


 

 

ВЕСТНИК 
Тамбовского 
университета 
 
 

ЖУРНАЛ ТАМБОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

Научно-теоретический 
и прикладной журнал 
 
 
 
 
Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 
 

 
 
Издается с 15 мая 1996 года  
Выходит 6 раз в год 

2022 
Т. 27 
№ 5 

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук» ВАК при Минобрнауки России (отрасли науки: педагогические науки, 
исторические науки), индексируется РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, SciLIT, CrossRef 

Сквозной  
номер  

выпуска – 200 
 
 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

   
1124 CONTENTS  

   
МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
1127 Н.В. Медведев  

Философско-методологические стратегии изучения языка: формализация и контекстуализация 
1137 И.М. Максимова  

Актуальные вопросы цифровизации образовательно-правового пространства государства 
  

ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1143 А.А. Воробьева, Л.Н. Макарова  

Формирование графомоторных навыков у старших дошкольников: нейропсихологический  
аспект 

  
ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1152 И.А. Неясова, С.Н. Горшенина, Л.А. Серикова, Т.И. Шукшина  

Модель формирования продуктивного опыта у детей младшего школьного возраста  
в дополнительном образовании 

1161 А.А. Кулешов 
Ретроспективный анализ системы социально-педагогической профилактики криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии 

  
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
1172 О.Е. Шульц, Г.М. Первова, С.В. Мотов  

Обучение английскому языку на лингвокогнитивной основе: экстралингвистический аспект 
1184 Н.В. Медведев, Г.М. Первова, М.Н. Евстигнеев  

Контроль и оценка обученности студентов иностранному языку: проблемы и решения 
1199 И.А. Евстигнеева, О.Е. Шульц, Е.В. Алексич 

Преподаватель иностранного языка: современные требования на вызовы времени 
1209 Н.А. Гончарова, А.В. Медведев  

Метод проектов как прогрессивный метод обучения иноязычной коммуникации в русле  
современного образования 

  

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.scilit.net/journals/pub/10.20310


 

 

 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5 

 

1217 Д.В. Кретов  
Методическая модель обучения студентов языковых специальностей иноязычному 
письменному речевому высказыванию на основе метода взаимной оценки 

1229 А.И. Дашкина  
Формирование иноязычной письменно-речевой компетенции студентов лингвистических  
направлений в условиях обучения в сотрудничестве 

1246 М.И. Долженкова, Т.Г. Бортникова  
Обучение учащихся иностранному языку в детском лагере: психолого-педагогические условия 

  
ИСТОРИОГРАФИЯ 
1257 Е.В. Дроботушенко  

Отражение православной истории Восточного Забайкалья в конце 1920-х – начале 1930-х гг.  
в документах Государственного архива Российской Федерации и проблемы ее изучения  
по источникам 

1266 А.Ю. Ильин  
К вопросу об историографической систематизации (на материалах диссертаций по истории  
Тамбовской губернии и области) 

  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
1274 Е.В. Соколова 

Формирование карты сельских поселений русского населения Тарского уезда в XVI–XIX веках 
1283 В.В. Познахирев 

Денежное довольствие пленных офицеров в России и странах Запада в XVIII веке 
1296 А.Ю. Вязинкин, К.А. Якимов  

Крестьянский традиционализм в годы «революционного перелома» 
1304 Н.Н. Петрыкин 

Преодоление последствий слома правоохранительной системы Российской империи  
на железнодорожном транспорте в первые годы советской России 

1315 В.В. Никулин  
Внутрипартийный кризис в РКП(б) и проблемы государственного управления 1920–1921 гг. 

1322 П.П. Щербинин  
Особенности пенсионного обеспечения инвалидов войны и их трудоустройство в Тамбовской  
области в 40–50-е гг. ХХ века 

  
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
1332 Г.А. Алпыспаева, Ш.Н. Саяхимова  

Антицерковная кампания в 1920-е годы в Казахстане (на материалах архивов Казахстана) 
1343 Н.А. Иванова  

Политика США в отношении Израиля в контексте израильско-иорданских вооруженных  
столкновений (1954 г.) 

1352 М.С. Чисталев 
Переосмысление «Ориентализма» Э. Саида в современном западном и отечественном научном  
дискурсе 

 
 
 



 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5 

 

Цель и миссия научного журнала 
Издание «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки» является рецензируемым научно-теоретическим и 
прикладным журналом, в котором публикуются результаты междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований в 
области педагогики и истории.  
Миссия журнала – публикация результатов научных исследований, которые вносят оригинальный вклад в развитие следующих 
направлений в рамках отраслей научного знания: педагогики (общая педагогика, история педагогики и образования, педагогика 
высшей школы, теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования), оздоровительная и адаптивная 
физическая культура) и истории (отечественная история и всеобщая история).    
Целевая аудитория журнала – научное сообщество исследователей в области педагогики и истории (ученые, преподаватели высшей 
школы, соискатели ученых степеней кандидата наук и доктора наук).  
 
Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» (392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
ГЛ АВН ЫЙ РЕД АК ТО Р  д. пед. н., проф. П.В. Сысоев (г. Тамбов, Российская Федерация) 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА: 
Педагогические науки 
д. пед. н., проф. Е.А. Алисов (г. Москва, Российская Федерация), д. пед. н., проф. И.Ю. Горская (г. Омск, Российская Федерация),  
д. культурологии, проф. Е.И. Григорьева (г. Москва, Российская Федерация), к. пед. н., доц. Г.И. Дерябина (г. Тамбов, Российская 
Федерация), д. пед. н., проф. И.Ф. Исаев (г. Белгород, Российская Федерация), д. пед. н., доц. А.А. Колесников (г. Москва, Российская 
Федерация), д. пед. н., проф. В.Л. Кондаков (г. Белгород, Российская Федерация), д. пед. н., проф. Л.Н. Макарова (г. Тамбов, Россий-
ская Федерация), д. пед. н., проф. А.В. Малев (г. Москва, Российская Федерация), д. пед. н., проф. Т.Э. Мангер (г. Тамбов, Российская 
Федерация), д. педагогики, проф. П.Дж. Митчелл (г. Томск, Российская Федерация), д. филос. н., проф. И.В. Налетова (г. Тамбов, 
Российская Федерация), д. пед. н., проф. О.Г. Поляков (г. Тамбов, Российская Федерация), д. пед. н., проф. Н.В. Попова (г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация), д. пед. н., проф. М.А. Правдов (г. Шуя, Ивановская область, Российская Федерация), д. пед. н., доц. 
Т.А. Селитреникова (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), д. психол. н., проф. Е.А. Уваров (г. Тамбов, Российская Федера-
ция), д. пед. н., проф. И.А. Шаршов (г. Тамбов, Российская Федерация) 
Исторические науки 
д. ист. н., проф. В.В. Канищев (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., проф. В.В. Кондрашин (г. Москва, Российская Федера-
ция), д. ист. н., проф. Ю.А. Мизис (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., доц. В.В. Миронов (г. Тамбов, Российская Федера-
ция), д. ист. н., проф. В.В. Романов (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., д. юрид. н., проф. А.С. Туманова (г. Москва, Рос-
сийская Федерация), д. ист. н., доц. А.Н. Учаев (г. Саратов, Российская Федерация), д. ист. н., проф. М.В. Ходяков (г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация) 
 
Ответственный секретарь объединенной редакции научных журналов И.В .  Иль ина  
Редакторы:  Ю.А.  Бир юк ов а , М .С .  Жар ихина  
Редакторы английских текстов:  М.А.  Б удар ин ,  В .В .  Клочи хин , Д.Г .  Самод ур ов  
Компьютерное макетирование  Т.Ю.  М олчанов ой  
Администратор сайта  М .И.  Филатова  
 

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-70574 от 3 августа 2017 г. 
 
ISSN 1810-0201 (Print) ISSN 2782-5825 (Online) 
 

Тираж 1000 экз. Заказ № 22479 
Подписано в печать 26.10.2022. Дата выхода в свет 11.11.2022 
Формат А4 (60×84 1/8). Гарнитура «Times New Roman». Печать на ризографе. Печ. л. 30,5. Усл. печ. л. 29,6 
Свободная цена  
 
Издатель: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
Адрес редакции и издателя: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33  
Телефон редакции: +7(4752)72-34-34 доб. 0440 
Электронная почта: ilina@tsutmb.ru  
Веб-сайт: http://journals.tsutmb.ru/humanities/; http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/  
Отпечатано с готового оригинал-макета в отделе оперативной печати Издательского дома «Державинский»  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».  
392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 190г. Электронная почта: izdat_tsu09@mail.ru  
 
Подписной индекс 83371 в каталоге ООО «УП Урал-Пресс» 
Для цитирования: 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27, № 5. – 244 с. – 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5  
 
Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

 
 

© ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 2022 
© Журнал «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки», 2022  

При перепечатке, а также при цитировании материалов ссылка на журнал обязательна. 
Ответственность за содержание публикаций несет автор 

16+ 

mailto:ilina@tsutmb.ru
http://journals.tsutmb.ru/humanities/
http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/
mailto:izdat_tsu09@mail.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

Tambov 
University 
REVIEW 
 
 

JOURNAL OF DERZHAVIN 
TAMBOV STATE UNIVERSITY  

Scientific-theoretical 
and applied journal  
 
 
 
 
Series: HUMANITIES 

 
 
 
 
Published since May 15, 1996 
Issued 6 times in year  

2022 
Vol. 27 

No. 5 

The journal is included in the “List of peer-reviewed scientific publications that should publish the main scientific 
results of dissertations for the degree of candidate of sciences, for the degree of doctor of sciences” of the Higher 
Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of Russia (field of science: Pedagogical 
Sciences, Historical Sciences), indexed by the RSCI, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, SciLIT, CrossRef 

Continuous 
issue number – 

200 
 
 
 

C O N T E N T S  
 

 
EDUCATIONAL METHODOLOGY 
1127 Nikolay V. Medvedev  

Philosophical and methodological strategies for language learning: formalization and contextualization 
1137 Irina M. Maksimova  

Topical issues of digitalization of the educational and legal space of the state 
  

PEDAGOGY OF PRESCHOOL EDUCATION 
1143 Anastasia A. Vorobyova, Lyudmila N. Makarova  

Development of graphomotor skills in senior preschoolers: a neuropsychological aspect 
  

PEDAGOGY OF ADDITIONAL EDUCATION 
1152 Irina A. Neyasova, Svetlana N. Gorshenina, Larisa A. Serikova, Tatiana I. Shukshina  

Model of the development of productive experience in children of primary school age in additional  
education 

1161 Anton A. Kuleshov  
Retrospective analysis of the system of socio-pedagogical prevention of criminal behavior of minors  
in Japan 

  
THEORY AND METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING  
1172 Olga E. Shults, Galina M. Pervova, Sergei V. Motov 

Teaching English on a linguocognitive basis: an extralinguistic aspect 
1184 Nikolay V. Medvedev, Galina M. Pervova, Maxim N. Evstigneev  

Monitoring and assessment of students’ foreign language proficiency: problems and solutions 
1199 Ilona A. Evstigneeva, Olga E. Shults, Ekaterina V. Aleksich 

Foreign language teacher: modern requirements for the challenges of the time 
1209 Natalya A. Goncharova, Alexey V. Medvedev 

The method of projects as a progressive method of teaching foreign language communication  
in the mainstream of modern education 

1217 Denis V. Kretov 
Methodical model of teaching students of language specialties to a foreign language written speech  
utterance based on the method of mutual assessment 

  



 

 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5 

Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5 
 

1229 Alexandra I. Dashkina 
Formation of foreign language written and speech competence of students of linguistic directions  
in the conditions of learning in cooperation 

1246 Marina I. Dolzhenkova, Tatyana G. Bortnikova  
Teaching students a foreign language in a children's camp: psychological and pedagogical conditions 

  
HISTORIOGRAPHY  
1257 Evgeniy V. Drobotushenko  

Reflection of the Orthodox history of Eastern Transbaikal in the late 1920s – early 1930s in the docu-
ments of the State Archive of the Russian Federation and the problems of its study by sources 

1266 Alexey Y. Ilyin  
To the issue of the historiographic systematization (on the materials of dissertations on the history  
of the Tambov Governorate and region) 

  
NATIONAL HISTORY 
1274 Evgenia V. Sokolova  

Development of a map of rural settlements of the Russian population of the Tara County  
in the 16th–19th centuries 

1283 Vitalii V. Poznakhirev  
Monetary allowance of captured officers in Russia and Western countries in the 18th century 

1296 Aleksei Y. Viazinkin, Kuzma A. Yakimov  
Peasant traditionalism during the era of the “revolutionary turning point” 

1304 Nikolay N. Petrykin  
Overcoming the consequences of the breakdown of the law enforcement system of the Russian Empire  
in railway transport in the early years of Soviet Russia 

1315 Viktor V. Nikulin 
Intra-party crisis in the CPSU and problems of state administration in 1920–1921 

1322 Pavel P. Shcherbinin  
Peculiarities of pension coverage for disabled war veteran and their employment in Tambov Region  
in 40s and 50s of the 20th century 

  
FOREIGN COUNTRIES’ HISTORY 
1332 Galya A. Alpyspaeva, Sholpan N. Sayahimova  

Anti-church campaign in the 1920s in Kazakhstan (on the materials of the archives of Kazakhstan) 
1343 Nadezhda A. Ivanova  

U.S. policy towards Israel in the context of the Israeli-Jordanian armed clashes (1954) 
1352 Mark S. Chistalev  

Rethinking E. Said’s “Orientalism” in modern Western and Russian scientific discourse 
 
 

 



 

 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5 
 

Scope and mission 
Publication “Tambov University Review. Series: Humanities” is a peer-reviewed scientific-theoretical and applied journal, which publishes 
the results of interdisciplinary fundamental and applied research in the field of pedagogy and history. 
The mission of the journal is to publish the results of scientific research that make an original contribution to the development of the follow-
ing areas within the framework of scientific knowledge: pedagogy (general pedagogy, history of pedagogy and education, pedagogy of high-
er education, theory and methods of teaching and education (by field and level of education), recreational and adaptive physical education) 
and history (national history and general history). 
The target audience of the journal is the scientific community of researchers in the field of pedagogy and history (scientists, higher school 
lecturers, applicants for the degrees of candidate of science and doctor of science). 
 
Founder: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Derzhavin Tambov State University” 
                (33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Tambov Region, Russian Federation) 
____________________________________________________________________________________________________ 
EDITOR-IN-CHIEF  Doctor of Pedagogy, Professor P.V. Sysoyev (Tambov, Russian Federation) 
EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL: 
Pedagogical Sciences 
Doctor of Pedagogy, Professor E.A. Alisov (Moscow, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor I.Y. Gorskaya (Omsk, Russian 
Federation), Doctor of Culturology, Professor E.I. Grigorieva (Moscow, Russian Federation), Candidate of Pedagogy, Associate Professor 
G.I. Deryabina (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor I.F. Isayev (Belgorod, Russian Federation), Doctor of Pedago-
gy, Associate Professor A.A. Kolesnikov (Moscow, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor V.L. Kondakov (Belgorod, Russian 
Federation), Doctor of Pedagogy, Professor L.N. Makarova (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor А.V. Malyov 
(Moscow, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor T.E. Manger (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor 
P.J. Mitchell (Tomsk, Russian Federation), Doctor of Philosophy, Professor I.V. Naletova (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedago-
gy, Professor O.G. Polyakov (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor N.V. Popova (St. Petersburg, Russian Federa-
tion), Doctor of Pedagogy, Professor M.A. Pravdov (Shuya, Ivanovo Region, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Associate Professor 
T.A. Selitrenikova (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Psychology, Professor E.A. Uvarov (Tambov, Russian Federation), Doc-
tor of Pedagogy, Professor I.A. Sharshov (Tambov, Russian Federation) 
Historical Sciences 
Doctor of History, Professor V.V. Kanishev (Tambov, Russian Federation), Doctor of History, Professor V.V. Kondrashin (Moscow, Rus-
sian Federation), Doctor of History, Professor Y.A. Mizis (Tambov, Russian Federation), Doctor of History, Associate Professor V.V. Miro-
nov (Tambov, Russian Federation), Doctor of History, Professor V.V. Romanov (Tambov, Russian Federation), Doctor of History, Doctor of 
Law, Professor A.S. Tumanova (Moscow, Russian Federation), Doctor of History, Associate Professor A.N. Uchayev (Saratov, Russian 
Federation), Doctor of History, Professor M.V. Khodyakov (St. Petersburg, Russian Federation) 
 
Executive Editor of Incorporate Editorial of Scientific Journals I. V .  I l y in a   
Editors:  Y.A.  B i r yu k o va ,  M .S .  Zh a r ik h in a  
English texts editors:  M .A.  Bu d a r in ,  V .V.  Kloch ik h in ,  D.G.  Sa mod u ro v  
Computer layout by  T. Y.  M o lch an ova  
Web-site administrator  M . I.  Fi la t ova  
 

The journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass  
Media (Roskomnadzor), the mass media registration certificate ПИ no. ФС77-70574 of August 3, 2017 
 
ISSN 1810-0201 (Print) ISSN 2782-5825 (Online) 
 

Copies printed 1000. Order no. 22479 
Signed for printing 26.10.2022. Release date 11.11.2022 
Format  A4 (60×84 1/8). Typeface “Times New Roman”. Printed on risograph. Pr. sheet 30,5. Conv. pr. sheet 29,6 
Free price  
 

Publisher: Derzhavin Tambov State University 
Editorial Office and Publisher address: 33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Tambov Region, Russian Federation 
Editorial Office telephone number: +7(4752)72-34-34 extension 0440  
E-mail: ilina@tsutmb.ru   
Web-site: http://journals.tsutmb.ru/humanities/; http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/   
Published basing on ready-to-print file in Instant Print Department of Publishing House “Derzhavinskiy”  
of FSBEI of HE “Derzhavin Tambov State University” 
190g Sovetskaya St., Tambov 392008, Tambov Region, Russian Federation. E-mail: izdat_tsu09@mail.ru  
 

Subscription index in the catalogue of LLC “Ural-Press” is 83371 
For citation: 
Tambov University Review. Series: Humanities. – 2022. – Vol. 27, no. 5. – 244 р. – https://doi.org/10.20310/1810-0201-
2022-27-5  
 
Content of the journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License   

 
 

© FSBEI of HE “Derzhavin Tambov State University”, 2022 
© The journal “Tambov University Review. Series: Humanities”, 2022  

The reference is obligatory while reprinting and citation of materials. 
The author is responsible for the contents of publications 

 

mailto:ilina@tsutmb.ru
http://journals.tsutmb.ru/humanities/
http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/
mailto:izdat_tsu09@mail.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

 
 
 1127 
 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 
2022. Т. 27. № 5     http://journals.tsutmb.ru/humanities/  

Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities  
2022, vol. 27, no. 5   http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/  

ISSN 1810-0201 (Print) ISSN 2782-5825 (Online) 
 

Перечень ВАК, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, SciLIT, CrossRef 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
EDUCATIONAL METHODOLOGY 

 
Научная статья 
УДК 378+81’13 
DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-5-1127-1136 

 

Философско-методологические стратегии изучения языка:  
формализация и контекстуализация 

Николай Владимирович МЕДВЕДЕВ 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
mnv88@mail.ru  

Аннотация. Изучение языка как средства общения, хранения и передачи человеческого 
опыта привело к формированию в научном познании двух разных философско-методоло-
гических стратегий: одна, основанная на теории множеств, рассматривает язык с точки зре-
ния его формальной структуры; другая, опирающаяся на теорию систем, интерпретирует 
язык как носителя информации, как знаковую информационную систему. Обосновано, что 
эти стратегии исследования языка следует характеризовать не столько как конкурирующие, 
сколько как взаимно дополняющие друг друга, помогающие раскрыть специфику лингвис-
тического феномена. Основной тезис исследования сведен к утверждению, что высказыва-
ние, прежде чем оно станет составным компонентом социального знания, должно пройти 
процедуру «фильтрации» по двум различным критериям отбора. Первый критерий является 
контекстуальным, когда из содержания предложения извлекается доступная для понимания 
информация. Второй – логический – предполагает «фильтрацию» истинных суждений на 
основе принятых в науке формальных требований. В то время как формально-логическая 
стратегия исследования языка довольно подробно описана в научной литературе, систем-
ный подход к его изучению нуждается в более основательной проработке и практическом 
освоении. Примером упомянутой двойной фильтрации предложения, осуществляемой на 
логико-информационной основе, может служить парадокс лжеца. Несмотря на то, что мно-
гие специалисты воспринимают высказывание лжеца «Я лгу» как логический парадокс, од-
нако, он не влияет на наше понимание естественного языка и его использование в когни-
тивных целях. В результате проведенного исследования выявлена взаимосвязь процессов 
формализации и контекстуализации как двух ключевых философско-методологических 
подходов к исследованию языка.  
Ключевые слова: язык, методологическая стратегия, теория систем, формализация, кон-
текстуализация, фильтрация информации, коммуникация, парадокс лжеца 
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Abstract. The study of language as a means of communication, storage and transmission of hu-
man experience has led to the formation of two different philosophical and methodological strate-
gies in scientific cognition: one, based on the theory of sets, considers language from the point of 
view of its formal structure; the other, based on the theory of systems, interprets language as a car-
rier of information, as a sign information system. It is proved that these strategies of language re-
search should be characterized not so much as competing, but as mutually complementing each 
other, helping to reveal the specifics of the linguistic phenomenon. The main thesis of the study is 
reduced to the statement that an utterance, before it becomes an integral component of social 
knowledge, must undergo a “filtration” procedure according to two different selection criteria. The 
first criterion is contextual, when understandable information is extracted from the content of the 
sentence. The second – logical – involves the “filtering” of true judgments based on formal re-
quirements accepted in science. While the formal-logical strategy of language research is de-
scribed in some detail in the scientific literature, a systematic approach to its study needs more 
thorough elaboration and practical coping. An example of the mentioned double filtering of a sen-
tence, carried out on a logical and informational basis, can be the liar's paradox. Despite the fact 
that many experts perceive the liar's statement “I’m lying” as a logical paradox, however, it does 
not affect our understanding of natural language and its use for cognitive purposes. As a result of 
the conducted research, the interconnection of the processes of formalization and contextualization 
as two key philosophical and methodological approaches to the study of language is revealed. 
Keywords: language, methodological strategy, systems theory, formalization, contextualization, 
information filtering, communication, liar’s paradox 
For citation: Medvedev N.V. Filosofsko-metodologicheskiye strategii izucheniya yazyka: forma-
lizatsiya i kontekstualizatsiya [Philosophical and methodological strategies for language learning: 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Язык как средство хранения и трансля-

ции человеческих знаний является стабиль-

ным объектом разнообразных научных изы-
сканий. В современных лингвофилософских 
исследованиях широкое распространение 
получил логико-конструктивистский подход, 
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базирующийся на ряде представлений отно-
сительно природы языка и закономерностей 
его функционирования. Возникновение этих 
представлений связано с некоторыми теоре-
тическими обобщениями в области лингвис-
тики, проявляющей неизменный интерес в 
содержательной стороне языка, а также с 
разработкой программы формализации 
мышления, которая, по убеждению ее осно-
воположника Г. Лейбница, призвана оконча-
тельно решить вопрос об условиях достиже-
ния истинного знания [1, с. 494-495]. Безус-
ловно, идеи, разработанные современными 
языковедами, в частности, тезис о синтакси-
ческой эффективности, в соответствии с ко-
торым осмысленными признаются только 
грамматически правильно построенные 
предложения, а также тезис о семантической 
связи слов языка и мира, оказали плодотвор-
ное влияние на методологию и практику 
лингвистического анализа. Эти идеи были 
дополнены постулатами формализации, в 
соответствии с которыми синтаксическая 
правильность является достаточным услови-
ем для получения вывода об истинности или 
ложности конкретного высказывания, и что 
семантика реализуется через набор возмож-
ных моделей класса предложений, которые 
соответствуют действительности.  

Однако формальный подход к языку, в 
соответствии с установками теорий систем, 
представляет собой процедуру редукции, ко-
торая подлежит проверке на предмет ее спо-
собности восстанавливать исходные функ-
ции системы. Несмотря на то, что подобная 
редукция сохраняет интуитивно признанное 
различие между истинными и ложными вы-
сказываниями, все же она не позволяет вос-
создать информационное содержание естест-
венного языка. Причина данного обстоятель-
ства заключается в том, что семантический 
контекст предложений обусловлен не только 
определенными онтологическими допуще-
ниями, но и полезностью той информации, 
которая содержится в самих этих предложе-
ниях.  

Целью исследования является рассмот-
рение соотношения двух различных страте-
гий изучения языка, ориентированных на 

процедуры формализации и констекстуали-
зации. Мы постараемся обосновать, что эти 
два разных подхода к исследованию языка 
следует характеризовать не столько как кон-
курирующие, сколько как взаимно допол-
няющие друг друга, помогающие раскрыть 
специфику лингвистического феномена. 

 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ В РАКУРСЕ  

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
 
Естественный язык зачастую трактуется 

современными исследователями как знаковая 
информационная система, которая при опре-
деленных, предварительно заданных услови-
ях может быть преобразована в формально-
логическую структуру. В качестве примера 
здесь может быть приведена логика первого 
порядка в математике, известная как логика 
предикатов, в которой количественные пере-
менные используются вместо нелогических 
объектов. Кажется, что этого условия вполне 
достаточно для объяснения структур, выра-
женных, например, в виде класса определен-
ных объектов (или множеств). Процесс фор-
мализации системы, таким образом, основы-
вается на требовании принимать во внимание 
только ее вид и порядок символов [2, c. 130-
132]. При описании структуры формализо-
ванного языка рассуждают только о форме 
его выражений [3, с. 97]. Однако вторая тео-
рема Гёделя о неполноте, согласно которой 
непротиворечивость какой-либо формальной 
логической системы не может быть доказана 
средствами этой системы [4], демонстрирует 
пределы подобной редукции. Другими сло-
вами, всякая процедура редукции системы, 
подразумевающая сведение ее к унифициро-
ванному языку, есть упрощающая идеализа-
ция, которая допустима, но лишь до опреде-
ленной степени. 

