  

Не ставя себе целью решение данного 
диалектического вопроса (что в дальнейшем 
станет темой отдельного исследования), 
определимся с еще одним, не менее важным 
термином из данной предметной области, а 
именно «информационный иммунитет». 

Само понятие «информационный имму-
нитет личности» появилось в научной лекси-
ке не так давно: изначально оно имело скорее 
интуитивное понимание, не объяснялось, 
использовалось, например, в анализе данных 
об эффективности противовирусного дей-
ствия искусственных генов. Затем были сде-
ланы первые попытки операционализации 
понятия, были введены синонимичные уни-
версалии «вербальный иммунитет», «духов-
но-нравственный иммунитет (в контексте 
информационно-психологического воздей-
ствия)», рассмотрены вопросы формирова-
ния и развития информационного иммуните-
та в зависимости от индивидуальных и воз-
растных особенностей. В дальнейшем, в ра-
ботах, связанных с проблематикой професси-
онально-педагогического образования, можно 
встретить группу описательных определе-
ний, указывающих на комплекс знаний, уме-
ний, навыков, качества, необходимые лично-
сти для комфортного существования в ин-
формационном мире.  

Так, интересными, на наш взгляд, были 
определения А.В. Белошицкого и Е.И. Ме-
щеряковой, определяющих интересующее 
нас понятие через «совокупность духовных, 
моральных и нравственных качеств лично-
сти, новообразование, в котором воплощены 
невосприимчивость личности к информаци-
онному и иному деструктивному психологи-
ческому влиянию противника, внутренняя 
самоизоляция от информационно-психологи-
ческого воздействия, предпринимаемого в 
целях разрушения резистентности к негатив-
ным факторам информационного противо-

борства в рамках проводимой противником 
гибридной войны» [26, с. 70]. Подобный под-
ход можно увидеть и в работах М.С. Волкова, 
уточняющего сущность информационного 
иммунитета через «систему взаимовлияемых 
факторов, которая придает социальным си-
стемам свойство противостоять негативному 
информационному воздействию» [27, с. 56]. В 
свою очередь М.В. Пономарев и Н.А. Дедик 
пытаются определить информационный им-
мунитет личности через призму личностно-
профессионального становления и акценти-
руют внимание на многокомпонентности и 
интегративности данного социально-психо-
логического феномена, обеспечивающего «ус-
тановку на целенаправленную и осознанную 
актуализацию потенциалов, накопленных в 
процессе профессиональной подготовки на 
уровне, необходимом для снижения уязвимо-
сти от информационного воздействия, и 
успешного преодоления негативных послед-
ствий такого воздействия» [28, с. 72]. 

Однако бóльшая часть педагогов, психо-
логов, социологов, интересующихся генези-
сом понятия «информационный иммунитет», 
формулирует дефиницию через индивиду-
альные особенности человека как субъекта 
информационной реальности. 

Так, С.С. Виноходова, Л.Ю. Гороховат-
ский, А.В. Лагун, А.Н. Строев, Н.Н. Строев 
отождествляют информационный иммунитет 
со «способностью личности формировать 
навыки, направленные на снижение уязвимо-
сти от информационного воздействия и 
укрепление способности личности к преодо-
лению их негативных последствий в условиях 
постоянного информационного воздействия» 
[29, с. 110]. Л.В. Оконечникова, Н.А. Томина, 
М.П. Тулохонова, О.С. Чаликова под инфор-
мационным иммунитетом понимают «спо-
собность личности отражать негативное 
влияние информационной среды, выражаю-
щуюся в умении выявлять информационные 
угрозы и определять степень их опасности и 
противостоять им» [30, с. 102]. 

На наш взгляд, вполне очевидным спо-
собом операционализации понятия должно 
стать проведение аналогии между информа-
ционным и биологическим иммунитетом. 



Голушко Т.К. 
Tatiana K. Golushko 

 

1490 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 6. С. 1483-1495 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1483-1495 

 

Иммунитет в биологии – это система за-
щиты организма человека от патогенных (ко-
торые вызывают или могут вызывать заболе-
вание) и непатогенных (которые не вызыва-
ют болезни, вреда или смерти другого орга-
низма) микроорганизмов, при этом различа-
ют врожденный (передается генетически) и 
приобретенный (появляется под влиянием 
антигенной стимуляции); последний делится 
на естественный (формируется естествен-
ным путем, в результате встречи с возбуди-
телем) и искусственный (создается путем 
введения вакцин или анатоксинов, которые 
стимулируют выработку антител против па-
тогенных микроорганизмов) иммунитет. 

Соответственно, в аспекте нашего иссле-
дования информационный иммунитет (в 
обобщенном понимании) представляет собой 
систему защиты субъекта от информацион-
ного воздействия негативного или относи-
тельно негативного характера. Информаци-
онный иммунитет (ИИ) в этом случае, также 
можно классифицировать (по основанию ис-
точника происхождения) на: 

− врожденный (объясняется наличием 
инстинкта самосохранения и реализуется по-
средством принятия интуитивного решения 
в случае возникновения информационной 
угрозы);  

− приобретенный (формируется на ос-
нове накопленной системы мотивов и ценно-
стей, определяющих конструктивное поведе-
ние субъекта при взаимодействии с участни-
ками информационных отношений). 

В свою очередь, приобретенный инфор-
мационный иммунитет также влияет на са-
морегуляцию поведения, однако, он накап-
ливается путем освоения и принятия знаний 
ИПБ личности и при этом может быть: ис-
кусственным (приобретенным теоретически) 
и естественным (приобретенным эмпириче-
ски). Очевидно, что информационный имму-
нитет – есть величина непостоянная, его 
приращение зависит от жизненного опыта и 
знаний, психологического состояния лично-
сти, ее эмоционального состояния и ряда 
других внутриличностных факторов (напри-
мер, уровня развития осознанности в потреб-

лении информации, уровня критичности 
мышления, имеющейся системы мотивов и 
ценностей); зависит он и от внешних факто-
ров (времени, силы, частоты, арсенала спо-
собов информационного воздействия). Сле-
довательно, параллельно с понятием инфор-
мационного иммунитета необходимо отме-
тить и значение потенциала информационно-
го иммунитета. Такое понятие встречается в 
работах А.В. Лагун и Н.Н. Строева, причем 
ученые также, как и мы, акцентируют вни-
мание на наличии некоторого базового, 
«нерушимого» состояния психики, начально-
го состояния информационного иммунитета 
(в нашем случае, врожденного). 

Соответственно, мы говорим о возмож-
ности выработки информационного иммуни-
тета, наращивания его потенциала, что было 
бы логично реализовывать в условиях педа-
гогического процесса, а это, в свою очередь, 
ставит перед нами задачу разработки техно-
логии и формирования адекватной системы 
ценностей и мотивов, комплекса необходи-
мых знаний (основы законодательства, нор-
мы этики и морали, средства защиты от вли-
яния деструктивной информации) и сценари-
ев поведения (базовые шаблоны действий по 
обеспечению защиты личной информации и 
персональных данных и саморегуляции по-
ведения при возникновении внешних ин-
формационных угроз) для выстраивания вза-
имодействия с участниками информацион-
ных отношений [31]. Именно обучение и 
воспитание являются центральными факто-
рами положительной динамики уровня ин-
формационного иммунитета как необходи-
мого условия обеспечения информационно-
психологической безопасности личности (а в 
дальнейшем и ее культуры информационной 
безопасности) [32]. 
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https://znachenie-slova.ru/%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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и информационно-психологической безопас-
ности личности. В ходе контент-анализа вы-
явлена проблема нечеткого обоснования со-
отношения понятий «информационно-психо-
логическая безопасность» и «информацион-
ная культура личности»; предложено автор-
ское видение функционала информационно-
го интеллекта как ведущего фактора обеспе-
чения информационно-психологической без-
опасности личности. На основе оценки 
принципов центрации, амплификации и им-
плицитности, а также когнитивных, поведен-
ческих и эмоциональных механизмов регу-
ляции ИПБ личности были выделены ее ба-
зовые компоненты, определена роль инфор-
мационного иммунитета как ключевого фак-
тора обеспечения информационно-психо-
логической безопасности. В результате при-

менения формально-логического метода 
предложена авторская концепция соподчи-
ненности дефиниций «информационно-психо-
логическая безопасность», «культура инфор-
мационной безопасности» и «информацион-
ный иммунитет личности», классификация 
типов информационного иммунитета.  

Перспективами дальнейших исследова-
ний может стать разработка технологии за-
щиты детей и молодежи от деструктивных 
последствий информационно-психологичес-
кого воздействия, с определением критериев 
и показателей оценки сформированности 
информационного иммунитета, программы 
наращивания его потенциала в условиях по-
лучения общего и профессионального обра-
зования. 
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Аннотация. Электронное учебное пособие – это программно-методический обучающий 
комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения студентом учебного материала 
по определенным дисциплинам. Электронное учебное пособие – продукт, который фраг-
ментарно или полностью может быть использован вместо учебника. Нам известно, что 
электронное учебное пособие – это не электронный вариант книг, где вся информация пере-
ведена из печатного варианта в электронный или есть возможность перехода из оглавления 
по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида проведения учебного занятия, сам 
ход занятия должен быть соответствующим образом построен для достижения эффекта от 
использования такого пособия. Перед началом разработки электронного учебного пособия 
необходимо выделить критерии сравнения электронного учебного пособия сходной темати-
ки для того, чтобы понять, на каком уровне сейчас находится проблематика выбранной те-
мы. Далее, проанализировав полученные результаты и выделив для себя преимущества и 
недостатки уже разработанных решений, можно начать разрабатывать конкурентоспособ-
ный продукт. Выделим следующие критерии: 1) информативность (наличие подробной и 
доступной для понимания информации об угрозах информационной безопасности и мето-
дах борьбы с ними); 2) прозрачность интерфейса (интерфейс должен быть понятным для 
пользователя и гармоничным); 3) удобство навигации по электронному учебному пособию 
(возможность моментально переключиться на интересующий раздел, а также наличие ги-
перссылок); 4) интерактивность (наличие средств взаимодействия пользователя с систе-
мой); 5) регулярность обновления информации; 6) наличие поискового механизма (с целью 
обеспечения быстрого доступа к необходимой информации). При изучении предметов, свя-
занных с информационными технологиями, безусловно, при грамотном применении элек-
тронное учебное пособие эффективно для самостоятельного освоения дисциплины. 
Ключевые слова: электронное учебное пособие, информационные технологии, область 
предметных знаний, структура электронного пособия 
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Abstract. Electronic training manual is a software and methodological training complex designed 
for self–study by a student of educational material in certain disciplines. Electronic training manu-
al is a product that can be used fragmentally or completely instead of a textbook. We know that the 
electronic training manual is “not an electronic version of books, where all the information is 
translated from the printed version into an electronic one or there is a possibility of switching from 
the table of contents by hyper-linking to the desired chapter. Depending on the type of training 
session, the course of the lesson itself should be appropriately constructed to achieve the effect of 
using such a manual.” Before starting the development of the electronic training manual, it is nec-
essary to highlight the criteria for comparing electronic training manual of similar subjects in order 
to understand at what level the problems of the chosen topic are now. Further, after analyzing the 
results obtained, and highlighting for yourself the advantages and disadvantages of already devel-
oped solutions, you can start developing a competitive product. We highlight the following crite-
ria: 1) informativeness (availability of detailed and understandable information about information 
security threats and methods of combating them); 2) transparency of the interface (the interface 
should be clear to the user and harmonious); 3) ease of navigation on the electronic training manu-
al (the ability to instantly switch to the section of interest, as well as the presence of hyperlinks);  
4) interactivity (availability of means of user interaction with the system); 5) regular updating of 
information; 6) availability of a search engine (in order to provide quick access to the necessary in-
formation). When studying subjects related to information technology, of course, with the compe-
tent application of the electronic training manual, it is effective for the independent development 
of the discipline. 
Keywords: electronic training manual, information technologies, domain of subject knowledge, 
structure of the electronic manual 
For citation: Boldyreva V.B., Burdinsky I.A. Osobennosti i printsipy razrabotki elektronnogo 
uchebnogo posobiya [Features and principles of the development of electronic training manual]. 
Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Se-
ries: Humanities, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1496-1502. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-
27-6-1496-1502 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
По мнению С.В. Николаева, «внедрение 

в структуру электронного пособия элементов 

мультимедиа позволяет осуществить одно-
временную передачу таких видов информа-
ции, как текст, звук, графика, анимация и 
видео. Средства наглядной демонстрации 
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позволяют улучшить восприятие нового ма-
териала, включить в процесс запоминания не 
только слуховые, но и зрительные центры». 

Практическая ценность электронных по-
собий достаточно высока. С их помощью 
можно не только сообщать фактическую ин-
формацию, снабженную иллюстративным 
материалом, но и наглядно демонстрировать 
какие-либо процессы, которые невозможно 
показать при использовании стандартных 
методов и средств обучения. Кроме того, обу-
чаемый может воспользоваться электронным 
пособием самостоятельно, без помощи препо-
давателя или руководителя, находя ответы на 
интересующие его вопросы [1]. Стоит отме-
тить то, что преподаватель (либо разработчик) 
в случае необходимости может оперативно 
дополнить и изменить текстовый или иллю-
стративный материал, что особенно важно в 
связи с высокими темпами развития такой 
дисциплины, как «Безопасные ИКТ» [2; 3]. 

Цель исследования – изучить особенно-
сти и принципы разработки электронного 
учебного пособия, так как ЭУП может быть 
предназначено как для самостоятельного изу-
чения учебного материала по определенной 
дисциплине, так и для поддержки лекционно-
го курса с целью его углубленного изучения.  

«Опираясь на определение ЭУП, выде-
лим ряд целей, решение которых связано с 
внедрением в образовательный процесс 
ЭУП: 

− создание учебных сценариев по дис-
циплине; 

− повышение наглядности и полноты 
охвата учебного материала; 

− повышение вовлеченности и мотива-
ции участников учебного процесса; 

− возможность осуществлять контроль и 
тестирование знаний, результаты которых мо-
гут выступать в качестве индикаторов эффек-
тивности выбранной методики обучения» [4]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Содержательные элементы электрон-

ного учебного пособия. Основными элемен-
тами эффективного ЭУП являются: 

− титульный экран; 
− заголовок ЭУП на каждой странице; 
− удобное оглавление (меню); 
− доступный для понимания текстовый 

материал (статьи, лекции, конспекты лек-
ций); 

− мультимедиа-контент (фото-, аудио-, 
видео-, анимационные материалы, приложения); 

− практические задания (в нашем случае – 
система анкетирования и тестирования); 

− список основной и дополнительной 
литературы; 

− сведения об авторе и контактная ин-
формация; 

− поиск по ЭУП. 
Выработка критериев для электрон-

ного учебного пособия. На основе теорети-
ческих сведений и полученных результатов 
сравнительного анализа выработаны следу-
ющие критерии для ЭУП по дисциплине 
«Компьютерная экспертиза». 

1. Информативность (наличие подроб-
ной и доступной для понимания информации 
об угрозах информационной безопасности и 
методах борьбы с ними). 

2. Прозрачность интерфейса (интерфейс 
должен быть понятным для пользователя и 
гармоничным). 

3. Удобство навигации по ЭУП (воз-
можность моментально переключиться на 
интересующий раздел, а также наличие ги-
перссылок). 

4. Интерактивность (наличие средств 
взаимодействия пользователя с системой, в 
частности, средств тестирования пользователя). 

5. Регулярность обновления информации. 
6. Наличие поискового механизма по 

ЭУП. 
7. Активные ссылки на внешние ресурсы. 
Структура лабораторного практикума 

по дисциплине «Компьютерная эксперти-
за». При разработке структуры ЭЛП учи-
тывались все требования и критерии, вы-
явленные ранее.  

ЭЛП по дисциплине «Компьютерная 
экспертиза» состоит из четырех разделов: 

1) компьютерные преступления; 
2) расследование инцидентов ИБ; 
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3) общая схема расследования преступ-
ления; 

4) сбор доказательств. 
Раздел «Компьютерные преступления» 

включает в себя лабораторные работы, соот-
ветствующие тематике раздела, а именно: 

− Восстановление данных. 
Задание № 1. Установка программного 

продукта.  
Задание № 2. Провести анализ скорости 

чтения локальных дисков. 
Задание № 3. Провести проверку диска 

на наличие ошибок файловой системы. 
Задание № 4. Изучить сведения о жест-

ком диске. 
Задание № 5. Изучить информацию об 

оптических дисках. 
Задание № 6. Удаление программного 

продукта. 
− Анализ файлов. 
Задание № 1. Установка программного 

продукта.  
Задание № 2. Провести аудит установ-

ленных программ, ОС, сеть Windows, сеть 
TCP/IP, службы и драйвера, и автозагрузки 
программ в ПК. 

Задание № 3. Сохранить результаты  
аудита в формате pdf с разрешением копиро-
вать содержимое. 

Задание № 4. Сохранить результаты 
аудита в виде PDF-документа с паролем 
Смит через командную строку. 

Задание № 5. Поиск файлов с расшире-
нием *.exe.  

Задание № 6. Экспорт результатов ауди-
та в БД MicrosoftAccess. 

Задание № 7. Удаление программного 
продукта. 

− Просмотр и клонирование носителей 
данных. 

FTK Imager – программа для просмотра 
и клонирования носителей данных в среде 
Windows.  

Возможности: просмотр файлов и дирек-
торий на подключенных носителях данных; 
создание точных копий подключенных носи-
телей данных (в форматах dd, EnCase, 
SMART); создание копий отдельных файлов 

и директорий; экспорт хеш-значений для 
файлов; обнаружение использования EFS; 
экспорт файлов реестра с работающей 
системы. 

− Редактор двоичных файлов. 
Задание № 1. Установка программного 

продукта.  
Задание № 2. Вывести содержимое Sys-

tem Management BIOS. 
Задание № 3. Вывести содержимое сек-

торов № 3, 4, 5, 6 с Flash-носителя.  
Задание № 4. Настроить HexEdit по сле-

дующим параметрам: OffsetDisplay – Dec, 
LineSize – 32 bytes, Grid, MarkZeros. 

Задание № 5. Взлом системы авториза-
ции пользователей при помощи HexEdit. 

Задание № 6. Изменение файла типа 
*.exe при помощи HexEdit. 

Задание № 7. Удаление программного 
продукта. 

Раздел «Расследование инцидентов ИБ» 
включает в себя лабораторные работы, соот-
ветствующие тематике раздела, а именно: 

− Сканирование локальной сети. 
LAN Scanner – это программа для скани-

рования локальной сети, которая использует 
метод многопоточного сканирования, позво-
ляя осуществлять сканирование более 1000 
элементов в секунду. При использовании 
программы для сканирования портов можно 
осуществлять сканирование всех 65536 пор-
тов менее чем за минуту1. 

− Анализ времени активности компь-
ютера. 

Для анализа необходимо запустить PC 
On/Off. 

− Анализ локальной сети. 
Программа сканирует компьютеры в се-

ти и позволяет получить различную инфор-
мацию, например: пинг, доменное имя, 
NETBIOS имена, MAC адрес и т. п.  

В качестве параметров сканирования 
можно использовать:  

– диапазон IP адресов;  
– имя компьютера;  

                                                                 
1 Роль информационных технологий в дистанци-

онном обучении. URL: http://lib.znate.ru/docs/index-
130170.html?page=2/ (дата обращения: 17.03.2022). 

http://lib.znate.ru/docs/index-130170.html?page=2/
http://lib.znate.ru/docs/index-130170.html?page=2/
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– имена компьютеров, перечисленные 
через запятую. 

− Восстановление данных. 
Задание № 1. Установка программного 

продукта.  
Задание № 2. Провести анализ логиче-

ского диска и результат сохранить в txt-
формате. 

Задание № 3. Провести анализ логиче-
ского диска на восстановление файлов доку-
ментов и вывести результат в режиме древо-
видного показа. 

В главном окне программы выбираем 
нужный логический диск. Затем в списке фа-
лов выбираем «Документы».  

Задание № 4. Восстановить файлы гра-
фики на логическом диске. 

Задание № 5. Настроить Recuva по сле-
дующим параметрам: показывать файлы из 
скрытых/системных папок, файлы с нулевым 
размером, показывать надежно удаленные 
файлы.  

Задание № 6. Удаление программного 
продукта. 

Раздел «Общая схема расследования 
преступления» включает в себя лаборатор-
ные работы, соответствующие тематике раз-
дела, а именно: 

− Восстановление потерянных разделов. 
TestDisk – свободная программа для 

восстановления данных, предназначенная 
прежде всего для восстановления потерян-
ных разделов на носителях информации, а 
также для восстановления загрузочного сек-
тора после программных или пользователь-
ских ошибок.  

Данная программа поможет в большин-
стве случаев восстановить удаленные разде-
лы жесткого диска, случайно это у вас про-
изошло или в силу каких-либо посторонних 
причин, к примеру, неумелого использования 
программ менеджеров разделов – Acronis или 
Paragon, аварийного отключения компьютера 
и т. д.  

− Сбор данных о USB устройствах.  
Задание № 1. Установка программного 

продукта.  

Задание № 2. Провести тестирования 
скорости чтения – записи подключенного 
флэш-накопителя.  

Задание № 3. Сформировать отчет 
HTML по всем устройствам.  

Задание № 4. Настроить USBDeview 
v2.30 по следующим параметрам: поместить 
иконку программы в трей, открывать про-
грамму USBDeview при подключении флэш-
накопителя, показывать сетку.  

Задание № 5. Очистить реестр от usb-
устройств. 

Задание № 6. Удаление программного 
продукта. 

− Блокировка и запрет работы с USB-
портами. 

USB WriteBlocker – является утилитой 
для блокировки и запрета работы с USB-
портами, используется для ограничения до-
ступа к информации посредством подключа-
емых устройств типа флэш-карт, портатив-
ных HDD и других подключаемых внешних 
носителей. 

Раздел «Сбор доказательств» включает в 
себя лабораторные работы, соответствующие 
тематике раздела, а именно: 

− Информация о зарегистрированных 
доменах. 

WhoisThisDomain – утилита, которая 
позволяет легко получать информацию о за-
регистрированных доменах. Программа ав-
томатически подключается к серверу 
WHOIS, который служит для получения ре-
гистрационных данных о владельцах домен-
ных имен, IP-адресов и автономных систем. 
В утилите предусмотрена функция сохране-
ния отчета проведенного сканирования. 

−  Аудит компьютерной системы. 
Задание № 1. Установка программного 

продукта.  
Задание № 2. Провести аудит установ-

ленных программ, ОС, сеть Windows, сеть 
TCP/IP, служб и драйверов, и автозагрузки 
программ в ПК. 

Задание № 3. Сохранить результаты 
аудита в формате pdf с разрешением копиро-
вать содержимое. 
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Задание № 4. Сохранить результаты 
аудита в виде PDF-документа с паролем 
Смит через командную строку. 

Задание № 5. Поиск файлов с расшире-
нием *.exe. 

Задание № 6. Экспорт результатов ауди-
та в БД MicrosoftAccess. 

Задание № 7. Удаление программного 
продукта. 