Сведение естественного языка к чисто 
формальной структуре, на наш взгляд, лиша-
ет его характерного признака – динамизма. 
Деятельностная природа лингвистического 
феномена открывается в виде способности 
слов изменять свое значение в ходе языковой 
практики. Обсуждение таких изменений, не-
сомненно, является интересной, но весьма 
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сложной и кропотливой задачей. В этой свя-
зи весьма перспективным для преодоления 
указанной трудности нам представляется 
путь через применение исторического (эво-
люционного) подхода, который может слу-
жить объективной основой для понимания 
«потока» значений и механизма образования 
новых слов или фраз. Следует подчеркнуть, 
что язык как социальный феномен был соз-
дан людьми для решения их жизненно-
практических проблем. Схемы поведения 
людей в рамках определенной формы обще-
ственной деятельности согласуются с приня-
тым в данное время мировоззрением, то есть 
имеют исторически обусловленный характер. 
Отсюда значения языковых выражений, ко-
торые употребляются людьми для обозначе-
ния вещей и событий в мире, нужно рассмат-
ривать как продукт исторической эволюции 
[5, p. 330]. 

К сожалению, лингвисты настолько при-
выкли к редукционизму, что им представля-
ется невозможным подходить к обсуждению 
любого вопроса о системах без использова-
ния процедуры редукции. Редукции позво-
ляют нам проанализировать ту или иную 
проблему математическим способом, даже 
если вне поля зрения оказываются некоторые 
аспекты разбираемой системы. Теория сис-
тем служит инструментом для регулярного 
использования подобных редукций. Чтобы 
исследовать систему языка, нужно изучить 
ее организацию, «соотношение внутренних 
частей языкового комплекса и его взаимо-
действие с системами, составляющими 
внешнюю среду» [6, с. 76]. Поэтому специа-
листы, как правило, обсуждают обоснован-
ность редукции [7] и применяемой при этом 
процедуры идеализации. Кажется, что разно-
образные виды редукции могут служить нам 
эффективным средством, позволяющим дос-
конально изучить языковую систему. Но в 
этом случае нельзя упускать из вида инфор-
мационное содержание языка.  

Использование системного подхода к 
изучению языка может служить предпосыл-
кой для постижения его утилитарной функ-
ции как средства, используемого для обмена 

информацией. Качество полезности, как пра-
вило, учитывается нами при оценке любого 
устного или письменного высказывания. С 
одной стороны, полезность всегда соотно-
сится с субъектом познания (и коммуника-
ции), с другой – с достижением им конкрет-
ной прагматической цели. В то время как 
эмпирическое сознание познающего субъек-
та традиционно связывается с областью пси-
хологии, отношение к цели может быть рас-
смотрено исследователем вне зависимости от 
влияния психологического фактора. По 
крайней мере, при условии, что субъект опе-
рирует отдельными интуитивно схватывае-
мыми предположениями. 

Когнитивные личности имплицитно 
принимают за безусловный принцип сле-
дующую мысль о знании: целью человече-
ских знаний является адекватное постижение 
окружающего мира. Поэтому полезной мож-
но признать любую информацию, которая 
помогает людям понять и адаптироваться к 
окружающему миру, тогда как бессмыслен-
ные или противоречивые высказывания не 
должны подлежать вниманию, так как не 
представляют для них особый интерес. Это 
вовсе не означает, что противоречивые или 
парадоксальные утверждения не содержат 
некоторую информацию, имеющую контек-
стуальную значимость. Так, полезность на-
учных высказываний являлась настолько 
важной характеристикой по мнению отдель-
ных философов, что они предложили заме-
нить понятие истины понятием полезности 
как критерием приемлемости. Например, 
один из основоположников философии праг-
матизма У. Джеймс говорил: «Когда какой-
нибудь элемент опыта – какого бы рода он 
ни был – внушает нам истинную мысль, то 
это означает лишь, что мы позже или раньше 
сумеем с помощью этой мысли войти в кон-
кретную обстановку опыта и завязать с ней 
выгодные связи» [8, с. 286]. На наш взгляд, 
данный постулат можно признать оправдан-
ным, прежде всего, в следующем аспекте: 
познающие субъекты, то есть люди, действи-
тельно нуждаются в эффективном знании для 
того, чтобы научиться выживать в современ-
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ном мире. Именно поэтому дарвиновская 
идея естественного отбора как ведущий фак-
тор эволюции предпочитает истине полез-
ность. 

 
«ФИЛЬТРАЦИЯ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Прежде чем определенное предложение 

становится компонентом индивидуального и 
общественного знания, оно должно пройти 
через фильтр логических требований (прин-
ципов, законов), назовем этот фильтр «логи-
ческим». Логический фильтр используется в 
качестве критерия для установления допус-
тимого (истинностного) значения высказы-
вания. Отметим также, что только истинные 
суждения, вне зависимости от принятых в 
научном сообществе интерпретаций фило-
софского понятия истины, способны обога-
тить человеческие представления о действи-
тельности. Однако в естественном языке, по-
мимо логического, используется и другой 
критерий, при помощи которого осуществля-
ется подбор возможных кандидатов для вы-
сказываний на получение характеристики ис-
тинностного значения. Обозначим этот крите-
рий термином «информационный фильтр». 

Фильтрация информации сама по себе не 
выступает как исключительно психологиче-
ский процесс. Критерии, которые использу-
ют человеческие индивиды, как разумные 
существа, для осуществления выбора между 
важной и/или не очень важной информацией 
на основе достигнутой языковой компетен-
ции, объективно проверяются в ходе речевой 
деятельности. 

Удачным примером процесса «фильтра-
ции информации» в естественном языке яв-
ляется проводимая коммуникантами опера-
ция по разграничению риторических вопро-
сов и вопросов о содержании информации, 
выражающих стремление человека получить 
новое, более полное и точное знание. Так, 
всякий разумный человек, обладающий дос-
таточным уровнем языковой компетентно-
сти, не станет отвечать на обращенный к не-
му риторический вопрос, в то время как ос-
тавление без ответа вопроса о содержании 
информации может быть воспринято други-

ми людьми не просто как проявление невеж-
ливости со стороны собеседника, а как явное 
нарушение коммуникативного аспекта речи. 

Другим примером процедуры фильтра-
ции информации в естественном языке могут 
служить те обязательства, которые налагают-
ся на ученых в случае подготовки ими отче-
тов о ходе и результатах проведенных экспе-
риментов. Когда исследователь проводит 
экспериментальную работу, он доверяет той 
информации, которая была им получена на 
основе применяемых научных методов. Кри-
терии для осуществления разграничения ме-
жду правильными или неправильно подго-
товленными экспериментами относятся к 
области конкретного научного знания и, по 
всей видимости, не являются сугубо лин-
гвистическими по своему наполнению. Од-
нако на базе естественного языка критерии 
объективируются в форме истинных утвер-
ждений ученого в содержании его отчета об 
итогах экспериментальной работы. Эти ис-
тинные утверждения в научной практике 
также демонстрируют, как осуществляется 
«фильтрация» информации в естественном 
языке. 

Схожая процедура «информационной 
фильтрации» неявно проводится исследова-
телями при анализе «мысленных экспери-
ментов», контекст которых всегда ограничен 
содержанием теории. Наиболее характерным 
случаем применения «фильтрации» инфор-
мации учеными является построение науч-
ных теорий. Метафизические концепции в 
таком случае могут служить теоретическим 
основанием для присвоения значения объек-
там, отношениям между объектами, их ди-
намическим свойствам и т. д. Метафизика 
образует своего рода совокупность архети-
пов символического мышления. Данное 
мышление не устанавливает точное значение 
символа, потому что требуемое определение 
просто нереализуемо на практике. Сами сим-
волы носят метафорический характер. Это 
означает, что любая конкретизация символа 
обусловливается сопутствующим социально-
культурным контекстом. Любая научная тео-
рия неизбежно использует метафизические 
понятия, которые, становясь теоретическими 
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терминами, входят в состав более широкого 
мировоззрения. Примерами такого рода слов 
являются онтологические понятия, такие как 
«субстанция», «время», «пространство», 
«причинность», «закономерность» и др. В 
рамках теории мы можем осуществлять про-
цедуру, например, как измерять время, но акт 
оправдания такой процедуры выходит за 
рамки теоретической системы и основан на 
метафизических убеждениях, характерных 
для современной стадии эволюции социаль-
но-культурной реальности. Символы функ-
ционируют повсеместно, их значения изме-
няются в зависимости от пространственно-
временных факторов. 

Следует отметить, что подобная ситуа-
ция имеет место и в этике. Моральные нор-
мы остаются универсальными по форме сво-
его выражения, но их интерпретация может 
изменяться в зависимости от культурного и 
исторического контекста, причем иногда та-
кие изменения довольно значительны. Как 
заметил американский антрополог К. Гирц: 
«Что толку утверждать, что «мораль – уни-
версальна, равно как и чувство красот или 
некая норма истин», если уже в следующей 
фразе вынужден добавить, что «разнообраз-
ные формы, в которые облекаются эти поня-
тия, есть не что иное, как продукты опреде-
ленного исторического опыта обществ, в ко-
торых они проявляются» [9, с. 52]. 

Вышеизложенные аргументы убеждают 
нас в значимости метафизики как области 
философского знания для научного познания 
и дискурсивной практики. Метафизика – это 
не просто «бессмысленные предложения»; 
она выступает смыслопорождающим источ-
ником фундаментальных понятий. Чтобы 
процесс говорения смог начаться, мы долж-
ны предположить наличие «получателя» ин-
формации. Например, чтобы заниматься фи-
зикой, человек должен предположить, что 
действительно существуют физические объ-
екты (сущности), обозначенные теоретиче-
скими понятиями, – электроны, поля, кванты 
и т. п. Затем человек может попытаться точ-
но определить их значения, опираясь на свои 
прежние символические конструкции. Даже 

если их семантическая конкретизация не яв-
ляется вполне точной, передача информации 
об объектах все же возможна благодаря на-
личию универсальных культурных символов. 
Без такого понимания не было бы возможно 
построение теории. На начальной, эвристи-
ческой стадии научного поиска теоретиче-
ские понятия не представлены в виде точных 
и ясных дефиниций, однако, обмен инфор-
мацией и ее отбор все же происходит. При-
чем постепенно масштабы этого процесса 
становятся возрастающими. 

Фильтрация информации метафизиче-
ских высказываний едва ли может быть при-
нята нами на уровне индивидуального эмпи-
рического сознания. Основная метафизика 
(шире – философия) скорее является интер-
субъективной верой большинства людей. 
Данное убеждение основывается на принци-
пах прагматизма. Метафизические гипотезы 
не могут быть непосредственно верифициро-
ваны или фальсифицированы. До тех пор, 
пока имеется достаточное число определен-
ных метафизических утверждений, объяс-
няющих общие закономерности и развитие 
мира, они не вызывают сомнения у большин-
ства людей и рассматриваются как бесспор-
ные истины. Метафизические понятия, за 
исключением основополагающих категорий 
(онтологических, гносеологических, аксио-
логических), обычно находятся на перифе-
рии внимания человеческих индивидов и не 
воспринимаются ими всерьез. Однако, когда 
теоретические модели, основанные на доми-
нирующем убеждении, перестают работать, 
то есть не справляются с возникающими в 
жизни и научной деятельности мировоззрен-
ческими «головоломками», тогда «перифе-
рические» понятия получают «зеленый 
свет». В конкурирующей борьбе теорий вы-
игрывает только одна из концепций, а имен-
но та, которая лучше всего отвечает эмпири-
ческим данным, а также та, которая согласу-
ется с другими имеющимися, корректно 
функционирующими теориями. Весь этот 
процесс развития научного знания напоми-
нает естественный отбор в неодарвинистской 
теории эволюции [10]. 
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Таким образом, характерная особенность 
процесса фильтрации информации заключа-
ется в его обусловленности контекстом. 
Можно также утверждать, что истина как 
цель научного поиска обретает свое значение 
в контексте позитивистского правила – необ-
ходимости доверять экспериментальной про-
верке. Это лучшее, что у нас есть в качестве 
критерия истинного знания. Мы убедились, 
что субъект познания способен распознавать 
риторические вопросы, осуществлять поиск 
и отбор информации в контексте граммати-
ческой структуры вопроса. 

Попробуем подкрепить справедливость 
полученного вывода через анализ логическо-
го «парадокса лжеца». Этот пример позволит 
нам наглядно продемонстрировать, как про-
исходит процесс «фильтрации» информации. 

Парадокс лжеца, сформулированный 
Эпименидом-критянином в IV веке до нашей 
эры, может быть представлен в различных 
формах. Мы будем использовать этот пара-
докс в самой простой форме, которая выгля-
дит так: «Какой-то человек приходит к нам и 
говорит: «Я лгу». Если он лжет, то ложно, 
что он лжет, и следовательно, он говорит 
правду; но если он говорит правду, то лжет, 
ибо именно это он утверждает. Отсюда неиз-
бежно возникает противоречие» [11, с. 22]. 

Стандартная логическая проблема воз-
никает в результате поиска правильного от-
вета на вопрос: является ли утверждение 
«лжеца» истинным или ложным? Типовое 
решение разбираемого парадокса заключает-
ся в том, чтобы попытаться максимально су-
зить спектр приемлемых вариантов предло-
жений, чтобы предотвратить конструкцию 
высказывания лжеца, основанной на саморе-
ференции. Такое решение происходит непо-
средственно от применения одного из посту-
латов формализации: синтаксическая пра-
вильность является достаточным условием, 
чтобы сделать вывод об истинности или 
ложности конкретного предложения. Это 
можно реализовать при помощи логических 
операций на основе анализа формальной 
структуры языка, но нельзя осуществить в 
естественном языке, структура которого не 
задана точно [3, с. 98]. 

Важно отметить, что парадокс лжеца 
редко рассматривается как логическая про-
блема на естественном языке. Объяснение 
этому довольно простое. Если подойти к 
изучению этой проблемы с точки зрения 
«фильтрации» информации, то она не огра-
ничивается только установлением логиче-
ского значения утверждения лжеца. Такое 
логическое действие ничего нам не даст, ес-
ли мы не знаем, выступает ли лжец в качест-
ве источника информации, которой можно 
доверять. Прежде всего, мы должны решить, 
можно ли доверять источнику информации, и 
только после этого попытаться установить 
логическое значение предложения, содержа-
щего определенную информацию. Лжец не 
является надежным источником информа-
ции, именно поэтому ни одно предложение, 
исходящее из этого источника, не заслужива-
ет доверия, и само требование проведения 
его логического анализа может быть проиг-
норировано нами. 

Однако было бы неверно думать, что из 
утверждения лжеца мы ничего не можем из-
влечь. Та информация, что такому человеку 
нельзя доверять, может оказаться весьма по-
лезной для нас, особенно если он собирался 
предоставить нам несколько больше сведе-
ний, часть которых может оказаться проти-
воречивой. Истолкование «лжеца» как лжеца 
включает в себя, таким образом, правило 
эпистемологического скептицизма. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Вышеописанные философско-методоло-

гические стратегии исследования языка ис-
ходят из разных представлений о его приро-
де и характере функционирования. Формаль-
но-логическая стратегия, основанная на тео-
рии множеств, рассматривает механизм ра-
боты лингвистического феномена в соответ-
ствии с правилами логического исчисления; 
она строится на убеждении, что структура 
естественного языка может быть четко вы-
ражена в виде формул символической логи-
ки. Такой подход, по замыслу его защитни-
ков, позволяет устранить фундаментальные 
концептуальные заблуждения, возникающие 
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в процессе коммуникации. Контекстуально-
информационная стратегия, напротив, оттал-
кивается от представления о языке как сис-
темном образовании, как неотъемлемой час-
ти жизненного мира людей [12, с. 100-103]. А 
потому значение языковых знаков интерпре-
тируется сторонниками данной стратегии как 
их употребление в специфических ситуаци-
ях. Утверждается необходимость при опреде-
лении значения слов и предложений ориенти-
роваться на контекст их употребления, а так-
же учитывать тот факт, что информационное 
содержание высказывания выражает некото-
рые субъективные намерения человека.  

Рассмотренные нами методологические 
стратегии изучения языка следует характери-
зовать не столько как конкурирующие, 
сколько как комплементарные, взаимно до-
полняющие друг друга. Они служат объясне-
нию природы языка как сложного системно-
го образования и указывают на недостаточ-
ность его постижения с позиции одного под-
хода. Формально-логический и контексту-
ально-информационный подходы обнаружи-
вают свои конструктивные возможности на 
разных этапах исследования языка. Понима-
ние необходимости сочетания этих двух ме-
тодологических стратегий в практике лин-
гвистического анализа может быть достигну-
то нами через осмысление причин наруше-
ния коммуникативного процесса, возникно-
вение концептуальных замешательств, по-
может избежать крайностей в трактовке 
сущности языка [13, с. 228]. 

Было показано, что язык функционирует 
как субстанциальный носитель информации. 
Это утверждение подразумевает важные 
следствия для теории значения, логического 
анализа предложений и культурно-образова-
тельной практики. Изложенная аргументация 
показывает, что методологические стратегии 
изучения языка проявляются в коммуника-
тивно-познавательной деятельности людей в 
виде двух последовательных процессов 
фильтрации знания – информационного и 
логического. Было показано, что язык науки, 
помимо логического содержания, выполняет 
коммуникативную функцию. Эта функция 
составляет основу научной деятельности как 
особого вида культурной практики. Таким 
способом наука адаптирована в культурной 
среде, а метафизические метафоры выпол-
няют важную функцию в формировании ос-
нов культурной деятельности человека. Язык 
науки, несмотря на обязательную конкрети-
зацию научных терминов, наследует некото-
рые метафизические идеи, которые высту-
пают своеобразными информационными 
фильтрами. 

На наш взгляд, плодотворное изучение 
языковой системы может быть достигнуто на 
основе гармоничного сочетания проанализи-
рованных в работе стратегий наряду с при-
менением исторического подхода, который 
учитывает роль культурных традиций, гене-
тическую и культурную эволюцию в форми-
ровании структур языкового мышления.  
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Аннотация. Проведен анализ актуальных проблем, связанных с цифровизацией юридиче-
ского образования. На современном этапе невозможно представить себе учебный процесс 
без цифрового пространства и вовлеченных в него субъектов образовательной деятельно-
сти: обучающихся, преподавателей, специалистов в области информационных технологий  
и т. д. Рассмотрено использование преимущественного цифрового подхода в обучении, ко-
торый основан на специальных методиках передачи информации, позволяющей решать за 
кратчайшие промежутки времени большое количество разноплановых задач. Отмечено, что 
идет последовательное внедрение информационных технологий в образовательную систему 
нашего государства и образовательные учреждения, обучающие юриспруденции также вхо-
дят в эту систему. В каждом из них есть системы с электронной образовательной средой, 
где выполняются задания, формирующие компетенции, предусмотренные государственным 
стандартом и учебным планом, компьютеры, электронные учебники, учебные и учебно-
методические пособия. Затронут вопрос о повышении результативности юридических обра-
зовательных систем, так как известно, каких усилий требует внедрение цифровых техноло-
гий в процесс обучения. Сделан вывод, что для достижения цели недостаточно обеспечить 
учебное заведение цифровыми устройствами, подключить к сети Интернет и разработать 
площадки цифрового обслуживания. Осуществление данного процесса требует не только 
обновления всей образовательной системы, педагогической практики, но также необходим 
переход к новым моделям организации работы в целом, в том числе использование метода 
цифрового конструирования. 
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Abstract. The analysis of actual problems related to the digitalization of legal education is carried 
out. At the present stage, it is impossible to imagine the educational process without the digital 
space and the subjects of educational activity involved in it: students, teachers, specialists in the 
field of information technology, etc. The use of a predominant digital approach in teaching is con-
sidered, which is based on special methods of transmitting information that allows solving a large 
number of diverse tasks in the shortest time intervals. It is noted that there is a consistent introduc-
tion of information technologies into the educational system of our state and educational institu-
tions teaching jurisprudence are also included in this system. Each of them has systems with an 
electronic educational environment, where tasks are performed that form competencies provided 
for by the state standard and curriculum, computers, electronic textbooks, educational and teaching 
aids. The issue of improving the effectiveness of legal educational systems is raised, since it is 
known what efforts the introduction of digital technologies in the learning process requires. It is 
concluded that in order to achieve the goal, it is not enough to provide an educational institution 
with digital devices, connect to the Internet and develop digital service platforms. The implemen-
tation of this process requires not only the renewal of the entire educational system, pedagogical 
practice, but also a transition to new models of organization of work in general, including the use 
of the digital construction method. 
Keywords: digitalization, digitalization of education, digital technologies, digital space, educa-
tional process, educational technologies, digital construction method 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В России еще сравнительно недавно об-

суждалась тенденция развития информаци-
онных технологий, тогда это казалось чем-то 
далеким, необузданным, но очень интерес-
ным. Многие и не понимали, как быстро на-
ступит «цифровая эпоха». Как пишет  
И.Г. Хангельдиева, «цифровая эпоха в ны-

нешнем понимании представляет собой пе-
реход от аналогового формата работы с ин-
формацией к формату “digital”. Это эпоха 
тотального господства цифровых техноло-
гий, основанных на особых методах коди-
ровки и передачи информации, позволяющей 
решать множество задач за незначительные 
промежутки времени» [1, с. 48]. На сего-
дняшний день цифровые технологии являют-
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ся реальной практикой повсеместного ис-
пользования. Невозможно представить обы-
денную жизнь без телефонов, планшетов, 
компьютеров и иных гаджетов. Даже выходя 
из дома, большинство задумываются не о 
наличии ключей в кармане и даже денежных 
средств, и задаются вопросом: «Где сотовый 
телефон?». 

Следует отметить, что Интернет досту-
пен практически каждому, он обеспечивает 
нас неиссякаемой базой знаний, которая дает 
возможность в любое время получить разно-
плановую информацию, познакомиться с ин-
тересными людьми, делиться своими иссле-
дованиями и мн. др. Например, обучающий-
ся из дома может найти любой материал 
(лекционный или практический) по изучае-
мому предмету, просмотреть его и быть го-
товым к практическим занятиям. 

Проблематика цифровизации образова-
ния является одним из актуальных исследо-
ваний на современном этапе развития обще-
ственных отношений, чему свидетельствует 
достаточное количество публикаций. От-
дельные аспекты вопросов цифровизации 
образовательного процесса были рассмотре-
ны в трудах В.М. Артемова, Н.Д. Барман, 
А.Р. Зенкова, И.Ю. Игнатовой, Ю.А. Лях, 
М.А. Маниковской, Д.Р. Парина, Д.Г. Сини-
цина, А.Ю. Уварова, И.Г. Хангельдиевой, 
А.Е. Чуниной и др.  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Исследование проблемных аспектов 

цифровизации образования предполагает ис-
пользование метода материалистической 
диалектики, который позволяет рассматри-
вать в единстве подходов к обучению не 
только традиционные методы образователь-
ного процесса, но и новые, находящиеся в 
сфере цифрового пространства. Кроме того, 
формально-логический метод позволяет 
сформировать идею консолидированного 
подхода к образованию, где устоявшиеся ос-
новы обучения входят в область цифрового 
поля.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В настоящее время очень часто исполь-

зуется такая категория, как «цифровое обу-
чение», которая имеет, несомненно, как дос-
тоинства, так и недостатки. Юридическая 
база, закладываемая в вузах, университетах, 
будет сопутствовать и помогать в решении 
значимых вопросов на протяжении всей 
профессиональной деятельности в области 
права. А.А. Вербицкий полагает, что «появ-
ление цифрового обучения в мире и букваль-
ное «опьянение» им, в том числе в России, 
произошло под влиянием четырех объектив-
ных факторов, почти совпавших во времени: 

− успехов когнитивных наук, утвер-
ждающих при этом, что механизмы перера-
ботки информации мозгом человека и ком-
пьютером идентичны («компьютерная мета-
фора»); 

− наследованием технологического 
подхода к управлению процессом обучения, 
развитом (1960–1970-е гг.) в ныне забытом 
программированном обучении – предшест-
веннике цифрового; 

− появления индустрии персональных 
компьютеров, самых разных цифровых уст-
ройств и необходимого для их работы обору-
дования; 

− давлением бизнеса: всю эту продук-
цию нужно продавать, а система образова-
ния – неисчерпаемый рынок» [2]. 

Первым этапом трансформации можно 
считать 1980 г., целью которого было «обес-
печение компьютерной грамотности населе-
ния». Вследствие этого были оснащены ка-
бинеты многих образовательных учрежде-
ний, в том числе и юридических.  

Следующим периодом технического раз-
вития считается 2000 г. В это время наблю-
дается внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательный 
процесс.  

В промежуток с 2003–2012 гг. происхо-
дит активная разработка цифровых уст-
ройств. Все образовательные учреждения 
были оснащены средствами вычислительной 
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техники, а постепенно подключены к сети 
Интернет.  

Как отмечает И.Ю. Игнатова, «фактиче-
ски управление образовательным процессом 
ведется через информационную систему…» 
[3, с. 56].  

С 2012 г. развиваются новые виды тех-
нологий, в настоящий момент не представля-
ется возможным представить образователь-
ный процесс без минимального вмешатель-
ства цифровых технологий. 

Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» гласит: «Информация, разме-
щаемая ее обладателями в сети Интернет в 
формате, допускающем автоматизированную 
обработку без предварительных изменений 
человеком в целях повторного ее использо-
вания, является общедоступной информаци-
ей, размещаемой в форме открытых дан-
ных»1. Данное положение дает возможность 
студентам юридических факультетов сво-
бодно обращаться к нормативно-правовым 
актам в справочно-правовых системах, кото-
рые находятся в открытом доступе. Это зна-
чительно облегчает деятельность. Примером 
такой системы является «КонсультантПлюс». 
Любой желающий в удобное для него время 
может ознакомиться с правами и обязанно-
стями, уточнить информацию по интере-
сующему вопросу.  

Развитие цифровых технологий привело 
к тому, что уже на данный момент некоторые 
функции работников юридической деятель-
ности осуществляют компьютеры, к ним 
можно отнести: составление документов, 
решение некоторых задач, консультацию 
общества по правовым вопросам. Совершен-
но неудивительно, если в скором времени 
будет использоваться искусственный интел-
лект в судебных разбирательствах. Этому 
свидетельствуют мнения В.А. Шевцова и 
Д.Р. Парина, которые пишут: «Сторонники 
данных преобразований в судебной системе 
утверждают, что в условиях исключения че-
                                                                 

1 Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации: Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3448. 

ловеческого фактора решения судов станут в 
большей степени соответствовать букве за-
кона, будут носить более беспристрастный 
характер» [4, с. 17]. 

Следует отметить, что современные ин-
формационные технологии оказывают боль-
шое влияние на правовую систему, с течени-
ем времени возникают институты права, ме-
няются действующие, а также в целом уве-
личивается сфера правового регулирования. 
Поэтому очевидно, что вносить изменения, 
создавать новые отрасли будут студенты, 
обучающиеся в новых правовых и цифровых 
реалиях. Вопрос состоит в том, с какой базой 
знаний они вступят в данную деятельность.  

Стремительное развитие цифровых тех-
нологий невольно наводит на перспективу 
персонализированного обучения на постоян-
ной основе. Ю.А. Лях в своем исследовании 
дает определение этому понятию: «Персона-
лизированное обучение – общий термин, ко-
торым можно обозначить многие практики, 
каждая предназначена для ускорения обуче-
ния путем его адаптации к потребностям и 
навыкам отдельных лиц в процессе выполне-
ния требований учебной программы» [5, с. 17].  

Данная форма дает возможность обу-
чающемуся выступать не как объект, кото-
рому предъявляются знания, а как полноцен-
ный субъект, самостоятельно, в большей 
степени осуществляющий учебную деятель-
ность. Основная задача преподавателя – по-
мочь в интересующих вопросах, подобрать 
учебный план по желанию обучающегося. 
Он сам выберет те направления обучения, 
которые его интересуют, при этом не опаса-
ясь ошибиться. Затраты времени значительно 
сократятся. 

Следует отметить, что для реализации 
вышеизложенной теории одних только циф-
ровых технологий будет недостаточно, так 
как она требует, в первую очередь, этической 
готовности перейти на совершенно иной 
этап, что находит отражение во всех аспек-
тах образовательной деятельности. Остается 
предположить, положительно или отрица-
тельно это скажется на правовой сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итог, следует отметить, что 

юридическая образовательная система, как и 
иная, требует высококвалифицированных 
специалистов, способных поделиться опы-
том, научить и воспитать достойное сле-
дующее поколение. Этические аспекты юри-
дической деятельности никогда себя не ис-
черпают, так как именно этим и отличается 
«человек-юрист» от робота. Внедрение циф-
ровых технологий не имеет полностью кате-
горичный характер, однако, терпит некие 
ограничения, не дающие образовательному 
процессу стать непрофессиональным. 

Обсуждаемая проблема в будущем не 
потеряет своей актуальности из-за стреми-

тельного развития цифровых ресурсов. Уча-
стникам образовательного процесса следует 
быть предельно осторожными, не забывать 
об угрозе вмешательства в личное цифровое 
пространство. Ответственность – основной 
аспект противодействия виртуальным пре-
ступлениям. Несомненно, необходимо со-
блюдение технических правил, но и о мо-
ральных не стоит забывать.  

Невозможно точно сказать, что ждет 
спустя десятилетия образовательную про-
грамму будущих юристов, до какой стадии 
развития дойдут технологии. Однако те дос-
тижения, которые имеются в настоящее вре-
мя в нашем государстве, дают серьезный по-
вод для размышлений. 
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Аннотация. Цель исследования: обобщение имеющих междисциплинарных данных по 
формированию графомоторных навыков у старших дошкольников и использование их в ка-
честве базиса для описания процесса формирования графомоторных навыков у леворуких 
детей. Рассмотрена сущность и структура графомоторных навыков как компонента пись-
менной деятельности. В структуре письма графомоторные навыки представляют завер-
шающее звено письменной деятельности и сопряжены с начертанием графических симво-
лов. С опорой на данные нейропсихологии относительно межполушарной асимметрии у де-
тей обоснована необходимость формирования графомоторного навыка у старших дошколь-
ников с учетом доминирующего профиля латерализации. В качестве опоры при формирова-
нии графомоторного навыка рассмотрены положения теории уровневой организации дви-
жений Н.А. Бернштейна. Отмечая уровневый характер организации письменной деятельно-
сти, акцентировано внимание на роли крупной моторики, удержании позы и прочих компо-
нентов фоновых уровней, без которых сама реализация графического навыка оказывается 
затруднена. Предложена схема, отражающая показатели сформированности графомоторных 
навыков у старших дошкольников. Ведущее значение в ней имеют следующие компоненты: 
общая моторная готовность, зрительно-предметный гнозис и зрительно-моторная коорди-
нация, элементарный графический навык. Описаны особенности педагогической работы 
при формировании графомоторных навыков у леворуких детей. Новизна исследования со-
стоит в моделировании системы работы по формированию данного навыка письменной 
деятельности с опорой на теорию уровневой организации движений Н.А. Бернштейна. 
Предложенная системная модель может быть использована для формирования графоромо-
торных навыков у леворуких детей, что отражает ее практическую значимость. 
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Abstract. The aim of the study is to generalize the available interdisciplinary data on the forma-
tion of graphomotor skills in older preschoolers and use them as a basis for describing the process 
of forming graphomotor skills in left-handed children. The essence and structure of graphomotor 
skills as a component of written activity is considered. In the structure of writing, graphomotor 
skills represent the final link in writing activity and are associated with the drawing of graphic 
symbols. Based on neuropsychological data on interhemispheric asymmetry in children, the neces-
sity of developing a graphomotor skill in older preschoolers is substantiated, taking into account 
the dominant profile of lateralization. We consider the provisions of the theory of the level organi-
zation of movements by N.A. Bernstein as a support in the development of a graphomotor skill. 
Noting the level nature of the organization of written activity, attention is focused on the role of 
gross motor skills, posture retention and other components of background levels, without which 
the very implementation of the graphic skill is difficult. A scheme is proposed that reflects the in-
dicators of the formation of graphomotor skills in older preschoolers. The following components 
have the leading importance in it: general motor readiness, visual-object gnosis and visual-motor 
coordination, elementary graphic skill. The features of pedagogical work in the formation of gra-
phomotor skills in left-handed children are described. The novelty of the study lies in modeling the 
system of work on the formation of this skill of written activity based on the theory of the level or-
ganization of movements by N.A. Bernstein. The proposed system model can be used to form 
graphic-motor skills in left-handed children, which reflects its practical significance. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Деятельность человеческого мозга неиз-

менно сопряжена со специализацией его по-
лушарий. В нейропсихологии условно при-
нято считать, что левое полушарие связано в 
большей мере с аналитико-синтетической 
деятельностью: здесь локализуются речевые 
центры, а значит, все процессы, так или ина-
че связанные с речью, в том числе словесно-
логическое мышление, а также счетные опе-
рации и др. Правое полушарие, напротив, 
отождествляется с деятельностью творче-
ской, образным мышлением, пространствен-
ной ориентацией и др. 

Явление функциональной асимметрии 
тесно связано с доминированием двигатель-
ной активности, которая перекрестно взаи-
мообусловлена, то есть левое полушарие 
преимущественно координирует движения 
правой половины тела, а правое – левой. 
Термин «левшество» при этом связан с до-
минированием левой руки в различных про-
цессах, требующих использования ручной 
моторики, но не так однозначно коррелирует 
с доминантой правого полушария, в особен-
ности у детей. Так, М.М. Безруких отмечает, 
что мозг ребенка функционирует как единое 
целое, и чем младше ребенок, чем новее 
стоящая перед ним задача, чем сложнее дея-
тельность, тем большая активность наблюда-
ется во всех зонах. То есть выраженная спе-
циализация полушарий у детей появляется 
лишь с возрастом [1]. 

В период дошкольного детства приходит 
закрепление межполушарной асимметрии, 
формирование доминантного полушария по 
речи, индивидуальному профилю, сочетаю-
щему ведущее полушарие с ведущей рукой, 
ногой и др. При этом именно возраст 5 лет 
соотносится с окончательным выбором ре-
бенком ведущей руки.  

Мозговая организация у дошкольников с 
ведущей правой рукой и у детей с ведущей 
левой рукой имеет отличия. По данным  
А.В. Семенович, у «правшей» существуют 
четко обозначенные зоны мозга, выполняю-
щие определенные функции, у «левшей» же 
наблюдается так называемая внутриполу-

шарная функциональная недифференциро-
ванность (мозговой центр, всегда выпол-
няющий у детей с ведущей правой рукой од-
ну и ту же функцию, у детей с ведущей левой 
рукой может выполнять совершенно другую). 
Также у «левшей» наблюдается меньшая сте-
пень межполушарного взаимодействия, раз-
ница между полушариями головного мозга 
выражена в меньшей степени, чем у «прав-
шей» [2]. 

Вышеперечисленные особенности сви-
детельствуют о том, что у детей с ведущей 
левой рукой наблюдаются часто трудности в 
усвоении любого рода навыков, в особенно-
сти двигательных, а также затруднения при 
формировании пространственных представ-
лений и пр. Ведущее положение левой руки, 
несомненно, может сказываться на процессе 
реализации письма, что необходимо учиты-
вать на одной из его начальных ступеней – 
формировании графомоторных навыков. В 
процессе формирования графомоторных на-
выков учет этих особенностей, а также ней-
ропсихологических механизмов самой пись-
менной деятельности способен повысить ее 
эффективность и создать комфортные усло-
вия для обучения ребенка.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Для изучения поставленной проблемы 

были проанализированы, систематизированы 
и обобщены источники, посвященные изуче-
нию межполушарной асимметрии, а также 
формированию у дошкольников элементар-
ных навыков письма, в том числе формиро-
ванию графомоторных навыков. Предложена 
схема, отражающая показатели сформиро-
ванности графомоторных навыков у старших 
дошкольников, которая может быть исполь-
зована в качестве опоры при оценке уровня 
сформированности у них данного навыка. 
Разработанная схема выстроена с опорой на 
нейропсихологические предпосылки разви-
тия письменной деятельности и актуальна 
для применения в отношении обучения лево-
руких детей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Тенденция современного образования 

ориентирована на обучение детей с учетом 
их психофизиологических особенностей. В 
связи с этим присутствующее ранее ориен-
тирование ребенка при письме исключитель-
но на удержание ручки в правой руке смени-
лось принятием выбора ребенка и оказание 
ему помощи при освоении письма левой ру-
кой. Это важно с точки зрения психофизио-
логии, ведь выбор левой руки ребенком не 
означает его простое предпочтение к ней, а 
является отражением структурной организа-
ции мозга. Ведущая левая рука часто соотно-
сится с доминантой правого полушария, а 
значит, преобладанием в деятельности его 
характерных черт, что сопряжено с рядом 
трудностей. Для большинства леворуких де-
тей характерны трудности осуществления 
зрительно-моторных координаций, наруше-
ния пространственного восприятия, повы-
шенная утомляемость и сниженная работо-
способность, присутствуют тревожность и 
излишняя возбудимость. 

Письменная речь является интегратив-
ной и целостной системой, которая обеспе-
чивается тесным взаимодействием ряда 
высших психических функций, к которым 
следует отнести: восприятие различных мо-
дальностей, речь, память, а также предмет-
ные действия. Обеспечивая необходимые 
составляющие письма – различение фонем, 
подбор образа представления буквенного 
знака и реализация движений пишущей руки, 
они олицетворяют собой психологическое 
содержание письма. С позиции эмоциональ-
но-волевого обеспечения важными при рас-
смотрении будут являться эмоциональные 
реакции, волевые усилия, а также мотивы 
деятельности. Структурную организацию 
письма отмечали в своих трудах А.Р. Лурия, 
Л.С. Цветкова и др. [3; 4].  

Своевременность развития письма опре-
деляется совокупностью предпосылок, среди 
которых:  

− формирование (или сохранность) 
устной речи и оперирование ее характери-
стиками;  

− формирование (или сохранность) зри-
тельно-пространственного и слухо-прост-
ранственного гнозиса, сомато-пространст-
венных ощущений, знание и ощущение схе-
мы тела, «правого» и «левого»;  

− сформированность двигательной 
сферы (разных видов праксиса рук, переклю-
чаемости, устойчивости и других характери-
стик движения), формирование абстрактных 
образов действий с предметами и способов 
их осуществления;  

− целостность общего поведения, 
включая регуляцию и саморегуляцию, спо-
собность осуществлять контроль за выпол-
нением действия, намерения и мотивы пове-
дения [5].  

Каждый из перечисленных компонентов 
претерпевает изменения в процессе форми-
рования и развития письменной деятельно-
сти, но сохраняется при этом в ее структуре, 
прямо или опосредованно влияя на письмо. 
Поэтому не представляется возможным вы-
делить какую-либо конкретную область, обо-
значенную как место локализации письма 
как функции. Исследования показали, что 
письмо обеспечивается взаимодействием 
нижнелобной, нижнетеменной, височной и 
затылочной зон коры левого полушария моз-
га [4; 5]. 

Старший дошкольный возраст является 
оптимальным для начала формирования эле-
ментарного письма, в особенности графиче-
ских навыков [6]. Однако важно отметить, 
что этот процесс должен быть подчинен еди-
ной логике формирования данного навыка. В 
противном случае собственно письмо, скла-
дывающееся онтогенетически позднее, будет 
нарушено в той мере, в какой будет наблю-
даться недоразвитие его отдельных компо-
нентов, в том числе графомоторных навыков. 
В нашем исследовании в фокусе внимания 
находятся графомоторные навыки, которые 
рассматриваются в единстве с другими сис-
темными единицами письма.  
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Графомоторные навыки представляют 
собой специфичные движения и положения 
пишущей руки, необходимые для начертания 
графических элементов [6]. Они являются 
структурной единицей письма, следователь-
но, важным при их рассмотрении будет опи-
сание их специфики внутри письменной дея-
тельности и ее структурной мозговой орга-
низации. Рассматривать графомоторные на-
выки изолированно от собственно письма, 
значит, не принимать во внимание значимые 
компоненты его развития. 

Поскольку графомоторный навык явля-
ется частью двигательной сферы, целесооб-
разно рассматривать его с опорой на концеп-
цию организации движений Н.А. Бернштей-
на. Любое движение при этом может быть 
рассмотрено как сложная система, имеющая 
несколько уровней, каждый из которых ха-
рактеризуется «ведущей афферентацией» и 
собственным набором регулируемых движе-
ний. Автором концепции были выделены 
пять уровней регуляции движений в зависи-
мости от реализующих его структур: рубо-
спинальный, таламо-паллидарный, пирамид-
но-стриальный, теменно-премоторный, кор-
ковый «символический». Первый и второй 
уровни отвечают за регуляцию непроизволь-
ных движений (движения гладкой мускула-
туры, тонус и др.). Уровни с третьего по пя-
тый осуществляют регуляцию двигательных 
актов, в которых участвуют как движения 
всего тела, так и отдельных частей тела: рук 
(предметные действия, рисование, письмо  
и др.), лица (мимика) и др. [7; 8].  

Согласно данной концепции, при фор-
мировании любого навыка можно условно 
выделить два периода. Первый сопряжен с 
установлением навыка и включает в себя 
следующие компоненты: 

1) становление ведущего уровня; 
2) определение состава движений, в том 

числе на уровне наблюдения и анализа дви-
жений другого человека; 

3) выявление адекватных коррекций как 
«самоощущение этих движений – изнутри», 
как отправная точка развития навыка, наибо-
лее устойчивая; 

4) переключение фоновых коррекций в 
низовые уровни, в результате чего происхо-
дит автоматизация навыка.  

Далее следует стабилизация навыка. 
Второй период также представлен несколь-
кими сменяющими друг друга фазами: си-
нергетическая фаза, то есть срабатывание 
нескольких разных уровней вместе; фаза 
стандартизации, то есть запечатление навыка 
и возможность его повторения; фаза стаби-
лизации, благодаря чему навык становится 
устойчивым к помехам [7; 8].  

При этом навык не рассматривается как 
нечто статичное, а анализируется сквозь 
призму концепции переключения уровней, 
перехода с ведущего уровня на уровень ав-
томатизма, фонового автоматизма. Стоит 
принимать во внимание, что навык подвержен 
внешним (например, отсутствие упражнений) 
и внутренним (усталость, болезнь и пр.) влия-
ниям, в результате чего может быть деавто-
матизирован, то есть частично утерян, и ре-
автоматизирован, то есть восстановлен.  

Как было отмечено выше, важным для 
закрепления навыка является упражнение. 
Однако на эффективности данного процесса 
могут сказываться различные факторы. К 
основным можно отнести следующие: пра-
вильное распределение упражнений во вре-
менном отрезке, осмысление обучающимся 
принципа, базисного плана выполнения дей-
ствий, знание результатов выполненного 
действия, влияние ранее усвоенных знаний и 
выработанных навыков на данный момент 
научения, рациональное соотношение репро-
дуктивности и продуктивности.  

Являясь неотъемлемой частью учебной 
деятельности, навык подлежит фиксации, 
ведь иначе результаты обучения будут не 
вполне ясны. Поэтому в качестве объектив-
ных показателей сформированности навыка 
можно отметить две группы показателей. 
Данные показатели справедливо применимы 
и к процессу формирования графомоторных 
навыков. Среди них выделяются: 

− внешние: правильность и качествен-
ность навыков оформления, куда следует от-
нести отсутствие ошибок, скорость выполне-
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ния отдельных операций или их последова-
тельности; 

− внутренние: отсутствие направленно-
сти сознания на форму выполнения действия, 
отсутствие напряжения и быстрой утомляе-
мости, выпадение промежуточных операций, 
то есть редуцированность действия. 

Графомоторный навык тесно сопряжен с 
уровнем развития моторики, поэтому важно 
рассмотреть ее специфические особенности с 
позиции нейропсихологии. Мелкая моторика 
представляет собой совокупность скоорди-
нированных движений мышечной, нервной, 
сенсорной и костной систем организма. Она 
находит свое проявление как в крупных дви-
жениях, так и более мелких, например, на-
правленных на захват и удержание предме-
тов. Мелкая моторика как часть психической 
деятельности взаимосвязана с различными 
компонентами. При этом, рассматривая пси-
хомоторную сферу дошкольников, в совре-
менных педагогических системах практика-
ми образования недостаточно внимания уде-
ляется развитию именно крупных и мелких 
движений [5]. 

Наряду с мелкой моторикой в реализа-
ции письма участвует крупная моторика – 
удержание позы во время письма, сохране-
ние положения рук, наклон туловища. Зару-
бежный исследователь С. Годдарт Блайт от-
мечает, что значительный процент детей, ис-
пытывающих трудности при обучении в 
школе, характеризуется нейромоторной не-
зрелостью, то есть незрелостью моторных 
навыков. Это еще раз подчеркивает важность 
проработки возникающих трудностей в мо-
торной сфере не в направлении «сверху 
вниз», то есть через многократные упражне-
ния в том, что не получается, а обосновывает 
подход «снизу вверх», то есть от чего-то бо-
лее простого и базисного [9]. Тем самым при 
возникновении трудностей в овладении гра-
фомоторным навыком внимание стоит ак-
центировать не на упражнениях в начертании 
символов и элементов, а на состоянии готов-
ности крупной и мелкой моторики. 

Обобщенный спектр структурных ком-
понентов, влияющих на формирование гра-
фомоторных навыков, может быть представ-
лен в единстве сохранности зрительно-
предметного гнозиса и зрительно-моторной 
координации, а также элементарного графи-
ческого навыка. Важным компонентом реа-
лизации исследуемого навыка будет являться 
уровень развития крупной моторики. Эти 
заключения позволяют представить показа-
тели сформированности графомоторных на-
выков у старших дошкольников в следую-
щей схеме, отраженной на рис. 1. Важным 
элементом письма является достаточный 
уровень развития зрительно-моторной коор-
динации и пространственных представлений. 
Чтобы образ элементов, а затем и графемы 
были сложены верно, необходимо точное 
понимание отношения графических элемен-
тов относительно друг друга и строки. Стар-
ший дошкольный возраст характеризуется 
развитием данных умений, однако не все из 
них совершенны. Поэтому при формирова-
нии графомоторных навыков важно отраба-
тывать эти умения. 

В процессе письма ведущая рука играет 
важное значение, а потому и при формиро-
вании графомоторных навыков этот аспект 
необходимо учитывать. По мнению А.Л. Си-
ротюк, при обучении письму леворукого ре-
бенка важно учитывать его положение за 
столом, а также характер внешней обстанов-
ки. Расположить ребенка лучше слева от 
праворукого соседа, чтобы тот не задел своей 
ведущей рукой ведущую руку другого ребен-
ка. Локоть левой руки должен немного вы-
ступать за край стола, обеспечивая свободное 
движение руки, правая рука при этом под-
держивает рабочий лист. Лучше расположить 
рабочую тетрадь так, чтобы угол страницы 
был направлен к середине груди ребенка. При 
этом важно отметить, что леворукий ребенок 
будет испытывать трудности с выбором на-
правления письма ввиду особенностей про-
странственных представлений, а потому мож-
но маркировать левый край листа, обозначая 
направление письменных движений [10]. 
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Рис. 1. Показатели сформированности графомоторных навыков у старших дошкольников 
Fig. 1. Indicators of the development of graphomotor skills in senior preschoolers 
 
 
Левая рука, являясь у ребенка ведущей, 

обусловливает также обучение специфично-
му захвату пишущего предмета. Удержание 
пишущего предмета при этом может являть-
ся отражением его удержания в правой руке. 
При первом варианте кисть руки ребенка за-
слоняет начало строки, а значит, может 
скрывать от него образец. Удерживая руку 
немного над строкой, этого неприятного мо-
мента можно избежать [10]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, в процессе формирова-

ния графомоторных навыков у старших до-
школьников необходимым является учет 
данных нейропсихологии. Овладение дан-
ным навыком в направлении от нижележа-
щих уровней и с использованием помощи в 
овладении поэлементным действием способ-
но сделать процесс его формирования для 
ребенка комфортным и учитывающим его 

психофизиологию. Аналогичный подход 
может быть применен к исправлению оши-
бок в процессе формирования графомотор-
ных навыков в старшем дошкольном возрас-
те, а также к формированию исследуемого 
навыка у леворуких детей. 

При этом специалисту важно обратить 
внимание не только на формирование собст-
венно графомоторного навыка, но и на про-
филактику возможных ошибок, которые час-
то возникают у леворуких детей. Наиболее 
частотными при этом являются смешения 
зрительно схожих букв, а потому важно на 
этапе подготовки с особым вниманием отне-
стись к процессам зрительного гнозиса и 
зрительно-моторной координации. Особен-
ное внимание при этом необходимо уделить 
индивидуализации процесса обучения, учи-
тывающую специфическую организацию 
мыслительной деятельности старшего до-
школьника, а также особенности его мотива-
ционной и волевой сфер.  
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Abstract. The relevance of the problem under study is due to the aggravation of contradictions be-
tween the objective need of society for a culturally productive personality and the lack of know-
ledge about the content of productive experience as one of the targets of modern education; be-
tween the wide possibilities of additional education in the development of productive experience 
and the insufficient degree of realization of its potential in relation to the considered area of peda-
gogical research. The aim of the study is to design a model for the development of productive ex-
perience in children of primary school age in additional education. Research methods: analytical 
review of scientific sources, modeling. The model ensures the realization of the potential of addi-
tional education in the development of the structural components of productive experience in 
children of primary school age. Particular attention is paid to the study of the procedural compo-
nent of the model, aimed at the use in practice of traditional and innovative methods, techniques, 
tools, the implementation of pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the process 
under study. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе развития общест-

ва, характеризующимся сложностью и мно-
гогранностью, возрастает потребность в лю-
дях, умеющих самостоятельно решать не-

стандартные задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, способных быстро ори-
ентироваться в изменяющихся условиях, 
создавать новые продукты труда. Ведущими 
целевыми ориентирами в сфере образования, 
представленными в нормативных докумен-
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тах (ФГОС ОО, Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации»), явля-
ется не только освоение структурных компо-
нентов содержания образования в опреде-
ленной предметной области, но и формиро-
вание готовности и способности к непрерыв-
ному саморазвитию, мотивации к продук-
тивной деятельности, умения преобразовы-
вать и применять знания для создания субъ-
ективно нового продукта, способности нахо-
дить способы решения поискового и иссле-
довательского характера, что усиливает ин-
терес к проблеме формирования продуктив-
ного опыта. 

Психофизиологические новообразования 
определяют сензитивность младшего школь-
ного возраста в формировании структурных 
компонентов продуктивного опыта. Предпо-
сылками формирования продуктивного опы-
та младших школьников являются: наличие 
способности участвовать в практико-ориен-
тированной деятельности; умение анализи-
ровать, способность к планированию и вы-
полнению действий во внутреннем плане, 
умение рефлексировать свою деятельность; 
личностно-активное отношение к новому, 
способность к произвольной продуктивной 
деятельности. 