Все документы в электронном лабора-
торном практикуме представлены в формате 
pdf. PDF (Portable Document Format) – «это 
формат представления документов, незави-
симый от приложения и компьютерной си-
стемы. Документ PDF состоит из страниц, 
образованных текстом, графикой, изображе-
ниями и поддерживающими данными. Одна-
ко страницы PDF могут использоваться не 
только для статического представления и 
распечатки страниц, поскольку эта форма 
поддерживает гиперссылки, поиск и другие 
возможности, которые доступны в электрон-
ной форме» – считает Р.В. Светайло [4]. 

Преимущества PDF, по мнению О.В. Нефе-
дова и И.П. Ивановской: 

− популярность – PDF является самым 
популярным форматом документов для сов-
местного использования и хранения, а также 
имеет широкий спектр программных реше-
ний (бесплатных и коммерческих); 

− безопасность – он имеет лучшие па-
раметры безопасности для сохранения доку-
мента в охране от несанкционированного 
доступа; 

− стандартизация – PDF имеет ISO-стан-
дарт хранения и обмена документами форма-
та (PDF/A); 

− Fidelity – алгоритм преобразования 
PDF предлагает оптимальное соотношение 
качества к размеру, так как он значительно 
сжимает данные (особенно текст), но без по-
тери качества. Вот поэтому все производите-
ли программного обеспечения и используют 
хранение своей справочной информации 
именно в этом формате, который, кроме того, 
позволяет качественно распечатывать свое 
содержимое в полиграфии; 

− интерактивность – PDF также пред-
лагает поддержку звука, интерактивные 
формы и JavaScript программ [2]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Нами были рассмотрены особенности и 

принципы разработки электронного учебного 
пособия. На основе результатов анализа изу-
ченного материала было решено остановить-
ся на использовании веб-технологий при раз-
работке ЭУП по дисциплине «Компьютерная 
экспертиза». 

Разработана структура электронного ла-
бораторного практикума по дисциплине 
«Компьютерная экспертиза», состоящая из 
следующих разделов: 

− компьютерные преступления; 
− расследование инцидентов ИБ; 
− общая схема расследования преступ-

ления; 
− сбор доказательств; 
− лабораторный практикум. 
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Проблемы социокультурной адаптации детей с ограниченными  
возможностями здоровья к школе и пути их решения 
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Аннотация. Рассмотрены решения проблем, возникающих в процессе адаптации ребенка к 
школе. Определены особенности адаптационного процесса. Во время изучения были вы-
браны наиболее важные аспекты адаптации: физиологический, психологический и социо-
культурный. Актуальность исследования заключена в подробном рассмотрении вопроса 
адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья к школе, кото-
рые сталкиваются не только с трудностями в адаптации к новым социальным условиям, но 
и нуждаются в индивидуальной работе с педагогами и специалистами. При работе с адапта-
цией детей с ограниченными возможностями здоровья со многими сложностями могут 
столкнуться другие участники этого процесса – педагоги и родители. Подробно рассмотре-
ны методы решения профессиональной и психологической некомпетентности педагогов, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в адаптационный период. 
Родители также являются важными участниками в процессе адаптации ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья к учебной деятельности. Поэтому необходимо опреде-
лить, насколько конкретно родители понимают свою причастность к этому процессу и 
насколько они осведомлены в этом вопросе. Для получения наиболее актуальных данных 
был проведен социологический опрос в формате анкетирования, в котором приняли участие 
родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Результаты показали, что, не-
смотря на активное участие родителей в период в адаптации ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, они все же сталкиваются со сложностями, которые требуют допол-
нительной работы со специалистами и ресурсов для получения необходимой информации.  
Ключевые слова: социокультурная деятельность, дошкольное образование, дети с ограни-
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Abstract. Solutions to problems arising in the process of adaptation of a child to school are con-
sidered. The features of the adaptation process are determined. During the study, the most im-
portant aspects of adaptation were selected: physiological, psychological and socio-cultural. The 
relevance of the study lies in a detailed consideration of the issue of adaptation and socialization of 
children with health limitations to school, who face not only difficulties in adapting to new social 
conditions, but also need individual work with teachers and specialists. When working with the 
adaptation of children with health limitations, other participants in this process – teachers and par-
ents may face many difficulties. The methods of solving the professional and psychological in-
competence of teachers working with children with health limitations during the adaptation period 
are considered in detail. Parents are also important participants in the process of adapting a child 
with health limitations to educational activities. Therefore, it is necessary to determine how specif-
ically parents understand their involvement in this process and how well they are aware of this is-
sue. To obtain the most up-to-date data, a sociological survey was conducted in the questionnaire 
format, in which parents of children with health limitations took part. The results showed that, de-
spite the active participation of parents in the period of adaptation of a child with health limita-
tions, they still face difficulties that require additional work with specialists and resources to ob-
tain the necessary information. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Адаптация ребенка к школе – один из 

самых важных, сложных и многоаспектных 
периодов в жизни растущего человека. В 
этот период одновременно происходят такие 
процессы, как изменение привычной среды 
ведущего вида деятельности, получение пер-
вого социального статуса, взаимодействие с 

новым коллективом. Необходимо понимать, 
что все это влияет на физическое и психоэмо-
циональное состояние ребенка [1, с. 333]. 

 
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель данного исследования – найти воз-

можные решения актуальных проблем, воз-

mailto:d_tatiyana@mail.ru
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-XX-XX


Проблемы социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к школе … 
Problems of socio-cultural adaptation of children with health limitations to school … 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 1505 
 

никающих в процессе социокультурной 
адаптации к школе ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Для решения проблемы были поставле-
ны следующие задачи: изучить специфику 
адаптации ребенка с ОВЗ к школе, выделить 
участников процесса социокультурной адап-
тации; исследовать роль семьи в адаптации 
ребенка с ОВЗ. 

От успешного прохождения адаптации 
главным образом зависит характер деятель-
ности, осуществляемой учеником в последу-
ющие школьные годы. Приспособление че-
ловеческого организма к изменяющимся 
условиям в современном быстро изменяю-
щемся мире требует качественной професси-
ональной подготовки не только будущего 
школьника, но и других участников этого 
процесса – родителей, учителей и др. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Подробно изучая процесс адаптации, 

необходимо выделить следующие аспекты: 
физиологический, психологический, социо-
культурный. Рассмотрим каждый из них [2]. 

Физиологический аспект адаптации иг-
рает очень важную роль в жизни ребенка. 
Во-первых, с поступлением в школу, что 
происходит после летнего отдыха, у ребенка 
меняется режим дня. Как известно, шести- 
или семилетний ребенок должен иметь в сут-
ки около 11 часов ночного сна. Из-за ряда 
обстоятельств, таких как большое количе-
ство домашних заданий, посещение учре-
ждений дополнительного образования, ран-
ний подъем первоклассника для подготовки 
к занятиям и возможной длительной дороги к 
школе, среднестатистический школьник не-
досыпает 2–3 часа каждый учебный день.  

Двигательная активность ребенка во 
время школьных занятий сокращается в два 
раза, что может сказываться на росте и об-
щем развитии ребенка. Также необходимо 
сказать о влиянии изменяющихся условий на 
зрение ученика. Плохое освещение в школь-
ных помещениях, неправильная рассадка 

учеников, длительное зрительное напряже-
ние могут привести к ухудшению зрения.  

В процессе психологической адаптации 
ребенок также может столкнуться с некото-
рыми трудностями. Происходит изменение 
предоставления информации, появление тре-
бований и правил, возникающих в образова-
тельном процессе, работа с большим объе-
мом информации. В этот жизненный период 
ребенок сталкивается с получением нового 
статуса школьника, и изменение внешней 
позиции влечет за собой перемены в самосо-
знании ребенка, установлении жизненных 
ценностей. При этом сама личность ребенка 
формируется и развивается. 

Рассмотрим социокультурный аспект 
адаптационного процесса, который требует 
особого внимания взрослых людей, непо-
средственно участвующих в жизни ребенка. 
Ведь в школе будущему первокласснику 
придется активно взаимодействовать с 
внешним миром во время учебного процесса. 
Это означает выполнение ребенком следую-
щих задач: соблюдение установленных 
школьным уставом правил поведения на за-
нятиях и во время отдыха, установление кон-
такта со сверстниками, учителями и сотруд-
никами образовательного учреждения. Если 
данные задачи выполняются с определенны-
ми трудностями, то это может отрицательно 
сказываться на качестве учебной деятельно-
сти и общем здоровье ребенка. 

Следовательно, улучшение адаптивности 
и социализации первоклассника остается ак-
туальной проблемой, которую изучают спе-
циалисты разных областей науки, например, 
ученые, профессиональные педагоги, психо-
логи, врачи, логопеды, дефектологи и мн. др.  

На социализацию и адаптацию влияют 
некоторые факторы, которые могут распре-
деляться как на внешние, так и внутренние. 
Одним из внешних факторов является соци-
альная среда. 

Социальная среда в современном мире 
претерпевает постоянные изменения в раз-
личных сферах жизни общества. Необходимо 
помнить о том, что семья является первым 
важным социальным институтом, в котором 
находится ребенок, и который влияет непо-
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средственно на развитие его личности. Воз-
никающие трудности и ошибки, совершае-
мые в культурном воспитании ребенка, фор-
мировании его жизненных ценностей, могут 
повлиять на психологическое здоровье и раз-
витие ребенка [3]. 

Чрезвычайно важны внутренние факто-
ры, влияющие на адаптацию первоклассника, 
такие как индивидуальные особенности ре-
бенка. В исследуемом процессе наиболее яр-
ко проявляются те особенности характера и 
личности, которые были сформированы за 
время предыдущих этапов жизни. Недоста-
ток развития коммуникативных способно-
стей является причиной проблем с взаимо-
действием со сверстниками и другими участ-
никами учебного процесса, что впоследствии 
может привести к психологическому дис-
комфорту [4; 5]. 

Исследуя процесс адаптации ребенка к 
школе, можно понять, насколько необходима 
подготовка к преодолению этого важного 
этапа в жизни. Надо заметить, что чрезвы-
чайно важна дополнительная работа специа-
листов с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) из-за индивидуальных 
особенностей их развития [6, с. 46]. Дети с 
ОВЗ – это дети до 18 лет, которые имеют по-
стоянные и временные отклонения в физиче-
ском и(или) психическом развитии, нужда-
ющиеся в создании специальных условий для 
воспитания и обучения. 

Необходимо знать специфику работы с 
детьми с ОВЗ, так как их процесс физиче-
ской, психологической и социокультурной 
адаптации к школе отличен от детей с нор-
мальным развитием. Будущим школьникам 
необходима психологическая поддержка, а 
также помощь в развитии навыков, которые 
помогут детям развить личностные качества, 
требуемые для коммуникации с социальной 
средой. Для достижения эффективных ре-
зультатов необходимо понимать, какие кате-
гории детей с ОВЗ существуют. 

Так, детям с нарушением зрения требу-
ется особое внимание специалистов к их 
психологических особенностям. У детей этой 
категории возникают трудности с абстракт-

но-логическим мышлением, объемом чув-
ственного опыта, точной предметной соотне-
сенностью. Проблемы со зрением могут 
останавливать развитие двигательных навы-
ков, пространственной ориентировки. В но-
вой среде дети с нарушением зрения могут 
испытывать психологический дискомфорт, 
чувствительность к чужим замечаниям, что 
негативно влияет на их коммуникативную 
способность. 

Второй особой группой являются дети с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Одно из распространенных заболеваний – 
детский церебральный паралич (ДЦП). Огра-
ниченность в движении часто становится 
причиной многих трудностей, возникающих 
в образовательной и социальной сфере дея-
тельности. Развитие психики ребенка с ДЦП 
сопровождается нарушениями эмоциональ-
но-волевой сферы и познавательной деятель-
ности. Проблемы в социокультурной адапта-
ции возникают из-за таких качеств ребенка, 
как робость, застенчивость, обидчивость, не-
умение выразить свое мнение. 

Дети с интеллектуальной недостаточно-
стью, например, умственной отсталостью, 
имеют определенные трудности в сенсорной, 
моторной, эмоциональной, интеллектуальной 
и личностной сторонах психики. Ребенок 
может столкнуться со следующими пробле-
мами в процессе социокультурной адапта-
ции: неспособность к самостоятельной дея-
тельности, неразвитая мелкая моторика, эмо-
циональная неустойчивость, недостаток вни-
мания, агрессивность, отсутствие развитой 
самооценки. Все эти проблемы могут приве-
сти к невозможности адекватной коммуника-
ции с социальной средой ученика [7; 8]. 

Решением многих проблем, возникаю-
щих в процессе социально-культурной адап-
тации детей с нормальным развитием и детей 
с ОВЗ, может стать обучение в детских обра-
зовательных организациях в условиях ин-
клюзивного пространства. Инклюзивное 
пространство – это особая среда, которая 
предполагает непосредственное общение де-
тей с нормальным развитием и детей с ОВЗ. 
Процесс обучения в этом случае будет стро-
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иться индивидуально и удовлетворять по-
требности в обучении и коммуникации каж-
дого ребенка. 

Необходимо учитывать принципы, на 
основе которых будет организовываться 
учебный процесс с использованием инклю-
зивных средств. Одним из таких принципов 
является индивидуальность подхода, с по-
мощью которого каждый педагог подбирает 
технологии обучения каждому ребенку в со-
ответствии с его особенностями развития.  

Фактор мотивации поддерживает спо-
собность ребенка удовлетворить социальные 
и образовательные потребности. Очень важ-
ным является принцип социального взаимо-
действия, включающий в себя формирование 
условий, помогающих построить активную 
коммуникацию всех участников образова-
тельного процесса  и организовать совмест-
ную деятельность детей.  

Развитие коммуникационных навыков и 
социокультурных умений детей с нормаль-
ным развитием и детей с ОВЗ также может 
происходить во время дополнительных раз-
вивающих занятий. Так, одним из действен-
ных методов является применение упражне-
ний логоритмической ритмики и логоритми-
ческих игр. Примером может стать разрабо-
танная авторская методика «Логоритмиче-
ские игры и распевки» Т.А. Данилевич. Дан-
ная методика содержит средства логопедиче-
ского, музыкально-ритмического и физиче-
ского воспитания. 

Применение логоритмических игр раз-
вивает у ребенка внимание, память, чувство 
музыкального ритма и темпа и выполняет 
коррекцию речевых нарушений. Построение 
занятия на основе произведений устного 
народного творчества приобщает детей к 
народной культуре, авторские произведения 
развивают эстетическое восприятие. Дети с 
ОВЗ и дети с нормальным развитием, участ-
вуя в логоритмических играх, учатся выра-
жать свои мысли, проявлять эмоции и чув-
ства, взаимодействовать с окружающими 
людьми в условиях инклюзивной среды.  

При работе над созданием инклюзивной 
среды как части образовательного процесса 
актуальной остается проблема формирования 

нескольких вариантов и способов организа-
ции учебного процесса, разработки надле-
жащего методического и обучающего мате-
риала. Также необходимо рассматривать 
возможные преобразования в модели до-
школьного образовательного учреждения, 
включающего такие аспекты, как новые 
структурные подразделения и специалисты 
[9, с. 31]. 

Многие проблемы, связанные с появле-
нием внешних и внутренних факторов, кото-
рые способны влиять на адаптацию и ее по-
следствия, можно решить с помощью других 
участников данного процесса. Роль педагога, 
как участника образовательного процесса, 
наиболее важна и необходима.  

Рассмотрим аспект психологической 
компетенции педагогов, которые будут рабо-
тать в условиях инклюзивного обучения. В 
процессе подготовки многие педагоги стал-
киваются с такими трудностями, как неуве-
ренность, страх, психологическая неготов-
ность к работе с детьми с ОВЗ и большой 
ответственности перед учениками и их роди-
телями [10, с. 242]. 

Психологическую подготовку педагогов 
можно организовать с помощью различных 
компонентов. Мотивационно-ценностный ком-
понент включает в себя обращение к социо-
культурной традиции и индивидуальный 
подход к ребенку. Деятельностный компо-
нент подразумевает формирование способ-
ности глубокого анализа учебной деятельно-
сти, но и создание новых форм и способов 
взаимодействия с ребенком. Рефлексивно-
оценочный компонент стоит учитывать и 
развивать педагогу, работающему с детьми с 
ОВЗ. Этот компонент направлен на оценива-
ние индивидуального результата обучения 
каждого учащегося. 

Также во время подготовки педагогов по 
работе с детьми с ОВЗ организуются различ-
ные виды практик, такие как стационарная и 
выездная. Они предполагают приобщение 
педагогов к реальным условиям работы в 
организациях социокультурной, коррекцион-
ной и интернатной направленности, инклю-
зивной образовательной практики [11]. 
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Одним из важных факторов успешной 
социально-культурной адаптации ребенка 
является взаимодействие участников образо-
вательного процесса с родителями. Пробле-
мы определения степени вовлеченности ро-
дителей в процесс обучения ребенка с ОВЗ 
до сих пор не имеют единогласных решений. 
Однако в современной науке имеет смысл 
говорить о необходимости активного вовле-
чения родителей в процесс социализации и 
обучения. 

В рамках ежегодного открытого фести-
валя детского и юношеского творчества в 
рамках инклюзивного образования «Под 
крылом добра» была составлена анкета для 
родителей с целью проведения социологиче-
ского опроса, который показал, насколько 
родители будущих школьников осведомлены 
о значимости роли семьи как активного 
участника адаптации детей к школе.  

Разработанная анкета включала в себя 
два вопроса закрытого типа как с единич-
ным, так и множественным выбором ответа, 
и один вопрос открытого типа. В первом во-
просе участникам исследования было необ-
ходимо выразить свое отношение к роли се-
мьи в адаптационном процессе детей к школе 
(рис. 1). 

Полученные ответы показали, что по-
давляющее число опрашиваемых родителей 
(98 %) осознают всю важность своего непо-
средственного участия в школьной адапта-
ции, и лишь небольшая доля респондентов 
(2 %) имела противоположное мнение. 

Следующий вопрос был задан с целью 
выявления мнения у респондентов о наибо-
лее важных функциях, которые выполняет 
семья в подготовке к социокультурной адап-
тации ребенка с ОВЗ к школе (рис. 2). 

Так как этот вопрос предполагал свобод-
ные формулировки ответа, то все получен-
ные результаты были распределены в соот-
ветствующие категории. Самый большой 
процент респондентов отметили, что основ-
ной функцией семьи является воспитатель-
ная функция (27 %), многие ответы этой ка-
тегории касались важности обучения ребенка 

навыкам и знаниям, необходимым для 
успешного образовательного обучения в 
школе. Большой процент опрашиваемых по-
казал, насколько важна социокультурная 
функция семьи (25 %). Опрашиваемые отме-
чали, что проводят дополнительную работу с 
детьми по выработке позитивного мировоз-
зрения, рассказывают о нравственных и мо-
ральных ценностях, существующих в обще-
стве. Многие из респондентов говорили о 
готовности ребенка к взаимодействию с ро-
весниками в условиях инклюзивного про-
странства. Психологическая функция (24 %), 
выполняющаяся семьей, была особо выделе-
на родителями детей с ОВЗ, ведь в сложный 
адаптационный период будущим школьни-
кам крайне необходимы вера в собственные 
силы, любовь и мотивированность на успех. 
Также в равной степени была отмечена эко-
номическая функция семьи (24 %). 

Следующий вопрос относился к подго-
товке детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
пространства (рис. 3). 

Наибольший процент родителей отмети-
ли, что посещают различные образователь-
ные учреждения (40 %) и учреждения куль-
туры (39 %), где дети учатся взаимодейство-
вать с различными группами людей. Также 
20 % респондентов отметили свое активное 
участие в мероприятиях, фестивалях и 
праздниках, которые организуются в услови-
ях инклюзивного пространства.  

Таким образом, в современных условиях 
актуальной является проблема выбора роди-
телями ценностей, позиций и установок в 
образовательной и социально-культурной 
сфере, от которых зависит весь процесс ор-
ганизации обучения и адаптации ребенка с 
ОВЗ к школе. Для решения проблем подоб-
ного характера необходима активная психо-
лого-педагогическая работа с родителями, 
направленная на постепенное вовлечение в 
процессы социально-культурной адаптации и 
обучения [12, с. 3]. Так, родители будут осо-
знавать свою причастность к этому жизнен-
ному этапу ребенка и содействовать его 
успешной социально-культурной адаптации.  
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Рис. 1. Выявление мнения участников о значении семьи в процессе адаптации ребенка к школе. От-

веты на вопрос: Как вы считаете, является ли семья активным участником адаптации ребенка к школе? 
Fig. 1. Identification of participants’ opinions on the importance of family in the process of child’s school 

adaptation. Answers to the question: Do you think the family is an active participant in the child’s school adapta-
tion? 

 
 
 

 
 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: Какие функции выполняет семья в адаптационном процес-

се ребенка с ОВЗ к школе? 
Fig. 2. Distribution of answers to the question: What functions does the family perform in the adaptation 

process of a child with health limitations to school? 
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Рис 3. Выявление практического метода в подготовке ребенка с ОВЗ к взаимодействию и обучению 

в инклюзивном пространстве. Ответы на вопрос: Каким практическим методом вы обучаете ребенка к 
взаимодействию в инклюзивном пространстве? 

Fig. 3. Identification of a practical method in preparing a child with health limitations for interaction and 
learning in an inclusive space. Answers to the question: What practical method do you teach a child to interact in 
an inclusive space? 

 
 

ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, в данном исследовании 

была рассмотрена специфика адаптации ре-
бенка с ОВЗ к школе и возможные пробле-
мы, которые могут возникнуть при прохож-
дении этого жизненного этапа. Например, 
дети с ОВЗ, имеющие особенности в разви-
тии, нуждаются в индивидуальной работе со 
специалистами, обеспечивающей помощь в 
приобщении к новой социальной среде. Так-
же были рассмотрены особенности взаимо-
действия других участников адаптационного 
процесса будущего школьника. Так, выяви-
лась потребность в специальной подготовке 
педагогов и других сотрудников образова-

тельных учреждений к учебной деятельности 
в условиях инклюзивного пространства. Со-
циокультурная, воспитательная, психологи-
ческая роль родителей и семьи во время 
адаптации ребенка имеет важное значение. 
На основании проведенного социологическо-
го опроса были определены степень заинте-
ресованности и осуществляемая деятель-
ность родителей в подготовке ребенка с ОВЗ 
к школе. Также была отмечена необходи-
мость в создании ресурсов получения полез-
ной информации и помощи родителям к 
адаптационному процессу к новым социо-
культурным условиям ребенка с ОВЗ к учеб-
ной деятельности.  
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Сущность и структура патриотических  
представлений младших школьников 

Максим Михайлович ГУТАРИН 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
gutarin.maksim@yandex.ru 

Аннотация. Цель исследования – обобщение и систематизация имеющих междисциплинар-
ных данных по формированию патриотических представлений у младших школьников. Рас-
смотрена сущность и структура патриотических представлений. В структуре патриотических 
представлений выделены 4 группы: представления-потребности, представления-ценности, 
представления-отношения, представления-поступки. Предложена схема, раскрывающая со-
держание данных групп. С опорой на данные психологических и педагогических наук обос-
нована необходимость активного формирования патриотических представлений в младшем 
школьном возрасте. Определены показатели сформированности патриотических представле-
ний младших школьников. К ведущим показателям отнесены: наличие мотивации к изуче-
нию страны и родного края; наличие прочных знаний о культуре и истории страны; сформи-
рованность личных ценностей младших школьников; наличие знаний о правах и обязанно-
стях гражданина РФ, характерных для младших школьников; деятельное участие в различ-
ных мероприятиях патриотической направленности и их организация. Новизна исследования 
состоит в определении сущности и структуры патриотических представлений младших 
школьников, в разработке показателей их сформированности. Предложенная структура мо-
жет быть использована для создания технологии формирования патриотических представле-
ний у младших школьников, что отражает ее практическую значимость. 
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Abstract. The purpose of the study is to generalize and systematize the existing interdisciplinary 
data on the formation of patriotic ideas among junior schoolchildren. The essence and structure of 
patriotic ideas are considered. There are 4 groups in the structure of patriotic ideas: ideas-needs, 
ideas-values, ideas-attitudes, ideas-actions. A scheme that reveals the content of these groups is pro-
posed. Based on the data of psychological and pedagogical sciences, the necessity of active for-
mation of patriotic ideas in primary school age is substantiated. The indicators of the formation of 
patriotic ideas of junior schoolchildren are determined. The leading indicators include: the presence 
of motivation to study the country and the native land; the presence of solid knowledge about the 
culture and history of the country; the formation of personal values of junior schoolchildren; the 
knowledge of the rights and duties of a citizen of the Russian Federation, characteristic of junior 
schoolchildren; active participation in various patriotic events and their organization. The novelty 
of the research consists in determining the essence and structure of patriotic ideas of junior school-
children, in developing indicators of their formation. The proposed structure can be used to create a 
technology for the formation of patriotic ideas among junior schoolchildren, which reflects its prac-
tical significance. 
Keywords: patriotic ideas, groups of ideas, juniorschoolchildren, indicators of formation 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопрос о воспитании патриотизма, фор-

мировании патриотических представлений у 
подрастающего поколения был и остается са-
мым актуальным на протяжении всей истории 
нашей страны. Сейчас этой проблеме уделяют 
особое внимание современные исследователи, 
педагоги и психологи (С.Т. Алиева, В.Е. Му-
сина, А.В. Петроченко, С.М. Платонова и др.). 
Они отмечают, что младший школьный воз-
раст – самый оптимальный период для 

формирования патриотических представле-
ний. Это обусловлено произвольностью пси-
хических процессов, внутренним планом дей-
ствий, рефлексией, формированием эмоцио-
нальной зрелости [1–3]. 

В младшем школьном возрасте происхо-
дит и развитие продуктивных представлений. 
Представление рассматривается как индиви-
дуальная система отображения взаимодей-
ствия человека с окружающим миром через 
его деятельность. Оно осуществляет связь 
внутреннего мира человека с окружающей 
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реальностью. «Представление – это сложное 
динамическое образование, обладающее ря-
дом пространственных и временных характе-
ристик: яркостью, целостностью, панорамно-
стью, обобщенностью, четкостью, контроли-
руемостью образа» [4, с. 44]. В процессе отра-
жения предмета на этапе представления осу-
ществляется его изменение: существенные 
характеристики остаются, сохраняются, несу-
щественные – абстрагируются, растворяются. 
Следовательно, представление следует рас-
сматривать как «познавательный психиче-
ский процесс, который связан с воспроизведе-
нием существующих в сознании образов или 
с созданием новых» [4, с. 42]. У младших 
школьников представления характеризуются 
легкостью преобразования образов, произ-
вольностью воспроизведения (способность 
вызывать нужные представления при необхо-
димости), возникновением определенных, ин-
дивидуальных различий в представлениях. 

Проведенный анализ психолого-педаго-
гической литературы показал, что вопрос о 
сущности и структуре патриотических пред-
ставлений является малоразработанным. В 
связи с этим необходимо разработать струк-
туру патриотических представлений младших 
школьникови определить показатели их сфор-
мированности. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Исследование категории «патриотиче-

ские представления» потребовало теоретиче-
ского анализа исходного понятия «представ-
ление». В исследовании В.Л. Рубцовой под 
представлением понимается «чувственно-
наглядный обобщенный образ предметов и 
явлений, сохраняемый и воспроизводимый в 
сознании без непосредственного воздействия 
предметов на органы чувств, который является 
переходной ступенью в индивидуальном по-
знании и результатом умственных манипуля-
ций с различными чувственными образами» 
[5, с. 37]. Анализ психолого-педагогической 
литературы категории «представление» и по-
нятия «патриотизм», а также характеристика 
специфики младшего школьного возраста поз-
воляют нам определить базовое понятие 

«патриотические представления младших 
школьников», которое будет использоваться 
при рассмотрении данного феномена. 

Патриотические представления младших 
школьников – это сформировавшиеся в созна-
нии младшего школьника смысловые образо-
вания, являющиеся продуктом трансформа-
ции общественных ценностей в смысловые 
ориентиры, на основе которых ребенок пони-
мает окружающую действительность и вы-
страивает свое отношение к Отечеству, его 
истории и культуре, обычаям и традициям 
многонационального народа. 

Для изучения поставленной проблемы 
были проанализированы, систематизированы 
и обобщены источники, посвященные патри-
отическому воспитанию, изучению патрио-
тизма и патриотических представлений у 
младших школьников. Для разработки струк-
туры патриотических представлений мы опи-
рались на работы отечественных исследовате-
лей (В.Л. Рубцова, Г.Ф. Терещенко, Л.В. 
Тхоржевская, И.А. Ульянова, В.В. Ускова, 
Л.В. Шинкарева) [5–9]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Исходя из понимания содержания патри-

отического воспитания младших школьников 
мы выделяем несколько групп патриотиче-
ских представлений, отражающих логику вос-
питания личности: 

− представления-потребности; 
− представления-ценности; 
− представления-отношения; 
− представления-поступки. 
Раскроем их содержание и рассмотрим, 

как названные группы представлений связаны 
между собой и какое значение они имеют в 
процессе патриотического воспитания под-
растающего поколения и становления лично-
сти младших школьников. 

Выделение первой группы патриотиче-
ских представлений – «представления-по-
требности», по нашему мнению, является 
важнейшим условием патриотического вос-
питания личности младшего школьника. 



Гутарин М.М. 
MaksimM. Gutarin 

 

1516 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 6. С. 1513-1521 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1513-1521 

 

Поскольку потребности направлены в бу-
дущее, они и определяют мотивы деятельно-
сти младшего школьника, побуждают ребенка 
восполнять недостатки в опыте и знаниях. По-
требности, выполняющие регуляторную 
функцию, являются важным показателем раз-
вития личности и ее нравственного потенци-
ала. 

Рассматривать данную группу представ-
лений следует в контексте потребностей в 
знаниях и в новой информации. Это обуслов-
лено тем, что ведущим видом деятельности в 
младшем школьном возрасте является учеб-
ная деятельность, основной характеристикой 
которой является получение новых, ранее не-
известных знаний. 

Потребность в получении новых знаний 
относится к культурным потребностям, кото-
рые формируются в процессе жизни младших 
школьников в обществе, общения со сверст-
никами и взрослыми людьми. 

Исходя из этого, мы будем рассматривать 
потребности, которые возникают в процессе 
овладения новыми знаниями. На наш взгляд, 
потребность в приобретении человеком зна-
ний – это одновременное сочетание потребно-
стей социума и духовной активности лично-
сти. Другими словами, внешнее требование к 
младшим школьникам приобретать новые 
знания должно становиться внутренним, ре-
бенок уже сам должен испытывать потреб-
ность в познании мира. 

Потребности младшего школьника в по-
лучении знаний сопровождаются чувством 
неудовлетворенности, обусловленным недо-
статком нужной информации. Наличие по-
требности сопровождается и разного рода 
эмоциями: при усилении потребности в но-
вых знаниях младший школьник испытывает 
отрицательные эмоции, а при их удовлетворе-
нии – положительные. 

При определении сущности патриотиче-
ских представлений-потребностей учитыва-
лось существующее противоречие между по-
стоянно растущим объемом информации о 
государстве, различных исторических и куль-
турных событиях, современных аспектах су-
ществования и развития страны, с одной 

стороны, и снижением уровня знаний об этих 
событиях, с другой стороны. 

Учитывая, что патриотические представ-
ления – это сформировавшиеся в сознании 
смысловые ориентиры, на основе которых ре-
бенок понимает окружающую действитель-
ность и выстраивает свое отношение к Отече-
ству, а потребности выступают в качестве ак-
тиваторов деятельности младшего школьника, 
то патриотические «представления-потреб-
ности» будем определять как образы-акти-ва-
торы деятельности, связанной с получением 
новых знаний о своей стране, ее истории, куль-
туре, героях, обычаях и традициях. 

К патриотическим «представлениям-по-
требностям» мы относим следующие: по-
требность в изучении краеведения родного 
края, отечественной истории и культуры; по-
требность в знакомстве с традициями и обы-
чаями народов России, потребность в изуче-
нии героев и выдающихся людей, прославив-
ших страну; потребность в вовлечении друзей 
и сверстников в изучение родного края, транс-
ляции им своих знаний. 

Разрабатывая вторую группу предложен-
ной структуры патриотических представлений 
младших школьников – «представления-цен-
ности», мы опирались на работы отечествен-
ных исследователей А.А. Крылова и В.А. Сла-
стенина. А.А. Крылов отмечает, что личность 
является результатом исторического развития 
общества, носителем его духовных и нрав-
ственных ценностей. К структурным элемен-
там личности ученый относит установки, цен-
ности и нормы, позволяющие анализировать 
поступки других людей, определять их при-
чины. По его мнению, «ценностями являются 
идеалы, цели, идеи, к которым стремятся об-
щество и человек» [10]. Ценности младших 
школьников формируются в процессе учеб-
ной деятельности, в результате взаимодей-
ствия со сверстниками, учителями и род-
ными. Дети в этом возрасте уже знакомы и с 
универсальными ценностями (Родина, Отече-
ство, родной край, дом, история, культура, 
традиции), и с внутригрупповыми (ценности, 
сформированные в их семье), и с индивиду-
альными (личностные). Все ценности 
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представляют собой систему, которая может 
меняться в зависимости от возраста и жизнен-
ных обстоятельств младшего школьника [10]. 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шия-
нов считают, что «ценности могут существо-
вать только в контексте общества и человека, 
потому что определяют особую значимость 
для них различных предметов и явлений» 
[11]. Ценности являются производными от 
того, что дорого человеку, что представляет 
для него особую значимость. 

В процессе обучения в начальной школе 
ребенок получает большое количество разно-
образных знаний. Замотивированный ребе-
нок, имеющий потребность в новой информа-
ции, должен видеть ценность этих знаний. 
Именно поэтому мы будем рассматривать 
«представления-ценности» в контексте полу-
чаемых знаний. Следовательно, патриотиче-
ские «представления-ценности» представ-
ляют собой образы-смыслы, раскрывающие 
значимость изучаемого материала для каж-
дого конкретного ученика. 

К патриотическим «представлениям-цен-
ностям» будем относить следующее: знание 
истории и культуры своей страны; государ-
ственных символов Российской Федерации 
(герба, флага, гимна) и того субъекта, где про-
живает младший школьник; героев и выдаю-
щихся деятелей, прославивших страну; тра-
диций и обычаев страны, родного края, своей 
семьи. 

Третья группа патриотических представ-
лений, которую мы назвали «представления-
отношения», играет большую роль в про-
цессе формирования личности. Подтвержде-
ние этой точки зрения было найдено в работах 
А.С. Макаренко. Великий педагог писал: 
«…именно отношения составляют истинный 
объект нашей педагогической работы» [12,  
с. 263]. 

В своих работах А.А. Люблинская отме-
чает, что «отношения, которые формируются 
на протяжении всей жизни подрастающего 
человека, являются сложным целостным об-
разованием. Отношения, формирующиеся на 
каждом этапе жизни ребенка, представляют 
собой единое целое. Это сочетание приобрета-
емых знаний, переживаемых чувств и 

практических действий и поступков ребенка» 
[13, с. 75]. Мы разделяем позицию А.А. Люб-
линской в том, что воспитать патриотически 
направленную личность, у которой слова не 
будут расходиться с чувствами и поступками, 
возможно только при вышеперечисленных 
условиях. 

Если учитывать, что патриотические 
представления – это сформировавшиеся в со-
знании смысловые ориентиры, а отношения – 
это связи, которые возникают в процессе вза-
имодействия с людьми, предметами и явлени-
ями, то патриотические «представления-от-
ношения» будем определять как образы-связи 
младшего школьника со своей страной, ее ис-
торией и культурой, ощущение себя частицей 
огромной страны и многонационального 
народа. Образы-связи будут характеризовать 
действия ребенка. 

Проанализировав возможные отношения 
ребенка к своей стране, мы выделяем следую-
щую группу патриотических «представле-
ний-отношений», необходимых для развития 
младшего школьника: представление о взаи-
модействии человека и Отечества; образ рав-
ноправного члена общества; образ отношения 
патриота к истории, культуре своей страны, 
государственным символам и прославившим 
ее героям; образ бережного отношения к род-
ным местам, родному краю, его традициям и 
обычаям. 

Формирование патриотических «пред-
ставлений-отношений» к Отечеству и род-
ному краю происходит как в процессе их изу-
чения, так и в процессе реальных взаимоотно-
шений с людьми (учителями, родителями, 
взрослыми). В младшем школьном возрасте 
свои патриотические отношения ребенок пре-
ломляет через всю систему общественных от-
ношений, соотносит с отношением других 
людей к своей Родине. 

Очень важной является четвертая группа 
патриотических представлений – «представ-
ления-поступки». Их нужно рассматривать 
как составные части, элементы поведения че-
ловека. Из определения поступка в педагоги-
ческой энциклопедии мы выделили, что лю-
бое действие человека следует рассматривать 
в контексте принятых в обществе норм. 
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Поступок совершается сознательно и целена-
правленно, он внутренне мотивирован. 

А.Д. Масанская связывает поступок лич-
ности с его характером и интеллектом. Необ-
думанные и неожиданные поступки младших 
школьников объясняются неустойчивостью 
моральных и нравственных убеждений. Про-
исходит это из-за недостатка опыта у уча-
щихся. Также к возможным причинам можно 
отнести: «плохое осознание своей цели в 
жизни, неумение бороться с трудностями, от-
сутствие потребности следовать обществен-
ным нормам поведения» [14, с. 84]. 

В целом патриотическое поведение млад-
шего школьника – это совокупность объек-
тивно обусловленных поступков, которая вы-
ражает и формирует индивидуальное созна-
ние, имеет определенную оценку и реализует 
общественные нормы. Воспитывая поведение 
и индивидуальное сознание младшего школь-
ника, мы тем самым развиваем его личность. 

Если учитывать, что патриотические 
представления – это сформировавшиеся в со-
знании ценностно-смысловые образы, а по-
ступки – это действия младшего школьника, 
то патриотические «представления-по-
ступки» мы будем определять как образы-
действия в ситуациях, в которых ребенку 
нужно проявить свой патриотический посту-
пок в отношении тех или иных людей, поступ-
ков, предметов или явлений. 

К патриотическим «представлениям-по-
ступкам», характерным для младшего школь-
ника, мы относим следующие: представление 
о защите и отстаивании своей позиции в ситу-
ации искажения прошлого и настоящего 
нашей Родины; представление о сохранении 
полученных знаний о родном крае, его тради-
циях и обычаях и их передаче другим уча-
щимся, сверстникам, друзьям, родственни-
кам; представление о своих возможностях 
действовать на благо Родины. 

Следовательно, в структуре патриотиче-
ских представлений мы выделяем следующие 
группы: «представления-ценности», «пред-
ставления-отношения», «представления-по-
требности» и «представления-пос-тупки». 

Представим данную структуру в виде схемы 
(рис. 1). 

Структура групп патриотических пред-
ставлений одновременно устойчива и дина-
мична, потому что постоянно совершенству-
ется личностью. Эффективное формирование 
данных структурных групп будет способство-
вать формированию патриотических пред-
ставлений младших школьников в целом. Со-
держание структурных групп патриотических 
представления младших школьников пред-
ставлено на рис. 1. 

Для оценки сформированности патриоти-
ческих представлений младших школьников 
были разработаны следующие показатели:  

− патриотические «представления-пот-
ребности» оценивались по наличию мотива-
ции у младших школьников к изучению крае-
ведения родного края, отечественной истории 
и культуры и трансляции полученных знаний; 
умению мотивировать друзей и сверстников к 
получению новых знаний о своей стране и во-
влекать их в краеведческую работу; 

− патриотические «представления-цен-
ности» оценивались по наличию знаний об ис-
тории и культуре Российской Федерации; о ее 
государственных символах, прославивших ее 
героях, региональных символах; по сформиро-
ванности личных ценностей младших школьни-
ков патриотической направленности; 

− патриотические «представления-от-
ношения» оценивались по наличию знаний о 
правах и обязанностях гражданина Россий-
ской Федерации, характерных для младших 
школьников; отношению младших школьни-
ков к формируемым патриотическим пред-
ставлениям; 

− патриотические «представления-пос-
тупки» оценивались по наличию сформиро-
вавшейся позиции по отстаиванию своей 
точки зрения в ситуациях, требующих ис-
пользование правдивой информации о своей 
стране; деятельному участию в различных ме-
роприятиях патриотической направленности 
и их организации. 
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Рис. 1. Структура патриотических представлений младших школьников 
Fig. 1. The structure of patriotic ideas of junior schoolchildren 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, была определена сущ-

ность патриотических представлений. Выде-
лены основные структурные группы представ-
лений («представления-ценности», «пред-
ставления-потребности», «представления-от-

ношения» и «представления-поступки»). По 
каждой группе определены показатели сфор-
мированности данных представлений, что по-
может в процессе исследования данного фе-
номена и разработки технологии его форми-
рования в младшем школьном возрасте.  

Список источников 

1. Алиева С.Т. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста // Известия Дагестан-
ского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2009.  
№ 2 (7). С. 34-42. https://elibrary.ru/kxdych 

2. Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников. Белгород: НИУ «БелГУ», 2013. 156 с. 

Содержание патриотических представлений 
младших школьников 

Представления-по-
требности (образы-ак-
тиваторы): 
потребность в изучении 
краеведения родного 
края, отечественной ис-
тории и культуры; по-
требность в знакомстве с 
традициями и обычаями 
народов России; потреб-
ность в изучении героев 
и выдающихся людей, 
прославивших страну; 
потребность в вовлече-
нии друзей и сверстни-
ков в изучение родного 
края, трансляции им 
своих знаний 

Представления-по-
ступки (образы-дей-
ствия): 
представление о защите 
и отстаивании своей по-
зиции в ситуации иска-
жения прошлого и 
настоящего нашей Ро-
дины; представление о 
сохранении полученных 
знаний о родном крае, 
его традициях и обычаях 
и их передаче другим 
учащимся, сверстникам, 
друзьям, родственни-
кам; представление о 
своих возможностях 
действовать на благо Ро-
дины 

Представления-отно-
шения (образы-связи): 
представление о взаи-
модействии человека и 
Отечества; образ равно-
правного члена обще-
ства; образ отношения 
патриота к истории, 
культуре своей страны, 
государственным сим-
волам и прославившим 
ее героям; образ береж-
ного отношения к род-
ным местам, родному 
краю, его традициям и 
обычаям  

Представления-цен-
ности (образы-
смыслы): 
знание истории и 
культуры своей 
страны; государ-
ственных символов 
Российской Федера-
ции (герб, флаг, 
гимн) и того субъ-
екта, где проживает 
младший школьник; 
героев и выдающихся 
деятелей, прославив-
ших страну; тради-
ций и обычаев 
страны, родного края, 
своей семьи 

Формирование патриотических представлений младших школьников 

https://elibrary.ru/kxdych


Гутарин М.М. 
MaksimM. Gutarin 

 

1520 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 6. С. 1513-1521 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1513-1521 

 

3. Петроченко А.В., Платонова С.М. Формирование патриотических представлений младших школьни-
ков в краеведческой деятельности // Социально-психологические вызовы современного общества. 
Проблемы. Перспективы. Пути развития: материалы 6 Междунар. науч.-практ. конф. Брянск: Изд-во 
БГУ им. И.Г. Петровского, 2021. С. 152-156. https://elibrary.ru/pagjgv 

4. Рубцова В.Л. Психолого-педагогический анализ понятия «представление» // Психолого-педагогиче-
ский журнал Гаудеамус. 2007. Т. 1. № 11. С. 40-49. https://elibrary.ru/mqptyn 

5. Рубцова В.Л. Развитие профессионально-ориентированных экологических представлений студентов в 
вузе: дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2008. 228 с. https://elibrary.ru/nqiiiv 

6. Терещенко Г.Ф. Формирование нравственных представлений старшеклассников на основе педагоги-
ческих идей В.В. Розанова, И.А. Ильина, С.И. Гессена: автореф. дис. … канд. пед. наук. Тамбов, 2006. 
21 с. https://elibrary.ru/nntzmh 

7. Тхоржевская Л.В., Ульянова И.А. Особенности нравственных и патриотических представлений у 
младших подростков // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: мате-
риалы 10 Междунар. науч.-практ. конф. Рязань: Изд-во «Концепция», 2018. С. 279-284. 
https://elibrary.ru/vvcmgh 

8. Ускова В.В. Сущность патриотических представлений как составных элементов мировоззрения чело-
века // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. 2017. № 1. С. 89-92. 
https://elibrary.ru/ysrsyd 

9. Шинкарева Л.В. Формирование социально-экологических представлений у детей: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. Белгород, 2003. 24 с. 

10. Крылов А.А. Психология. М.: Просвещение, 1993. 341 с. 
11. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 566 с. 
12. Макаренко А.С. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Политиздат, 1985. Т. 7: Публицистика. Рассказы и 

очерки. Статьи о литературе и рецензии. Переписка с А.М. Горьким. 449 с.  
13. Люблинская А.А. Система отношений – основа нравственной воспитанности личности // Вопросы пси-

хологии. 1983. № 2. С. 74-78. 
14. Масанская А.Д. О западающем звене в системе воспитания у молодежи гуманного отношения к лю-

дям. Красноярск: Наука, 1974. 232 с. 

References 

1. Aliyeva S.T. Patrioticheskoye vospitaniye detey mladshego shkol’nogo vozrasta [Patriotic education of pri-
mary school children]. Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 
Psikhologo-pedagogicheskiye nauki – Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and 
Pedagogical Sciences, 2009, no. 2 (7), pp. 34-42. https://elibrary.ru/kxdych. (In Russian). 

2. Musina V.E. Patrioticheskoye vospitaniye shkol’nikov [Patriotic Education of Schoolchildren]. Belgorod, Bel-
gorod State National Research University Publ., 2013, 156 p. (In Russian). 