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволяет определить категорию 
«продуктивный опыт детей младшего 
школьного возраста» как результат практи-
ческой деятельности, выраженный в синтезе 
знаний о способах выполнения продуктив-
ной деятельности, умений преобразовывать 
усвоенные способы деятельности при реше-
нии нестандартных задач, способности к 
рефлексивно-ориентированной деятельности 
с учетом особенностей возраста, обеспечи-
вающий проявление субъектной позиции 
младшего школьника в преобразовательной 
деятельности по созданию нового ценного 
продукта, имеющего эмоциональную при-
влекательность [1]. 

Большим потенциалом в формировании 
продуктивного опыта детей младшего 
школьного возраста обладает дополнитель-
ное образование, которое, согласно, утвер-

жденной Правительством РФ концепции, 
направлено на обеспечение персонального 
жизнетворчества обучающихся. Дополни-
тельное образование предоставляет широкий 
спектр возможностей для получения субъек-
тивно нового продукта деятельности; стиму-
лирует самостоятельность поиска новых спо-
собов действия, форм представления резуль-
татов, полученных в ходе выполнения про-
дуктивной деятельности; вовлекает в органи-
зованное общение со сверстниками, имею-
щее характер неформального взаимодейст-
вия; способствует развитию творческого по-
тенциала младшего школьника в продуктив-
ной деятельности, что определяет эффектив-
ность в формировании структурных компо-
нентов продуктивного опыта у детей млад-
шего школьного возраста.  

Различные аспекты исследования про-
блемы формирования продуктивного опыта 
представлены в научно-методической лите-
ратуре: в работах Н.А. Козловой с соавт. [2], 
О.Ю. Елькиной [3], Е.А. Ковалевой [4],  
М.С. Чвановой и И.А. Киселевой [5], Е.Н. Ле-
онович и К.Д. Суворовой [6], Ю.Л. Пласти-
ниной [7] рассматривается роль продуктив-
ной деятельности в формировании структур-
ных компонентов продуктивного опыта; 
влияние возрастных и индивидуально-типо-
логических особенностей детей на освоение 
продуктивного опыта рассматриваются в 
трудах Б.М. Бегиевой и А.А. Кабжихова [8], 
Н.Д. Ботировой [9], И.В. Щербаковой и  
С.И. Николаевой [10], В.С. Рассохиной [11]  
и т. д.; возможности дополнительного образо-
вания выделены в исследованиях Е.О. Куш-
нир и А.Б. Закировой [12], С.И. Карповой с 
соавт., О.В. Шевченко [14] и др. 

Однако актуальность исследования про-
блемы формирования продуктивного опыта у 
детей младшего школьного возраста на со-
временном этапе определяется противоре-
чиями между объективной потребностью 
общества в культурно-продуктивной лично-
сти и недостаточностью знаний о содержа-
нии продуктивного опыта как одного из це-
левых ориентиров современного образова-
ния; между широкими возможностями до-
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полнительного образования в формировании 
продуктивного опыта детей младшего 
школьного возраста и недостаточной степе-
нью реализации его потенциала примени-
тельно к рассматриваемой области педагоги-
ческого исследования.  

В связи с этим целью исследования яв-
ляется проектирование модели формирова-
ния продуктивного опыта у детей младшего 
школьного возраста в дополнительном обра-
зовании. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для решения поставленных задач в ходе 

исследования в качестве приоритетных были 
выбраны метод аналитического обзора науч-
ных источников по проблеме исследования и 
моделирование.  

Анализ современных научных исследо-
ваний (М.В. Кларин, Н.Ю. Степанов) позво-
лил выделить наиболее важные аспекты при 
построении модели: основные компоненты 
системы; значимые связи между составными 
частями; количественные и качественные 
показатели функционирования системы. 
Данные аспекты определили структуру мо-
дели формирования продуктивного опыта у 
детей младшего школьного возраста в до-
полнительном образовании.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Структурными элементами модели яви-

лись методологический, целевой, содержа-
тельный, процессуальный, критериально-
диагностический. Методологическое ядро 
модели составляют такие подходы, как дея-
тельностный, герменевтический, системный, 
принципы проблемности, индивидуализации, 
сотрудничества и поддержки. 

Выбор базовых подходов в рамках ис-
следуемой проблемы обоснован его целесо-
образностью, обеспечивать взаимодополняе-
мость друг друга, определяя целостность рас-
смотрения проблемы. Деятельностный подход 
(В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, 
B.C. Леднев, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровиц-
кий, Д.Б. Эльконин, Э.Г. Юдин и др.) позво-

ляет рассматривать личность ребенка через 
активную деятельность и активные способы 
познания мира, активные коммуникации с 
другими людьми в процессе формирования 
продуктивного опыта. Системный подход 
(М.П. Андреев, А.Г. Асмолов, И.В. Блауберг, 
Б.Ф. Ломов, В.И. Слободчиков и др.) обеспе-
чивает процесс формирования продуктивно-
го опыта у младшего школьника в системной 
целостности. Определяет наличие совокуп-
ности компонентов (элементов, подсистем), 
взаимосвязь и взаимодействие которых обу-
словливают целостность системного видения 
предмета исследования. Ключевым ориенти-
ром при реализации герменевтического под-
хода (Г.И. Богин, А.Ф. Закирова, И.Д. Дема-
кова, Н.А. Старосветская, Ю.В. Сенько,  
И.И. Сулима и др.) является анализ ключе-
вых, наиболее выраженных ресурсов лично-
сти, внутренних, потенциальных возможно-
стей, способностей, индивидуальных осо-
бенностей, уникальности ребенка при фор-
мировании продуктивного опыта. 

Представленные в нашем исследовании 
принципы отражают основополагающие тре-
бования к организации формирования про-
дуктивного опыта у детей младшего школь-
ного возраста в условиях дополнительного 
образования: проблемности – включение 
младших школьников в решение поставлен-
ной проблемы, в поиск нового знания, спо-
соба действия; креативности – создание ус-
ловий для формирования продуктивного 
опыта младших школьников путем включе-
ния их в познавательную и практическую 
деятельность; сотрудничества и поддержки – 
взаимодействие в системах «учащийся – 
учащийся», «учащийся – педагог», «учащий-
ся – педагог – среда», «учащийся – педагог – 
культура» с целью достижения поставленных 
целей. 

Целевой компонент модели представлен 
прогнозируемым результатом, выраженным 
в желаемом объеме продуктивного опыта 
детей младшего школьного возраста. Эффек-
тивность достижения цели обусловлена ре-
шением ряда задач: формирование положи-
тельного эмоционального отношения к про-
дуктивной деятельности, интереса и стрем-
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ления заниматься продуктивной деятельно-
стью; обогащение системы элементарных 
представлений, знаний об общих ориентиро-
вочных основах продуктивной деятельности, 
способах ее выполнения, приобретающих 
личностную значимость; формирование уме-
ний и навыков, позволяющих самостоятель-
но осуществлять осознанные действия для 
создания продукта, имеющего субъективную 
значимость, новизну и ценность; формирова-
ние способности контролировать ход про-
дуктивной деятельности и осуществлять са-
мооценку результатов продуктивной дея-
тельности, творческой активности и само-
стоятельности. 

Содержательный компонент модели 
предполагает обращение к содержанию каж-
дого из структурных элементов продуктив-
ного опыта с учетом возрастных особенно-
стей детей младшего школьного возраста. 
Структурными компонентами продуктивного 
опыта выступают компоненты: мотивацион-
ный (ценностное отношение к практической, 
творческой и продуктивной деятельности; 
стремление к выполнению продуктивной 
деятельности; проявление интереса к про-
дуктивной деятельности); когнитивный (на-
личие знаний общих ориентировочных основ 
продуктивной деятельности; понимание пре-
образующей роли продуктивной деятельно-
сти; знание способов и видов выполнения 
продуктивной деятельности (лепки, рисова-
ния, конструирования, моделирования и т. д.); 
деятельностный (быстрота и легкость овла-
дения практической деятельностью; владе-
ние общими основами продуктивной дея-
тельности; проявление творческой активно-
сти); рефлексивный (умение оценивать лич-
ный вклад в выполненное задание; умение 
контролировать и оценивать ход продуктив-
ной деятельности и ее результаты; умение 
контролировать эмоциональные состояние 
при выполнении продуктивной деятельно-
сти; умение оценивать полученный в ходе 
продуктивной деятельности субъективно но-
вый продукт). 

Процессуальный компонент модели 
формирования продуктивного опыта у детей 

младшего школьного возраста в дополни-
тельном образовании функционально отра-
жает логику изучаемого процесса, предпола-
гает соблюдение определенных принципов, 
условий, в соответствии с которыми должен 
осуществляться подбор разнообразных мето-
дов (объяснение; рассказ; эвристическая бе-
седа; устный и письменный инструктаж; де-
монстрация готовых изделий; рисунков; чер-
тежей; технологических карт; таблиц; фото-
графий; инструментов; конструирование и 
моделирование, в том числе и с использова-
нием информационных технологий, упраж-
нения-пробы, опыты, лабораторные работы, 
самостоятельные разработки конструкций, 
метод многомерных матриц, анализ и реше-
ние проблемных задач и ситуаций), приемов, 
форм (мини-пробы, мастерские, экскурсии, 
мастер-классы, выставки, гостиные, конкур-
сы), средств (аудиовизуальные (фрагменты 
видеофильмов, диафильмы со звуковым со-
провождением, тренажеры), визуальные (ри-
сунки, таблицы, схемы, репродукции, фото-
графии, презентации, инструменты, ориги-
нальные предметы, тематические слайды, 
печатные тексты, модели, и др.), аудиальные 
(фонотексты, фонозаписи, аудиосистемы), 
интернет-ресурсы.  

Эффективность реализации модели фор-
мирования продуктивного опыта будет обес-
печена посредством создания конкретных 
педагогических условий: повышения моти-
вации младших школьников к продуктивной 
деятельности, путем использования практико-
ориентированных заданий; реализации автор-
ской дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы «Горизонт 
возможностей»; включения младших школь-
ников в рефлексивно-ориентированную дея-
тельность, обеспечивающую актуализацию 
получения субъективного нового продукта; 
организации субъект-субъектного взаимо-
действия младших школьников и педагогов 
дополнительного образования в процессе 
формирования продуктивного опыта. 

Реализация первого педагогического ус-
ловия основывается на использовании прак-
тико-ориентированных заданий, обеспечи-
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вающих повышение мотивации к включению 
и выполнению продуктивной деятельности. 

Выполнение младшими школьниками 
практико-ориентированных заданий мотиви-
рует обучающихся к получению субъектив-
но-нового продукта; у младших школьников 
выработалась определенная модель поведе-
ния. Выполнение практико-ориентированных 
заданий предоставляет возможность модели-
ровать и переживать в действии разные вари-
анты ситуаций. Младший школьник получа-
ет опыт вариативного подхода к разным про-
блемам при получении нового продукта, лег-
ко переносит его в другие виды продуктив-
ной деятельности. 

Второе педагогическое условие предпо-
лагает проектирование и реализацию автор-
ской дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы «Горизонт 
возможностей». Программа рассчитана на 1 
год (1 час занятий в неделю) и направлена на 
реализацию следующих задач: формирова-
ние у детей базовых знаний и видов выпол-
нения продуктивной деятельности; развитие 
интереса и стремления к занятиям продук-
тивной деятельностью; формирование само-
стоятельности, любознательности, способно-
сти к поиску различных путей решения по-
ставленных задач в процессе формирования 
продуктивной деятельности; формирование 
умения анализировать, контролировать, оце-
нивать ход деятельности и собственные ре-
зультаты. Программа имеет модульную 
структуру. Представим примерную тематику 
данной программы: «Выполнение коллажа 
«Мое идеальное пространство», «Пирамиды – 
чудеса архитектуры», «Композиция – Ново-
годний декор», «Архитектурная гирлянда: 
новогодняя инсталляция из простых геомет-
рических тел», «Архитектурный образ горо-
да», «Силуэт города», «Современный ин-
терьер» и т. д. 

Реализация третьего педагогического ус-
ловия обеспечивает включение младших 
школьников в рефлексивно-ориентирован-
ную деятельность, обеспечивающую актуа-
лизацию получения субъективного нового 
продукта самостоятельно. В ходе реализации 
данного педагогического условия младшие 

школьники учатся адекватно оценивать свои 
возможности и способности к организации 
продуктивной деятельности (от постановки 
цели до получения результата и рефлексии); 
работать в коллективе, с учетом индивиду-
альных особенностей других участников 
этой деятельности, воспринимать другие 
мнения и идеи; осуществлять контроль, са-
моконтроль, взаимоконтроль, взаимопо-
мощь; объективно определять свой вклад в 
общий результат. 

Включение диагностико-результативно-
го компонента в структуру модели формиро-
вания продуктивного опыта у детей младше-
го школьного возраста обусловлен необхо-
димостью получения достоверной информа-
ции о ходе исследуемого процесса, результа-
тивностью достижения поставленной цели. 
Мерилом эффективности достижения ре-
зультата являются критерии и соответст-
вующие им показатели. 

Мотивационно-потребностный критерий 
характеризует отношение и интерес к про-
дуктивной деятельности (показатели – отно-
шение к продуктивной деятельности; стрем-
ление к продуктивной деятельности; наличие 
познавательных интересов; отношение к со-
вместной творческой деятельности). Ориен-
тировочный критерий показывает степень 
владения знаниями и умениями целеполага-
ния и планирования деятельности (знание 
общих ориентировочных основ деятельно-
сти; умение формулировать цель предстоя-
щей деятельности; умение планировать дея-
тельность для достижения цели). Креативно-
деятельностный критерий отражает степень 
продуктивной активности и самостоятельно-
сти, настойчивость, успешность освоения 
практической деятельности (настойчивость в 
преодолении трудностей; успешность вы-
полнения трудовых заданий; оригинальность 
выполненной работы; проявления творче-
ской активности и самостоятельности). Реф-
лексивно-оценочный критерий характеризует 
степень овладения младшими школьниками 
рефлексивными, оценочными умениями в 
процессе выполнения продуктивной дея-
тельности (умение контролировать и оцени-
вать ход деятельности; анализировать и оце-
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нивать результат деятельности; оценивать 
личный вклад в общую деятельность; нали-
чие эмоциональных переживаний в деятель-
ности; эмоциональность и выразительность 
речи; умение контролировать и регулировать 
эмоциональное состояние) [3]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, представленная модель 

обеспечит эффективность формирования 

продуктивного опыта у детей младшего 
школьного возраста с учетом условий допол-
нительного образования, изучение возраст-
ных особенностей данного процесса, позво-
лит определить исходный уровень сформи-
рованности структурных компонентов (ког-
нитивного, мотивационного, деятельностно-
го, рефлексивного) изучаемой категории и 
системно подойти к их формированию. 
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Ретроспективный анализ системы социально-педагогической  
профилактики криминального поведения  

несовершеннолетних в Японии 
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Аннотация. Проведен ретроспективный анализ проблемы профилактики криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии. Актуальность исследования заключается в том, 
что во многих странах мира и в России, в частности, криминальное поведение несовершен-
нолетних остается серьезной проблемой. Выбор именно Японии для исследования обуслов-
лен, во-первых, близостью к России в части объединения внутри страны черт «восточной» и 
«западной» культур, а во-вторых, статусом Японии как государства с одним из самых низ-
ких в мире уровнем преступности несовершеннолетних. На этом основании опыт организа-
ции профилактики криминального поведения несовершеннолетних в Японии представляет-
ся ценным и востребованным для отечественной системы предупреждения преступности. В 
исследовании использованы методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 
обобщение. Японское общество во все времена строилось на особом чувстве коллективиз-
ма, строгой иерархии отношений (в том числе и внутри семьи), беспрекословном подчине-
нии «младших» «старшим», что оказывало сдерживающее профилактическое воздействие 
на подростков, «оберегая» их от совершения преступных деяний. По итогам проведенного 
ретроспективного анализа сделаны выводы о причинах и основных трендах криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии на различных этапах становления этого государ-
ства, а также об особенностях развития системы предупреждения данного негативного со-
циального явления, которые могут быть полезны для совершенствования деятельности 
субъектов профилактики преступности несовершеннолетних в современной России. 
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Abstract. A retrospective analysis of the problem of prevention of criminal behavior of minors in 
Japan has been carried out. The relevance of the study lies in the fact that in many countries of the 
world and in Russia, in particular, the criminal behavior of minors remains a serious problem. The 
choice of Japan for the study is due, firstly, to its proximity to Russia in terms of combining the 
features of the “eastern” and “western” culture within the country, and secondly, the status of Ja-
pan as a state with one of the lowest juvenile crime rates in the world. On this basis, the experience 
of organizing the prevention of criminal behavior of minors in Japan is valuable and in demand for 
the domestic crime prevention system. The research uses the following methods: analysis and syn-
thesis, induction and deduction, analogy, generalization. Japanese society has always been built on 
a special sense of collectivism, a strict hierarchy of relationships (including within the family), un-
questioning subordination of “younger” to “older”, which had a deterrent preventive effect on ado-
lescents, “protecting” them from committing criminal acts. Based on the results of the retrospec-
tive analysis, conclusions are drawn about the causes and main trends of juvenile delinquency in 
Japan at various stages of the formation of this state, as well as about the features of the develop-
ment of the system of prevention of this negative social phenomenon, which can be useful for im-
proving the activities of subjects of juvenile delinquency prevention in modern Russia. 
Keywords: criminal behavior, Japan, crimes, minors, prevention 
For citation: Kuleshov A.A. Retrospektivnyy analiz sistemy sotsial’no-pedagogicheskoy profilak-
tiki kriminal’nogo povedeniya nesovershennoletnikh v Yaponii [Retrospective analysis of the sys-
tem of socio-pedagogical prevention of criminal behavior of minors in Japan]. Vestnik Tambovs-
kogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 
2022, vol. 27, no. 5, pp. 1161-1171. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-5-1161-1171 (In 
Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Криминальное поведение несовершен-

нолетних является одной из самых актуаль-
ных проблем современного общества. Если 
проанализировать статистические данные, то 
нельзя не отметить, что в последние годы 
наблюдается снижение количества общест-
венно опасных деяний несовершеннолетних 
в России, однако, число преступлений, со-

вершаемых данной категорией населения, 
все равно остается огромным [1, с. 182]. В то 
же время современная Япония характеризу-
ется одним из самых низких в мире уровней 
преступности [2, с. 44], в том числе и пре-
ступности несовершеннолетних, что опреде-
ляет интерес к особенностям развития систе-
мы предупреждения криминального поведе-
ния лиц, не достигших совершеннолетия, в 
этом государстве. Для эффективного внедре-
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ния в систему профилактики преступного 
поведения лиц, не достигших совершенноле-
тия, в России отдельных элементов из анало-
гичной системы в Японии необходимо про-
вести ретроспективный анализ проблемы 
предупреждения криминального поведения 
несовершеннолетних в этом государстве и 
выявить факторы, тем или иным образом по-
влиявшие на формирование целостной сис-
темы противодействия этому явлению, чему 
и посвящено данное исследование. Материа-
лами исследования являются статистика пра-
вонарушений подростков в Японии, данные 
СМИ, а также фундаментальные труды уче-
ных в данной области.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Исследование особенностей профилак-

тики криминального поведения несовершен-
нолетних в Японии, по нашему мнению, сле-
дует начать с I–III веков н. э. – периода, ко-
торый связывают с развитием ранней госу-
дарственности в данной стране и, в частно-
сти, зарождением системы уголовно-право-
вого регулирования общественных отноше-
ний, позволяющего отличать криминальное 
поведение от девиантного и делинквентного. 
Преступлениями уже в этот период призна-
вались убийства, воровство, изнасилования, а 
также деяния, связанные с религией, напри-
мер, колдовство [3, с. 204-208]. Для несо-
вершеннолетних наиболее характерными 
формами криминального поведения в Древ-
ней Японии выступали кражи, а также раз-
бойные нападения. Несмотря на то, что нака-
зания за преступления для данной категории 
правонарушителей были в основном телес-
ные (например, битье палками), они не толь-
ко способствовали восстановлению социаль-
ной справедливости и служили «возмездием» 
за совершенное, но и предупреждали крими-
нальное поведение других членов общества, 
выполняли воспитательную функцию. Пред-
полагалось, что после наказания провинив-
шийся не должен встать на преступный путь. 

В Средние века в Японии характер кри-
минального поведения несовершеннолетних 

существенно не изменился – наиболее часто 
встречающейся его формой по-прежнему 
являлась кража. Однако под влиянием Китая, 
с которым у Японии было тесные экономи-
ческие и дипломатические связи, уголовно-
правовое законодательство ужесточилось, 
что оказало соответствующее профилактиче-
ское воздействие – количество зафиксиро-
ванных фактов криминального поведения 
снизилось. Следует отметить, что преступное 
поведение лиц, не достигших совершенноле-
тия, предавалось огласке только в исключи-
тельных, наиболее тяжких случаях, посколь-
ку наказания отличались особой суровостью. 

Профилактика криминального поведения 
несовершеннолетних в Древней и Средневе-
ковой Японии осуществлялась, прежде всего, 
в семье, специальных учреждений по преду-
преждению преступности несовершеннолет-
них не существовало. Но, начиная с VII века, 
такие функции частично стали выполнять 
образовательные учреждения – сначала это 
были школы при монастырях [4, с. 163], а со 
временем образовалась система «клановых» 
школ, обучающих учеников, принадлежащих 
к определенному роду [5, с. 135].  

Семья имела особое значение в японском 
обществе, интересы рода ставились выше 
любых других. Внутри же семьи отношения 
строились на строгости, консервативности и 
беспрекословном подчинении «младших» 
«старшим», что в определенной степени 
также оказывало профилактическое воздей-
ствие на несовершеннолетних, ограждая их 
от криминального поведения. Во-первых, 
необходимо было строго выполнять требова-
ния взрослых, которые, в свою очередь, за-
прещали преступное поведение, во-вторых, 
совершением преступления можно было опо-
зорить весь род (а в отдельных случаях род 
могли даже истребить). Подобные семейные 
устои не только были традиционными, но и 
охранялись уголовным законом, то есть их 
нарушение уже было криминальным поведе-
нием. В частности, в своде законов «Тайхо-
рицу-рё» 702 г. среди восьми наиболее тяж-
ких преступлений наряду с мятежом и госу-
дарственной изменой японские законодатели 
выделяли непочтительное отношение к роди-
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телям (яп. фуко) или неуважение родителей, 
а, например, разбой относился к менее тяж-
ким преступным деяниям [3, с. 226-228]. 

Подход к профилактике криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии 
существенно изменился в XX веке. Так, важ-
ным этапом в развитии системы предупреж-
дения преступности несовершеннолетних 
стало принятие в 1922 г. Закона о несовер-
шеннолетних («старого»). Он основывался на 
принципе приоритета защиты несовершен-
нолетних (принцип протекционизма), рас-
пространенному же тогда во всем мире. За-
кон предусматривал учреждение квазисудеб-
ного органа – «суда для несовершеннолет-
них», который подчинялся министру юсти-
ции. Этот суд рассматривал дела о несовер-
шеннолетних преступниках, «несовершенно-
летних, нарушающих законы», и «несовер-
шеннолетних с преступными наклонностя-
ми». Важно подчеркнуть, что к несовершен-
нолетним с криминальным поведением при-
менялись не только уголовно-правовые, но и 
защитные меры – то есть воспитательно-
исправительные меры неуголовного характе-
ра. Все меры защиты делились на три вида: 
помещение в исправительные школы для не-
совершеннолетних, в воспитательные или 
попечительские учреждения и под надзор 
службы пробации. Подобная дифференциа-
ция мер обеспечивала индивидуализацию 
обращения, больше внимания уделялось изу-
чению личности и т. д. [6, с. 226]. 

Во второй половине XX века в Японии 
наблюдался серьезный рост количества несо-
вершеннолетних с криминальным поведени-
ем. Следует отметить три периода, когда по-
казатели преступности несовершеннолетних 
существенно возрастали. 

Первый период – начало 50-х гг. (с пи-
ком в 1951 г.), когда было арестовано более 
166 тыс. несовершеннолетних [7, с. 81]. Ос-
новными детерминантами криминального 
поведения несовершеннолетних являлись 
социальные, экономические и иные трудно-
сти – последствия Второй мировой войны. В 
обстановке развала национальной экономики 
и крайнего ухудшения продовольственной 

ситуации многие жители находились в со-
стоянии духовной апатии. Большое число 
несовершеннолетних без надежды на буду-
щее впало в отчаяние. Весьма недостаточ-
ным был и контроль за ними со стороны ро-
дителей и локального общества. Такие усло-
вия способствовали совершению краж про-
дуктов питания и других предметов еже-
дневного пользования. 

Рост преступного поведения лиц, не дос-
тигших 18 лет, и изменившаяся социально-
экономическая ситуация в Японии способст-
вовали пересмотру Закона о несовершенно-
летних в 1948 г. В нем нашла отражение 
концепция протекционизма по так называе-
мому «американскому» образцу. В частно-
сти, возраст несовершеннолетия был поднят 
законом до 20 лет. Идея приоритета защиты 
несовершеннолетних получила свое отраже-
ние в следующем: был принят принцип на-
правления в семейный суд всех дел несовер-
шеннолетних. В целях развития научной ос-
новы защиты несовершеннолетних были 
введены должности исследователей при се-
мейных судах, а также созданы «пункты 
классификации несовершеннолетних» для 
изучения их личности и определения опти-
мального способа обращения с ними. Кроме 
того, при учреждении семейных судов было 
установлено, что именно они будут рассмат-
ривать дела, связанные с применением к не-
совершеннолетним мер защиты [6, с. 227]. 

Вторая волна роста количества преступ-
ных деяний, совершенных несовершеннолет-
ними, с пиком в 1964 г. (более 238 тыс. аре-
стов несовершеннолетних), приходится на 
время высоких темпов роста японской эко-
номики [7, с. 81]. С точки зрения социальной 
структуры это был период стремительной 
урбанизации, дальнейшей нуклеаризации 
семьи. Тогда же появились и такие негатив-
ные явления, как чрезмерная конкуренция 
при поступлении в учебные заведения, «бум 
развлечений». Характер криминального по-
ведения несовершеннолетних изменился – 
участились кражи с прилавков магазинов то-
варов, не являющихся жизненно необходи-
мыми, возросло число завладений автомоби-
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лями без цели хищения – угонов (традици-
онно совершаемых преимущественно подро-
стками), распространились злоупотребления 
наркотиками и т. д.  

С конца 60-х гг. вплоть до 1977 г. уро-
вень преступности несовершеннолетних был 
довольно стабилен, наблюдалась даже тен-
денция к некоторому его уменьшению, одна-
ко, с 1978 г. вновь начался стремительный 
рост. Третий пик роста криминального пове-
дения несовершеннолетних в Японии при-
шелся уже на 1983 г. (более 317 тыс. арестов 
несовершеннолетних) [7, с. 81]. Если до это-
го основную группу несовершеннолетних 
правонарушителей составляли лица 18–19 лет, 
то к началу 1980-х гг. наиболее обширной 
группой стали лица 14–15 лет. Коэффициент 
противоправного поведения несовершенно-
летних данного возраста был настолько вы-
сок, что из каждого класса младшей ступени 
средней школы ежегодно 1–2 ученика задер-
живались или подвергались воспитательному 
воздействию в связи с совершением преступ-
лений или правонарушений. Существенную 
долю среди всех форм криминального пове-
дения несовершеннолетних составляли кра-
жи и присвоения (84,3 %), больше половины 
из которых – кражи с прилавков или хище-
ния велосипедов [6, с. 201]. Как правило, по-
добного рода деяния носили ситуативный 
характер, совершались спонтанно, с целью 
развлечения. 

Стоит остановиться на вопросе о значении 
с точки зрения проблем криминального пове-
дения несовершеннолетних решений семей-
ного суда. Так, на стадии изучения дела се-
мейный суд мог принять следующие решения:  

1) не начинать судебного слушания;  
2) направить материалы прокурору;  
3) направить материалы губернатору 

префектуры или в консультационной пункт 
по проблемам детей.  

Уже в результате слушания дела семей-
ный суд мог постановить:  

1) не принимать никаких мер;  
2) применить защитный надзор;  
3) направить в воспитательное или по-

печительское учреждение;  

4) направить в исправительную школу 
для несовершеннолетних. 

Показательны данные статистики о дея-
тельности семейных судов. Так, в 1980 г. в 
отношении 88,9 % несовершеннолетних, де-
ла о которых рассматривались семейными 
судами, были приняты решения «не начинать 
судебного слушания» или «не принимать ни-
каких мер». Прокурору были возвращены 
дела всего 0,7 % несовершеннолетних (для 
рассмотрения дела в уголовно-правовом по-
рядке), а в отношении остальных 10 % были 
применены меры защиты, причем в подав-
ляющем большинстве случаев это были меры 
защитного надзора [6, с. 233] (фактически на 
практике являющегося мерой социального 
сопровождения ребенка – прототипа совре-
менной модели пробации, о целесообразно-
сти воссоздания которой в нашей стране 
длительное время дискуссируют специали-
сты сферы профилактики).  

Защитный надзор состоит в осуществле-
нии правоохранительными органами надзо-
ра, контроля и оказании помощи определен-
ным лицам в течение назначенного периода 
времени. Отметим, что защитный надзор 
осуществлялся пунктами защитного надзора, 
которые имелись в каждой префектуре. Эти 
пункты функционировали на тех же террито-
риях, что и семейные суды. К пунктам при-
креплялись штатные сотрудники службы за-
щитного надзора, в обязанности которых, 
кроме осуществления надзора, входила орга-
низация просветительской деятельности сре-
ди населения в целях предупреждения пре-
ступного поведения. Однако ввиду малочис-
ленности штатных сотрудников практически 
вся работа осуществлялась силами добро-
вольных сотрудников службы защитного 
надзора.  

Защитный надзор устанавливался в от-
ношении 5 категорий несовершеннолетних: 

1) совершивших преступное деяние; 
2) условно-досрочно освобожденных из 

исправительных школ; 
3) условно-досрочно освобожденных из 

пенитенциарных учреждений; 
4) которым предоставлена отсрочка от-

бывания наказания в виде лишения свободы; 
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5) девушек, условно-досрочно освобож-
денных из женских воспитательных домов 
(помещенных в такие дома за занятие про-
ституцией).  

Срок надзора устанавливался: для пер-
вой категории – вплоть до достижения несо-
вершеннолетним двадцатилетнего возраста, 
но не менее двух лет; в отношении второй, 
третей и пятой категорий – равным сроку 
неотбытой части наказания; в отношении 4 
категории – равным сроку наказания, кото-
рое было отсрочено. 

В период надзора несовершеннолетний 
был обязан соблюдать специальные предпи-
сания, предусмотренные законом и опреде-
ленные ему начальником пункта защитного 
надзора. В частности, предписывалось про-
живать в определенном месте, вести упоря-
доченный образ жизни, не общаться с веду-
щими преступный или аморальный образ 
жизни лицами, поддерживать контакты с 
добровольным сотрудником службы защит-
ного надзора и следовать его указаниям  
и т. п. Периодически в целях руководства 
поведением поднадзорного с ним проводили 
профилактические встречи сотрудники над-
зорной службы. Если имелись признаки ис-
правления несовершеннолетнего, надзор 
прекращался на основании решения руково-
дителя пункта защитного надзора, в обрат-
ном случае суд мог назначить иную меру на-
казания.  

Однако система защитного надзора не 
всегда функционировала достаточно успеш-
но по причине малочисленности штатных 
сотрудников, которые зачастую не распола-
гали достаточным временем для непосредст-
венных контактов с поднадзорными. Кроме 
того, работа добровольных сотрудников час-
то носила эпизодический, бессистемный ха-
рактер. 

В исправительные школы (аналог дейст-
вующих в современной России специализи-
рованных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа – СУВЗТ) помещали не-
совершеннолетних по решению семейного 
суда с применением к ним воспитательных 
мер воздействия. В начале 1980-х гг. таких 

учреждений было около 59 по всей Японии 
[6, с. 233]. Формально в законе срок пребы-
вания в таком учреждении не был определен, 
но фактически он заканчивался по достиже-
нии воспитуемым двадцатилетнего возраста.  

Подавляющее число несовершеннолет-
них, дела о которых были возвращены про-
курору для возбуждения уголовного рассле-
дования, были приговорены судом к штрафу. 
К лишению свободы с принудительным тру-
дом или без такового приговаривались не-
многие, например, за 1981 г. – всего 135 не-
совершеннолетних [6, с. 234]. 

Кроме того, следует обратить внимание 
на созданные в 1947 г. ассоциации старших 
братьев и сестер (далее СБС). Общества СБС 
в основном занимались деятельностью, кото-
рая способствовала предупреждению крими-
нального поведения несовершеннолетних, а 
также реабилитации и ресоциализации лиц, 
совершивших противоправные деяния. В 
конце 1980-х гг. организации СБС действо-
вали во всех префектурах Японии: в более 
чем 500 обществах насчитывалось около 8 
тыс. членов [6, с. 161].  

В отличие от добровольных работников 
службы защитного надзора, имевших статус 
публичных должностных лиц с неполным 
рабочим днем, члены ассоциации СБС, воз-
растом около 20 лет, осуществляли «друже-
скую работу» среди несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения или вызы-
вающих опасения относительно такой воз-
можности, на добровольных началах. Обще-
ствам СБС поручали проведение профилак-
тической работы с несовершеннолетними 
пункты защитного надзора, семейные суды, 
полиция, школа, родители, а также общест-
венные организации. Члены СБС, устанавли-
вая дружеские отношения с несовершенно-
летними, стремились оказывать на них пози-
тивное влияние и помогать в разрешении 
проблем.  

Деятельность СБС по предупреждению 
криминального поведения несовершеннолет-
них достаточно разнообразна. Во-первых, это 
работа, направленная на активизацию со-
трудничества местного населения по вопро-
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сам воспитания несовершеннолетних и «оз-
доровление социального окружения», осуще-
ствляемая путем проведения лекций, бесед, 
показа кинофильмов и т. п. Во-вторых, это 
правильная организация досуга и проведение 
спортивных мероприятий для укрепления 
физического здоровья несовершеннолетних 
(прежде всего, с криминальным поведением). 

Стоит отметить и созданные в 1953 г. 
женские общества реабилитационной защи-
ты, которые занимались реабилитацией не-
совершеннолетних, находящихся под защит-
ным надзором. Эти общества с позиции 
женщин и матерей пытались содействовать 
деятельности по предупреждению преступ-
ности, реабилитации и ресоциализации несо-
вершеннолетних и взрослых преступников.  

В процессе своей деятельности указан-
ные общества оказывали содействие в осу-
ществлении защитного надзора за несовер-
шеннолетними, в поддержке лиц, находя-
щихся в пенитенциарных учреждениях,  
и т. д. На общенациональном уровне дейст-
вовал Японский женский совет реабилитаци-
онной защиты, на более низких уровнях – 
ассоциации при каждом префектурном об-
ществе добровольных работников службы 
защитного надзора. В начале 1980-х гг. в 
Японии насчитывалось около 200 тыс. чле-
нов таких обществ. 

Также следует упомянуть и о созданных 
сразу после окончания Второй мировой вой-
ны ассоциациях родителей и учителей (далее 
АРУ) начальной, младшей и средней ступе-
ней школы. Конкретное содержание деятель-
ности каждой АРУ определялось ее собст-
венными решениями: единые критерии не 
были предусмотрены. В целом деятельность 
АРУ составляли обсуждение проблем воспи-
тания и обучения совместно родителями и 
учителями, а также проведение мероприятий 
по формированию социальной среды, окру-
жающей детей.  

Среди детерминантов криминального 
поведения несовершеннолетних в Японии 
второй половины XX века следует выделить 
возникновение некоторых проблем в системе 
воспитания младшей ступени средней шко-
лы, распространение «относительной бедно-

сти», то есть разрыва между обилием доро-
гих товаров и покупательной способностью 
граждан, непрочность законопослушных 
ориентаций подростков и др. 

Несомненно, глубокую связь с преступ-
ностью несовершеннолетних в Японии име-
ли и сильные изменения в культурной среде. 
Прежде всего, заслуживает внимания то, как 
воздействовало на несовершеннолетних раз-
витие средств массовой информации. Как 
отмечает М.В. Харников, – «информация из 
телевидения и СМИ, в которую ежедневно 
погружен подросток, является источником 
жизненного опыта, предоставляя знания о 
различных моделях поведения, которые мо-
гут восприниматься подростками как образ-
цы для подражания» [8, с. 74]. У несовер-
шеннолетних в Японии формировался по-
вышенный интерес к «легковесной» инфор-
мации, индивид был изолирован в связи с 
исключением неформальных контактов  
и т. п. До сих пор среди педагогов, психоло-
гов, криминологов и других ученых, изу-
чающих поведение несовершеннолетних, 
возникают дискуссии по поводу того, нет ли 
прямой зависимости между криминальным 
поведением несовершеннолетних и пропа-
гандой насилия и секса средствами массовой 
информации. Конечно, точных доказательств 
этой зависимости обнаружено не было, одна-
ко, довольно часто поступали сведения о 
различных преступлениях, совершенных под 
воздействием демонстрируемых по телеви-
дению фильмов или программ. 

Похожие тенденции отмечались и в 
1990-е гг. В частности, особой жестокостью 
отмечено преступление, которое было со-
вершено в 1997 г. в Кобе 14-летним подрост-
ком Синъитиро Адзумой, который подражал 
серийному убийце Зодиаку. Он придумал 
себе прозвище Сакакибара Сэйто. Адзума 
забил насмерть 10-летнюю Ямаситу Аяку, а 
также отрубил голову 11-летнему Хасэ Дзю-
ну. Последнее преступление характеризова-
лось особой жестокостью, поскольку во рту 
отрубленной головы убийца разместил за-
писку: «Сакакибара Сэйто», а саму голову 
подкинул к воротам начальной школы. Ад-
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зума был отправлен в специальное исправи-
тельное учреждение1. 

В конце XX – начале XXI века к несо-
вершеннолетним в Японии за особо тяжкие 
преступления начала более интенсивно при-
меняться такая мера наказания, как лишение 
свободы. Были созданы специальные испра-
вительные колонии для несовершеннолетних 
преступников. Смертная казнь в ним не при-
менялась никогда, поскольку они, по мнению 
законодателей, не обладают глубоким право-
сознанием в силу возраста, недостаточно со-
циализированы. В то же время был широко 
распространен институт предупреждения 
криминального поведения несовершеннолет-
них через ассоциации наставников, которые 
работали в школах и прочих образователь-
ных учреждениях, проводили лекционные 
занятия, а также через ассоциации реабили-
тационной помощи несовершеннолетним 
правонарушителям, члены которых посеща-
ли исправительные учреждения и проводили 
индивидуальную воспитательную работу 
среди них. Кроме того, существовала и вик-
тимологическая практика (аналог используе-
мой в настоящее время в нашей стране вне-
судебной процедуры примирения, в частно-
сти, в рамках института школьной медиа-
ции), которая позволяла урегулировать кон-
фликт между преступником и потерпевшим.  

Рост количества случаев проявления 
криминального поведения среди японских 
несовершеннолетних в начале 2000-х гг. во 
многом детерминирован реформой образова-
ния, когда на смену традиционной модели 
пришла модель, ориентированная на дисцип-
лину и механическое обучение. Для поступ-
ления в престижные вузы и получения в пер-
спективе востребованной высокооплачивае-
мой профессии необходимо было успешно 
сдать экзамены в школе, что на практике, 
однако, не гарантировало подростку в дель-
нейшем хорошее трудоустройство. Состоя-
ние неопределенности пугало будущих вы-

                                                                 
1 Подростковая преступность в Японии // 

“Konnichiwa club”: электронно-образовательный пор-
тал. URL: https://konnichiwa.ru/page/3845/ (дата обра-
щения: 20.04.2022). 

пускников школы, негативно влияло на их 
психику, что наряду с другими факторами 
обусловливало рост числа преступлений сре-
ди несовершеннолетних, так как для них со-
вершение противоправных деяний было 
своеобразным «вызовом системе». Кроме 
того, экономика в Японии только начала вос-
станавливаться, и снижение безработицы 
осуществлялось медленными темпами, по-
этому большинство родителей не имело де-
нег для оплаты качественного образования 
своих детей. Помимо прочего, увеличение 
количества преступлений несовершеннолет-
них объясняется и тем, что в 2001 г. в Японии 
был принят закон, понижающий возраст уго-
ловной ответственности до 14 лет [7, с. 83].  

Также с 2000-х гг. отмечен рост отказов 
детей от посещения школы. В 2004 г. около 
120 тыс. детей отказались посещать школы и 
заперлись у себя дома. Дети превращались в 
«социальных отшельников», которых назы-
вали «хикикомори». Они замыкались в себе, 
и единственным средством общения являлся 
виртуальный мир, который познавался через 
компьютер (в Японии в этот период сеть Ин-
тернет уже активно использовалась большей 
частью активного населения, в отличие от 
Российской Федерации). Такой образ жизни 
в подростковом возрасте является сущест-
венной предпосылкой делинквентности [9,  
с. 155]. Яркий пример, когда 20-летний Ма-
сару Идзим, живший в префектуре Ибараки, 
заперся в комнате на 8 лет, а после этого за-
резал свою сестру и родителей. Еще один 
случай выявлен в том же году, когда 19-лет-
ний юноша, живший в той же префектуре, 
забил насмерть гантелями своих спящих ро-
дителей. В доме также жили дедушка и сест-
ра, но их он не успел убить, потому что, судя 
по его признаниям полиции, у него закончи-
лись силы. По словам самого преступника, 
мотивом такого криминального поведения в 
отношении родителей было регулярное ока-
зание «давления» с их стороны с призывами 
хорошо учиться, что шло вразрез с его 
желаниями2.  

                                                                 
2 Там же. 

https://konnichiwa.ru/page/3845/
https://konnichiwa.ru/page/660/
https://info.japantimes.co.jp/weekly/news/nn2004/nn20041204a6.htm
https://info.japantimes.co.jp/weekly/news/nn2004/nn20041204a6.htm
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Помимо прочего, в 2000-е гг. в Японии 
продолжилась тенденция громких и беспре-
цедентных преступлений среди несовершен-
нолетних. Одним из них было убийство в 
городе Сасэбо 12-летней Сатоми Митараи ее 
одноклассницей. 11-летняя Нацуми Цудзи 
обиделась на Сатоми за оскорбительный 
комментарий в социальной сети и задумала 
ее убить. 1 июня 2004 г. девочка воплотила 
задуманное в реальность, перерезав Сатоми 
горло канцелярским ножом. В ходе медицин-
ского обследования девочку направили в 
психиатрическую больницу, а затем – в спе-
циализированное учреждение для несовер-
шеннолетних преступников. На свободу ее 
выпустили лишь в 2013 г. О дальнейшей 
судьбе девочки в открытых источниках ин-
формации нет, но, по последним данным, она 
покинула Японию вместе со своей матерью3. 
После этого и прочих приведенных преступ-
лений японские власти задумались о том, что 
возраст уголовной ответственности должен 
быть в перспективе снижен до 11 лет. К на-
стоящему моменту этого не случилось, но 
официальная законодательная инициатива 
имела место быть. 

Кроме убийств, совершенных подрост-
ками, в Японии в анализируемый период бы-
ли широко распространены заведомо ложные 
сообщения о якобы готовящихся преступле-
ниях (например, заложенных бомбах, угоне 
автотранспорта и т. д.). Однако нередко со-
общения оказывались не ложными. 

Несмотря на указанные негативные тен-
денции, с 2003 г. число арестов несовершен-
нолетних с криминальным поведением еже-
годно последовательно снижается. Объясня-
ется это главным образом традиционной об-
щинной психологией (подчинение стандар-
там поведения – семейной и школьной дис-
циплине, традиционной ориентацией на 
формальные авторитеты – родителей, учите-
лей), восприятием окружающей атмосферы и 
духа групповой солидарности. Как отмечают 

                                                                 
3 Подростковая преступность в Японии // 

“Konnichiwa club” Электронно-образовательный пор-
тал. URL: https://konnichiwa.ru/page/3845/ (дата обра-
щения: 20.04.2022). 

О.Н. Дунаева и А.В. Майоров, «традицион-
ная групповая, «общинная» психология еще 
достаточно сильна в японском обществе, и 
это продолжает служить надежным «тормо-
зом преступности», по сравнению с другими 
развитыми странами мира» [10, с. 89]. Сле-
дует также согласиться с Ф. Фукуямой в том, 
что «для понимания всплесков преступности 
скорее имеет значение не уровень наказания, 
а изменения в таких общественных институ-
тах, как семья, отношения с близкими и т. п.; 
суть этих изменений – в падении уровня об-
щественного доверия, в растущей разобщен-
ности и уменьшении способности людей к 
совместным действиям» [11, с. 112-113]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, проведенный ретроспек-

тивный анализ проблемы профилактики 
криминального поведения несовершеннолет-
них в Японии позволил выявить типичные и 
специфические причины этого негативного 
социального явления. Важнейшими из них 
являются социально-экономические пробле-
мы, влияние массовой культуры на сознание 
детей, снижение планки позитивной само-
реализации, при которой человек допускает 
возможность совершения преступления для 
самоутверждения, реализации скрытых фан-
тазий и т. д. 

Традиционно в Японии существовал 
принцип минимизации уголовной ответст-
венности несовершеннолетних, применения 
к ним мер уголовно-правового наказания в 
крайних случаях. Чаще всего к несовершен-
нолетним с криминальным поведением при-
менялись так называемые «меры защиты», 
которые состоят в защитном надзоре или по-
мещении в специальное исправительное уч-
реждение.  

В конце XX – начале XXI века наблюда-
ется последовательное ежегодное снижение 
количества несовершеннолетних, совершив-
ших общественно опасные деяния, что гово-
рит об эффективности японской модели про-
филактики криминального поведения лиц, не 
достигших совершеннолетия. Специфика 
японской системы предупреждения преступ-

https://konnichiwa.ru/page/3845/
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ного поведения несовершеннолетних состоя-
ла в том, что профилактическую работу осу-
ществляли не только должностные лица го-
сударственных органов, но и простые граж-
дане – в качестве добровольных сотрудников 
пунктов защитного надзора, а также в рамках 
деятельности большого количества общест-
венных объединений, ассоциаций и т. п., 
специально созданных для оказания помощи 
несовершеннолетним с криминальным пове-
дением. 

Описанный опыт организации преду-
преждения криминального поведения несо-
вершеннолетних может быть полезен для 
повышения эффективности действующей 
системы профилактики в нашей стране. На-
помним, что Япония, как одно из наиболее 
развитых социально-ориентированных госу-
дарств и в целом общество высоких цифро-

вых технологий с традиционными духовны-
ми, нравственными и семейными ценностями 
(одно из немногих государств, сохранивших 
эти ценности, как и Россия), прошла различ-
ные этапы исторического развития с не-
большим опережением нашей страны. Это 
означает, что положительный опыт профи-
лактической деятельности японских органов 
и учреждений (минимальные показатели 
криминализации подростковой и молодеж-
ной среды в мировой практике) с учетом 
прогнозируемой в нашей стране новой эры 
активной цифровизации к концу 20-х гг. ХХI 
века, в которой нынешние несовершеннолет-
ние граждане будут выступать как наиболее 
активные участники общественно-полити-
ческих и социально-экономических процес-
сов, может быть бесценен. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности невербальной стороны коммуникации в обучении 
английскому языку в языковом вузе. Даны базовые постулаты лингвокогнитивной науки, 
обосновывающие важность внимания не только к языковым, но и экстралингвистическим 
средствам коммуникации на иноязычном занятии. Указаны основные препятствия, не по-
зволяющие в должной мере фокусироваться на невербальном аспекте коммуникации на за-
нятиях по английскому языку в университетской среде. Обоснована тесная связь жестов, 
мимики, движения тела с лингвокультурным пространством, в рамках которого они суще-
ствуют. Приведены классификации подобных экстралингвистических средств с особым 
упором на разнообразные типы жестов. На основе анализа широкого спектра научных работ 
по проблеме исследования выделены две крупные группы функций средств невербальной 
коммуникации и ряд частных функций, в них входящий. Определены возможные роли экс-
тралингвистических средств коммуникации на иноязычных занятиях и сценарии их исполь-
зования. Обоснована возможность широкого использования видеоматериалов, в частности, 
аутентичных англоязычных художественных фильмов для обучения студентов языкового 
вуза невербальной стороне общения. Приведен пример одной из возможных последова-
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Abstract. The features of the nonverbal side of communication in teaching English at a language 
university are considered. The basic postulates of linguocognitive science are given, justifying the 
importance of attention not only to language, but also extralinguistic means of communication in a 
foreign language lesson. The main obstacles that do not allow to focus properly on the nonverbal 
aspect of communication in English classes in the university environment are indicated. The close 
connection of gestures, facial expressions, body movements with the linguistic and cultural space 
within which they exist is substantiated. Classifications of such extralinguistic means are given 
with special emphasis on various types of gestures. Based on the analysis of a wide range of scien-
tific papers on the problem of research, two large groups of functions of nonverbal communication 
tools and a number of private functions included in them are identified. The possible roles of 
extralinguistic means of communication in foreign language classes and scenarios of their use are 
determined. The possibility of widespread use of video materials, in particular, authentic English-
language feature films for teaching students of a language university the non-verbal side of com-
munication is substantiated. An example of one of the possible sequences of such training in extra-
linguistic means of communication on a linguocognitive basis is given. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из перспективных путей транс-

формации обучения иностранному языку в 
соответствии с требованиями времени и но-
вейшими открытиями в области когнитивных 
наук оказывается использование наработок 
когнитивной лингвистики на иноязычных за-
нятиях. Как справедливо отмечает Т.Г. Скреб-

цова, будучи уже вполне сформировавшимся 
направлением лингвистических исследова-
ний, лингвокогнитивная наука обладает 
внушительной теоретической базой. Более 
того, в силу проработанности основных ее 
теоретических аспектов и формирования со-
ответствующего фундамента у исследовате-
лей, так или иначе связанных с этой отрас-
лью языкознания, появляется стимул к при-
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менению на практике основных положений 
когнитивной лингвистики [1, с. 470-471]. Та-
ким образом, сегодня можно говорить о по-
вышении интереса к прикладной лингвоког-
нитивной науке, использование которой от-
крывает новые перспективы в иноязычном 
обучении и позволяет предложить новые пу-
ти его совершенствования. 