3. Petrochenko A.V., Platonova S.M. Formirovaniye patrioticheskikh predstavleniy mladshikh shkol’nikov v 
krayevedcheskoy deyatel’nosti [Formation of patriotic ideas of junior schoolchildren in local history activi-
ties]. Materialy 6 Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sotsial’no-psikhologicheskiye 
vyzovy sovremennogo obshchestva. Problemy. Perspektivy. Putirazvitiya» [Proceedings of the 6th Interna-
tional Scientific and Practical Conference “Socio-Psychological Challenges of Modern Society. Problems. 
The Prospects. Ways of Development”]. Bryansk, Bryansk State Academician I.G. Petrovski University Publ., 
2021, pp. 152-156. https://elibrary.ru/pagjgv. (In Russian). 

4. Rubtsova V.L. Psikhologo-pedagogicheskiy analiz ponyatiya «predstavleniye» [Psychological and pedagog-
ical analysis of the category “notion”]. Psikhologo-pedagogicheskiy zhurnal Gaudeamus – Psychology-Ped-
agogical Journal Gaudeamus, 2007, vol. 1, no. 11, pp. 40-49. https://elibrary.ru/mqptyn. (In Russian). 

5. Rubtsova V.L. Razvitiye professional’no-oriyentirovannykh ekologicheskikh predstavleniy studentov v vuze: 
dis. … kand. ped. nauk [Development of Professionally-Oriented Ecological Ideas of Students at the Univer-
sity. Cand. ped. sci. diss.]. Tambov, 2008, 228 p. https://elibrary.ru/nqiiiv. (In Russian). 

6. Tereshchenko G.F. Formirovaniye nravstvennykh predstavleniy starsheklassnikov na osnove pedagog-
icheskikh idey V.V. Rozanova, I.A. Ilina, S.I. Gessena: avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Formation of moral 

https://elibrary.ru/pagjgv
https://elibrary.ru/mqptyn
https://elibrary.ru/nqiiiv
https://elibrary.ru/nntzmh
https://elibrary.ru/vvcmgh
https://elibrary.ru/ysrsyd
https://elibrary.ru/kxdych
https://elibrary.ru/pagjgv
https://elibrary.ru/mqptyn
https://elibrary.ru/nqiiiv


Сущность и структура патриотических представлений младших школьников 
The essence and structure of patriotic ideas of junior schoolchildren 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 1521 

 

ideas of high school students based on the pedagogical ideas of Rozanov V.V., Ilyin I.A., Gessen S.I. Cand. 
ped. sci. diss. abstr.]. Tambov, 2006, 21 p. https://elibrary.ru/nntzmh. (In Russian). 

7. Tkhorzhevskaya L.V., Ulyanova I.A. Osobennosti nravstvennykh i patrioticheskikh predstavleniy u mlad-
shikh podrostkov [Features of moral and patriotic ideas in younger adolescents]. Materialy 10 Mezhdunarod-
noy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Pedagogika i psikhologiya kak resurs razvitiya sovremennogo ob-
shchestva» [Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference “Pedagogy and Psy-
chology as a Resource for the Development of Modern Society”]. Ryazan, Conception Publ., 2018, pp. 279-
284. https://elibrary.ru/vvcmgh. (In Russian). 

8. Uskova V.V. Sushchnost’ patrioticheskikh predstavleniy kak sostavnykh elementov mirovozzreniya che-
loveka [The essence of patriotic ideas as components of a person’s worldview]. Vestnik nauchnogo ob-
shchestva studentov, aspirantov i molodykh uchenykh [Bulletin of the Scientific Society of Students, Post-
graduates and Young Scientists], 2017, no. 1, pp. 89-92. https://elibrary.ru/ysrsyd. (In Russian).  

9. Shinkareva L.V. Formirovaniye sotsial’no-ekologicheskikh predstavleniy u detey: avtoref. dis. … kand. ped. 
nauk [Formation of Socio-Ecological Ideas in Children. Cand. ped. sci. diss. abstr.]. Belgorod, 2003, 24 p. (In 
Russian). 

10. Krylov A.A. Psikhologiya [Psychology]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1993, 341 p. (In Russian). 
11. Slastenin V.A., Isayev I.F., Shiyanov E.N. Pedagogika [Pedagogy]. Moscow, Akademiya Publ., 2002,  

566 p. (In Russian). 
12. Makarenko A.S. Sobraniye sochineniy: v 7 t. T. 7: Publitsistika. Rasskazy i ocherki. Stat’i o literature i ret-

senzii. Perepiska s A.M. Gor’kim [Completed Works: in 7 vols. Vol. 7: Journalism. Stories and Essays. Arti-
cles about Literature and Reviews. Correspondence with A.M. Gorky]. Moscow, Politizdat Publ., 1985, 449 p. 

13. Lyublinskaya A.A. Sistema otnosheniy – osnova nravstvennoy vospitannosti lichnosti [The system of rela-
tions is the basis of moral education of the character]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 1983, 
no. 2, pp. 74-78. (In Russian). 

14. Masanskaya A.D. O zapadayushchem zvene v sisteme vospitaniya u molodezhi gumannogo otnosheniya k 
lyudyam [About the Sinking Link in the System of Educating Young People with a Humane Attitude to Peo-
ple]. Krasnoyarsk, Nauka Publ., 1974, 232 p. (In Russian). 
 
 

Информация об авторе  Information about the author 
   
Гутарин Максим Михайлович, научный сотруд-

ник Центра непрерывного педагогического образова-
ния, Тамбовский государственный университет 
им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация, 
ORCID: 0000-0002-0694-303X, gutarin.maksim@yandex.ru 

 Maksim M. Gutarin, Research Scholar at the Center 
for Continuing Pedagogical Education, Derzhavin Tambov 
State University, Tambov, Russian Federation, ORCID: 
0000-0002-0694-303X, gutarin.maksim@yandex.ru 

   
Статья поступила в редакцию 13.09.2022 
Одобрена после рецензирования 08.11.2022 
Принята к публикации 18.11.2022 

 The article was submitted 13.09.2022 
Approved after reviewing 08.11.2022 
Accepted for publication 18.11.2022 

 
 
 

https://elibrary.ru/nntzmh
https://elibrary.ru/vvcmgh
https://elibrary.ru/ysrsyd
https://orcid.org/0000-0002-0694-303X
mailto:gutarin.maksim@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-0694-303X
mailto:gutarin.maksim@yandex.ru


 
 

 

1522  
 
 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 
2022. Т. 27. № 6     http://journals.tsutmb.ru/humanities/  

Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities  
2022, vol. 27, no. 6   http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/  

ISSN 1810-0201 (Print) ISSN 2782-5825 (Online) 
 

Перечень ВАК, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, SciLIT, CrossRef 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
THEORY AND METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 
Научная статья 
УДК 372.881.111.22 
DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-6-1522-1536 

 

Формирование иноязычной предметной компетенции  
студента технического вуза в рамках реализации  

предметно-языкового интегрированного обучения 

Анна Юрьевна КОЛОТАЕВА*, Людмила Петровна ХАЛЯПИНА 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

195251, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29 
*Адрес для переписки: anna.kolotaeva@mail.ru 

Аннотация. В теории и методике обучения иностранному языку в настоящее время в каче-
стве ведущей цели обучения все чаще выступает развитие интеграции языковой и предмет-
ной компетенций, а также реализуется компетентностный подход в процессе подготовки 
выпускников высших учебных заведений. Данный подход, в первую очередь, нацелен на 
усиление практико-ориентированного вектора в образовании. В этой связи большую попу-
лярность в рамках высшего образования приобретает реализация технологии CLIL (пред-
метно-языкового интегрированного обучения). В рамках исследования обоснована необхо-
димость развития иноязычной предметной компетенции у студентов междисцилинарного 
направления подготовки «Индустриальный менеджмент» на базе Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого. Произведен сопоставительный анализ под-
ходов различных исследователей в рамках реализации компетентностного подхода, описа-
ны проблемы формирования компонентного состава иноязычной предметной компетенции. 
В качестве субкомпетенций иноязычной предметной компетенции были определены и опи-
саны: языковой, предметный, коммуникативный, когнитивный и межкультурный компо-
ненты. Описаны показатели достижения заданного уровня освоения каждого компонента 
иноязычной предметной компетенции через описания приобретенных знаний, навыков, 
умений. Также были установлены и описаны способы оценки сформированности отдельных 
субкомпетенций иноязычной предметной компетенции. Обосновано, что развитие предмет-
ной иноязычной коммуникативной компетенции студентов технического высшего учебного 
заведения в рамках реализации предметно-языкового интегрированного обучения представ-
ляет собой эффективный инструмент в рамках современного образовательного простран-
ства и может быть рассмотрено в качестве передового опыта обучения. 
Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычная предметная компетенция, пред-
метно-языковое интегрированное обучение, модель формирования компетенции 
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Abstract. In the theory and methods of foreign language teaching, the development of the integra-
tion of language and subject competencies is increasingly becoming the leading goal of teaching, 
and a competency-based approach is being implemented in the process of training graduates of 
higher educational institutions. This approach, first of all, is aimed at strengthening the practice-
oriented vector in education. In this regard, the implementation of CLIL technology (content and 
language integrated learning) is becoming very popular in higher education. The study substanti-
ates the need to develop foreign language subject competence among students of the interdiscipli-
nary direction of training “Industrial Management” on the basis of Peter the Great Saint Petersburg 
State Polytechnic University. A comparative analysis of the approaches of various researchers in 
the framework of the implementation of the competence-based approach is made, the problems of 
developing the component composition of foreign language subject competence are described. As 
subcompetencies of foreign language subject competence, the following were defined and de-
scribed: linguistic, subject, communicative, cognitive and intercultural components. The indicators 
of achieving a given level of mastering each component of a foreign language subject competence 
are described through descriptions of the acquired knowledge, skills, and abilities. Methods for as-
sessing the development of individual subcompetences of foreign language subject competence 
were also established and described. It is substantiated that the development of the subject foreign 
language communicative competence of students of a technical higher educational institution in 
the framework of the implementation of content and language integrated learning is an effective 
tool in the framework of the modern educational space and can be considered as an advanced 
learning experience. 
Keywords: competency-based approach, foreign language subject competence, content and lan-
guage integrated learning, model of competence development
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Постановка проблемы. В теории и ме-

тодике обучения иностранному языку сту-
дентов неязыкового вуза на протяжении по-
следних лет происходит ряд изменений, ка-
сающихся освоения и внедрения новых под-
ходов в изучении иностранного языка, со-
провождающихся процессами все большей 
интеграции иностранного языка и професси-
ональных дисциплин с целью расширения 
компетенций студентов. В связи с пересмот-
ром отношений к предмету «Иностранный 
язык» как к изолированной учебной дисци-
плине в неязыковом вузе широкое распро-
странение получили концепции: профессио-
нально-ориентированного обучения (О.Г. По-
ляков, Т.С. Серова, П.И. Образцов, О.Ю. Ива-
нова) [1–3], интегрированного предметно-
языкового обучения (Н.И. Алмазова, Т.А. Ба-
ранова, Л.П. Халяпина, Э.Г. Крылов) [4; 5], 
билингвального предметного обучения  
(Л.Л. Салехова, И.Е. Брыксина) [6; 7]. 

В период трансформации образователь-
ной парадигмы происходит смена требова-
ний к таким компонентам образовательного 
процесса, как содержание обучения, педаго-
гические технологии, средства контроля и 
оценки, то есть происходят изменения в тра-
диционных способах трансляции знаний, в 
которых акцент делался на взаимодействии 
студента и преподавателя, также уделяется 
все большее внимание профессиональному и 
предметному применению знаний на ИЯ [8, 
с. 212]. 

В условиях современной системы выс-
шего образования организация образова-
тельного процесса определяется компетент-
ностным подходом, направленным на фор-
мирование универсальных и профессиональ-
ных компетенций, составляющих основу ин-
дивидуальной и профессионально-ориенти-
рованной траектории студента. Данный под-
ход сформировался в западноевропейской 
системе профессионального образования 
“Competence based learning” в 70-х гг. про-
шлого века [9, с. 10]. Компетентностный 
подход ориентирован на новое целеполага-

ние при обучении ИЯ, оценку результатов не 
только полученных знаний, но и сформиро-
ванных умений и навыков. Активное иссле-
дование методик и применимости компе-
тентностного подхода в рамках высшего об-
разования обусловлено требованиями ФГОС 
третьего поколения1, соблюдающимися при 
реализации учебного процесса, с одной сто-
роны, и требованиями разносторонних ком-
петенций будущих специалистов, выходящих 
на современный рынок труда, – с другой. 
Разработанные паспорта компетенций опре-
деляют требования к соответствующим ко-
нечным результатам обучения в вузе. При 
разработке ФГОС ВО третьего поколения 
большое внимание уделяется не просто при-
обретению знаний, а комплексу освоенных 
компетенций, когда результат оценивается 
по степени подготовленности студента к 
успешной деятельности за пределами систе-
мы образования и фиксируются в виде опре-
деленного набора компетенций и компетент-
ностей [8, с. 213]. Набор общепрофессио-
нальных, профессиональных и универсаль-
ных компетенций в рамках конкретной ком-
петентностной модели варьируется в зависи-
мости от специфики вуза, который парал-
лельно разрабатывает собственные образова-
тельные стандарты. В связи с этим возникает 
необходимость разработки модели формиро-
вания компетенций исходя из заданного 
компонентного состава, соответствующего 
конкретным целям обучения образователь-
ной программы и вуза в целом.  

Исходя из перечисленных тенденций в 
высшем образовании, а именно, продвиже-
ния компетентностного подхода, поиска и 
интеграции новых образовательных методик, 
которые бы способствовали эффективной 
переориентации дисциплины «Иностранный 
язык» из достаточно изолированной катего-
рии, имеющей самостоятельную цель обуче-
ния, в категорию дисциплины, используемой 
в качестве средства для овладения новыми 
профессиональными (предметными) знания-

                                                                 
1 Федеральные государственные образовательные 

стандарты: сайт. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 
22.08.2022). 

https://fgos.ru/
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ми и умениями, мы решили рассмотреть и 
описать необходимость формирования ино-
язычной предметной компетенции (далее 
ИПК) у студентов технического вуза в рамках 
реализации технологии СLIL (предметно-
языкового интегрированного обучения). Цель 
исследования состоит в обосновании эффек-
тивности применения данной образователь-
ной модели в рамках предмета «Немецкий 
язык: профессионально-ориентированный 
курс», ее доступности и адаптивности при 
формировании определенных задач обучения 
и компетентностного набора у обучающихся. 
Внедрение данной модели обучения произ-
водилось на занятиях у студентов нелингви-
стического профиля направления 38.03.02 
«Менеджмент» в рамках реализации бака-
лаврской программы 38.03.02_22 «Инду-
стриальный менеджмент» на базе Санкт-Пе-
тербургского политехнического университе-
та Петра Великого. 

Анализ существующей степени разрабо-
танности концепта предметно-языкового ин-
тегрированного обучения в рамках совре-
менного образовательного пространства и 
степень подготовки выпускников техниче-
ских вузов, обладающих иноязычной пред-
метной компетенцией, позволил выявить два 
основных противоречия: между заявленным 
компетентностным подходом в образовании, 
как одним из ключевых элементов реализа-
ции стандартов ФГОС третьего поколения, и 
организацией компетентностной парадигмы 
обучения студентов высших учебных заведе-
ний; между потребностью общества в квали-
фицированных специалистах, обладающих 
иноязычной компетенцией, способных осу-
ществлять межкультурную профессиональ-
ную коммуникацию, и недостаточным уров-
нем внедрения предметно-языкового инте-
грированного обучения в высших учебных 
заведениях. 

Обнаруженные противоречия определи-
ли наличие актуальной проблемы в педаго-
гической науке, на решение которой направ-
лено данное исследование. К основным зада-
чам исследования были отнесены: продемон-
стрировать развитие трактовки понятия 
«иноязычная предметная компетенция» в 

рамках отечественных исследований в обла-
сти методологии; определить и описать ком-
понентный состав предложенной модели 
ИПК; определить критерии и показатели 
сформированности ИПК и проанализировать 
полученные результаты. 

Проанализировав существующие иссле-
дования в области внедрения компетент-
ностного подхода в российском образова-
тельном контексте преподавания ИЯ, мы 
пришли к выводу, что все больший акцент 
делается на формирование интегрированной 
профессиональной/предметной иноязычной 
компетенции у обучающихся, при этом инте-
грируются различные подходы в образова-
нии, отражающие потребности современного 
общественного образовательного развития. 
Само понятие иноязычная компетенция 
представляет собой тему для дискуссий в 
научном сообществе уже на протяжении не-
скольких лет. Также среди исследователей 
содержание компонентного состава (субком-
петенций) вызывает различные интерпрета-
ции. Примеры формулировок компетенций, 
сопряженных с усвоением и уровнем владе-
ния иностранным языком наряду с предмет-
ными знаниями в рамках неязыкового вуза, 
могут варьироваться в зависимости от про-
филя и программы [10, с. 65]. В качестве ме-
тодов исследования были использованы: 
синтез, классификация, обобщение, анализ 
педагогической литературы. В нашем иссле-
довании мы опирались на компетентностный 
подход к обучению ИЯ. 

Традиционно в состав компетенций как 
качеств личности исследователи включают 
знания, умения, навыки, мотивированные 
способности, сформированный потенциал 
профессиональных способностей, ситуатив-
но-адекватное поведение [11, с. 21]. Приме-
нение новых подходов в обучении и форми-
ровании интегрированных компетенций (и 
субкомпетенций) у студентов технических 
вузов способствует тому, что выпускники 
овладевают не только предметными компе-
тенциями в рамках профильных областей 
обучения, но и в дальнейшем применяют 
предметные знания на иностранном языке в 
рамках своей профессиональной деятельно-
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сти. Этим обусловлена теоретическая и прак-
тическая значимость данного исследования. 

 
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Становление понятия «иноязычная 

компетенция». Перед тем как мы перейдем 
к детальному рассмотрению предложенной 
нами модели иноязычной предметной ком-
петенции в контексте современного образо-
вательного процесса, необходимо проследить 
процесс становления понятия «иноязычная 
коммуникативная компетенция» в научном 
лингводидактическом дискурсе, таким обра-
зом, изучить весь путь трансформации обра-
зовательной мысли, изучить причины/ пред-
посылки смены научной трактовки понятия 
«компетенции обучающегося», подходов к 
обучению ИЯ в вузах в целом, проследить 
влияние различных типов обучения на фор-
мирование компонентного состава компе-
тенции.  

А.Н. Щукин определяет иноязычную 
коммуникативную компетенцию как осу-
ществление речевой деятельности в соответ-
ствии с целями и ситуацией общения в рам-
ках той или иной сферы деятельности сред-
ствами изучаемого языка [12, с. 139]. Про-
блемы формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции (ИКК) также отоб-
ражены в работах Н.И. Алмазовой, Л.П. Ха-
ляпиной, Л.Л. Салеховой, А.Г. Ширина,  
Э.Г. Крылова, Л.П. Хабаровой. К составным 
компонентам ИКК исследователи относят: 
лингвистическую; социолингвистическую; 
прагматическую и функциональную компе-
тенцию. В связи с тем, что расширяется по-
нимание предмета «Иностранный язык» в 
рамках вузовской подготовки, должно про-
исходить и расширение понятия компетен-
ции, а также ее составляющих компонентов в 
зависимости от целеполагания образователь-
ного процесса. Структурный состав ино-
язычной компетенции, формируемой у сту-
дентов, является многоуровневым, так как на 
формирование компетенции влияет множе-
ство факторов, как образовательного (пред-

метного), так и внешнего характера (уровень 
владения языком). 

Э.Г. Крылов, развивая идею концепции 
интегративного билингвального обучения, 
выделяет иноязычную профессиональную 
коммуникативную компетентность, опре-
деляя ее как интеграцию языка и профессио-
нальных знаний. Иностранный язык опреде-
ляется как средство обучения, предоставля-
ющее дополнительные возможности, через 
которое постигаются профессиональные зна-
ния. Ученый отмечает необходимость инте-
гративности образовательного процесса, в 
рамках которого иноязычная профессио-
нальная коммуникативная компетентность 
интегрирует профессиональные знания со 
знаниями в области иностранного языка (в 
профессиональной области) и коммуника-
тивными умениями как на родном, так и на 
иностранном языке [5, с. 155]. У ряда иссле-
дователей наблюдается трансформация идеи 
интегративного обучения, представляется 
другое определение целевой компетенции 
образовательного процесса. Так, выделяется 
профессионально-ориентированная ино-
язычная коммуникативная компетенция. 
Н.П. Бельтюкова определяет профессиональ-
но-направленную иноязычную коммуника-
тивную компетенцию как «интегративную 
характеристику личности специалистов, в 
рамках которой знания иностранного языка, 
умения, навыки используются для решения 
профессиональных задач» [13, с. 103]. К ос-
новообразующим структурным компонентам 
ученый относит личностно-ориентирован-
ные, когнитивно-ориентированные, деятель-
ностно-ориентированные компетенции. В 
рамках компетентностного состава также 
выделяются общекультурные, профессио-
нальные, общелингвистические компоненты. 

В.Ф. Аитов выделяет иноязычную про-
фессиональную компетентность и опреде-
ляет ее как «готовность и способность спе-
циалиста, изучавшего иностранный язык на 
не языковом факультете, к применению ино-
язычных, научных и предметных, а также 
лингвострановедческих знаний для осу-
ществления полноценной иноязычной про-
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фессиональной межкультурной коммуника-
ции» [14, с. 34]. 

В последнее десятилетие в российской 
практике внимание исследователей и педаго-
гов обращено к предметно-языковому обуче-
нию, как модели билингвального обучения. 
Развитие данной идеи также имеет широкое 
распространение в современном российском 
лингводидактическом дискурсе, однако, по-
нятие «билингвальная предметная компетен-
ция» вызывает немало дискуссий и вариа-
тивность интерпретаций. В подкрепление 
данной концепции мы приводим в пример 
разработанный Л.Л. Салеховой структурный 
состав билингвальной предметной компе-
тенции по математике. Исследователь выде-
ляет пять компонентов: специальный языко-
вой компонент (русский язык), специальный 
языковой компонент (иностранный язык), 
предметный компонент (на примере матема-
тики), межкультурный компонент, общепе-
дагогический компонент [15, с. 47]. 

Р.Р. Зарипова, основываясь на принци-
пах интегрированного предметно-языкового 
подхода, в своем диссертационном исследо-
вании вводит понятие «предметная ино-
язычная компетенция студента», опреде-
ляя данную компетенцию как интегративную 
характеристику личности, подразумевающую 
способность и готовность студентов исполь-
зовать ИЯ для осуществления учебно-позна-
вательной деятельности в рамках определен-
ной предметной области [16, с. 47].  

Таким образом, сопоставительный ана-
лиз современных подходов в обучении ино-
странному языку показывает, что тенденции 
интеграции иностранного языка и предмет-
ных знаний могут проходить через разные 
векторы становления и развития, однако, 
общим в рамках этих подходов безусловно 
является компетентностно ориентирован-
ное обучение. Анализ литературы демон-
стрирует, что каждый исследователь пытает-
ся внести инновационную трактовку в поня-
тие иноязычной компетенции, предлагая ва-
риативный компонентный состав (субкомпе-
тенции), исходя из разных подходов к обуче-
нию, а также из определенных интересов, 
учебных задач каждого конкретного учебно-

го направления либо учебного заведения. 
При этом общим является стремление иссле-
дователей интегрировать предметные и язы-
ковые характеристики на уровне формирова-
ния компетенции студента в разных образо-
вательных условиях, а также стремление к 
доказательности успешной реализации кон-
цептов интегрированного обучения.  