 
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  
СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  
НА ИНОЯЗЫЧНОМ ЗАНЯТИИ 

 
Сказанное касается не только собственно 

языковой стороны иноязычного обучения, но 
и такого немаловажного его аспекта, как со-
вокупность экстралингвистических средств 
выражения смыслов в соответствующей  
лингвокультуре, а именно, жестов, движе-
ний, языка тела, мимики, движений глаз и др. 
Здесь следует отметить, что, несмотря на 
широкий спектр исследований, посвященных 
указанной проблеме, в особенности жестам 
[2–4], а также на их известную значимость в 
процессе коммуникации, экстралингвистиче-
ские средства зачастую не получают должно-
го внимания на занятиях по иностранному 
языку. Такое положение вещей связано сразу 
с несколькими причинами: 

– опора на традиционные подходы к 
языку в контексте иноязычного обучения, 
что выражается во взгляде на язык как на 
обособленную систему и в недостаточном 
внимании к рассмотрению его в непосредст-
венном использовании. Это зачастую приво-
дит к парадоксальной ситуации, когда ком-
муникативное обучение иностранному язы-
ку, ориентированное на формирование ком-
муникативной компетенции посредством 
создания ситуаций, наиболее благоприятст-
вующих коммуникативному взаимодейст-
вию, приближенному к условиям реальной 
речевой интеракции, входит в противоречие 
с лингвистической теорией, привлекаемой 
для структурирования соответствующих за-
нятий [5]; 

− недостаточная осведомленность пре-
подавателей о значимости и ценности экст-

ралингвистических аспектов преподаваемого 
языка; 

− известная доля обособленности ис-
следований, посвященных изучению жестов 
и других экстралингвистических феноменов, 
значимых в условиях реального коммуника-
тивного взаимодействия. Таким образом, по-
добные исследования часто полагаются цен-
ными лишь в рамках отдельных образова-
тельных контекстов, к примеру, метода об-
щей физической реакции (TPR), подразуме-
вающего ключевую роль невербальных 
средств в освоении языка, но вместе с тем не 
вполне соответствующего требованиям, 
предъявляемым к иноязычным занятиям, но-
сящим коммуникативный характер; 

− проистекающие из сказанного выше 
трудности, связанные с адекватным и гармо-
ничным включением невербальных средств в 
структуру коммуникативных занятий. Одна 
из основных сложностей здесь заключается в 
попытках рассмотрения этих средств как обо-
собленных от средств лингвистических, и, 
таким образом, полагание непременной необ-
ходимости выделения дополнительного вре-
мени в структуре занятия для их освоения. 

Тем не менее эти препятствия могут 
быть успешно преодолены при опоре на раз-
работки и принципы когнитивной лингвис-
тики применительно к иноязычному обуче-
нию. Следует напомнить, что в рамках ког-
нитивной науки в целом и когнитивной лин-
гвистики в частности язык понимается не как 
автономная сущность, сформированная в ре-
зультате рассудочной деятельности человека, 
но как динамичная, функционально-обуслов-
ленная система, ориентированная на инте-
ракцию и координацию взаимодействий с 
окружающими для решения соответствую-
щих коммуникативных задач. Поскольку та-
кая интеракция не является односторонней, и 
окружающий мир, и особенности социаль-
ных взаимодействий в определенной общно-
сти людей оказывают влияние на язык, равно 
как и язык обладает возможностью к транс-
формированию социальных взаимодействий 
и (ре)интерпретации реальности. При этом 
следует подчеркнуть, что в данном контексте 
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нельзя воспринимать как обособленную сис-
тему не только язык, но и различные его ас-
пекты – лексический, грамматический, праг-
матический и др. Поскольку язык детерми-
нирован когнитивной деятельностью челове-
ка, а одни и те же когнитивные процессы, с 
точки зрения когнитивной науки, обусловли-
вают функционирование различных его ас-
пектов [6, p. 2], и лингвистические, и экстра-
лингвистические средства оказываются сред-
ствами реализации когнитивной деятельно-
сти человека и ее распространения в области 
взаимодействия с другими людьми и миром 
вокруг нас. 

Таким образом, помимо языка как тако-
вого, когнитивная лингвистика признает 
важность и всей совокупности экстралин-
гвистических средств выражения смыслов, 
включающих в себя жесты, движения тела, 
мимику, движения глаз, эмоциональные ре-
акции, их биологические манифестации и 
прочие способы невербальной интеракции, 
потенциально несущие смысловую нагрузку. 
При этом особенную ценность такое внима-
ние к жестам и другим экстралингвистиче-
ским средствам передачи информации при-
обретает в контексте коммуникативного ино-
язычного занятия, где речевое взаимодейст-
вие оказывается приближенным к условиям 
реальной коммуникации, в рамках которой 
языковые средства не противопоставляются 
и не заменяют экстралингвистические, но 
комбинируются с последними для наиболее 
эффективного коммуникативного взаимо-
действия. 

Вместе с тем важно помнить о том, что 
даже если коммуникация осуществляется на 
одном языке, в нашем случае английском, 
соответствующий набор невербальных 
средств, используемый в рамках такого 
взаимодействия, может разниться и обуслов-
ливаться индивидуальным, групповым и 
коллективным опытом, имеющим отношение 
к той или иной лингвокультуре. Так, в усло-
виях коммуникативного взаимодействия ме-
жду, к примеру, представителями групп 
внутреннего и внешнего круга в классифика-
ции вариаций английского языка, предло-
женного Б. Качру [7], даже при полном по-

нимании всеми участниками коммуникации 
ее вербальной стороны, могут возникать 
трудности с интерпретацией невербальных 
средств, неизменно сопровождающих такую 
интеракцию. Например, носитель английско-
го языка, принадлежащий к группе внутрен-
него круга, может неверно интерпретировать 
характерное покачивание головой предста-
вителем индийской лингвокультуры, отно-
сящейся к внешнему кругу. Таким образом, 
подобное экстралингвистическое средство, 
призванное способствовать коммуникатив-
ному взаимодействию в культурном про-
странстве, в котором оно возникло, может 
неверно трактоваться как таковое, означаю-
щее несогласие, отказ или другие отрица-
тельные коммуникативные реакции [8] чело-
веком, представления которого об особенно-
стях невербальной коммуникации были 
сформированы в контексте иной культуры. 
Это, в свою очередь, создает предпосылки 
для затруднения коммуникации, поскольку 
использование говорящим противоречащих 
друг другу (или воспринимаемых таковыми) 
вербальных и невербальных средств зачас-
тую ставит слушающего в тупик [9, p. 96-
104; 10]. Это, в свою очередь, может вылить-
ся в такие нежелательные последствия, как 
снижение эффективности коммуникативного 
взаимодействия, снижение мотивации к ин-
теракции, и даже вести к провалу коммуни-
кации. 

Сказанное является лишь одним из при-
меров того, насколько важно внимание ко 
всем аспектам общения, в том числе и экстра-
лингвистическим. Здесь следует сказать не-
сколько слов о классификациях невербальных 
средств коммуникации. Так, предложенная  
Д. Макнилом классификация предполагает 
выделение следующих типов жестов: 

− жестикуляция. Наиболее часто встре-
чающийся в условиях реальной коммуника-
ции тип жестов, заключающийся в неконвен-
ционализированных на групповом и коллек-
тивном уровне движениях рук и других час-
тей тела, способствующих мыслительной дея-
тельности и вербализации мыслей говорящим. 
При этом такие жесты не ориентированы на 
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восприятие слушающим, а в первую очередь 
имеют значение для самого говорящего; 

− жесты, связанные с разговорной ре-
чью. Подобные жесты направлены на комби-
нацию с вербальными средствами и, по мне-
нию Д. Макнила, «занимают грамматические 
места в предложении» (перевод наш. – О. Ш., 
Г. П., С. М.). Примером здесь могут служить 
жесты, конкретизирующие тип движения или 
действия; 

− эмблемы. Данный тип жестов являет-
ся конвенционализированным и легко распо-
знается носителями соответствующей лин-
гвокультуры. В качестве наиболее яркого 
примера здесь можно привести разнообраз-
ные жесты-эмблемы, традиционно исполь-
зующиеся носителями английского языка для 
выражения “OK”; 

− пантомима. Тип жестов, движений и 
мимики, не подразумевающий наличие вер-
бального сопровождения; 

− жесты-знаки, использующиеся как 
альтернатива лексическим единицам в язы-
ках жестов [3, p. 5-10]. 

Другая же классификация, предложенная 
в более ранних работах Д. Макнила, включа-
ет в себя: 

− иконические жесты, способствующие 
детализации описания физических действий 
(жесты, имитирующие игру на гитаре, бросок 
баскетбольного мяча в корзину), формы объ-
ектов (использование жестов для демонстра-
ции квадратной формы рамки для картины, 
круглой формы отверстия) и пр.; 

− метафорические жесты, способст-
вующие визуализации абстрактных смыслов, 
обусловленных соответствующими концеп-
туальными метафорами. К примеру, исполь-
зование ладоней двух рук и характерных 
движений для визуализации концептуальной 
метафоры «ВЫБОР – ЭТО ВЕСЫ» в случае 
«взвешивания» аргументов «за» и «против»; 

− дейктические жесты, позволяющие 
указывать на объект, находящийся в непо-
средственной доступности органов чувств 
говорящего и слушающего, а также на абст-
рактный или отсутствующий феномен. В по-
следнем случае примером может служить 

жест большим пальцем назад через плечо для 
указания на отсутствующего человека или 
событие в прошлом; 

− эмфатические или ударные жесты, 
используемые для акцентирования внимания 
на наиболее важных частях высказывания [2; 
3, p. 39; 8, c. 48]. 

Приведенные классификации жестов 
свидетельствуют о разнообразии последних 
и их значимости в процессе коммуникации. 
При этом, говоря об особенностях обучения 
невербальной стороне общения на иноязыч-
ных занятиях, в частности, при рассмотрении 
экстралингвистических средств как объекта 
изучения, особую значимость приобретает 
внимание к жестам и мимике, релевантным 
для соответствующей лингвокультуры, кото-
рые используются осознанно в процессе 
коммуникативного взаимодействия для его 
облегчения, поддержания и оптимизации. 
Здесь нас в первую очередь интересуют ус-
тоявшиеся в соответствующем культурном 
пространстве способы экстралингвистиче-
ской передачи информации и координации 
социальных интеракций. К примеру, даже 
носители языка, не сталкивающиеся с за-
труднениями в использовании вербальных 
средств для указания на тот или иной объект 
в окружающем мире, зачастую прибегают 
именно к экстралингвистическим средствам. 
Это обусловливается вполне рациональным 
желанием оптимизировать коммуникативное 
взаимодействие таким образом, чтобы ис-
пользовать наиболее эффективные средства 
информационного трансфера. В таких случа-
ях коммуникант может широко использовать 
жесты, движения тела и мимику для указания 
на тот или иной объект. Так, для указания на 
интересующий объект или человека, о кото-
ром идет речь в процессе коммуникации, го-
ворящий чаще всего комбинирует вербаль-
ные средства (напр., I want this bag; this is the 
person you are looking for) с невербальными 
(соответствующими дейктическими жестами 
или мимикой, позволяющими определить 
точное положение интересующего объекта 
или человека).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Проведенный анализ научных работ, по-

священных проблеме использования экстра-
лингвистических средств на занятиях по анг-
лийскому языку, опирающихся на лингвоког-
нитивный фундамент, позволил выявить ряд 
значимых функций невербальных средств, 
которые могут быть сгруппированы в две бо-
лее крупные группы функций, а именно, ком-
муникативную и когнитивную [6, p. 135]. В 
группе коммуникативных функций возможно 
выделить следующие частные функции: 

− оптимизацию процесса коммуника-
ции. В данном случае комбинация языковых 
и неязыковых средств позволяет наиболее 
эффективно и с наименьшими трудозатрата-
ми передавать необходимые смыслы. На-
пример, использование дейктических жестов 
для указания на предмет или человека вместо 
многословного вербального описания его 
положения;  

− сообщение дополнительной инфор-
мации. К примеру, использование в комму-
никации характерного динамического жеста 
двумя пальцами, имитирующего ходьбу че-
ловека, моделирует, помимо прочего, на-
правление движения, его скорость и другие 
параметры, что, в свою очередь, способству-
ет лучшему пониманию собеседниками об-
суждаемой ситуации. Сюда же можно отне-
сти взаимодействие между преподавателем и 
учащимися в том случае, когда педагог ис-
пользует широкий спектр невербальных 
средств для дополнительного пояснения изу-
чаемого материала; 

− функционирование в качестве допол-
нительного канала передачи информации, к 
примеру, сообщающего вспомогательную 
информацию об отношении говорящего к 
тому, что он высказывает вербально (движе-
ния глаз, мимика). В данном случае для ус-
пешной работы с подобной вспомогательной 
информацией может потребоваться выработ-
ка навыков ее идентификации; 

− облегчение связи слов с окружающим 
миром [11]. Ряд невербальных средств ком-
муникации занимает промежуточное поло-

жение между непосредственным взаимодей-
ствием с миром и более абстрагированной от 
него вербальной интеракцией;  

− структурирование высказывания. Это 
в особенности справедливо в случае моноло-
гической речи, когда жесты указывают на 
наиболее значимые ее аспекты и отделяют 
одну часть монолога от другой; 

− поддержание внимания собеседника. 
Использование невербальных средств, в том 
числе и структурирующих высказывания, 
помимо прочего, позволяет удерживать вни-
мание слушающего; 

− компенсаторная функция, возникаю-
щая, когда нет возможности говорить. При 
этом жестикуляция становится языкоподоб-
ной, что выливается в преобладание икони-
ческих жестов и сопровождается широким 
использованием мимики. Следует отметить, 
что в исследовании М. Райзборо доказано, 
что жесты улучшают восприятие информа-
ции как в обстоятельствах, усугубленных 
повышенным уровнем шума, так и в нор-
мальных условиях [12]. Сюда же можно от-
нести движения губ, в комбинации с жести-
куляцией позволяющие лучше понимать со-
беседника в условиях, когда восприятие зву-
ка и, соответственно, разговорной речи за-
труднено или невозможно [9, p. 529]. 

В свою очередь, группа когнитивных 
функций включает в себя следующие част-
ные функции: 

− облегчение вербализации мыслей. 
Жесты являются ключевым аспектом не 
только коммуникации, но и мышления. Как 
отмечает С. Голдин-Мэдоу, даже при пони-
мании того факта, что собеседник не может 
видеть жестикуляцию или мимику говоряще-
го, последний, тем не менее, активно исполь-
зует невербальные средства. Более того, ска-
занное справедливо и в случаях, если гово-
рящий находится в диалоге с самим собой [4, 
p. 144]. При этом в данном случае наиболее 
часто встречаются метафорические жесты в 
классификации Д. Макнила;  

− облегчение когнитивной нагрузки [4, 
p. 166]. Так, если говорящему запрещается 
использовать невербальные средства, в пер-
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вую очередь, жестикуляцию, его высказыва-
ния становятся более многословными, в речи 
наблюдается больше запинок, возникают бо-
лее длительные паузы между словами или 
предложениями [4, p. 78]; 

− доступ к нарождающимся или невер-
бализованным идеям студентов. С. Голдин-
Мэдоу замечает, что ряд идей не получает 
вербализации, но, вместе с тем об их сущест-
вовании свидетельствует соответствующая 
жестикуляция, наличие которой зачастую 
даже не замечается учащимися [4, p. 244]. 
Обладая достаточной осведомленностью об 
этой особенности когнитивной деятельности 
студентов, преподаватель может обратить 
внимание говорящего на подобные неверба-
лизованные идеи и помочь их вербализовать. 

Вместе с тем, говоря о потенциальной 
роли экстралингвистических средств на за-
нятии по иностранному языку, опирающему-
ся на лингвокогнитивный базис, следует от-
метить, что такие средства здесь могут вы-
ступать как:  

− объект изучения [8, p. 47-49]. В дан-
ном случае важно использовать релевантные 
для соответствующих лингвокультур экстра-
лингвистические средства, с которыми сту-
денты могут столкнуться в условиях реаль-
ного коммуникативного взаимодействия. 
При этом, в зависимости от ряда факторов, в 
частности, особенностей учебной группы 
студентов, их уровня владения изучаемым 
иностранным языком, будущей специально-
сти, дидактической целесообразности и не-
которых других, преподаватель может огра-
ничиваться постановкой задачи рецептивно-
го освоения студентами ограниченного набо-
ра основных релевантных экстралингвисти-
ческих средств либо нацеливаться на форми-
рование умения их продуктивного использо-
вания. Вместе с тем в качестве образователь-
ных средств в данном случае целесообразно 
использовать широкий спектр видеоматериа-
лов, таких как специально созданные видео-
записи носителей языка, использующих не-
вербальные средства коммуникации [4; 6], 
записи телепередач, аутентичные кинофиль-
мы и пр.; 

− инструмент учения. Здесь речь идет 
об учении, в рамках которого студенты под 
контролем педагога с помощью невербаль-
ных средств самостоятельно моделируют, к 
примеру, особенности функционирования 
отдельных аспектов грамматики [13] или ряд 
коммуникативных реакций, как это предло-
жено в работе М. Джованелли [14]; 

− компенсирующее средство, позво-
ляющее частично заменить вербальные сред-
ства коммуникации при обусловленных раз-
личными факторами затруднениях в их ис-
пользовании студентами [6, p. 137]; 

− вспомогательное средство облегче-
ния восприятия изучаемого материала [15,  
p. 167]. Как отмечалось выше, когнитивная 
лингвистика обладает высоким потенциалом 
в экспликации сложных феноменов языка, с 
трудом поддающихся объяснению с опорой 
на традиционные лингвистические теории. 
При этом, поскольку для такой экспликации 
зачастую привлекаются достаточно трудные 
для понимания абстрактные феномены, к 
примеру, теория динамики силы Л. Талми 
[16], уместным может быть сопровождение 
объяснений различными средствами визуа-
лизации, в том числе и релевантными жеста-
ми, движениями, языком тела; 

− одно из вспомогательных средств оп-
ределения уровня владения изучаемым язы-
ком и мониторинга усвоения материала сту-
дентами [17]. Здесь можно говорить о мони-
торинговой функции таких экстралингвисти-
ческих средств. Наблюдая за тем, как студен-
ты используют невербальные средства ком-
муникации, пытаясь сформулировать собст-
венные мысли вербально, преподаватель мо-
жет сделать выводы относительно прогресса 
в усвоении учащимися языкового материала. 
В данном случае речь идет о ситуациях, ко-
гда студенты используют и невербальные, и 
вербальные средства для выражения собст-
венных мыслей и могут корректно использо-
вать усвоенные экстралингвистические сред-
ства, но не вполне уверенно формулируют 
мысли вербально. Невербальные средства 
здесь позволяют отметить наличие прогресса 
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в освоении изучаемого материала и иденти-
фицировать конкретный этап овладения им.  

Сказанное выше свидетельствует о зна-
чимости и высоком потенциале внимания к 
экстралингвистическим средствам коммуни-
кации на иноязычных занятиях. Между тем 
здесь необходимо, помимо прочего, напом-
нить о культурной детерминированности осо-
бенностей выбора и употребления средств 
невербальной коммуникации. Так, в случае с 
рассмотренными выше дейктическими жес-
тами и сопутствующими им движениями и 
мимикой, важно помочь студентам понять, 
что подобные невербальные средства, при-
емлемые и привычные в одном лингвокуль-
турном пространстве, могут быть не вполне 
допустимыми в другом. Примером здесь мо-
гут служить различные дейктические жесты, 
используемые для указания на конкретного 
человека. Указание пальцем, кистью, пере-
вернутой кистью, кивком, движением глаз и 
рядом других способов, в зависимости от 
культурного опыта коммуникантов, может 
быть уместным или неуместным и даже 
контрпродуктивным. Одним из перспектив-
ных путей повышения осведомленности сту-
дентов о невербальной стороне коммуника-
ции могут оказаться разнообразные видеома-
териалы и, в частности, художественные 
фильмы [18]. Вместе с тем в случае с по-
следними весьма значимой оказывается роль 
педагога не только в отборе кинофильмов, 
ценных как с точки зрения освоения студен-
тами языкового материала, так и ознакомле-
ния с особенностями функционирования ау-
тентичных экстралингвистических средств, 
но и в привлечении внимания студентов к не-
вербальной стороне коммуникации, представ-
ленной в релевантных кинокартинах, а также 
организации и координации рефлексивной 
части занятия. Таким образом, одной из воз-
можных схем подобного использования ху-
дожественных фильмов с фокусом на экстра-
лингвистическую сторону коммуникации мо-
жет быть следующая последовательность: 

1) внеаудиторный этап: 
а) отбор педагогом кинолент, представ-

ляющих ценность с точки зрения освоения 

аутентичных экстралингвистических средств 
коммуникации студентами; 

б) просмотр студентами отобранных ки-
нокартин или их фрагментов для первичного 
ознакомления вне аудитории; 

2) аудиторный этап: 
а) повторный совместный просмотр со-

ответствующего художественного фильма 
или некоторых его фрагментов в классе для 
припоминания и одновременного заострения 
внимания студентов на внеязыковых средст-
вах коммуникации, присутствующих в кино-
ленте. При этом студенты делают заметки 
и/или зарисовки соответствующих жестов, 
движений, мимики, представленных в картине; 

б) просмотр иных фрагментов фильма с 
самостоятельной работой студентов по иден-
тификации аутентичных жестов, мимики, 
движений и др. Здесь возможна как индиви-
дуальная, так и групповая работа. В послед-
нем случае продуктивным может быть рас-
пределение ролей студентов [19]; 

в) обсуждение полученных находок и ре-
зультатов в малых группах либо всей учеб-
ной группой; 

г) активное усвоение рассматриваемого 
материала путем участия учащихся в разыг-
рывании сценок, ролевых игр, способствую-
щих практическому употреблению средств 
невербальной и вербальной коммуникации. 
Здесь важно не изолировать экстралингвис-
тические и лингвистические средства, но ис-
пользовать их в комбинации так, как это 
происходит в реальных коммуникативных 
ситуациях; 

д) возможная реинтерпретация вышеука-
занных сценок или ролевых игр путем ра-
зыгрывания студентами пародирующих их 
скетчей. В данном случае, помимо повыше-
ния мотивации учащихся, такое использова-
ние пародий помогает надежнее запомнить 
соответствующие невербальные средства, 
поскольку контекст пародирующих скетчей 
создает благоприятные условия для эмоцио-
нальной выделенности через положительные 
эмоции и, как следствие, для повышения 
субъективной значимости таких средств для 
мозга [20, c. 55-57]; 
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е) рефлексия относительно роли, функ-
ций и значимости средств невербальной 
коммуникации, опирающаяся на опыт и зна-
ния, полученные на занятиях. Здесь уместно 
использовать релевантные термины лингво-
когнитивной науки, такие как когниция, во-
площенная когниция, концептуальная мета-
фора и др., позволяющие точно описать саму 
суть невербальной коммуникации как фено-
мена, тесно связанного с коммуникацией 
вербальной, неотделимой от последней в ре-
альных условиях общения, и вместе с тем 
обусловленной когницией человека; 

3) внеаудиторный этап: 
а) домашнее задание, нацеленное на за-

крепление полученных на занятии знаний; 
б) самостоятельная поисковая работа 

студентов, направленная на нахождение 
схожих с просмотренной кинолент или их 
фрагментов, изобилующих аутентичными 
средствами невербальной коммуникации, и 
последующая презентация результатов такой 
поисковой работы на аудиторном занятии. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подводя итог сказанному, следует отме-

тить, что на иноязычном занятии, построен-
ном на лингвокогнитивном базисе, важно 
уделять должное внимание не только лин-

гвистическим, но и экстралингвистическим 
средствам коммуникации, оказывающимися 
дополняющими друг друга феноменами, 
обусловленными когницией человека. Ска-
занное вполне согласуется с базовыми поло-
жениями когнитивной лингвистики, воспри-
нимающей язык и экстралингвистические 
средства, используемые в условиях комму-
никативного взаимодействия, не как ото-
рванные друг от друга сущности, но как свя-
занные средства выражения смыслов, поро-
ждаемых говорящим. Таким образом, именно 
использование лингвокогнитивной науки по-
зволяет служить тем фундаментом, который 
дает возможность обосновать значимость и 
языка, и экстралингвистических средств для 
эффективного коммуникативного взаимодей-
ствия, и как следствие, аргументировать важ-
ность внимания к невербальной стороне ком-
муникации, которая часто игнорируется или 
не получает должного освещения на занятиях 
по иностранному языку. Именно отход от по-
нимания языка как замкнутой и обособленной 
системы и восприятие его, наряду с совокуп-
ностью экстралингвистических средств выра-
жения смыслов, как элемента когнитивной и 
коммуникативной деятельности человека, по-
зволяет по-новому взглянуть на роль невер-
бальной коммуникации в освоении и исполь-
зовании языка.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Контроль в обучении иностранному язы-

ку преимущественно связан, с одной сторо-
ны, с определением уровня коммуникатив-
ной компетенции, а с другой – с мониторин-
гом ее развития. Он значительно отличается 
от контроля в обучении другим дисципли-
нам. Это обусловлено тем, что в качестве 
результата обучения иностранному языку и, 
следовательно, объекта контроля выступает 
коммуникативная компетенция как своего 
рода система умений общения на нем, в то 
время как обученность иным дисциплинам 
зачастую сводится к систематизированным 
знаниям основ соответствующих наук и уме-
нию использовать их на практике. Как из-
вестно, иностранный язык как дисциплину 
отличает то, что он может выступать одно-
временно целью и средством обучения. Ус-
воение самой информации из учебных мате-

риалов – вторично по отношению к форми-
рованию коммуникативных умений на их 
основе. Из-за данной особенности оценка 
обученности студентов иностранному языку 
гораздо сильнее зависит от квалификации 
преподавателя.  

Осуществление контроля позволяет пре-
подавателю получить сведения об успевае-
мости учащихся для последующего внесения 
коррективов, повышающих эффективность 
обучения. Необходимость корректировки, 
выявляемая с помощью контроля, может 
быть как следствием особенностей усвоения 
учебного материала студентами, так и след-
ствием предыдущих решений преподавателя 
касательно используемых приемов обучения. 
Поэтому контроль важен не только студен-
там, но и преподавателям, поскольку он по-
зволяет оценить продуктивность выбранных 
методик. С позиции учащегося при этом кон-
троль является источником мотивации (по-
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скольку контроль предусматривает оценку) и 
средством получения обратной связи об их 
успеваемости. 