Анализ существующих подходов приво-
дит к размышлению, что система образования 
переосмысляется в контексте перехода от раз-
граниченного предметного и языкового обра-
зования к интегрированному учебному про-
цессу с целью развития компетенций у обу-
чающихся, позволяющих овладевать пред-
метными знаниями посредством сразу не-
скольких языков (родного и неродного). К 
положительным сторонам данного образова-
тельного подхода относится то, что происхо-
дит активное стимулирование формирования 
многоязычной языковой личности [17, с. 251]. 
Однако, на наш взгляд, при этом остаются 
недостаточно раскрыты методические прин-
ципы интеграции предмета и языка, и не в 
полной мере описаны различные модели 
практической реализации применительно к 
широкому спектру предметов в комбинации 
с различными иностранными языками. Как 
следствие, должна быть разработана общая 
методика формирования компетенций, опре-
деления компонентного состава заявляемой 
компетенции, которой должен будет овла-
деть выпускник вуза. Данная проблема за-
ставила нас расширить поиск методических 
подходов в данном направлении, исходя из 
потребностей реализации междисциплинар-
ной программы «Индустриальный менедж-
мент» на базе СПбПУ.  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
CLIL (предметно-языковое интегри-

рованное обучение). В теории и методике 
обучения ИЯ студентов технического вуза на 
протяжении последних лет происходит ряд 
изменений, касающихся все большей инте-
грации иностранного языка и профессио-
нальных дисциплин. Это связано, прежде 
всего, с тем, что обнаруживается тенденция 
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трансформации целеполагания при обучении 
ИЯ, когда наряду с языковыми задачами 
внимание уделяется и предметному наполне-
нию. Постепенно все больше укрепляет свои 
позиции интегрированное обучение ино-
странным языкам и профессиональным дис-
циплинам [18, с. 29], истоки которого лежат 
в европейском опыте предметно-языкового 
интегрированного обучения (Content and 
Language Integrated Learning – CLIL). Целью 
интеграции разных подходов в обучении яв-
ляется формирование универсального набора 
компетенций у студентов высших учебных 
заведений, позволяющих им выступать кон-
курентоспособными специалистами на рынке 
труда. Западные исследователи Д. Койл,  
П. Худи и Д. Марш уделяют особое внима-
ние описанию формирования компетенций в 
рамках предметно-языкового интегрирован-
ного обучения. Помимо явной интеграции 
языковой и предметной компетенции запад-
ные исследователи подчеркивают, что в рам-
ках реализации технологии CLIL также ак-
тивно происходит становление коммуника-
тивных, когнитивных и методологических 
компетенций [19, р. 59]. 

Если рассмотреть процесс формирования 
компонентного состава иноязычной компе-
тенции студентов технических вузов в усло-
виях реализации предметно-языкового инте-
грированного обучения, то необходимо от-
метить, что целевой установкой в вузах не-
лингвистического профиля является форми-
рование правильного подхода в интеграции 
предметных и языковых знаний, в рамках 
которых студент будет обладать знаниями, 
умениями, навыками, полученными как в 
ходе обучения специальной дисциплине, так 
и иностранному языку, в ходе включения 
иностранного языка в преподавание этой 
дисциплины. Исходя из этого, мы видим 
необходимость ввести свою трактовку поня-
тия иноязычная предметная компетенция, 
которая, с нашей точки зрения, выражается 
в высоком уровне владения иностранным 
языком и глубоком освоении предметного 
содержания, как следствия интеграции ино-
странного языка и специальной дисциплины 

на равном уровне в рамках учебного процесса 
через реализацию предметно-языкового ин-
тегрированного обучения, представляющего 
собой многоуровневую/вариативную струк-
туру взаимодополняемых компонентов, в 
рамках формирования которой происходит 
овладение предметными и научными знания-
ми для профессионального общения. Следует 
отметить, что вариативность обусловливает-
ся зависимостью составных компонентов 
ИПК от предметного профиля, в рамках ко-
торого происходит применение предметно-
языкового интегрированного обучения. От-
талкиваясь от конкретной дисциплины, мож-
но формировать компонентный состав ино-
язычной предметной компетенции. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Компонентный состав иноязычной 

предметной компетенции студентов тех-
нического вуза. В целях описания структу-
ры ИПК мы провели анализ научных опреде-
лений и структурных моделей компонентных 
составов компетенции представленных ис-
следователями, формируемых в рамках раз-
ных образовательных подходов, сопряжен-
ных с интеграций предметного и иноязычно-
го обучения, базирующихся на соотнесении 
таких понятий, как знания, навыки, умения, с 
одной стороны, и учитывая необходимость 
обеспечить выполнения требований государ-
ственного стандарта по овладению компе-
тенциями, а также прописанными в РПД 
«Иностранный язык: деловая коммуникация» 
в рамках наименования ООП 38.03.02_22 
Индустриальный менеджмент результатам 
обучения – с другой. 

В соответствии с представленным выше 
определением и основываясь на идее, что 
результатом предметно-языкового интегри-
рованного обучения в техническом вузе яв-
ляется сформированная иноязычная пред-
метная компетенция обучающихся, а также 
ориентируясь на наименование категорий 
универсальных компетенций – УК-1 Систем-
ное и критическое мышление, УК-4 Комму-
никация, УК-5 Межкультурное взаимодей-
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ствие; и общепрофессиональных компетен-
ций – ОПК-1, подразумевающих способность 
решать профессиональные задачи на основе 
знаний экономической, организационной, 
управленческой теории; а также самостоя-
тельно осуществлять научно-исследователь-
скую деятельность в соответствующей про-
фессиональной области с использованием 
современных методов исследования и инфор-
мационно коммуникационных технологий, 
мы предлагаем представить ИПК как сово-
купность следующих компонентов (рис. 1). 

Опираясь на существующий исследова-
тельский опыт в описании формируемых 
компетенций и их компонентов в рамках ре-
ализации предметно-языкового интегриро-
ванного обучения, учитывая специфику про-
фессиональной деятельности будущего вы-
пускника направления «Индустриальный ме-
неджмент», мы постарались обосновать 
предложенный нами компонентный состав 
ИПК и описать критерии (ЗУН), в рамках 
которых будет наблюдаться сформирован-
ность каждого отдельного компонента у сту-
дентов (табл. 1).  

В рамках нашего исследования была вы-
брана «Мягкая» (Soft) модель CLIL. Особен-
ность реализации данной модели заключает-
ся в том, что упор делается на изучение язы-
ка и осуществляется преподавателем ино-
странного языка на основе тематики выбран-

ных профессиональных дисциплин, в рамках 
нашего исследования данными дисциплина-
ми выступали: «Международный бизнес», 
«Инженерное дело», «Основы техники». Мо-
тивация студента в рамках урока по техноло-
гии CLIL заключается в том, что на занятие 
студент приходит с определенными пред-
метными знаниями на родном языке, а в рам-
ках реализации предметно-языкового инте-
грированного обучения углубляет свои про-
фессиональные компетенции благодаря обу-
чению предмету через иностранный язык, 
параллельно совершенствуя иноязычную 
компетенцию. Результатом этого станет 
формирование предметно-языковой компе-
тенции, подразумевающей владение ино-
странным языком в рамках предметно-
профессиональной области. Говоря о мето-
дах работы в рамках предметно-языкового 
интегрированного обучения, где главной це-
лью выступает интеграция иностранного 
языка и предметных областей, с одной сто-
роны, преподаватель будет выстраивать 
учебный процесс, обращаясь к традицион-
ным педагогическим методам, таким как 
объяснительно-иллюстративный, на этапе 
введения первичной информации по пред-
метной области посредством иностранного 
языка, с другой стороны, им будут использо-
ваны методы работы, принятые при реализа-
ции технологии CLIL.  

 

 
 
 
Рис. 1. Компонентный состав Иноязычной предметной компетенции 
Fig. 1. Component composition of the Foreign language subject competence 
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Таблица 1 
Показатели сформированности иноязычной предметной компетенции 

Table 1 
Indicators of development of foreign language subject competence 

 
Формируемый  

компонент  
ИПК 

Планируемый результат обучения (показатель достижения заданного  
уровня освоения компонента иноязычной предметной компетенции) 

Способы оценки  
сформированности  

компонента 
Языковой  
компонент  

Знания норм и правил немецкого языка, грамматически корректной 
реализации ИЯ, а также терминологических лексических единиц, необ-
ходимых для формировании фразовых и текстовых единиц в рамках 
заданной предметной области 

Качество созданно-
го глоссария (теза-
уруса); контроль-
ные работы с эле-
ментами условно-
речевых и речевых 
упражнений 

Навыки интерпретации и корректного использования грамматических, 
лексических, стилистических аспектов ИЯ в конкретной речевой задаче 
Умения корректно с точки зрения лексики, грамматики, синтаксиса 
реализовывать продуктивные виды речевой деятельности, а также сво-
бодно осуществлять устную/письменную деятельность 

Предметный  
компонент 

Знания основных понятий предметной области, профессиональной 
лексики и терминологии на немецком языке 

Качество подготов-
ленной аналитиче-
ской статьи/обзора 
в рамках обозна-
ченного тематиче-
ского блока; каче-
ство подготовки 
рефератов и пре-
зентаций по вы-
бранным тематиче-
ским модулям дис-
циплины 

Навыки корректного оперирования языковым материалом в рамках 
заданной предметной области на иностранном языке, извлечения тек-
стовой информации по заданной предметной области на ИЯ 
Умения воспринимать, анализировать, интерпретировать, понимать 
предметное содержание в устных и письменных текстах по темам 
предметной дисциплины на ИЯ, а также производить уст-
ный/письменный текст на ИЯ по заданной предметной области 

Коммуникативный  
компонент 

Знания лексических, грамматических и дискурсивных норм ИЯ и до-
полнительных языковых средств для (устного/графического) выраже-
ния мыслей в соответствующем предметном контексте с целью осу-
ществления определенной коммуникативной задачи 

Коммуникативная 
активность на заня-
тиях. Качество 
контрольных работ 
с элементами рече-
вых упражнений 

Умения вести письменную и устную коммуникацию по темам пред-
метной дисциплины, устной презентации, делового общения, перепис-
ки, дискуссии в рамках заданной предметной дисциплины 

Когнитивный 
компонент 

Знания: на когнитивном уровне происходит взаимодействие предмет-
ных знаний, приобретенных на родном языке, со знаниями, которые 
приобретаются на иностранном языке, в единую знаниевую систему 

Познавательная 
активность на заня-
тиях 

Умения критически оценивать полученные знания, проводить рефлек-
сию, усваивать понятийный аппарат на иностранном языке без потери 
смыслов и информации; способность, выраженная в сознательном по-
иске, обработке, анализе, интерпретации полученной информации из 
иноязычного источника, критической оценки информации, а также 
применять знания при реализации профессиональной деятельности 

Межкультурный  
компонент  

Знания особенностей иноязычных культурных традиций, отображен-
ных в аутентичных текстовых материалах в рамках заданной предмет-
ной области; культуры научного мышления в рамках изучения пред-
метных дисциплин 

Активность на за-
нятиях 

Навык быстрого переключения между культурными реалиями в рам-
ках заданного предметного контекста 
Умение видеть и понимать межкультурные различия терминологиче-
ского и лингвистического, а также понятийного аппарата двух языков, 
на которых ведется обучение, умения в ситуациях профессионального 
иноязычного общения переключаться между своей родной и иноязыч-
ной культурной составляющей 
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К основной задаче реализации курса с 
применением технологии CLIL следует отне-
сти формирование лексического/понятий-
ного аппарата (тезауруса) в рамках заданной 
предметной области на иностранном языке 
для удобной адаптации к курсам, которые 
будут проводиться на ИЯ. Условия достиже-
ния формированности описанных нами со-
ставляющих элементов ИПК, а также про-
цесс достижения представим более наглядно 
в табл. 2.  

Необходимо отметить, что все перечис-
ленные выше компоненты ИПК взаимодо-
полняемы, и достижение сформированности 
одной субкомпетенции происходит через 
взаимосвязь с другими компонентами. Нами 
также была разработана методология оценки 
идентификатора освоения ИПК у обучающе-

гося. В соответствии с обозначенными кри-
териями в табл. 2 максимально возможный 
индивидуальный результат в освоении ино-
язычной предметной компетенции составля-
ет 500 баллов. Определение уровня сформи-
рованности отдельных компонентов ИПК 
осуществляется по формуле K = x1 + y1 + z1 + 
+ a1 + b1/ Cmax, где K – идентификатор осво-
ения ИПК у отдельного студента, Cmax – 
наивысший оптимальный показатель освое-
ния иноязычной предметной компетенции 
(500 баллов), а x1 + y1 + z1 + a1 + b1 – сумма 
показателей освоения компонентов ИПК у 
отдельного студента, на основании выстав-
ления баллов по итогам финального тестиро-
вания. Ниже приводим пример оценки сфор-
мированности компонентов ИПК у студента 
(табл. 3). 

 
Таблица 2  

Средства достижения сформированности компонентов ИПК 
Table 2 

Means to achieve the development of foreign language subject competence components 
 

Средства достижения Взаимодействие  
компонентов 

Формирование тезауруса (терминологического аппарата по предметной области «Эко-
номика и бизнес»): 
− через работу с корпусом предметных текстов; 
− через выполнение исследовательских задач по построению коллокаций, поиску чанков, 
устойчивых выражений, созданию лексического поля, выявлению частотности употребле-
ния терминов по заданной предметной области; 
− через знакомство с основными грамматическими категориями, характерными для данной 
предметной области (например, страдательный залог, номинальные конструкции, сложносо-
ставные существительные, безличные конструкции); 
− через анализ основных стилистических особенностей, выстраивания логики текста и 
причинно-следственных связей 

Достигается через 
непосредственную 
связь с языковым 
компонентом ИПК 

Формирование когнитивных процессов на ИЯ: 
− способность к рассуждению, постановке вопросов, выдвижению гипотез; пересказа; 
− развитие мыслительных, аналитических навыков, навыков прогностицирования в рамках 
данной предметной области 

Достигается через 
непосредственную 
связь с когнитивным 
компонентом ИПК 

Формирование знаний по предметной области: 
− достижение уровня специалиста в области экономических и бизнес-процессов, способ-
ного свободно осуществлять письменную/устную коммуникацию;  
− демонстрация разносторонних знаний в области экономики и бизнеса на немецком языке; 
− написание аналитических обзоров; 
− знакомство и работа с предметным содержанием текстов из области экономики; 
− понимание и интерпретация экономических и бизнес-исследований; 
− владение навыками создания разных типов текста, характерных для данной предметной 
области: бизнес-отчет; маркетинговый план, аналитически обзор и др. 

Достигается через 
взаимодействие 
предметного и ком-
муникативного ком-
понента ИП 

Связь межкультурного и коммуникативного компонента обеспечивает успешную реализацию коммуникативной 
задачи в иноязычной среде в рамках заданной предметной области.  
ИТОГ: сформированность иноязычной межпредметной компетенции, которая объединяет все компоненты 
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Таблица 3  
Количество баллов, полученных за тест/эссе в экспериментальной группе,  

исходя из оценки критериев сформированности отдельных компонентов ИПК 
Table 3 

The number of points received for the test/essay in the experimental group,  
based on the assessment of the criteria for the development  

of individual components of the language subject competence 
 

Студент 1 30–49 пороговый 50–79 оптимальный 80–100 продвинутый 
Лингвистический компонент, x   80 
Предметный компонент, y  70  
Коммуникативный компонент, z  60  
Когнитивный компонент, a  60  
Межкультурный компонент, b  50  
Итого сумма показателей освоения компонен-
тов ИПК x1 + y1 + z1 + a1 + b1 

320 

Идентификатор освоения ИПК у отдельного 
студента при условии, что наивысший опти-
мальный показатель освоения ИПК = 500 

K = 320/500 = 0,64 

 
 
Таким образом, для реализации разрабо-

танной модели формирования иноязычной 
предметной компетенции необходим ком-
плекс педагогических условий, развитие по-
ложительной мотивации обучающегося, 
обеспечение регулярного контроля и оценки 
результатов обучения. К способам оценки 
сформированности компонентов ИПК необ-
ходимо отнести контрольные работы с эле-
ментами условно-речевых и речевых упраж-
нений, качество подготовки эссе, рефератов 
и презентаций по выбранным тематическим 
модулям дисциплины, качество контрольных 
работ с элементами речевых упражнений. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Современный рынок труда формирует 

запрос на формирование универсальных 
компетенций, в том числе и иноязычной 
компетенции у выпускников, позволяющей 
им ориентироваться в межкультурном про-
странстве и осуществлять межкультурную 
коммуникацию, с одной стороны, демон-
стрировать предметные знания для академи-
ческого и профессионального взаимодей-
ствия на иностранном языке – с другой. В 
рамках нашего исследования был произведен 
сопоставительный анализ современных под-

ходов в обучении ИЯ, который продемон-
стрировал, что тенденции интеграции ИЯ и 
предметных знаний могут проходить через 
разные векторы становления и развития, од-
нако, общим в рамках этих подходов, без-
условно, является компетентностно-ориенти-
рованное обучение. Мы пришли к выводу, что 
поиск и реализация новых подходов к инте-
грированному предметно-языковому обуче-
нию (технология CLIL) может способство-
вать эффективной переориентации дисци-
плины «Иностранный язык» из достаточно 
изолированной категории, заключающейся в 
самостоятельной цели обучения, в категорию 
дисциплины, используемую в качестве сред-
ства для овладения новыми профессиональ-
ными (предметными) знаниями и умениям. 
Нами была предложена своя трактовкам 
определения понятия «иноязычная предмет-
ная компетенция» выпускника нелингвисти-
ческого направления, и на основе анализа 
содержания обучения был предложен следу-
ющий компонентный состав данной компе-
тенции: языковой, предметный, коммуника-
тивный, межкультурный, когнитивный. Были 
проанализированы и представлены средства 
достижения и показатели сформированности 
компонентов ИПК. Мы пришли к выводу, 
что в полной мере рассмотреть процесс фор-
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мирования данной компетенции можно толь-
ко учитывая ее многоаспектную, разносто-
роннюю природу, в силу того, что интегра-
цию иностранного языка и профессиональ-
ной дисциплины нельзя определить в рамках 
одного критерия или рассматривать в рамках 
только одного подхода, так как данный фе-
номен представляется комплексной научной 
проблемой. 

Благодаря вариативности, индивидуали-
зации и интегративности сгенерированного 
дидактического материала в рамках реализа-
ции технологии CLIL с упором на формиро-
вание иноязычной предметной компетенции 
может быть создан комплекс следующих пе-
дагогических условий:  

− создание положительной мотивации 
и устойчивого познавательного интереса к 
овладению обучающимися иностранным 
языком и предметными знаниями одновре-
менно;  

− создание иноязычной среды и ис-
пользование контекста для обучения ино-

странному языку; обеспечение межпредмет-
ной интеграции в образовательном процессе; 

− использование интерактивных мето-
дов обучения с целью создания качественных 
дидактических материалов. 

Можно сделать вывод, что укрепление 
позиций предметно-языкового интегриро-
ванного обучения в образовательной среде 
может произойти при условии ее методиче-
ского совершенствования, нормативной и 
теоретической обоснованности, что пред-
ставляет собой перспективу данного иссле-
дования. Улучшение качества образования 
благодаря фокусировке на более индивиду-
альную, предметно-ориентированную, ком-
петентностную траекторию в обучении поз-
воляет сделать акцент на трансформации со-
держательной стороны образовательного 
процесса, поиске новых методических под-
ходов, повышении качества компетентност-
ного набора выпускников. 
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речи у обучающихся старших классов на основе личностно-ориентированного подхода и 
принципов самоактуализации, индивидуализации, субъектности, выбора, творчества и 
успеха, доверия и поддержки. Рассмотрена специфика письменной речи по сравнению с 
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ности учащихся при выполнении заданий. Основной целью данных этапов является написа-
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Abstract. The necessity of developing the skills of foreign language writing in high school stu-
dents based on a personality-oriented approach and the principles of self-actualization, individuali-
zation, subjectivity, choice, creativity and success, trust and support is substantiated. The specifici-
ty of written speech is considered in comparison with oral speech based on the analysis of the lit-
erature of well-known psychologists, linguists, methodologists in the field of teaching foreign lan-
guages. Groups of skills (cognitive-pragmatic, logical and rhetorical) are defined. The developed 
system of exercises is implemented in three stages. At the preparatory stage, there is an activation 
of the students’ knowledge on the topic, familiarization with new material and the beginning of the 
development of cognitive-pragmatic, logical and rhetorical skills. At the training stage, the devel-
opment of logical and cognitive-pragmatic skills continues, as well as exercises for the develop-
ment of rhetorical skills, with a gradual increase in students’ independence in completing tasks. 
The main goal of these stages is to write an essay in English. 
Keywords: personality-oriented approach, methods of teaching a foreign language, written 
speech, skills 
For citation: Popova S.V., Karandeeva L.G. Formirovaniye umeniy inoyazychnoy pis’mennoy 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
В системе образования за последние го-

ды произошли значительные трансформации, 
которые, в свою очередь, затронули и стар-
шую школу. Современный вектор социаль-
ного развития требует подготовки специали-
стов, владеющих иностранным языком. Без-
условно, одной из самых сложных ступеней 

образования считается период старшей шко-
лы, во время которой происходит професси-
ональная ориентация учащихся в будущую 
профессию. Целью иноязычного образования 
в старшей школе является развитие иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в сово-
купности ее составляющих – речевой, языко-
вой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной [1]. Одной из основ-
ных составляющих процесса достижения це-
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ли образования в области иностранного язы-
ка является формирование умений иноязыч-
ной письменной речи. 

Однако необходимо отметить, что при-
менение традиционных приемов, методов, 
технологий формирования умений письмен-
ной речи не является достаточно эффектив-
ным в данный момент. Поэтому остро стоит 
проблема реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода в процессе формирования 
умений иноязычной письменной речи у 
старшеклассников. В связи с данным вопро-
сом возникает потребность в разработке 
наиболее эффективной методики формиро-
вания умений письменной речи у старше-
классников, которая будет соответствовать 
современным требованиям системы школь-
ного иноязычного образования. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В процессе подготовки исследования ис-

пользовались теоретические методы – анализ 
научной литературы по проблеме исследова-
ния, синтез, систематизация; эмпирические – 
описание, сравнение, наблюдение. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Современные цели обучения иностран-

ному языку могут быть реализованы посред-
ством формирования умений иноязычной 
письменной речи. Наиболее эффективным 
способом достижения этих целей будет яв-
ляться обучение иностранному языку на ос-
нове положений личностно-ориентирован-
ном подхода. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках 
личностно-ориентированного подхода при 
обучении иностранному языку в целом и 
иноязычной письменной речи в частности 
личностный компонент является одним из 
основополагающих. В этом заключается су-
щественное отличие от традиционного под-
хода к обучению иностранному языку, где 
приоритетное место занимает когнитивный 
компонент. 

По мнению И.С. Якиманской, при лич-
ностно-ориентированном обучении «во главу 
угла ставится личность обучающегося, ее 
самобытность, самоценность, субъектный 
опыт каждого сначала раскрывается, а затем 
согласовывается с содержанием образова-
ния» [2, с. 28]. 

В исследовании учитываются принципы 
личностно-ориентированного подхода, выде-
ленные профессором Е.Н. Степановым: са-
моактуализации, индивидуализации, субъ-
ектности, выбора, творчества и успеха, дове-
рия и поддержки [3]. 

Роль современного учителя-фасилита-
тора состоит в создании таких организаци-
онно-педагогических и психолого-педагоги-
ческих условий, которые позволят взаимо-
действовать с каждым обучающимся с уче-
том его индивидуальных возможностей, по-
требностей и интересов. Развитие личности 
современного школьника основано на рас-
ширении спектра его возможностей и впо-
следствии желаний, стремлений познава-
тельной и социальной активности. 

Рассмотрим специфику письменной речи 
по сравнению с устной. Вопрос о соотноше-
нии этих двух форм существования языка 
поднимался Платоном в диалоге «Федр»: 
«письмена» несут «видимость мудрости, а не 
истину», и нельзя ставить «записанную 
речь… выше, чем напоминание со стороны 
человека, сведущего в том, что записано» [4, 
c. 65]. На протяжении многих столетий 
письменная речь рассматривалась исключи-
тельно как отображение устной речи. Только 
в XIX веке появилась идея о том, что в осно-
ве устной и письменной форм речи пред-
ставлены разные психофизиологические ме-
ханизмы [5, с. 11]. Л.С. Выготский писал о 
том, что «письменная речь не есть также 
простой перевод устной речи в письменные 
знаки, и овладение письменной речью не 
есть просто усвоение техники письма» [6,  
с. 263]. С.Л. Рубинштейн отмечал, что, не-
смотря на то, что устная и письменная речь 
тесно связаны, «письменная речь не является 
просто переводом устной речи в письменные 
знаки» [7, с. 463]. Исследователь приходит к 
выводу, что устная и письменная формы ре-
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чи «воздействуют друг на друга; формы, вы-
работавшиеся в одной из них и специфичные 
для нее, переходят на другую. Это означа-
ет… что коренные различия между основ-
ными типами устной разговорной речи и 
письменной научной речью связаны не про-
сто с техникой письма и звуковой устной ре-
чью, а и с различием функций, которые они 
выполняют; устная разговорная речь служит 
для общения с собеседником в условиях 
непосредственного контакта и по преимуще-
ству для сообщения, касающегося непосред-
ственно переживаемого. Письменная речь 
служит обычно для нужд более отвлеченной 
мысли» [7, с. 465]. 

Аналогичный подход, обнаруживающий 
сложную связь устной и письменной речи, но 
уже с точки зрения лингвистики, находим у 
В.В. Виноградова, который писал о том, что 
отождествлять понятия «стиль речи» и 
«форма речи» нецелесообразно, и рассматри-
вал стили (разговорный и книжный), формы 
(устную и письменную) и виды (диалог и 
монолог) речи в их сложном взаимопроник-
новении и взаимодействии; на базе этого 
взаимодействия исторически строятся стили 
речи, обусловленные основной функцио-
нальной направленностью [8]. 

Что касается соотношения устной и 
письменной речи с точки зрения методики 
преподавания иностранного языка, то  
Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез отмечают близость 
письма и говорения, связанную с активиза-
цией аналогичных когнитивных механизмов, 
наиболее специфическим из которых являет-
ся механизм внутреннего проговаривания. 
Разница между устной и письменной речью 
заключается, по их мнению, в том, что уст-
ная речь завершается высказыванием, в ко-
тором содержание и языковое оформление 
подаются синхронно, а письмо является ди-
стантной формой, рассчитанной на рецепи-
ентов, «не связанных с автором письменного 
текста общностью языковых средств и ситу-
ацией непосредственного общения» [9,  
с. 248], а также оно лишено паралингвисти-
ческих средств, облегчающих понимание. 
Поэтому письменный текст должен быть ло-

гичным, точным, последовательным и раз-
вернутым, он предполагает более тщатель-
ный отбор языковых средств. Письменная 
речь является «существенным средством в 
процессах мышления» и «мощным орудием 
уточнения и отработки мыслительного про-
цесса» [10, с. 215]. По мнению А.Н. Щукина, 
«письменная речь − вид речевой деятельно-
сти, имеющий такую цель, как передача ин-
формации в письменной форме в соответ-
ствии с ситуацией общения» [11, с. 217]. 

Методика формирования умений ино-
язычной письменной речи у школьников 
старших классов с учетом личностно-ориен-
тированного подхода предполагает подбор 
письменных упражнений для всех этапов 
формирования умений письменной речи, от-
ражающих реальные интересы обучающихся 
и разработку дополнительных личностно-
ориентированных заданий с учетом субъект-
ного опыта обучающихся. 

Каждая из трех выделенных групп уме-
ний (когнитивно-прагматические, логические 
и риторические) в ходе речевой деятельности 
используются одновременно, поэтому более 
эффективным представляется развивать их 
при обучении не изолированно, а интегриро-
ванно.  

Когнитивно-прагматические умения 
включают следующие: 

– умение создать коммуникативный 
портрет участников коммуникации (предвос-
хищение стратегий и тактик коммуникатив-
ного поведения собеседника, распознавание 
его интенций, психологических характери-
стик, мотивов, позиции и отношения, соци-
ально-статусных и эмоциональных ролей 
коммуникантов); 

– умение определять основания аргу-
ментации, подбирать обоснованные аргумен-
ты и организовывать свое речевое поведение 
путем анализа ценностей, интересов и пси-
хологических установок субъекта и адресата, 
с учетом конкретной ситуации общения; 

– умение распознавать и выбирать ре-
гистр общения в соответствии с конкретной 
ситуацией. 

Логические умения представлены: 
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– умением логически выстраивать ар-
гументированное высказывание при письме 
(определять необходимый объем сообщения, 
маркировать начало/конец сообщения, логи-
чески строить сообщение с использованием 
соответствующих языковых средств) с уче-
том культурных и конвенциональных норм 
страны изучаемого языка; 

– умением анализировать свое речевое 
поведение и осуществлять самокоррекцию во 
избежание возможных коммуникативных 
провалов в последующем общении. 

К риторическим умениям относится ис-
пользование стилистических средств (фигур, 
троп, синонимов, социолингвистически и со-
циокультурно окрашенных слов и выражений). 

Как и комплекс выделенных умений (ко-
гнитивно-прагматические, логические и ри-
торические), комплекс упражнений включает 
три части. Первая – упражнения, направлен-
ные на развитие коммуникативно-прагма-
тических умений: понимание контекста об-
щения, умение определить (в случае непо-
средственного общения) или воссоздать (в 
случае дистантного общения) портрет адре-
сата сообщения, умение выявить социально-
статусные роли, интенции и мотивы участ-
ников ситуации общения; умение подобрать 
такие основания аргументации, которые со-
ответствуют всем выделенным характери-
стикам ситуации общения и коммуникантов; 
умение распознать и выбрать адекватный 
ситуации регистр общения. Вторая группа 
упражнений связана с развитием логических 
умений письменного аргументирования, та-
ких как умение соблюдать необходимый 
объем и структуру высказывания с использо-
ванием языковых средств, принятых в ино-
язычной речевой культуре. Целью третьей 
группы упражнений является развитие рито-
рических умений, понимаемых в узком 
смысле как умения пользоваться стилистиче-
скими средствами языка; акцент делался на 
отборе лексических единиц при осуществле-
нии письменного аргументированного вы-
сказывания. 

Отметим также, что разработанные 
упражнения не всегда четко соотносятся с 
выделенными группами; одно упражнение 

может быть направлено на развитие одной, 
двух или даже всех трех выявленных групп 
умений, но в большинстве случаев можно 
выделить ведущую направленность для каж-
дого упражнения. 

Система упражнений реализуется в три 
этапа. На первом, подготовительном этапе, 
происходит активизация имеющихся у уче-
ников знаний по теме, ознакомление с новым 
материалом и начало развития когнитивно-
прагматических, логических и риторических 
умений. В начале обучения ученикам ставит-
ся конечная цель серии уроков: научиться 
доказывать свою точку зрения, письменно 
убеждать собеседника в чем-либо и самосто-
ятельно писать эссе с использованием аргу-
ментов.  

Затем ученики применяют полученные 
знания на практике, в двухэтапном упражне-
нии: а) придумать свой аргумент к тезису;  
б) оценить качество придуманного аргумен-
та. Данное упражнение лучше выполнять в 
парах или мини-группах; на втором этапе в 
обсуждение вовлекается весь класс. Тезисы 
для создания аргумента предлагаются из раз-
личных сфер общения, они должны быть 
близки и понятны ученикам, и вместе с тем 
стимулировать их к творческому осмысле-
нию предлагаемых ситуаций. Приведем при-
меры тезисов, которые можно использовать в 
данном упражнении: Cooking at home is better 
than eating outside. Wild animals should be pro-
tected. The book is always better than the movie. 
Students have to wear a uniform at school. Eve-
rybody is responsible for global warming. 
Vegetarianism is the healthiest diet.  

При обсуждении аргументов с точки зре-
ния их убедительности акцентируется важ-
нейшее когнитивно-прагматическое свойство 
аргументации, а именно: влияние коммуни-
кативной ситуации общения (цели, обстоя-
тельств, социальных характеристик участни-
ков диалога). Ученики на практике обнару-
живают, что один и тот же аргумент оказы-
вается убедительным или не убедительным в 
зависимости от того, кто кому и в какой си-
туации его предъявляет. Например, в под-
держку тезиса Cooking at home is better than 
eating outside ученики предложили поддер-
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живающий аргумент: Eating at home you can 
control the quality of meal and avoid junk food. 
Учитель предлагает ученикам оценить дан-
ный аргумент. Большинство учеников оце-
нивают его как убедительный. Затем учитель 
просит учеников представить, кто и кому мог 
бы привести такой аргумент, и предлагает 
взглянуть на тезис с другой точки зрения, 
представить его в другой коммуникативной 
ситуации, оценить уместность и убедитель-
ность приведенного выше аргумента и пред-
ложить свой вариант. Далее можно предло-
жить ученикам придумать ситуацию, в кото-
рой данный тезис потребует опровергающего 
аргумента. Подобные преобразования можно 
произвести с любым из предложенных тези-
сов, выбрав наиболее актуальный для данно-
го конкретного класса.  

На втором этапе, тренировочном, про-
должается развитие логических и когнитив-
но-прагматических умений, а также подклю-
чаются упражнения на развитие риториче-
ских умений, с постепенным нарастанием 
самостоятельности учащихся при выполне-
нии заданий. Тренировочный этап включает 
две стадии, теоретической направленности и 
практической направленности. На первой 
происходит освоение необходимых понятий 
из области риторики и стилистики, на вто-
рой – практическое развитие всех трех групп 
умений аргументирования. Развитие умений 
осуществляется также поэтапно, в двух бло-
ках упражнений: сначала, отталкиваясь от 
короткого текста, требуется воссоздать связь 
между коммуникативной ситуацией и стили-
стическими особенностями данного текста, а 
затем, отталкиваясь от ситуации, следует вы-
брать необходимые аргументы и адекватные 
стилистические средства для их языкового 
оформления (письменно). Второй блок 
упражнений, таким образом, максимально 
приближен к реальной жизни.  

На третьем, заключительном этапе, за-
вершается формирование умений письмен-
ной речи и оценивается уровень их развития 

посредством написания эссе. Сложность 
написания эссе определяется не только объ-
емом и структурой, но необходимостью 
мысленно «достраивать» коммуникативную 
рамку, чтобы определить адресата высказы-
вания, без чего данный вид высказывания не 
будет эффективным (основной коммуника-
тивной целью эссе мы считаем обоснование 
своей позиции по какому-либо вопросу). Для 
выполнения этих задач пишущему необхо-
димо задействовать все три группы выделен-
ных нами умений. Этот факт позволил нам 
определить написание эссе как конечную 
практическую цель представленной системы 
упражнений. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Подводя итог, отметим, что на совре-

менном этапе обучения иностранному языку 
методологической основой формирования 
умений иноязычной письменной речи у обу-
чающихся старших классов является лич-
ностно-ориентированный подход и принци-
пы самоактуализации, индивидуализации, 
субъектности, выбора, творчества и успеха, 
доверия и поддержки. В соответствии с ме-
тодическими требованиями развитие всех 
групп умений обучению письменной речи на 
основе личностно-ориентированного подхо-
да должно происходить взаимосвязанно и 
поэтапно, поэтому предлагаемая система 
упражнений включает три этапа: подготови-
тельный, тренировочный и заключительный. 
Развитие умений происходит от простого к 
сложному, от большей степени руководства 
учителем к большей самостоятельности при 
выполнении заданий. На подготовительном 
этапе происходит теоретическое овладение 
знаниями, необходимыми для развития уме-
ний, на тренировочном – начинается разви-
тие умений, на заключительном – завершает-
ся развитие умений письменной речи на ино-
странном языке.  
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Формирование толерантности у сельской молодежи к лицам  
с ограниченными возможностями здоровья на основе олимпийских  

ценностей (на примере движения Специальной Олимпиады) 

Тамара Павловна БЕГИДОВА*, Наталья Александровна БУДАНОВА 
ФГБОУ ВО «Воронежская государственная академия спорта» 
394036, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 59 

*Адрес для переписки: begidova@yandex.ru 

Аннотация. Проанализированы трудности, которые возникают при формировании толерант-
ных взаимоотношений среди молодежи села и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья на базе муниципального образования села Ермоловка и Дома культуры Лискинского  
района Воронежской области. Цель исследования: формирование уважительных взаимоот-
ношений между молодежью села, а именно к лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья и выявление результативных форм работы средствами физической культуры и спорта с 
применением олимпийских ценностей. Задачи исследования: 1) обеспечить информацией мо-
лодое поколение села об олимпийских ценностях, адаптивном спорте и движении Специаль-
ной Олимпиады; 2) определить высокоэффективные средства, формы и методы толерантного 
взаимоотношения молодых жителей села к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
с применением олимпийских ценностей; 3) разработать и опытным путем обосновать мето-
дику применения различных организационно-методических способов и методов для повы-
шения уровня знаний по олимпийскому образованию молодого поколения, их уважительного 
отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения в сферу физи-
ческой культуры и спорта. В проведенном исследовании выявлено, что в результате целена-
правленного использования средств олимпийского образования повысился уровень толе-
рантного взаимоотношения молодых жителей села с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также наблюдался большой скачок интереса у сельского молодого поколе-
ния к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.  
Ключевые слова: олимпийские ценности, толерантность, движение Специальной Олимпи-
ады, адаптивный спорт, олимпийское образование 
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Abstract. The difficulties that arise in the formation of tolerant relationships among the rural youth 
and people with disabilities on the basis of the municipality of the village of Ermolovka and the 
House of Culture of the Liskinsky district of the Voronezh region are analyzed. The purpose of the 
study: the formation of respectful relationships between the rural youth, namely to persons with 
disabilities and the identification of effective forms of work by means of physical culture and sports 
with the use of Olympic values. Research objectives: 1) provide information to the younger gener-
ation of the village about Olympic values, adaptive sports and the movement of the Special Olym-
pics; 2) identify highly effective means, forms and methods of tolerant relationship of young rurals 
to people with disabilities using Olympic values; 3) to develop and experimentally substantiate the 
method of applying various organizational and methodical ways and methods to increase the level 
of knowledge on Olympic education of the younger generation, their respectful attitude to persons 
with disabilities and involvement in the field of physical culture and sports. The study revealed that 
as a result of the purposeful use of Olympic education funds, the level of tolerant relationship be-
tween young rurals and people with disabilities has increased, and there has also been a big jump in 
the interest of the rural young generation in physical education and a healthy lifestyle. 
Keywords: Olympic values, tolerance, Special Olympics movement, adaptive sport, Olympic edu-
cation 
For citation: Begidova T.P., Budanova N.A. Formirovaniye tolerantnosti u sel’skoy molodezhi k 
litsam s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya na osnove olimpiyskikh tsennostey (na pri-
mere dvizheniya Spetsial’noy Olimpiady) [Formation of tolerance among rural youth to persons 
with disabilities based on Olympic values (on the example of the Special Olympics movement)]. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Олимпийское движение на данный мо-

мент является самым массовым и довольно 
распространенным проявлением социального 
утверждения молодежи в обществе [1–3]. 
Фундаментом олимпийского образования 

молодого поколения становятся целенаправ-
ленные ориентиры принципов построения об-
щественно-государственной системы олим-
пийского образования, которые, в свою оче-
редь, охватывают воспитание и формирова-
ние не только олимпийских ценностей, но и 
общечеловеческих норм и взглядов, одним из 
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них является гуманное отношение к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) [4; 5].  

Олимпийская культура с ее довольно 
мощным гуманизирующим содержанием спо-
собна справиться и преодолеть уже ранее 
сформировавшуюся практику утилитарного 
отношения к физической культуре, наполнить 
процессы физического воспитания культур-
ными и духовными ценностями на базе этало-
нов, выраженных в Олимпийской хартии [1; 
4–7]. 

В современном мире занятия физической 
культурой и спортом приобретают суще-
ственную значимость, из-за чего появляется 
причина считать их одним из ведущих видов 
деятельности человека [3; 4; 8–10]. Ежегодно 
появляются новые формы занятий физиче-
скими упражнениями. К сожалению, интерес 
к занятиям физической культурой со стороны 
сельской молодежи остается довольно низ-
ким. Из современных форм проектная дея-
тельность показала себя как наиболее привле-
кательная и эффективная среди молодого по-
коления [11; 12]. Реальный объем двигатель-
ной активности сельского населения, включая 
молодое поколение, не может полностью 
обеспечить их всестороннее и гармоничное 
физическое развитие, а также укрепление здо-
ровья. Из-за чего увеличивается число людей, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
особенно среди детей школьного возраста. 

Участие молодого населения в спор-
тивно-массовых мероприятиях позволяет 
прочувствовать командную атмосферу, созда-
вая условия укрепления уверенности в своих 
силах и здоровья, что немаловажно в настоя-
щее время при увеличении продолжительно-
сти экономически активной жизни.  

Гипотезой предполагалось, что внедре-
ние разработанного проекта «Живи ярко, 
живи спортом!» по гуманистическому воспи-
танию молодого поколения села средствами 
физической культуры и спорта с использова-
нием олимпийских ценностей будет способ-
ствовать формированию толерантного отно-
шения сельского населения к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и ведению 
здорового образа жизни. 

Объект исследования – процесс формиро-
вания толерантного отношения к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья у 
подрастающего поколения средствами физи-
ческой культуры с применением олимпий-
ских ценностей. 

Предмет исследования – анализ проблем, 
направлений, методов и средств физической 
культуры по формированию толерантного от-
ношения к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья у молодежи. 

 
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для решения поставленных задач исполь-

зовались общепринятые методы (анализ и 
изучение научной литературы и интернет-ре-
сурсов; анкетирование; беседы; педагогиче-
ский эксперимент; методы математической 
статистики; анализ и синтез полученных ре-
зультатов). 

Методика исследования предполагала 
применение специально подобранных мето-
дов для анализа, обобщения и дальнейшего 
применения полученных результатов в прак-
тике приобщения молодого сельского населе-
ния к толерантным взаимоотношениям с ли-
цами с ограниченными возможностями здо-
ровья и к занятиям физической культурой и 
спортом.  

В исследовании приняли участие 190 
сельских жителей, школьников и молодежи 
Лискинского района Воронежской области. 
Исследование началось в сентябре 2021 г. На 
начальном этапе было определено направле-
ние работы, уточнялась проблема, анализиро-
валась литература. Экспериментальная про-
верка выдвинутой гипотезы осуществлялась с 
февраля по август 2022 г., на втором этапе ра-
боты. 

Для определения уровня толерантности и 
выявления динамики ее формирования у мо-
лодежи села Ермоловка Лискинского района 
попеременно проводилось анкетирование и 
различные диагностические задания с сель-
скими жителями в индивидуальной форме.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Первым участникам среди молодежи села 

было предоставлено диагностическое задание 
«Изучение толерантности молодого поколе-
ния по отношению к сверстникам с ограни-
ченными возможностями здоровья» [5]. У 
51,58 % (n = 98) молодежи села сформировано 
полное представление о лицах с ОВЗ; у 
36,32 % (n = 69) сформировано частичное 
представление о лицах с ОВЗ; у 12,10 %  
(n = 23) не сформировано представление о ли-
цах с ОВЗ.  

Далее было проведено анкетирование 
№ 1 молодого поколения. В анкете содержа-
лось 40 вопросов, к каждому из которых пред-
лагалось 4 варианта ответа, включая лишь 
один из них верный.  

Опрос молодого поколения Лискинского 
района Воронежской области показал, что из 
общего количества испытуемых (n = 190) не-
большая часть (n = 75), что составляет 
39,47 %, знает об Олимпийских играх, их ис-
тории и воронежских спортсменах-олимпий-
цах, о движении адаптивного спорта – Специ-
альной Олимпиаде. 

Среди опрошенных в большей степени 
правильно отвечали школьники села Ермо-
ловка, этому способствовали ранее проведен-
ные спортивно-массовые мероприятия сов-
местно с ВГАС (бывший ВГИФК) [4–7; 13]. 

С целью выявления уровня знаний по во-
просам сформированности представлений об 
Олимпийском движении и адаптивном спорте 
у молодых жителей села нами были разрабо-
таны диагностические задания (беседа «Что 
вы знаете о спортивных соревнованиях», ме-
тод незаконченных предложений «История за-
рождения Олимпийских игр», дидактическое 
задание «Символика, традиции», игра «Назови 
Воронежского олимпийца, расскажи об олим-
пийском виде спорта», «Что такое адаптивный 
спорт», «Назови программы Движения Специ-
альной Олимпиады»). 

По итогам выполнения диагностических 
заданий были получены следующие резуль-
таты: 14,21 % (n = 27) молодых жителей не 
смогли ответить на вопросы самостоятельно; у 

47,37 % (n = 90) задания вызвали затруднения; 
38,42 % (n = 73) показали хорошие знания. 

Поскольку основной задачей исследова-
ния являлось формирование толерантных вза-
имоотношений между подрастающим поко-
лением и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, данный уровень определялся 
с помощью диагностической методики  
П. Степановой – опросника эффективности 
воспитания толерантности у молодого поко-
ления.  

Анализ результатов продемонстрировал, 
что молодое поколение проявляет средний 
уровень толерантных взаимоотношений, в 
частности, к лицам с ОВЗ, имея ранее сфор-
мированные представления о них [5; 7; 13].  

Нами был разработан проект «Живи ярко, 
живи спортом!» с проведением спортивно-
массовых мероприятий на базе сельского об-
разовательного учреждения и Дома культуры. 