 
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ 

 
Контроль имеет большое значение в реа-

лизации той или иной модели обучения из-за 
широты спектра функций. А.Н. Щукин вы-
деляет шесть функций контроля в обучении 
иностранному языку, а именно: 

1) обучающую. Благодаря контролю 
происходит совершенствование коммуника-
тивных умений и поддержание языковых на-
выков обучающихся; 

2) корректирующую. Контроль позволя-
ет выявлять недостатки курса, на основании 
которых преподаватель может вносить изме-
нения в учебный процесс; 

3) оценочную. С помощью контроля 
преподаватель предоставляет учащимся 
оценку, которая свидетельствует об их успе-
ваемости; 

4) диагностическую. Контроль позволя-
ет соотнести динамику развития речевых 
умений и языковых навыков с программны-
ми требованиями; 

5) управляющую. Контроль напрямую 
влияет на манеру организации учебного про-
цесса, тогда как средства контроля влияют на 
способ взаимодействия с учебным материалом; 

6) стимулирующую. Применение оцен-
ки может привести к повышению мотивации 
обучающихся, стимулируя их учебную ак-
тивность [1, с. 293].  

Это наиболее полная типология функций 
контроля, однако, существуют и альтерна-
тивные точки зрения. Например, Р.К. Минь-
яр-Белоручев выделил всего две функции 
контроля в обучении иностранному языку: 
функцию обратной связи и стимулирующую 
функцию [2, с. 200]. По мнению ученого, вы-
деление большого количества функций чрез-
мерно, поскольку оно только усложняет сис-
тему контроля. Обучающая функция, которая 
позволяет передать учащимся знания, раз-
вить умения и навыки, не может быть реали-
зована в полной мере, как и корректировоч-

ная функция. Обе эти функции подразуме-
вают дополнение и исправление: обучающая – 
дополнение знаний; корректировочная – ис-
правление курса. Однако проблема заключа-
ется в том, что формирование навыков не 
происходит за счет закрепления эксплицит-
ных знаний. Предоставление информации, 
которая призвана способствовать предупре-
ждению неправильного формирования навы-
ков в случае задействования данных функ-
ций контроля, является единичным. Это не 
позволит достичь искомого имплицитного 
усвоения, развития автоматизации действий. 
Поэтому Р.К. Миньяр-Белоручев в опреде-
ленной степени прав, когда объединяет эти 
две функции в одну – функцию обратной 
связи. Обратная связь не направлена на до-
полнение или коррекцию, она направлена на 
оглашение проблемных аспектов формиро-
вания того или иного навыка. На наш взгляд, 
акцентирование корректировочной функции 
путем точечной автоматизации неправильно 
сформированного навыка в высшей школе не 
представляется целесообразным из-за вре-
менных затрат. Осуществление корректиров-
ки большинства ошибок учащихся очень 
трудоемко и будет препятствовать выполне-
нию календарно-тематического плана. При 
этом обучающая функция может быть реле-
вантной в некоторых контекстах, например, 
при формировании и закреплении артикуля-
ционных навыков. Поэтому в альтернатив-
ной трактовке перечисленные выше пять 
функций объединяются в одну на основании 
их смежности. Так как контроль подразуме-
вает именно обмен информацией об успе-
ваемости между участниками образователь-
ного процесса, действия по исправлению 
курса, по корректировке навыков учащихся, 
по организации занятия – все они напрямую 
не связаны с контролем. Контроль нужен для 
предоставления обратной связи обучающим-
ся преподавателем и преподавателю обу-
чающимися.  

Обратная связь является реакцией реци-
пиента (в данном случае – преподавателя) на 
речевое поведение обучающегося. Она 
включает в себя сложную систему приемов и 
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техник оглашения его ошибок и обеспечива-
ется различными видами контроля. 

 
ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 
Виды контроля можно выделять по хро-

нологии (предварительный, текущий, про-
межуточный и итоговый) либо согласно пре-
обладающему способу взаимодействия уча-
стников (формальный, неформальный и са-
моконтроль).  

В хронологической типологизации кон-
троль становится неотъемлемой частью ка-
лендарно-тематического планирования кур-
са. Преобладающей в таком случае становит-
ся диагностическая функция: преподаватель 
с помощью контроля оценивает успевае-
мость учащихся по отношению к заранее 
подготовленному плану. Поэтому линейка 
контроля хронологически распространяется 
сразу на весь курс, хотя, конечно, можно 
также говорить о хронологии контроля в 
рамках одной учебной темы.  

Предварительный контроль необходим 
для того, чтобы зафиксировать изначальные 
знания, умения и навыки учащихся. Он пре-
следует две цели: прогностическую и срав-
нительно-оценочную. Результаты предвари-
тельного контроля позволяют спрогнозиро-
вать вероятность успешного прохождения 
курса – сообразность сложности учебного 
материала по отношению к уровню владения 
языком. Помимо прогноза, результаты пред-
варительного контроля могут быть сравнены 
с результатами итогового, что необходимо 
для прослеживания индивидуальной траек-
тории обучения учащихся и для выявления 
эффективности курса.  

Текущий контроль осуществляется непо-
средственно во время занятий для отслежи-
вания успешности процесса формирования 
языковых навыков и развития речевых уме-
ний. Он отличается регулярностью и низкой 
формальностью, из-за чего часто использует-
ся для оценивания умений устной речи. С 
помощью текущего контроля реализуется 
корректирующая функция. Регулярное на-
блюдение позволяет выявить и предвосхи-
тить проблемные зоны, изменив план курса 

для акцентирования внимания на части учеб-
ного материала, вызывающего наибольшие 
трудности.  

Промежуточный контроль проводится по 
завершении темы и отличается высокой 
формальностью. Обычно характеризуется 
массовостью: во время промежуточного кон-
троля преподавателю необходимо проверить 
успеваемость всей группы, поэтому зачастую 
он принимает форму тестирования (но не 
всегда). С помощью промежуточного кон-
троля отслеживается динамика развития язы-
ковых навыков и речевых умений, например: 
проверяется усвоение грамматики и лексики 
изученного юнита; выполняются задания на 
чтение и аудирование по смежной социо-
культурной теме с использованием пройден-
ного грамматического и лексического мате-
риала. Промежуточный контроль диагности-
рует успешность достижения планируемых 
результатов. 

Итоговый контроль проводится по окон-
чании семестра или года обучения. Он оце-
нивает общий прогресс усвоения курса. Из-за 
обширности охвата тем в течение семестра 
или курса проведение итогового контроля 
формальными средствами затруднительно. 
Поэтому, несмотря на необходимость про-
верки каждого студента, итоговый контроль 
обычно выполняется смешанным способом, 
сочетая в себе формальные и неформальные 
средства оценивания.  

Итак, линейка «предварительный – те-
кущий – промежуточный – итоговый кон-
троль» предоставляет преподавателю средст-
ва диагностики успеваемости студентов в 
хронологической перспективе. Из-за того, 
что этапы предварительного, промежуточно-
го и итогового контроля подразумевают по-
лучение от обучающихся фиксированных 
ответов, преподавателю дается множество 
возможностей реализации корректирующей 
функции.  

Другая типологизация контроля основы-
вается на способах взаимоотношения между 
участниками учебного процесса. Нефор-
мальный контроль – это отслеживание про-
гресса формирования умений и навыков без 
использования специальных оценочных (тес-
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тирующих) средств. Формальный контроль – 
это фиксирование результатов усвоения про-
граммы обучения за определенный промежу-
ток времени с помощью специальных оце-
ночных средств (тестирование и экзамены). 
Самоконтроль – ретроспективное оценива-
ние прогресса обучения самим обучающим-
ся, без прямого участия преподавателя.  

Неформальный контроль используется 
для мониторинга коммуникативных умений 
без создания ситуаций эксплицитного, фик-
сированного оценивания. Он является бес-
прерывным, распространяя свой охват на 
весь курс. Однако масштабы его охвата и 
отсутствие фиксированных ответов негатив-
но влияют на степень объективности оцени-
вания прогресса учащегося. Недостаток объ-
ективности приводит к отсутствию обще-
принятых систем оценивания объектов кон-
троля. Можно выделить критерии оценива-
ния, однако, строго соблюдать их не полу-
чится. Во время занятия без специальных 
средств тестирования преподаватель не смо-
жет в точности фиксировать ответы всех 
учащихся, поэтому ему придется полагаться 
на субъективную оценку, основывающуюся 
на общем впечатлении от учебных действий 
студентов. Единственным исключением яв-
ляется письменная речь. Поскольку резуль-
таты выполнения письменных работ остают-
ся фиксированными, преподаватель может 
проверить их все индивидуально. Но в слу-
чае неформального контроля каждой пись-
менной работы преподавателю придется за-
тратить большое количество времени, что 
ставит под вопрос целесообразность такого 
контроля.  

По этим причинам неформальный кон-
троль зиждется на интуиции преподавателя, 
которая зависит от его опыта. Педагог выну-
жден оценивать динамику развития не столь-
ко отдельных навыков, сколько динамику 
формирования коммуникативной компетен-
ции в целом. Во время выполнения заданий 
контролируется общее умение справляться с 
учебными задачами коммуникативного ха-
рактера, поэтому неформальный контроль 
малопригоден для диагностирования показа-

телей конкретного вида речевой деятельно-
сти. При выполнении коммуникативных за-
даний с нефиксированным ответом часто за-
действован комплекс умений: чтение текста 
и выражения своей позиции о проблематике, 
написание эссе по просмотренному фильму  
и т. д. Однако, несмотря на отсутствие кон-
кретики, неформальный контроль обладает 
преимуществом – только с его помощью 
преподаватель может наблюдать не только 
способность, но и готовность к общению.  

Формальный контроль позволяет с точ-
ностью определить степень достижения за-
дач обучения. Использование специальных 
средств тестирования также реализует 
управляющую функцию контроля. Средства 
тестирования меняют способ организации 
учебного процесса, так как введение экспли-
цитного оценивания успеваемости меняет 
способ взаимодействия обучающегося с 
учебным материалом. В рамках формального 
контроля выделяются четыре типа тестов:  
1) установочные тесты; 2) тесты, оцениваю-
щие прогресс изучения курса; 3) тесты, оце-
нивающие уровень владения языком; 4) ди-
агностические тесты [3, с. 288].  

Установочный тест совпадает по целям 
с предварительным тестом хронологической 
модели контроля. Установочное тестирование 
точно так же выявляет степень готовности 
учащегося к прохождению учебного курса.  

Тест успешности изучения курса совпа-
дает с промежуточным контролем. С его по-
мощью преподаватель определяет степень 
усвоения учебного материала на различных 
этапах прохождения курса.  

Тест владения языком устанавливает 
общую способность учащегося к коммуника-
ции. В определенной степени его можно со-
отнести с итоговым контролем. Выполнение 
теста требует решения коммуникативных 
задач, средства решения которых усваивают-
ся обучающимися при прохождении курса. 
Такое тестирование может основываться на 
материалах международных экзаменов, на-
пример, IELTS, TOEFL, CAE, Delf/Dalf, DaF 
и пр. Однако, в отличие от тестов успешно-
сти изучения курса, преемственность между 
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учебными материалами и заданиями менее 
выражена. Поскольку оценить усвоение ма-
териала всех тем одновременно невозможно, 
тестирование владения языком контролирует 
сформированность коммуникативной компе-
тенции в целом. С помощью подобного тес-
тирования, выполняемого в рамках одного 
или нескольких занятий, определяется уро-
вень владения языком (например, от A1 до 
C2 по шестиуровневой шкале). 

Диагностический тест отчасти совпада-
ет с предварительным контролем. Если уста-
новочное тестирование направлено на выяв-
ление общей способности учащегося к языку, 
то диагностическое – на установление кон-
кретных проблемных зон коммуникативной 
компетенции обучающегося. Диагностиче-
ские тесты особенно актуальны на началь-
ных этапах при усвоении инвариантного 
учебного материала (грамматика, базовая 
лексика). Такие тестирования позволяют 
осуществлять корректирующую функцию 
контроля: при обнаружении недостаточной 
сформированности навыков или проблем с 
инвариантным компонентом содержания 
преподаватель может скорректировать учеб-
ный план, добавив в него наиболее актуаль-
ные для обучающихся темы. 

Тестирование позволяет проводить срез 
уровня развития компетенций всей учебной 
группы. В случае заданий без вариантов от-
ветов (при проверке усвоения лексики, 
сформированности грамматических навыков) 
преподаватель способен получить достаточ-
но точные данные о прогрессе обучающихся. 
Однако из-за отсутствия прагматической со-
ставляющей заданий средства формального 
контроля не позволяют определить досто-
верно уровень способности и готовности к 
коммуникации. К тому же некоторые аспек-
ты коммуникативной компетенции плохо 
сочетаются с формальным контролем. На-
пример, формальный контроль говорения 
может быть произведен индивидуально или в 
малых группах (по образцу FCE, CAE, CPE 
или IETLS), что сильно повышает временные 
затраты на оценивание всех обучающихся, 
ставя под сомнение целесообразность такого 
тестирования. Поэтому для осуществления 

контроля динамики формирования коммуни-
кативной компетенции формальный кон-
троль необходимо сочетать с неформальным, 
в зависимости от оцениваемого аспекта. 
Формальный контроль позволяет совершен-
ствовать лексические и грамматические на-
выки благодаря стимулирующей функции. 
Также формальный контроль может исполь-
зоваться для оценки умений ознакомитель-
ного и поискового чтения, слушания. 

Третьим видом является самоконтроль. 
Самоконтроль неизменно присутствует в 
учебном процессе в той или иной степени, 
так как обучающиеся в любом случае будут 
самостоятельно оценивать свои достижения. 
Однако из-за того, что получаемая оценка 
складывается в результате применения толь-
ко формального и неформального контроля, 
самоконтроль не получает должного внима-
ния. Однако именно самоконтроль позволяет 
в полной мере осуществить диагностическую 
и обучающую функции. Использование са-
моконтроля может решить проблему ком-
плексности оценки сформированности ком-
муникативной компетенции. С помощью 
формального контроля трудно проследить 
развитие речевых умений, а с помощью не-
формального сложно решить вопрос оцени-
вания каждого ответа всех обучающихся. 
Применение самоконтроля решает эти про-
блемы, но добавляет новую – проблему не-
достаточной квалификации оценивающего.  

Знания и опыт обучающихся не позво-
ляют им произвести адекватную оценку раз-
вития умений и навыков, поэтому использо-
вание самоконтроля в обучении требует пре-
доставления им необходимых средств и ос-
воения ими способов его осуществления. 
Прежде всего, необходимо ознакомление с 
дескрипторами коммуникативных умений, 
чтобы учащиеся знали, что им необходимо 
оценивать и как это делать. После усвоения 
критериев оценки для самоконтроля следует 
уяснение приемов фиксации и отслеживания 
прогресса с помощью записей в учебный 
дневник, самопроверки и ведения языкового 
портфеля.  

Учебный дневник позволяет фиксировать 
прогресс развития навыков. В него записы-
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ваются пройденные темы и проблемные зада-
ния. Ведение учета выполненных заданий, 
которые вызывают затруднения, реализует 
диагностическую функцию. С помощью тако-
го дневника обучающийся может отслеживать 
свою успеваемость по разным темам, что по-
зволяет ему сфокусировать свои усилия на 
совершенствовании умений и навыков путем 
самостоятельного использования дополни-
тельного материала во внеаудиторное время. 

Самопроверка является комплексом 
учебных действий, направленных на поиск и 
исправление своих ошибок. Она может быть 
перекрестной, когда обучающиеся проверя-
ют работы друг друга, либо индивидуальной, 
когда студент проверяет собственную рабо-
ту. Способы и средства проведения самопро-
верки так же многочисленны, как и исполь-
зуемые преподавателем для контроля. Они 
зависят от контролируемого кластера умений 
и навыков: монологические и диалогические 
умения могут быть проверены с помощью 
использования записанных на диктофон 
смартфона аудиозаписей; письменный текст 
можно проверить с помощью программ ор-
фографического редактирования (например, 
Language Tool); ответы на грамматические и 
лексические задания можно самостоятельно 
сверять с ключами. Отчетность по самопро-
верке хорошо сочетается с ведением учебно-
го дневника. Их совместное использование 
создает комплекс самоконтроля, который 
позволяет студентам самостоятельно отсле-
живать развитие коммуникативной компе-
тенции.  

Языковой портфель является своего ро-
да интеграцией учебного дневника и само-
проверки. Он вмещает в себя упорядоченное 
собрание выполненных обучающимся зада-
ний: эссе, проектов и прочее – и может со-
стоять из трех частей: языкового паспорта, 
языковой биографии и языкового досье.  

Языковой паспорт и биография содержат 
элементы учебного дневника. С помощью 
паспорта обучающийся анализирует опыт 
изучения иностранных языков в стратегиче-
ском масштабе: какие он знает языки; сколь-
ко лет они изучаются; каков опыт примене-

ния иностранных языков в реальной жизни; 
какова прогрессия коммуникативной компе-
тенции во времени и т. д. Предоставляется 
эта информация в краткой форме и служит в 
качестве вспомогательного средства для ус-
тановочного тестирования. Языковая био-
графия является более детализированным 
способом описания коммуникативной ком-
петенции. Она является выдержкой из учеб-
ного дневника, резюмирующей самооценку 
ключевых языковых компетенций. С ее по-
мощью реализуется диагностическая функ-
ция: преподаватель может оценить наличие 
проблемных навыков, исходя из самоконтро-
ля учащегося. Однако следует учитывать, что 
данные из паспорта и биографии предостав-
ляются не квалифицированным преподавате-
лем иностранного языка, а студентом, следо-
вательно, их точность может быть сомни-
тельна. Нивелирует этот недостаток наличие 
в портфеле досье, которое, являясь собрани-
ем работ учащегося, позволяет сделать выво-
ды об объективности самооценки в паспорте 
и биографии. Представленные проекты, эссе 
и результаты экзамена являются более дос-
товерным способом демонстрации уровня 
владения языком.  

Самоконтроль не может обеспечить та-
кого же уровня объективности, как формаль-
ный или неформальный контроль, поэтому 
на начальных стадиях он не играет большой 
роли, но со временем актуальность его при-
менения в учебном процессе возрастает. Не-
обходимость введения элементов самокон-
троля объясняется преобладающим в совре-
менной высшей школе личностно-деятель-
ностным подходом. Развитость автономии 
суждений и действий является постулатом 
этого подхода. Самоконтроль, в свою оче-
редь, способствует развитию навыков реф-
лексии. Способные к ведению языкового 
портфеля и учебного дневника студенты дос-
тигают автономии в корректировании траек-
тории индивидуального развития с помощью 
самопроверки. Также из-за снижения приме-
нимости формального контроля на более вы-
соких уровнях владения языком самокон-
троль начинает приобретать большее значе-
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ние в регулировании учебного процесса. Он 
позволяет компенсировать возрастающие 
проблемы с контролем, осуществляемым 
преподавателем, так как введение задоку-
ментированного неформального контроля 
каждого обучающегося невозможно, а фор-
мальный контроль малоприменим во время 
коммуникативно-ориентированных занятий, 
присущих более высокому уровню владения 
языком.  

 
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 

 
Как уже ранее отмечалось, объектами 

контроля в обучении иностранному языку 
могут одновременно выступать и знания, и 
умения, и навыки. Учитывая, что перечис-
лить все многообразие аспектов знаний, уме-
ний и навыков затруднительно, А.Н. Щукин 
в качестве основных объектов контроля обо-
значает языковую, коммуникативную и со-
циокультурную компетенции.  

Языковая компетенция как объект кон-
троля включает в себя навыки, прежде всего, 
пользования прескрептивной стороной язы-
ка, то есть лексические и грамматические 
навыки. Она легче всего поддается формаль-
ному контролю из-за однозначности резуль-
татов. Преподавателем контролируются на-
выки использования лексических единиц в 
подходящем контексте, уместного употреб-
ления словоформ в согласовании с контек-
стом, а также их верного структурирования в 
предложения. Кроме того, к языковой компе-
тенции относятся артикуляционные навыки, 
однако произношение редко выступает ос-
новным объектом контроля в высших учеб-
ных заведениях.  

Коммуникативная компетенция как объ-
ект контроля включает в себя совокупность 
умений и навыков пользования языком как 
средством общения. В международных тес-
тах в этой связи предусмотрены разделы по 
видам речевой деятельности: аудированию, 
говорению, чтению и письму, а иногда еще и 
по лексике и грамматике (use of language). 
Последняя часть, связанная с проверкой и 
оценкой языковых навыков, включается не 
всегда. Для каждого коммуникативного уме-

ния предусмотрен свой набор инструментов 
контроля. 

 
КОНТРОЛЬ РЕЦЕПТИВНЫХ УМЕНИЙ 

 
При контроле восприятия звучащей речи 

оценивается умение понимания устных диа-
логов и монологов. Е.В. Мусникцкая выделя-
ет десять контролируемых навыков (или 
стратегий), составляющих умение понимать 
текст на слух [4]. Обобщенно их можно объ-
единить в три группы: 1) навыки понимания 
содержания; 2) навыки установления когезии 
(или логических связей); 3) аналитические 
навыки. Эти группы во многом совпадают с 
навыками аудирования, которые приводятся 
в описании тестов TOEFL и IELTS [5].  

Навыки первой группы нацелены на се-
мантическую обработку услышанного тек-
ста. Они обеспечивают общее понимание 
фигурируемых в аудиотексте тем и идей и 
заключатся в определении проблематики 
текста, его стилистических и диалектических 
особенностей, позиций участников коммуни-
кации и т. д. Навыки ознакомительного про-
слушивания аудиотекста контролируются с 
помощью следующих заданий: 

− соотнесите представленные позиции 
с говорящими; 

− выберите из перечня тем ту, которая 
лучше всего характеризует поднимаемую в 
звучащем тексте проблему; 

− ответьте на вопросы по общему со-
держанию аудиотекста; 

− составьте к аудиотексту перечень во-
просов, связанных с поднимаемой проблема-
тикой. 

Такие контрольные задания оценивают 
то, как обучающиеся используют умение ау-
дирования в контексте повседневного обще-
ния на иностранном языке. Поверхностное 
восприятие аудитотекста используется в си-
туациях межличностного общения, когда 
слушающему нет необходимости анализиро-
вать каждое слово говорящего, а нужно лишь 
усвоить общую идею его высказывания.  

Навыки установления логических связей 
в аудиотексте необходимы для понимания 
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его структуры. Организация полученной ин-
формации в единую систему позволяет луч-
ше оперировать фактической информацией, 
представленной в тексте. Упорядочивание 
фактов способствует последующему выявле-
нию логико-смысловой структуры, на осно-
вании которой может быть выделена акту-
альная для выполнения заданий информация. 
Навыки поискового взаимодействия с тек-
стом контролируются с помощью следую-
щих заданий:  

− укажите аргументы в поддержку (или 
против) позиции одного из участников ком-
муникации; 

− составьте план представленной аргу-
ментации; 

− выделите смысловые части текста и 
озаглавьте их; 

− выделите информацию, которую 
коммуниканты акцентируют как наиболее 
актуальную. 

Такого рода задания контролируют на-
выки внимательного, поискового чтения и 
слушания с целью получения новой инфор-
мации. Данные навыки задействуются во 
множестве коммуникативных ситуаций, тре-
буемых пристального внимания: слушание 
лекций, чтение специализированной литера-
туры, поиск специализированной информа-
ции в Интернете и т. д. 

Аналитические навыки используются 
при мыслительной обработке полученной ин-
формации с целью продуцирования дальней-
ших высказываний слушающим/читающим. 
После усвоения фактической информации из 
текста он соотносит ее со своим личным 
опытом. Результат применения аналитиче-
ских навыков гораздо более вариативен, так 
как решение аналитических задач не может 
быть заранее зафиксировано преподавателем. 
Контроль применения аналитических навыков 
обычно совершается в третьей фазе модели 
работы с учебным текстом. Для этого воз-
можно использование следующих заданий: 

− объясните актуальность и примени-
мость предоставленной в тексте информации; 

− объясните позицию автора по обо-
значенной проблеме; 

− дайте трактовку подтексту предос-
тавляемой информации. 

В совокупности контроль данных навы-
ков при выполнении подобных заданий по-
зволяет получить необходимую для модели-
рования процесса развития коммуникатив-
ной компетенции обратную связь. Представ-
ленный перечень по своему составу несколь-
ко превышает тот, что принят в средней 
школе, где в качестве основных объектов 
контроля выступают полное, выборочное и 
поверхностное понимание [6, с. 30]. Такой 
состав объектов контроля перешел в ЕГЭ по 
иностранному языку. В школе такой пере-
чень контролируемых навыков является це-
лесообразным, так как при выпуске из про-
фильных классов ожидаемым уровнем вла-
дения языком является B2. Учитывая, что 
этот уровень относится лишь к тем вузов-
ским специальностям, где иностранный яв-
ляется приоритетной дисциплиной, средне-
статистический первокурсник имеет уровень 
B1. Соответственно, на последующих этапах 
изучения иностранного языка необходимо 
расширение объектов контроля, поскольку, 
начиная с уровня B2, роль инвариантного 
компонента содержания снижается, обучаю-
щиеся продолжают изучать язык с большей 
коммуникативной направленностью [7].  

Контроль другого рецептивного вида ре-
чевой деятельности – чтения – во многом 
схож с контролем аудирования. Причины 
потенциальных различий кроются в самом 
способе передачи информации. Для воспри-
ятия письменного текста нужны графические 
навыки, для восприятия устного текста – ре-
чевой слух и артикуляция (внутренне прого-
варивание услышанного). Но отражение это-
го различия в средствах контроля может 
быть заметно только на начальных этапах 
изучения языка, когда навыки восприятия на 
слух и графические навыки недостаточно 
сформированы. При достижении среднего 
уровня владения языком разница между спо-
собами контроля умений аудирования и чте-
ния становится гораздо менее выраженной. 
Слушание и чтение после автоматизации на-
выков восприятия через определенный канал 
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начинают пользоваться почти одной и той же 
системой контроля, так как преподавателем 
оценивается глубина и полнота восприятия. 
Безусловно, особенности работы каналов 
приводят к разной манере взаимодействия: 
аудирование линейно, обучающийся не мо-
жет самостоятельно перемотать запись; зада-
ния по чтению могут быть дискретными, 
ученик волен читать разные отрывки текста, 
перечитывать. Однако цель у чтения и ауди-
рования одна – получение информации. По-
этому для чтения и слушания используются 
очень схожие системы инструментов оцени-
вания объектов контроля.  