На протяжении трех месяцев проводи-
лись факультативные занятия с молодым по-
колением села по олимпийскому образова-
нию, истории Олимпийских игр, истории 
адаптивного спорта, в рамках которых внима-
ние заострялось на достижениях спортсменов 
с инвалидностью. 

Были проведены дискуссии, лекции с ис-
пользованием фото- и видеоматериалов, клас-
сные часы, занятия-игры, викторины, квесты, 
которые, в свою очередь, были сгруппиро-
ваны по 3 разделам: адаптивная физическая 
культура; движение Специальной Олимпи-
ады; Олимпийское образование.  

Вторым этапом исследования было про-
ведение в октябре 2022 г. на базе Ермолов-
ского Дома культуры и Ермоловской СОШ 
спортивно-массового мероприятия «Живи 
ярко, живи спортом!». Идея проекта заключа-
лась в формировании добровольных команд, 
которые принимали участие в мастер-классах, 
выполняли различные задания. Содержание 
мастер-классов было направлено на популя-
ризацию здорового образа жизни, увлекатель-
ных форм занятий физической культурой и 
восстановление здоровья. Завершили спор-
тивно-массовое мероприятие велозаездом.  
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Отличные результаты диагностического 
задания «Изучение толерантности молодого 
поколения по отношению к сверстникам с 
ограниченными возможностями здоровья» 
показали жители села [4; 5]. У 87,90 %  
(n = 167) молодого поколения села сформиро-
вано полное представление о лицах с ОВЗ; у 
11,05 % (n = 21) сформировано частичное пред-
ставление о лицах с ОВЗ; у 1,05 % (n = 2) не 
сформировано представление о лицах с ОВЗ. 

Молодежь села Ермоловка обнаружила 
довольно высокие результаты контрольного 
анкетирования, что свидетельствует о том, 
что молодые люди достаточно хорошо знают 
спортсменов с ОВЗ и воспринимают их пол-
ноценными членами общества. 

Качественный анализ данных выявил эф-
фективность предложенных методик: на 
начало исследования большая часть молодых 
людей села имела отрицательный итог теста – 
60,53 %, на момент его окончания возросло 
число молодежи с высоким уровнем знаний –
до 88,95 %. 

По результатам выполнения диагности-
ческих заданий были получены следующие 
показатели: 3,68 % (n = 7) молодых жителей 
не смогли ответить на вопросы самостоя-
тельно; у 12,10 % (n = 23) задания вызвали за-
труднения; 84,22 % (n = 160) показали хоро-
шие знания. 

Результаты опроса по формированию 
уважительных взаимоотношений школьников 
и молодого поколения к лицам с отклонени-
ями в состоянии здоровья подтвердили эф-
фективность предложенной методики.  

Применение нестандартных форм, мето-
дов и средств в виде проектной деятельности 

заинтересовало молодых жителей села и спо-
собствовало формированию уважительных 
взаимоотношений между молодежью и ли-
цами с ОВЗ и приобщению их к занятиям фи-
зической культурой, следовательно, к осно-
вам здорового образа жизни. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подтверждена необходимость особого 

внимания формированию здорового образа 
жизни молодого поколения села с привлече-
нием их к занятиям физической культурой и 
спортом; формированию толерантности к лю-
дям с инвалидностью с помощью пропаганды 
олимпийских ценностей, что содействует гу-
манизации современного общества. Вслед-
ствие проведения спортивно-массового меро-
приятия «Живи ярко, живи спортом!» молодое 
поколение села Ермоловка получило багаж но-
вых знаний, который повлиял на формирова-
ние толерантных взаимоотношений с лицами с 
особыми образовательными потребностями. 

При организации проекта, а в дальней-
шем и его реализации молодежь села Ермо-
ловка ознакомилась с олимпийскими ценно-
стями, адаптивными видами спорта и движе-
нием Специальной Олимпиады.  

Использованные на базе учебного заведе-
ния средства, методы и формы взаимодей-
ствия с молодым поколением способствовали 
нравственному воспитанию молодежи.  

Внедрение проекта в практику работы с 
молодежью повысило уровень терпимости к 
людям с инвалидностью, что значимо в пе-
риод активного развития инклюзивного обра-
зования. 
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Сравнительный анализ физической подготовленности  
глухихи слабослышащих стрелков на начальном  

этапе спортивной подготовки 
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью обосно-
вания дифференцированного осуществления физической подготовки у слабослышащих и 
глухих стрелков в процессе спортивной тренировки. В качестве предмета исследования 
определена физическая подготовленность глухих и слабослышащих стрелков на этапе 
начальной подготовки. Целью исследования стал сравнительный анализ показателей физи-
ческой подготовленности глухих и слабослышащих стрелков на этапе начальной подготов-
ки. Для достижения цели применялись следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы по проблеме исследования, анализ нормативной документации, 
регламентирующей тренировочный процесс в пулевой стрельбе для спортсменов с наруше-
нием слуха, педагогическое наблюдение, тестирование физических качеств, методы мате-
матической статистики, обобщение. Результаты исследования: проанализированы результа-
ты физической подготовленности глухих и слабослышащих стрелков; выявлены различия в 
проявлении ряда способностей между глухими и слабослышащими спортсменами, обосно-
ваны положения для разработки методики дифференцированной физической подготовки с 
акцентом на отстающие способности в каждой группе. Результаты исследования могут быть 
рекомендованы для практического применения спортсменам с нарушением слуха, специа-
лизирующимся в пулевой стрельбе, их тренерам в целях совершенствования как процесса 
физической подготовки, так и осуществления его качественного и полноценного контроля.  
Ключевые слова: глухие и слабослышащие стрелки, пулевая стрельба, физическая подго-
товленность 
Для цитирования: Барашева О.Г. Сравнительный анализ физической подготовленности 
глухих и слабослышащих стрелков на начальном этапе спортивной подготовки // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 6. С. 1552-1559. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-1552-1559 
 
 

http://journals.tsutmb.ru/humanities/
http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.scilit.net/journals/pub/10.20310
mailto:ocsana.barasheva@yandex.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-1544-1551


Сравнительный анализ физической подготовленности глухих и слабослышащих стрелков … 
Comparative analysis of physical fitness of deaf and hard of hearing shooters … 

 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Theory and Methods of Physical Training Teaching 1553 
 

Original article 
DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-6-1552-1559 

Comparative analysis of physical fitness of deaf and hard  
of hearing shooters at the initial stage of sports training 

Oksana G. BARASHEVA 
Derzhavin Tambov State University 

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation 
ocsana.barasheva@yandex.ru 

 Content of the journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

  Барашева О.Г., 2022 

Abstract. The relevance of the study is due to the need to substantiate the differentiated exercise of 
physical training in hard of hearing and deaf shooters in the process of sports training. The physical 
fitness of deaf and hardofhearing shooters at the stage of initial training is determined as the subject 
of the study. The aim of the study was a comparative analysis of the indicators of physical fitness of 
deaf and hard of hearing shooters at the stage of initial training. To achieve the goal, the following 
research methods were used: analysis of scientific and methodical literature on the research problem, 
analysis of normative documentation regulating the training process in bullet shooting for athletes 
with hearing impairment, pedagogical observation, testing of physical qualities, methods of mathe-
matical statistics, generalization. Results of the study: the results of physical fitness of deaf and hard 
of hearing shooters are analyzed; differences in the manifestation of a number of abilities between 
deaf and hard of hearing athletes are revealed, provisions for the development of methods of differ-
entiated physical training with an emphasis on lagging abilities in each group are substantiated. The 
results of the study can be recommended for practical application to athletes with hearing impairment 
specializing in bullet shooting, their coaches in order to improve both the process of physical training 
and the implementation of its qualitative and full control. 
Keywords: deaf and hard of hearing shooters, bullet shooting, physical fitness 
For citation: Barasheva O.G. Sravnitel’nyy analiz fizicheskoy podgotovlennosti glukhikh i 
slaboslyshashchikh strelkov na nachal’nom etape sportivnoy podgotovki [Comparative analysis of 
physical fitness of deaf and hard of hearing shooters at the initial stage of sports training]. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Hu-
manities, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1552-1559. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-
1552-1559 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время одним из эффектив-

нейшихмеханизмов социальной интеграции 
лиц с ограниченными возможностями, в том 
числе и с нарушением слуха, в общество явля-
ется адаптивный спорт [1], который создает 
условия как для успешной социализации, так и 
для максимальной самореализации потенци-
альных возможностей в состязательной дея-
тельности. По мнению А.Г. Абаляна с соавт., 

«институты спорта позволят человеку акти-
визировать свою жизнедеятельность и, опти-
мизируя средства самозащищенности, до-
биться обеспечения должного и максимально 
высокого качества жизни» [2]. 

Спортивная дисциплина «пулевая стрель-
ба» в спорте глухих в этом плане является 
идеальным средством включения лиц со слу-
ховыми нарушениями в активную жизнь, 
преодолению комплексов неполноценности, 
повышению самооценки, с одной стороны, и 

mailto:ocsana.barasheva@yandex.ru
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-6-1544-1551
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достижению спортивных результатов – с 
другой. Причем начать заниматься данным 
видом спорта можно в любом возрасте [3].  

Современная система спортивной подго-
товки спортсменов построена на постоянном 
росте объема и интенсивности тренировоч-
ных нагрузок. По этой причине осуществле-
ние своевременного контроля адаптацион-
ных реакций организма спортсмена с огра-
ниченными возможностями и оценка скры-
тых резервов его организма является крайне 
важным мероприятием. Это позволяет опера-
тивно отслеживать динамику процессов при-
способления к физическим нагрузкам и управ-
лять тренировочным процессом, контролируя 
наступление состояний перенапряжения или 
срыва адаптации [4–8]. Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по спорту глухих 
предусматривает единый тренировочный про-
цесс у лиц с различным нарушением слуха1. 
Между тем степень слухового нарушения ока-
зывает влияние и на степень проявления тех 
или иных двигательных способностей.  

В настоящем исследовании планируется 
выявить различия в проявлении двигатель-
ных способностей у глухих и слабослыша-
щих спортсменов, занимающихся стрельбой 
на этапе начальной подготовки. Результаты 
исследования послужат исходными положе-
ниями для конструирования методики диф-
ференцированной физической подготовки 
стрелков с нарушением слуха, в которой бу-
дут учтены особенности проявления двига-
тельных способностей у тотально глухих и 
слабослышащих стрелков. 

Целью настоящего исследования было 
определено проведение сравнительного ана-
лиза показателей физической подготовлен-
ности глухих стрелков и стрелков с наруше-
нием слуха на этапе начальной подготовки.  

Методами исследования были определе-
ны: анализ научно-методической литературы 
и нормативной документации, педагогическое 
наблюдение, конкретизация, систематизация, 

                                                                 
1Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта спорт глухих: При-
каз Министерства спорта РФ от 03.02.2014 № 70. До-
ступ из СПС «Гарант». 

тестирование физических качеств, методы 
математической статистики, обобщение. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В рамках настоящего исследования про-

ведено тестирование показателей физической 
подготовленности двух групп спортсменов (с 
нарушением слуха и с полным его отсут-
ствием), занимающихся стрельбой по следу-
ющим показателям: максимальная частота 
движений, вестибулярная устойчивость, диф-
ференцирование мышечных усилий, точ-
ность мелкой моторики, быстрота реакции, 
точность двигательных действий, поддержа-
ние статического равновесия, проявление 
общей и статической выносливости, сила 
пояса и свободной верхней конечности, гиб-
кость в позвоночном столбе, скорость вы-
полнения одиночного движения [9]. Тести-
рование проходили две группы (глухие и 
слабослышащие) спортсменов по 12 человек 
в каждой группе. Средние результаты тести-
рования по различным способностям обеих 
групп спортсменов представлены в табл. 1–4. 

В табл. 1 представлены средние резуль-
таты показателей координационных способ-
ностей стрелков, имеющих различные слухо-
вые нарушения. В целом средние показатели 
глухих стрелков имеют отставания от пока-
зателей слабослышащих в диапазоне от 8,6 
до 51,8 %, кроме показателя точности мелкой 
моторики. Принимая во внимание тот факт, 
что значения координационных способно-
стей спортсменов со слуховой депривацией 
имеют отставания от аналогичных показате-
лей здоровых спортсменов, поэтому в содер-
жании физической подготовки необходимо 
сделать определенный акцент на их развитие. 
Также необходимо в тренировочном процес-
се тотально глухих предусмотреть дополни-
тельные средства развития следующих коор-
динационных способностей, учитывая, что 
по результатам нашего исследования у глу-
хих спортсменов показатель вестибулярной 
устойчивости отстает на 29,6 %; показатель 
дифференцирования мышечных усилий от-
стает на 9,5 %; показатель точности двига-
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тельных действий отстает на 51,8 %, показа-
тель статического равновесия отстает на 
8,6 %. При этом показатель точности мелкой 
моторики полностью глухих оказался выше 
на 38,1 %, что связано с постоянным исполь-
зованием жестовой речи, требующей точно-
сти воспроизведения определенных жестов. 
Данное обстоятельство, а именно невысокое 
значение точности мелкой моторики у сла-
бослышащих, необходимо также компенси-
ровать при определении содержания физиче-

ской подготовки, как необходимую способ-
ность в пулевой стрельбе. 

Следующим кластером мы рассмотрели 
способность к проявлению быстроты движе-
ний, разложив ее на три составляющие: скры-
тый период двигательной реакции (быстрота 
реакции), скорость выполнения одиночного 
движения (как необходимого компонента вы-
полнения соревновательного действия в пуле-
вой стрельбе) и максимальную частоту дви-
жений (табл. 2). 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей координационных способностей у глухих  
и слабослышащих стрелков на начальном этапе спортивной подготовки 

Table 1 
Comparative analysis of indicators of coordination abilities in deaf  
and hard of hearing shooters at the initial stage of sports training 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Средний результат  
(слабослышащие  

спортсмены) 

Средний результат  
(глухие спортсмены) 

Ра
зн

иц
а,

 ∆
, %

 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
, p

 

1 Вестибулярная устойчивость, с 6,4 ± 0,9 4,5 ± 0,6 29,6 p > 0,05 
2 Дифференцирование мышечных усилий, % 35,6 ± 0,4 29,5 ± 0,7 9,5 p > 0,05 
3 Точность мелкой моторики, балл 3,1 ± 0,4 5 ± 0,6 38,1 p > 0,05 
4 Точность двигательных действий, очки 0,83 ± 0,1 0,4 ± 0,1 51,8 p > 0,05 
5 Статическое равновесие, с 15,1 ± 0,7 13,8 ± 0,4 8,6 p > 0,05 

 
 
 

Таблица 2  
Сравнительный анализ способностей к проявлению быстроты движений у глухих  

и слабослышащих стрелков на начальном этапе спортивной подготовки 
Table 2  

Comparative analysis of the ability to demonstrate the speed of movement in deaf 
and hard of hearing shooters at the initial stage of sports training 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Средний результат  
(слабослышащие  

спортсмены) 

Средний результат  
(глухие спортсмены) 

Ра
зн

иц
а,

 ∆
, %

 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
, p

 

1 Быстрота реакции, см 13,7 ± 0,8 15,9 ± 0,8 13,8 p > 0,05 
2 Скорость выполнения одиночного движения, с 2,3 ± 0,3 2,6 ± 0,4 13,0 p > 0,05 
3 Максимальная частота движений, с 6,91 ±0,04 7,1 ± 0,03 2,7 p > 0,05 
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Таблица 3  
 

Сравнительный анализ показателей общей и статической выносливости у глухих  
и слабослышащих стрелков на начальном этапе спортивной подготовки 

Table 3  
Comparative analysis of indicators of general and static endurance in deaf  

and hard of hearing shooters at the initial stage of sports training 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Средний результат 
(слабослышащие 

спортсмены) 

Средний результат 
(глухие спортсмены) 

Ра
зн

иц
а,

 ∆
, %

 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
, p

 

1 Статическая выносливость, с 26,7 ± 2,1 23,04 ± 1,7 13,7 p > 0,05 
2 Общая выносливость, с 969,2 ± 34,9 909,58 ± 30,7 6,31 p > 0,05 

 
 
 

Таблица 4  
Сравнительный анализ показателей силы и гибкости у глухих и слабослышащих  

стрелков на начальном этапе спортивной подготовки 
Table 4  

Comparative analysis of strength and flexibility indicators in deaf  
and hard of hearing shooters at the initial stage of sports training 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Средний результат 
(слабослышащие 

спортсмены) 

Средний результат 
(глухие спортсмены) 

Ра
зн

иц
а,

 ∆
, %

 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
, p

 

1 Гибкость в позвоночном столбе, см 3,9 ± 0,5 3,4 ± 0,6 12,8 p > 0,05 
2 Сила пояса и свободной верхней 

конечности, количество раз 22,3 ± 1,9 15,25 ± 1,4 31,3 p > 0,05 

 
 
Результаты способности к проявлению 

быстроты по всем трем показателям отстают 
у глухих спортсменов, хотя и не в таком зна-
чительном диапазоне (от 2,7 до 13,8 %), как 
по проявлению координационных способно-
стей: быстрота реакции у слабослышащих 
выше на 13,8 %, скорость выполнения оди-
ночного движения выше на 13,0 %, макси-
мальная частота движений преобладает на 
2,7 %. По данному блоку исследования необ-
ходимо увеличить в содержании физической 
подготовки долю средств, направленных на 
совершенствование способности к проявле-

нию скорости одиночного движения как у 
глухих, так и у слабослышащих, так как она 
составляет качественную основу непосред-
ственно соревновательного упражнения. 

В следующем кластере (табл. 3) мы 
сравнивали проявления общей и статической 
выносливости у обеих групп спортсменов. 
Несмотря на то, что этот показатель по срав-
нению со здоровыми детьми значительно 
снижен, присутствуют различия в его прояв-
лении у глухих и слабослышащих: статиче-
ская выносливость у глухих отстает на 13,7 %, 
общая выносливость – на 6,31 %. При опре-
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делении содержания физической подготовки 
стрелков с нарушением слуха этому компо-
ненту спортивной тренировки также следует 
уделить повышенное внимание, так как со-
ревновательное упражнение выполняется 
достаточно длительное время. 

В четвертый кластер (табл. 4) мы объ-
единили силу и гибкость, как неотъемлемые 
составляющие общей физической подготов-
ки, и в то же время оказывающее средний 
уровень влияния на спортивный результат в 
пулевой стрельбе (в соответствии с Феде-
ральным стандартом спортивной подготовки 
по спорту глухих).  

Наше исследование показало, что по 
этим качествам глухие спортсмены также 
имеют отставания: в проявлении гибкости – 
на 12,8 %, в проявлении силы – на 31,3 %, и 
это также нельзя оставить без внимания, 
планируя тренировочный процесс и опреде-
ляя его средства и методы. 

Таким образом, в рамках настоящего ис-
следования осуществлен сравнительный ана-
лиз физической подготовленности слабослы-
шащих и глухих стрелков на начальном этапе 
спортивной подготовки в целях дальнейшего 
определения содержания методики физиче-
ской подготовки и ее дифференциации для 
глухих и слабослышащих спортсменов.  

Анализ полученных результатов тестиро-
вания позволяет сформулировать ряд положе-
ний для создания методики дифференцирован-
ной физической подготовки стрелков с нару-
шением слуха на этапе начальной подготовки: 

1) показатели физической подготовлен-
ности глухих спортсменов отстают практи-
чески по всем показателям от показателей 
физической подготовленности слабослыша-
щих спортсменов; 

2) показатель проявления точности мел-
кой моторики у глухих спортсменов выше, чем 
у слабослышащих, что вызвано особенностями 
коммуникации при данном нарушении, поэто-
му в процессе физической подготовки сла-
бослышащих стрелков это необходимо учесть, 
так как этот показатель оказывает влияние на 
качество соревновательного упражнения; 

3) необходимо предусмотреть комплекс 
дифференцированных средств физической 
подготовки, воздействующих на проявление 
способности к скорости одиночного движе-
ния как у глухих, так и у слабослышащих; 

4) пристального внимания требуют по-
казатели общей и специальной выносливости 
у обеих групп спортсменов, причем при 
определении средств их развития и дозиров-
ки необходимо опираться на индивидуаль-
ные уровни выносливости; 

5) средства развития силы и гибкости 
дополняют фундамент физической подготов-
ленности глухих и слабослышащих спортс-
менов, их подбор и применение должны со-
четаться с целями конкретных тренировоч-
ных занятий. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, проведенный сравни-

тельный анализ спектра показателей физиче-
ской подготовленности глухих и слабослы-
шащих стрелков на начальном этапе подго-
товки выявил различия в уровне проявления 
различных показателей физической подго-
товленности и позволил сформулировать по-
ложения для построения методики диффе-
ренцированной физической подготовки 
стрелков с нарушением слуха.  
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ния для разработки методики организации оздоровительных занятий для дошкольников сред-
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Abstract. The relevance of this study is due to the need to substantiate the development of methods 
of recreational activities for preschoolers by means of football. The subject of the study is the or-
ganization of recreational activities of preschoolers by means of football. The aim of the study was 
to develop a method of recreational activities for preschoolers by means of football. In order to solve 
the tasks set, we used such research methods as the analysis of scientific and methodic literature on 
the research problem, the analysis of normative documentation, pedagogical observation, generali-
zation. The results of the study: the methods of organizing recreational activities for preschool chil-
dren in general education institutions are analyzed; a number of features of the physiological devel-
opment of preschool children are identified, provisions for the development of methods for organ-
izing recreational activities for preschoolers by means of football are substantiated. The results of 
the study can be recommended for practical use by physical education teachers working in preschool 
institutions, specialists in the field of adaptive physical culture and therapeutic physical culture. 
Keywords: preschoolers, recreational classes, physical exercises, games of physical skill 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время использование спор-

тивных игр как составляющей системы воспи-
тания способствует положительному форми-
рованию двигательных способностей до-
школьника и воспитанию жизненно необхо-
димых умений и навыков.  

Следовательно, хорошо сформированный 
двигательный режим должен способствовать 
не только росту уровня здоровья, но и повы-
шению заинтересованности различными 
спортивным играми.  

Футбол, как вид спорта, соответствует 
всем необходимым нормам психомоторного 

развития дошкольников. Всевозможные тех-
нические приемы отвечают всем требова-
ниям, которые определят положительную ди-
намику роста основных навыков и умений до-
школьников [1; 2].  

Футбол, как игра, обладает свойствами, 
которые делают игру интересной не только 
для болельщиков, но и для игроков. Во-пер-
вых, каждый футболист действует и в обо-
роне, и в атаке, во-вторых игроки имеют воз-
можность проявить свою индивидуальность 
при ударах по воротам, при обводке соперни-
ков и в других компонентах игры, 
в-третьих, в матче забивается много голов. 
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Футбольных матч практически не имеет оста-
новок, мяч постоянно находится в игре. 

Основная задача занятий в этом возрасте – 
привить любовь к мячу и футболу. 

Наиболее важными средствами оздорови-
тельных занятий являются основные виды 
движений и общеразвивающие упражнения, 
которые необходимо выполнять как с предме-
тами, так и без предметов. Для детей, особенно 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, очень важно проводить основное 
время занятия в форме подвижных игр [3; 4]. 

Основные виды движения – это строевые 
упражнения, бег, упражнения в равновесии, 
лазание и ползание, прыжки, бросание, ловля, 
метание, ходьба, катание. 

Первая часть тренировки – это подвижная 
игра, вторая часть тренировки – обучение вы-
полнения технических элементов ведения 
мяча. Игра – естественный спутник жизни ре-
бенка и поэтому является прекрасным сред-
ством развития и совершенствования движе-
ний детей, укрепления, оздоровления их орга-
низма. В следующей части тренировки допол-
нительно к ведению мяча добавляются либо 
удары по воротам, либо сбить один, два, три 
конуса, четвертая часть – эта игра один про-
тив одного. 

Огромное значение в процессе всесторон-
него физического воспитания дошкольников 
имеют спортивные игры. Степень координа-
ционного разнообразия игры должна опреде-
ляться, ориентируясь на возраст, показатели 
здоровья и наклонности дошкольников. В иг-
рах, проводимых нами на тренировках, ис-
пользовались как игры с мячом, так и ряд про-
стых техник футбола. На основе умений и 
навыков, выработанных детьми в процессе 
игр, разученных детьми, нами проводились 
футбольные матчи по упрощенным правилам 
[5; 6]. 

Участие дошкольника в спортивных иг-
рах приводит к росту развития ловкости, ко-
ординации, быстроты мышления, формиру-
ется командная слаженность, происходит бо-
лее быстрое формирование двигательных 
навыков. Одним из эффективных в этом 
смысле упражнений справедливо считаются 

упражнения и игры с мячом. Сферическая 
форма мяча наиболее эффективно задей-
ствует тактильный, зрительный двигатель-
ный, вестибулярный анализаторы, что увели-
чивает результат положительного влияния на 
повышение точности движений. 

На первом занятии нами была проведена 
экскурсия по спортивному залу, были пока-
заны демонстрационные ролики о футболе и 
футболистах. Основной задачей данного заня-
тия являлось вызывания интереса дошкольни-
ков к занятиям физической культурой и спор-
том в целом и футболом в частности [7; 8]. 

При проведении тренировок на всем пери-
оде обучения нами осуществлялся строгий 
контроль за состоянием здоровья детей. Раз-
минка включает простые беговые упражнения 
либо подвижную игру, которая нравится до-
школьникам. После разминки необходимо вы-
полнить либо упражнения на технику владе-
ния мячом, либо упражнения на преодоление 
препятствий. В случае если дошкольники 
только начали обучение, то не менее половины 
времени занятия посвящается работе с мячом в 
руках. Окончание занятия – это игровая часть. 

В начале обучения игра продолжается 
10–15 минут. Дошкольники делятся на две ко-
манды. На начальном этапе обучения до-
школьники играют в различные подвижные 
игры. По мере обучения в игры все более и бо-
лее внедряются элементы футбола. Игра в 
футбол выполняется в различных численных 
составах: это игра один на один, два на два. 

В процессе обучения мы использовали 
следующие игры: «Хвостики», «Погранич-
ник», «Поиск сокровищ» и др. 

Самая популярная игра – это «Хвостики». 
Существуют различные варианты данной 
игры. На начальном периоде обучения игра 
проводилась без мяча, а примерно через два–
три месяца обучения она осуществлялась в ва-
рианте с мячом [9; 10].  

Играющие объединяются в команды, со-
стоящие из двух человек. Каждому игроку 
сзади прикрепляется ленточка – «хвостик», 
свисающий примерно на 20–30 см. Цель игры: 
отобрать «хвост» у соперника, сохранив свой. 
Победителем считается та команда, которая 
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соберет больше всех «хвостиков». Игру 
можно проводить на время, можно усложнить 
ведением игроком мяча. 

Другой вариант данной игры – несколько 
игроков держатся за руки, у одного из них 
хвостик за спиной. Задачей игрока соперни-
ков является забрать хвостик. Игроки могут 
двигаться только по кругу в одну и другую 
сторону. 

Третья игра – «Пограничник», когда две 
команды стоят с разных сторон, и два погра-
ничника по центру, и они должны перебежать 
с одной стороны на другую. 

Игра «Поиск сокровищ». В зависимости 
от количества дошкольников команда состоит 
из одного или двух человек. У каждой ко-
манды свой конус, по спортивной площадке 
раскидано 20–30 фишек. Команды двигаются, 
поднимают фишку, возвращаются к конусу и 
надевают фишку. Побеждает та команда, ко-
торая собрала максимальное количество фи-
шек. В начале обучения игру проводят без 
мяча, на последующих стадиях обучения игру 
проводят с мячом в руках или ногах. 

В паузе или переходах между упражнени-
ями проводим игру «Собери инвентарь», а для 
игроков она называется «Лучшим игроком ста-
нет тот, кто принесет синие фишки», и тем са-
мым дети за счет реакции собирают инвентарь. 

Оздоровительные занятия для детей  
4–5 лет средствами футбола включают три ос-
новных этапа. 

1. Целью первой стадии обучения явля-
ется формирование у дошкольников пред-
ставления о футболе. С этой целью детям 
предлагается осмотреть футбольные ворота, 
разметку поля, футбольный мяч, приступают 
к обучению удару внутренней стороной 
стопы, носком и пяткой. 

Вначале дошкольников обучают удару нос-
ком. Данный удар является самым доступным 
на данной стадии физического развития детей 
и в основном определяется уровнем их физи-
ческого развития. Дошкольников обучают раз-
личным вариантам удара: с места или с раз-
бега, по неподвижному или катящемуся мячу.  

2. Следующий этап обучения дошколь-
ников – это обучение дошкольников выпол-
нять удар внутренней стороной стопы. При 

выполнении данного удара опорная нога рас-
полагается примерно в 10–15 см сбоку от 
мяча. Для нанесения удара необходимо син-
хронно согнуть бедро ударной ноги и повер-
нуть ее стопой наружу, при этом стопа 
должна быть расположена под углом 90 ° к 
направлению удара. 

3. Дальнейшим этапом являлся этап обу-
чения дошкольников удару пяткой. Удар 
наносится следующим образом: опорная нога 
ставится на уровне мяча. Бьющая нога выно-
сится вперед и резким движением назад в се-
редину мяча наносится удар. 

Для отработки техники удара нами ис-
пользовались такие упражнения, как: 

− имитация удара без мяча; 
− удары с места, с разбега и с несколь-

ких шагов по неподвижному мячу, в стенку; 
− удар в цель с расстояния 5 шагов; 
− удар в ворота шириной около 1 м с 

расстояния 6–8 шагов. 
Основной целью второго этапа являлось 

освоение техники остановки мяча и обучение 
ведения мяча ногой. Техника остановки мяча 
состоит из следующих фаз: подготовитель-
ной, рабочей и завершающей. 

Остановка мяча производится следую-
щим образом: вес тела переносится на опор-
ную ногу, которая для устойчивости немного 
согнута в колене, останавливающая нога вы-
носится навстречу мячу. В следующее фазе 
производится уступающее движение останав-
ливающей ногой, которая несколько расслаб-
лена. Скорость движения ноги постепенно 
снижается. Завершающая фаза – центр тяже-
сти переносится в сторону останавливающей 
ноги и мяча. Существуют следующие методы 
выполнения остановки мяча: остановка мяча 
внутренней стороной стопы и подошвой.  

Для обучения ударам и остановке и веде-
нию мяча с дошкольниками выполнялись сле-
дующие упражнения: 

− упражнения в парах. Дошкольники 
производили несильные удары по мячу друг 
другу и останавливали мяч подошвой. В про-
цессе тренировок расстояние между детьми 
постоянно увеличивается, передачи мяча 
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между детьми выполнялись не только в ста-
тичном положении, но и в движении; 

− остановка мяча ногой после удара о 
стену. Выполнялось поочередно левой и пра-
вой ногой. 

Умение вести мяч ногой – выполняется 
несильными ударами, толчками ногой внеш-
ней или внутренней частью стопы с использо-
ванием следующих подводящих упражнений: 

− ведение мяча по прямой в медленном 
темпе, при каждом шаге мяч касается ноги; 

− ведение мяча по линии круга попере-
менно левой и правой ногой. Сначала выпол-
нять шагом, затем медленным бегом; 

− ведение мяча по коридору (ограниче-
ние из кеглей или любых предметов) шири-
ной 1 м. Постепенно уменьшать ширину ко-
ридора; 

− ведение мяча между предметами, рас-
ставленными по прямой линии на расстоянии 
50 см друг от друга; 

− выполнение ведения произвольно по 
всей площадке, меняя направление движения 
и скорость. 

Целью третьего этапа являлась трени-
ровка двусторонней игре и обучение элемен-
там тактических действий. Команда состояла 
из 5–8 детей, примерно равных по силе и 
уровню подготовки. В игре применялись 
упрощенные правила. Продолжительность 
одного тайма составляла 10 минут с двух-

трехминутным перерывом. Продолжитель-
ность тайма во многом зависит от высокого 
уровня психоэмоционального подъема у до-
школьников. Перед началом первого тайма с 
помощью жеребьевки выбирались ворота и 
определялось право первого удара. 

Мяч до начала удара ставится на землю в 
центре поля. Игроки команд располагаются за 
линией центрального круга. Игра начинается 
по сигналу судьи одним из капитанов команд. 
Он подбегает к мячу, выполняет удар по нему 
игроку своей команды. Все действия с мячом 
выполняются только ногами. Руками взять 
мяч может только вратарь. Кроме того, педа-
гог может сам ввести некоторые ограничения 
(правила) в соответствии с поставленными за-
дачами на данном этапе обучения. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, оздоровительные занятия 

средствами футбола способствуют освоению 
техники выполнения сложно-координацион-
ных движений, отдельных тактических ком-
бинаций, требующих проявления взаимодей-
ствия дошкольников, выдержки, решительно-
сти, смелости. Посредством игр и игровых 
упражнений средствами футбола дети смогут 
научиться управлять не только своей самосто-
ятельной двигательной деятельностью, но и 
эмоциями в разнообразных условиях, в раз-
личных игровых ситуациях. 
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Журнал «Вестник Тамбовского универси-

тета. Серия: Гуманитарные науки» является 
рецензируемым научно-теоретическим и при-
кладным журналом, в котором публикуются ре-
зультаты междисциплинарных фундаментальных 
и прикладных исследований в области истории и 
педагогики. 

 
Тематика журнала. В каждом номере пред-

ставлены разнообразные рубрики, большинство 
из которых фокусируются вокруг современных 
проблем исторических и педагогических наук. 
Основные рубрики журнала: 

Отечественная история 
История зарубежных стран  
Историография 
Педагогика высшей школы 
Педагогика среднего и дошкольного образо-

вания 
Теория и методика обучения иностранному 

языку  
Оздоровительная и адаптивная физическая 

культура 
 
Журнал включен в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук 
по следующим научным специальностям и соот-
ветствующим им отраслям науки: 

5.6.1. Отечественная история (исторические 
науки) 

5.6.2. Всеобщая история (исторические 
науки) 

5.6.5. Историография, источниковедение, ме-
тоды исторического исследования (исторические 
науки) 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики 
и образования (педагогические науки) 

5.8.2. Теория и методика обучения и воспи-
тания (по областям и уровням образования) (ино-
странные языки) (педагогические науки) 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физиче-
ская культура (педагогические науки) 

 
Отправка статей 
Авторы подают статьи, подготовленные к 

публикации, в соответствии с Правилами для ав-
торов, устанавливаемыми редколлегией журнала. 

Рукопись может быть послана в Объединенную 
редакцию научных журналов Тамбовского госу-
дарственного университета имени Г.Р. Державина 
по электронной почте ilina@tsutmb.ru. По теле-
фону редакции +7(4752)72-34-34 доб. 0440 можно 
получить дополнительную информацию о пред-
ставлении и рассмотрении рукописей. 

  
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ 

СТАТЬЯМ 
Всех авторов просим обратить внимание 

на требования к оформлению статей, посколь-
ку игнорирование хотя бы одного нижеука-
занного пункта даёт редакции право отказать 
в публикации Вашей статьи. 

При подготовке рукописи автору следует 
ориентироваться на профиль и рубрики журнала. 

При проверке в системе «Антиплагиат» ори-
гинальность текста должна составлять не менее 
70 %. 

Публикуются научные статьи объемом от 0,3 
до 1,0 п.л. (13–40 тыс. знаков). 

В редакцию предоставляются четыре файла: 
1) Статья, набранная в программе Microsoft 

Word, формат А4, поля по 2 см с каждой стороны. 
Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. 
Выравнивание по ширине. Межстрочный интер-
вал полуторный (1,5). Абзацный отступ – 0,7. Пе-
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женными таблицами, рисунками, подписями к 
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пронумерованы. Шрифтовые выделения в самом 
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полужирным шрифтом. 

2) Обязательно предоставление PDF формата 
статьи с подписями всех авторов. 

3) Отдельным файлом прилагаются сведения 
обо всех авторах статьи (Имя, Отчество, ФА-
МИЛИЯ полностью), с указанием его (их) учено-
го звания, ученой степени, должности, места ра-
боты (полное название организаций, к которым 
приписан автор, а не аббревиатура, почтовый ад-
рес организации, адреса электронной почты всех 
авторов, ORCID каждого автора), ID междуна-
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Сведения об авторах указываются на рус-
ском и английском языках. 

4) Необходимо также ознакомиться с Автор-
ским договором (публичной офертой), подписать 
и выслать в адрес редакции оригинал согласия на 
обработку персональных данных. 

В верхнем левом углу первой страницы про-
ставляется код УДК, который должен достаточно 
подробно отражать тематику статьи. 

На следующей строке необходимо указать 
код специальности согласно новой номенкла-
туре научных специальностей ВАК. 

Далее по центру жирным шрифтом печатает-
ся название статьи (прописная буква только 
первая). 

Ниже обычным шрифтом – имя и отчество 
(сначала! полностью), фамилия автора(ов), 
строкой ниже – полное название организации с ее 
юридическим адресом на русском и английском 
языке. 

Очередность упоминания авторов зависит от 
их вклада в выполненную работу либо указывает-
ся в алфавитном порядке, если вклад авторов 
равный. 

Название организации (рус./англ.) должно 
совпадать с названием в Уставе учреждения, ор-
ганизации. 

Ниже через строку помещается текст анно-
тации на русском и английском языке. 
Аннотация (150–200 слов) в обязательном по-
рядке должна быть структурирована, т.е. вклю-
чать введение (постановка проблемы), цель и за-
дачи исследования (в виде подтверждения или 
опровержения научной гипотезы), описание ме-
тодов и методологии исследования, информацию 
об основных научных результатах, область при-
менения результатов, выводы о достижении цели 
исследования (например, Рассмотрено… Обосно-
вано… Доказано… Проанализировано… Сфор-
мировано… Сделан вывод). 

Авторское резюме в обязательном порядке 
должно быть: 

• информативного характера (не содержать 
общих слов) и давать возможность установить 
основное содержание статьи, ее актуальность, 
цель, задачи, значимость для науки и практики, 
методологию и т.д.; 

• содержательным (отражать основную суть 
статьи и полученные результаты исследования); 

• структурированным (следовать логике 
описания результатов в статье); 

• оформлено в качестве англоязычной вер-
сии, представляющей собой качественный пере-

вод на английский язык русскоязычного автор-
ского резюме; 

• компактным и, вместе с тем, формирую-
щим общее представление о научно-исследова-
тельских характеристиках работы. 

Затем приводятся ключевые слова на рус-
ском и английском языках (не более 10 ключевых 
слов или словосочетаний, отражающих специфи-
ку темы, объект, результаты исследования и слу-
жащих ключом при поиске соответствующей ин-
формации). 

Благодарности (информация об источниках 
финансирования научного исследования, а также 
выражение благодарности людям, способство-
вавшим публикации статьи в журнале, но не яв-
ляющимся ее соавторами, рецензентами, редак-
торами). 

Далее помещают основной текст статьи. 
Статья В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

должна быть структурирована, КАЖДЫЙ 
РАЗДЕЛ СТАТЬИ – ПОИМЕНОВАН. 

• В обязательном введении должна быть 
отражена постановка проблемы в общем виде и 
ее связь с исследованиями в данной области и 
публикациями с обязательными ссылками в тек-
сте на используемую литературу (также все заим-
ствования в статье должны быть корректно 
оформлены); 

• методы, позволяющие воспроизвести ре-
зультаты исследования; 

• результаты/обсуждение: изложение ос-
новного материала исследования с обоснованием 
полученных научных результатов; 

• в заключении – выводы о разрешении 
поставленной научной проблемы, научная но-
визна, теоретическое или практическое значение 
исследования, а также перспективы дальнейших 
научных разработок в данном направлении. 

Список источников (обязательно) должен 
включать 10 и более источников, ИМЕЮЩИХ 
АВТОРА. Ссылка на собственные работы – не 
более 10 % от общего количества источников. 
Список источников в обязательном порядке дол-
жен содержать ссылки на современную периоди-
ческие источники, опубликованные за последние 
5 лет (не менее 50 %);  

References (пристатейный библиографиче-
ский список в романском алфавите (латинице) – 
полное транслитерирование источников и их пе-
ревод на английский язык); 

В конце статьи приводятся Сведения об ав-
торе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание, почетные звания (при наличии), 
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должность, место работы (полное название орга-
низации, адрес с почтовым индексом), электрон-
ный адрес автора, контактные телефоны, ORCID. 

Информация о конфликте интересов или его 
отсутствии. 

В конце статьи должна быть надпись 
Статья публикуется впервые. Проверено систе-
мой антиплагиат. Уникальность текста ...% – 
ставится дата и подписи авторов. 

За ошибки и неточности научного и факти-
ческого характера, перевод аннотации и ключе-
вых слов ответственность несет автор (авторы) 
статьи. 

Ссылки на литературу являются 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ атрибутом любой научной 
статьи. Указание в списке всех цитируемых работ 
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Библиографические ссылки в списках лите-
ратуры оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления» и даются в 
порядке очередности цитированных источников, 
например [1, с. 25], или [3; 4], или [5–12]. 

Автор несет ответственность за точность 
приводимых в его статье сведений, цитат и пра-
вильность указания названий книг и других ис-
точников. После вычитки отпечатанного текста 
статьи и проверки всех цитат автор на последней 
странице собственноручно пишет: Статья вы-
читана. Цитаты проверены. [Дата. Подпись.]. 

В Список источников не включаются не-
опубликованные работы, учебники, учебные по-
собия, диссертации, нормативно-правовые акты, 
архивные материалы, статистические сборники, 
интернет-ресурсы, содержащие банки данных 
курсовых, ненаучных и научно-популярных ис-
точников (википедии), рефератов и т. п. 

 

Процесс рецензирования 
Журнал проводит «двустороннее слепое» ре-

цензирование поступающих рукописей. Рецен-
зенту предоставляется на рецензирование руко-
пись без указания фамилий авторов. Автор не 
знает фамилии рецензента. 

  
Плата за публикацию 
Журнал следует политике Open Access 
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статьям – свободный для всех (без необходимо-
сти регистрации). 

Редакция не взимает плату с авторов за под-
готовку, размещение и печать материалов. Редак-
ция не вступает с авторами в переписку по мето-
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Редакция не публикует статьи по заказу на 
коммерческой основе и не берет на себя обяза-
тельства по срокам публикации, указываемым 
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Заимствования и плагиат 
Редакционная коллегия журнала при рас-

смотрении статьи производит проверку материа-
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обнаружения многочисленных заимствований 
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COPE. 
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вает, что: а) работа не была опубликована ранее в 
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было проведено. 

 
 

  
Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

 
 
 

Контактная информация: 
Юридический адрес редакции: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 
Фактический адрес редакции: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, д. 190г 
Телефон редакции: 8(4752)72-34-34 доб. 0440 
Электронная почта редакции: ilina@tsutmb.ru 
Веб-сайт: http://journals.tsutmb.ru/humanities/; http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/ 

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
http://www.antiplagiat.ru/
http://publicationethics.org/files/u7140/plagiarism%20A.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:ilina@tsutmb.ru
http://journals.tsutmb.ru/humanities/
http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1365-1367 Содержание 6(201)-27-22
	ВЕСТНИК
	Тамбовского
	CONTENTS
	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
	ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
	ИСТОРИОГРАФИЯ
	ПЕДАГОГИКА СРЕДНЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
	ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

	СОДЕРЖАНИЕ

	1368-1370 Содержание 6(201)-27-22 англ
	Tambov
	University
	Leila B. Salikhova Trade and economic relations of the peoples of the Eastern Caucasus with the Russian government
	Theodosius (Sergey I. Vasnev) Russian Emperor Peter I the Great and Tambov Diocese
	Viktor V. Mitrofanov The history of education in the Vilna Territory in the memorandum of S.F. Platonov
	Sergey V. Shcherbakov The development of postal communication in the Tambov governorate in the second half of the 19th – early 20th century
	Pavel P. ShcherbininMobilizations during the wars of Russia in the first half of the 20th century and mental disorders
	Irina V. Matorina Creation of a network of preschool educational institutions in Tambov governorate in the first decade of Soviet regime (1918–1928)
	Ruslan M. Zhitin, Aleksey G. Topilsky Landlord libraries in the provincial culture of the Central Black Earth Region (review of researchinterpretations and concepts)
	Tatiana K. GolushkoInformation immunity as a key concept of information and psychological security of the individual
	Vera B. Boldyreva, Igor A. BurdinskyFeatures and principles of the development of electronic training manual
	Tatyana A. Danilevich Problems of socio-cultural adaptation of children with health limitations to school and ways to solve them
	Maksim M. Gutarin
	The essence and structure of patriotic ideas of junior schoolchildren
	Anna Y. Kolotaeva, Liudmila P. Khalyapina Development of foreign language subject competence of a student of a technical university in the framework of the implementation of content and language integrated learning
	RECREATIONAL AND ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
	Oksana G. BarashevaComparative analysis of physical fitness of deaf and hard of hearing shooters at the initial stage of sports training



	CONTENTS

	1371-1383 Салихова
	1384-1393 Феодосий
	1394-1401 Митрофанов
	1402-1411 Щербаков
	1412-1424 Щербинин
	1425-1436 Маторина
	1437-1445 Житин_Топильский
	1446-1457 Миронов_Сальников
	1458-1466 Пуневский
	1467-1482 Моисеев_Сысоев_Сорокин
	1483-1495 Голушко
	1496-1502 Болдырева_Бурдинский
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Содержательные элементы электронного учебного пособия. Основными элементами эффективного ЭУП являются:
	Структура лабораторного практикума по дисциплине «Компьютерная экспертиза». При разработке структуры ЭЛП учитывались все требования и критерии, выявленные ранее.
	ВЫВОДЫ

	1503-1512 Данилевич
	1513-1521 Гутарин
	1522-1536 Колотаева_Халяпина
	1537-1544 Попова_Карандеева
	1545-1551 Бегидова_Буданова
	1552-1559 Барашева
	1560-1565 Губский
	1566-1568 Правила для авторов-декабрь 2022