 
КОНТРОЛЬ ПРОДУКТИВНЫХ УМЕНИЙ 

 
Объект контроля говорения – сформиро-

ванность навыков диалогической и моноло-
гической речи. Говорение является ком-
плексным процессом, в него, помимо про-
дукции речи, включаются способности к по-
ниманию коммуникативной ситуации, так 
как для реализации диалогической речи не-
обходимы навыки правильного выбора реп-
лик, которые будут обеспечивать связность 
устного текста. Комплексность результатов 
применения данных навыков препятствует 
осуществлению формального контроля, из-за 
чего преобладающим становится неформаль-
ный. Отсутствие строгой определенности 
результатов выполнения задания делает 
оценку степени сформированности умения и 
входящих в него навыков (стратегий) субъ-
ективной, зависящей от личного мнения пре-
подавателя. Однако существуют различные 
критерии развитости речевых навыков. На-
пример, Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез предло-
жили при контроле:  

− диалогических навыков учитывать 
уместность реплик и поддержку связности 
(когезии) текста, языковое разнообразие, 
скорость реакции и наличие пауз хезитации 
(беглость речи), правильность языкового 
оформления; 

− монологических навыков учитывать 
структурированность сообщения, объем вы-
сказывания, уместность использованных 

языковых средств (соблюдение функцио-
нального стиля), успешность реализации ре-
чевого намерения в виде доступности моно-
лога для понимания другим обучающимся и 
педагогу [8, с. 222].  

Данная система не имеет рейтинга оце-
нивания, поэтому больше подходит для не-
формального текущего контроля. Она указы-
вает на важные объекты, позволяющие су-
дить о сформированности коммуникативной 
компетенции. В данном случае контролиру-
ется не только говорение как продуктивное 
умение, но и способность понимать собесед-
ника и выстраивать общую логику общения.  

При осуществлении текущего нефор-
мального контроля трудно отделить продук-
тивные умения от рецептивных, поскольку 
задания на продуцирование речи часто осно-
вываются на контексте материалов из зада-
ний на развитие рецептивных умения. Это 
так называемые послетекстовые задания. 
Примеры таких заданий были приведены 
выше, но список можно продолжить:  

− выразите и аргументируйте свою пози-
цию по затрагиваемой в тексте проблематике; 

− перескажите основное содержание 
текста; 

− подготовьте презентацию по задан-
ной проблематике. 

Контроль навыков монологической речи 
помогает также проследить закрепленность 
вокабуляра, так как наличие времени на под-
готовку и отсутствие необходимости быстро 
реагировать на поступающую извне инфор-
мацию позволяют в полной мере продемон-
стрировать точность и разнообразие усвоен-
ной лексики.  

Диалогические задания моделировать 
труднее, так как они требуют наличия праг-
матики коммуникации, полная аутентич-
ность которой не может быть обеспечена в 
условиях обучения. Основными характери-
стиками диалогической речи традиционно 
считают реактивность и ситуативность [9,  
с. 177]. Реактивность реализуется при соот-
несении коммуникативного намерения с со-
беседником. Намерение в рамках обучения 
фактически заменяется учебной мотивацией. 
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Реактивность диалога предоставляет идеаль-
ные условия для контроля речевых навыков, 
поскольку из-за отсутствия какой-либо под-
готовки обучающийся вынужден общаться, 
используя речевые стратегии и языковые на-
выки так же, как если бы ему пришлось при-
менять их на практике. Ситуативность задает 
коммуникации контекст, определяя исполь-
зуемые в речи клише. Поэтому пересказ под-
готовленного заранее дома диалога не может 
быть рассмотрен как способ обучения навы-
кам диалогической речи. Следовательно, 
контроль осуществляется по модели речи 
монологической. Контроль диалогических 
навыков целесообразно совершать с помо-
щью, например, ролевой игры или дискус-
сии, поскольку только в таком случае воз-
можно соблюдение двух принципиальных 
качеств – реактивности и ситуативности.  

Формальный контроль речевых навыков 
применяется при промежуточном и итоговом 
тестировании. Однако, как упоминалось ра-
нее, его проведение является затруднитель-
ным из-за отсутствия заранее фиксирован-
ных ответов. Следовательно, математически 
вычислить успеваемость невозможно. При 
этом точность формального контроля являет-
ся одним из его главных принципов, по-
скольку его результаты используются для 
отслеживания прогресса формирования ком-
муникативной компетенции в целом. Необ-
ходимость формального контроля речевых 
навыков все же существует, и системы кри-
териев оценки продуктивных умений были 
разработаны для различных международных 
экзаменов, в частности, TOEFL и IELTS. 

Контроль говорения при сдаче экзамена 
IELTS имеет систему оценивания, состоя-
щую из критериев по четырем параметрам: 
1) беглость и связность (fluency and 
coherence); 2) лексический ресурс (lexical 
resource); 3) грамматическое разнообразие и 
правильность (grammatical range and 
accuracy); 4) произношение (pronunciation). 
Критерии прописаны по 9-балльной шкале: 
минимальный балл за экзамен получается 
при полном отсутствии коммуникации во 
время тестирования, поэтому критерии оце-

нивания начинаются с двух баллов1. В табл. 
1 в упрощенной форме представлено сравне-
ние между минимальным и максимальным 
баллом и соответствующими критериями по 
каждому параметру.  

В табл. 1 нами опущены шесть промежу-
точных ступеней, поскольку они содержат 
именно критерии оценки, в то время как 
сравнение критериев максимального и ми-
нимального балла позволяет более выпукло 
показать сущность объектов контроля. Таким 
образом, при формальном контроле говоре-
ния учитываются следующие аспекты (объ-
екты): 

− соотношение пауз хезитации и вре-
мени говорения; 

− связанность устного ответа; 
− способность к развитию темы; 
− разнообразие и закрепленность грам-

матических конструкций; 
− точность, вариативность и закреп-

ленность лексических конструкций; 
− точность и закрепленность артикуля-

ционных навыков. 
Данные аспекты легче всего поддаются 

отслеживанию. Возможность их фиксации 
через наблюдение и документирование отве-
та позволяет наиболее успешно произвести 
формальный контроль. Следует, однако, учи-
тывать, что единичный случай применения 
того или иного коммуникативного умения не 
отражает в полной мере степень развитости 
коммуникативной компетенции, поскольку 
существует вероятность влияния внешних 
факторов. Например, паузы хезитации и од-
нообразие лексики могут быть вызваны не-
знакомой темой общения.  

Контроль умения писать на иностранном 
языке предоставляет наименьшее количество 
трудностей для преподавателя. Ответы обу-
чающихся вариативны, что требует индиви-
дуального подхода при их проверке, но они 
задокументированы письменно, что во мно-
гом облегчает процесс контроля. Примене-
ние различных  видов  контроля  письма  уже 
                                                                 

1 IELTS. Speaking band descriptors. URL: https:// 
www.ielts.org/-/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx 
(дата обращения: 17.07.2022). 
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Таблица 1  
Критерии оценки говорения (IELTS) 

Table 1  
Speaking assessment criteria (IELTS) 

 

Параметр/балл Беглость и связность Лексический ресурс 
Грамматическое  

разнообразие  
и правильность 

Произношение 

Минимальный Длинные паузы перед 
каждым словом; отсут-
ствует связность выска-
зываний 

Использует лишь вы-
ученные наизусть 
слова; отсутствует их 
согласованность с 
контекстом 

Не может сформу-
лировать простые 
предложения 

Речь невозможно 
понять 

Максимальный Паузы не обусловлены 
языковыми затрудне-
ниями, говорящий ос-
танавливается, чтобы 
подумать о развитии 
содержания высказыва-
ния; высказывания со-
гласуются со всем тек-
стом ответа; способен 
свободно развивать 
тему общения 

Проявляет точность в 
употреблении вокабу-
ляра и гибкость лек-
сических навыков в 
различных темах; 
корректно и естест-
венно использует 
идиоматику  

Проявляет владение 
широким спектром 
грамматических 
конструкций; де-
монстрирует ста-
бильность навыков 
в отсутствие грам-
матических ошибок  

Использует широ-
кий спектр особен-
ностей произноше-
ния одного акцента; 
способен поддер-
живать особенности 
произношения во 
время речепроиз-
водства, не допус-
кая ошибок 

 
 

отчасти затрагивалось выше. Из-за особен-
ностей результата выполнения заданий у 
обучающегося есть возможность создания 
досье, в котором будут находиться все его 
письменные работы. Следовательно, кон-
троль письма может принимать своего рода 
накопительный характер: преподаватель мо-
жет напрямую наблюдать прогрессию разви-
тия навыков продуктивной письменной речи 
с помощью досье. Это указывает на одну 
особенность контроля письма. Классифици-
ровать задания по типу контроля на фор-
мальные и неформальные становится про-
блематично: преподаватель будет в любом 
случае непосредственно проверять работу, 
даже если не будет ставить за нее оценку и 
указывать на ошибки. Само задание по пись-
му является средством прямого контроля. 
Можно предложить разделение письменных 
заданий на формальные и неформальные по 
признаку условия их выполнения. Выпол-
няемые дома считаются неформальными, их 
пишут без прямого надзора, а выполняемые в 
аудитории – формальными, так как выпол-
няются в присутствии преподавателя. Хотя 
такая классификация не соответствует самой 

концепции разделения видов контроля, в 
случае с письмом необходимость деления на 
формальный и неформальный контроль от-
падает.  

Контроль умения писать на иностранном 
языке может осуществляться через репро-
дуктивные и продуктивные задания. Первые 
в среднем рассчитаны на более низкий уро-
вень владения языком, так как они предос-
тавляют обучающимся опору в виде готового 
содержания и лексики. Их выполнение зани-
мает меньшее количество времени, а ответы – 
менее вариативны из-за определенности нар-
ратива. Поэтому репродуктивные задания 
уместны для контроля отдельных навыков 
(стратегий) письма. К их числу можно отне-
сти написание черновика; соблюдение лек-
сических и грамматических норм, перефра-
зирование, структурирование текста, выде-
ление ключевых моментов темы, лексиче-
ское выражение связности, подбор регист-
ра/функционального стиля, редактирование 
[10; 11]. Из-за того, что при выполнении ре-
продуктивных заданий по письму студенты 
не фокусируются на содержании высказыва-
ний, они больше внимания уделяют фор-
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мальной стороне речи – ее правильности. 
Однако это не означает, что контроль навы-
ков применим только при выполнении ре-
продуктивных заданий. Следить за навыками 
можно и при написании эссе, которое из-за 
своей комплексности и трудоемкости являет-
ся показателем реализации всей совокупно-
сти навыков (стратегий). 

Продуктивные задания требуют задейст-
вования навыков письменной речи, обра-
зующих умение писать на иностранном язы-
ке как общую способность к созданию тек-
ста, включающую в себя все перечисленные 
выше навыки (стратегии). Контроль навыков 
при проверке эссе кажется непосильным од-
ному преподавателю: оценка каждого из на-
выков очень трудоемка. Поэтому целесооб-
разнее оценивать навыки, отображающие 
общую способность обучающего к письмен-
ному общению. При наблюдении за развити-
ем навыков письма контролируется успеш-
ность реализации коммуникативного наме-
рения, качество языкового оформления и са-
мостоятельность суждений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, контроль в обучении 

иностранному языку имеет отношение к оп-
ределению уровня коммуникативной компе-
тенции и мониторингу ее развития. Субъек-
тами контроля являются преподаватель и 
обучающиеся, объектами – речевые умения и 
языковые навыки. Наиболее важными объек-
тами контроля считаются речевые умения: 
аудирование, говорение, чтение и письмо. 
Осуществляемый контроль может быть клас-
сифицирован по нескольким признакам: с 
одной стороны, выделяют хронологический 
контроль (предварительный, текущий, про-
межуточный и итоговый), а с другой – по 
методу взаимодействия он может быть фор-
мальным, неформальным и самоконтролем. 
В совокупности приемы и средства контроля 
позволяют реализовывать ряд функций (ди-
агностическую, корректирующую и т. д.), 
которые критически важны не только для 
оценки обучающихся, но и для моделирова-
ния и реализации курса иностранного языка.  
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Аннотация. Проанализированы вопросы состояния проблемы способности и готовности 
преподавателя иностранного языка отвечать на вызовы времени в связи с быстро меняю-
щейся реальностью, когда ему приходится задействовать различные каналы общения, что-
бы мотивировать продуктивное взаимодействие в аудитории и способствовать тем самым 
созданию академического сообщества, профессиональному становлению студентов. Под-
робно рассмотрен набор компетенций педагога, необходимых для решения задач обучения, 
воспитания и развития будущих специалистов на занятиях по иностранному языку, а имен-
но: компетентность в области личностных качеств, компетентность в постановке целей и 
задач педагогической деятельности, компетенция в мотивировании обучающихся на осуще-
ствление учебной деятельности, компетентность в разработке программы деятельности и 
принятия педагогических решений, компетентность в обеспечении информационной осно-
вы педагогической деятельности, а также компетентность в организации педагогической 
деятельности. Отмечена важность способности педагога к непрерывному обучению и само-
совершенствованию, что неразрывно связано с развитием ИКТ компетенций в том числе. 
Помимо этого, преподаватель иностранного языка должен формировать те же качества и у 
обучающихся, поскольку в условиях быстро меняющегося мира автономность обучающего-
ся – это одно из условий его успешности. Были выделены следующие компетенции: мето-
дическая, информационно-коммуникационная и лингводидактическая, отмечена актуаль-
ность индивидуального подхода в обучении, а также способность преподавателя мотивиро-
вать обучающихся на протяжении всего учебного времени. 
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Abstract. The issues of the state of the problem of the ability and readiness of a foreign language 
teacher to respond to the challenges of the time in connection with the rapidly changing reality, 
when he has to use various communication channels to motivate productive interaction in the 
classroom and thereby contribute to the creation of an academic community, the professional de-
velopment of students. The set of teacher competencies necessary for solving the tasks of teaching, 
educating and developing future specialists in foreign language classes is considered in detail, 
namely: competence in the field of personal qualities, competence in setting goals and objectives 
of pedagogical activity, competence in motivating students to carry out educational activities, 
competence in developing a program activity and pedagogical decision-making, competence in 
providing the information basis of pedagogical activity, as well as competence in the organization 
of pedagogical activity. The importance of the teacher's ability to lifelong learning and self-
improvement is noted, which is inextricably linked with the development of information and 
communication technologies competencies, including. In addition, a foreign language teacher 
should form the same qualities in students, because in a rapidly changing world, the autonomy of a 
student is one of the conditions for his success. The following competencies were identified: me-
thodical, information and communication and linguodidactic, the relevance of an individual ap-
proach in teaching was noted, as well as the ability of the teacher to motivate students throughout 
the entire academic time. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные тенденции, набирающие 

оборот в образовании, оказывают все боль-
шее влияние на личность и профессиональ-
ный портрет преподавателя иностранного 
языка в университете. Такие изменения, как 

повсеместное внедрение средств ИКТ, а так-
же технологий дистанционного обучения, 
существенно изменили традиционные меха-
низмы проведения занятий и подачи мате-
риала, включая организацию практической 
деятельности. Одновременно с этим совре-
менные преподаватели все в большей степе-
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ни рассматриваются в образовательном про-
цессе как фасилитаторы или тьюторы, помо-
гающие студентам самостоятельно взаимо-
действовать с информацией, что приводит к 
индивидуализации обучения и требует от 
педагога гибкости и мастерства в соответст-
вующей области знания [1].  

Новые требования к развитию системы 
образования в Российской Федерации (на-
циональный проект «Образование») преду-
сматривают существенное повышение ее 
конкурентоспособности с учетом индивиду-
альных образовательных траекторий, кото-
рые должны привести к развитию гармонич-
ной и социально ответственной личности 
обучающегося. Все это предполагает исполь-
зование преподавателем качественно новых 
подходов и методов в организации образова-
тельной деятельности, равно как и пересмотр 
профессиональных характеристик самого 
педагога.  

Современная система высшего образова-
ния строится на основе компетентностного 
подхода, что закреплено положениями феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»1, а также рядом других 
нормативно-правовых актов.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Профессионализм преподавателя ино-

странного языка рассматривается как сово-
купность личностных характеристик, спо-
собствующих овладению профессиональны-
ми навыками, необходимыми для выполне-
ния поставленных задач [2]. Несмотря на это, 
педагог по-прежнему должен выполнять та-
кие традиционные функции в ходе занятия, 
как доведение информации до студентов, 
проведение исследовательской деятельности 
и мотивирование студентов к ней, воспита-
ние, обеспечение своевременного контроля 
обученности, а также предоставление каче-
ственной обратной связи, оказание помощи 

                                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

обучающимся с выбором направления разви-
тия и осуществления трудовой деятельности, 
эффективное взаимодействие между участ-
никами образовательного процесса. Квали-
фикация педагога, в свою очередь, состоит из 
следующих компонентов:  

1) компетентность в области личност-
ных качеств (эмпатийность и социорефлек-
сия, самоорганизованность, общая культура); 

2) компетентность в постановке целей и 
задач педагогической деятельности (умение 
формировать педагогические цели и задачи, 
соответствующие возрастным и индивиду-
альным особенностям студентов, умение во-
влечь студентов к определению целей и за-
дач обучения); 

3) компетенция в мотивировании обу-
чающихся на осуществление учебной дея-
тельности (создание условий успешного 
осуществления учебной деятельности сту-
дентов, повышения мотивации и самостоя-
тельности); 

4) компетентность в разработке про-
граммы деятельности и принятия педагоги-
ческих решений (умение выбрать и реализо-
вать образовательные программы, равно как 
и умение разработать собственную образова-
тельную программу, а также методические и 
дидактические материалы); 

5) компетентность в обеспечении ин-
формационной основы педагогической дея-
тельности (владение методами преподавания, 
а также предметным содержанием дисцип-
лины); 

6) компетентность в организации педа-
гогической деятельности (умение устанавли-
вать субъект-субъектные отношения, умение 
организовать учебную деятельность, умение 
оценивать результаты обучения) [3, с. 14].  

Профессиональная компетентность пре-
подавателя иностранного языка, в свою оче-
редь, представляет собой совокупность лич-
ностных характеристик, позволяющих ему 
эффективно решать профессиональные зада-
чи в рамках осуществления образовательной 
деятельности. Она слагается из нескольких 
компетенций, включая стремление препода-
вателя к постоянному совершенствованию. К 
числу этих компетенций относятся: психоло-
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го-педагогическая, методическая, коммуни-
кативная, филологическая, общекультурная, 
информационно-коммуникационная, соци-
альная и управленческая [3, с. 11]. Наиболее 
важным элементом профессиональной ком-
петентности преподавателя иностранного 
языка является, на наш взгляд, методическая 
компетенция, поскольку она выступает сво-
его рода проводником от частных профес-
сиональных компетенций к фактическим ре-
шениям стоящих перед педагогом методиче-
ских задач в образовательном процессе. Та-
ким образом, при решении методических за-
дач преподаватель демонстрирует свою про-
фессиональную компетентность. 

С.Н. Макеева выделяет лингводидакти-
ческую компетенцию, которая рассматрива-
ется как способность педагога к реализации 
целей обучения иностранному языку, знание 
и умение учитывать на практике закономер-
ности изучения нового языка в различных 
контекстах, способность к распознанию и 
исследованию особенностей его преподава-
ния [3, с. 11]. В отличие от нее, методическая 
компетенция имеет отношение к вопросам 
применения различных средств для эффек-
тивного решения методических задач в ходе 
учебного процесса, в том числе направлен-
ной на формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции студентов, воспита-
ние и мотивирование их к осуществлению 
активной учебной деятельности на занятиях 
и во внеаудиторное время. Методическая и 
лингводидактическая компетенция при этом 
взаимозависимы, поскольку, например, при 
планировании занятия преподаватель рас-
сматривает языковое содержание с после-
дующим подбором наиболее эффективных 
методов преподавания. 

Согласно С.Н. Макеевой, методическая 
компетенция – это совокупность субкомпе-
тенций, среди которых выделяется гностиче-
ская компетенция, направленная на оценку 
образовательного процесса, учебной ситуа-
ции, деятельности студентов и преподавате-
ля, используемых средств, а также языкового 
наполнения занятия.  

Проектировочная компетенция проявля-
ется в способности преподавателя к уточне-
нию учебных целей и задач.  

Конструктивно-технологическая компе-
тенция рассматривается как способность и 
готовность педагога к конструированию но-
вых учебных материалов, внесению измене-
ний в уже существующие учебники и посо-
бия, учитывая умения и потребности студен-
тов, с целью достижения максимальной эф-
фективности выполнения методических задач, 
а также достижения поставленных целей.  

Информационно-коммуникационная ком-
петенция в настоящее время играет большую 
роль в связи с быстрой трансформацией об-
разования и его цифровизацией. Данная ком-
петенция рассматривается как способность и 
готовность преподавателя использовать раз-
личные средства, а также программные про-
дукты ИКТ при обучении иностранному 
языку как в синхронном, так и в асинхрон-
ном формате.  

Коммуникативно-организаторская ком-
петенция представляет собой способность и 
готовность педагога использовать различные 
каналы общения в ходе реализации образова-
тельной деятельности с целью организации 
работы студентов. Она приобретает особую 
важность, поскольку способствует не только 
достижению целей и методических задач 
конкретного занятия, но и способствует 
формированию академического сообщества, 
что может оказывать положительное влияние 
на мотивацию студентов. 

Коммуникативно-обучающая компетен-
ция отражает стремление преподавателя к 
достижению целей и методических задач за-
нятия в части формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов 
посредством выполнения ими заданий. Дан-
ная компетенция отвечает на возрастающую 
потребность студентов в осуществлении 
практической деятельности на иностранном 
языке.  

Коррекционно-гностическая компетен-
ция представляет собой способность и го-
товность преподавателя к решению возни-
кающих в ходе занятия проблем при помощи 
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оперативной коррекции учебных задач, в том 
числе к привнесению изменений в исполь-
зуемые учебные материалы.  

Рефлексивно-гностическая компетенция 
призвана способствовать постоянному разви-
тию профессиональных качеств преподава-
теля за счет получения обратной связи от 
студентов, а также рефлексии на свою дея-
тельность. Результатом становится разработ-
ка новой стратегии достижения высоких ре-
зультатов учебной деятельности студентов, 
особенно в формировании коммуникативной 
компетенции.  

 
КОМПОНЕНТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Более того, в рамках методической ком-

петенции выделяются такие компоненты, как 
когнитивный, операционно-деятельностный 
и мотивационно-ценностный. Остановимся 
на каждом из них подробнее. 

1. Когнитивный компонент включает в 
себя порядок учебных действий студентов 
при формировании коммуникативной компе-
тенции, равно как и совершенствовании уме-
ний в различных видах речевой деятельно-
сти; знание преподавателем основных труд-
ностей, возникающих у обучающихся, а так-
же способов исправления ошибок в процессе 
общения; осведомленность об основных и 
наиболее достоверных аутентичных инфор-
мационных источниках для их последующе-
го включения в образовательный процесс по 
иностранному языку; способность к рефлек-
сии собственной деятельности. 

2. Операционно-деятельностный ком-
понент включает гностическую, проектиро-
вочную, конструктивно-технологическую, 
информационно-коммуникационную, комму-
никативно-организаторскую, коммуникатив-
но-обучающую, коррекционно-гностическую 
и рефлексивно-гностическую компетенции 
[3, с. 14]. 

Гностическая компетенция подразумева-
ет, во-первых, способность и готовность 
преподавателя иностранного языка к обна-
ружению особенностей языковых единиц и 
группировке их по тому или иному признаку 

с последующим прогнозированием возмож-
ных трудностей в их освоении студентами, к 
осуществлению поиска решения для дости-
жения поставленной методической задачи, а 
во-вторых, умение объективно анализиро-
вать специфические черты культур стран 
изучаемого языка с последующим их пози-
тивным представлением и воспитывать по-
ложительное отношение к ним у обучаю-
щихся. Помимо этого, важную роль играет 
способность педагога сопоставлять явления 
родного и иностранного языков с целью соз-
дания аналогии или дифференциации, объек-
тивно анализировать деятельность коллег и 
внедрять наиболее эффективные приемы 
обучения, воспитания и развития на занятиях 
по иностранному языку. 

Проектировочная компетенция связана 
со способностью преподавателя к планиро-
ванию занятий с учетом потребностей и воз-
можностей студентов, целей и методических 
задач образовательной программы. 

Конструктивно-технологическая компе-
тенция отражает умение педагога работать с 
аутентичными источниками, в особенности 
привлекаемыми для формирования социо-
культурной компетенции студентов, адапти-
ровать такие материалы в соответствии с по-
ставленными целями и задачами, а также 
уровнем владения иностранным языком обу-
чающимися, разрабатывать различные на-
глядные средства, в частности, грамматиче-
ского характера, а также упражнения, на-
правленные на отработку умений во всех ви-
дах речевой деятельности. 

Информационно-коммуникационная ком-
петенция включает в себя умение преподава-
теля использовать различные средства ИКТ, 
а также программные продукты с целью ор-
ганизации дистанционного обучения, конст-
руирования различных типов упражнений, а 
также визуального материала. Средства ИКТ 
должны использоваться с целью отработки 
языкового материала и совершенствования 
различных сторон речевой деятельности на 
иностранном языке, включая организацию 
работы студентов в асинхронном и синхрон-
ном форматах с применением различных 
программных продуктов [4, с. 59-60].  
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Коммуникативно-организаторская ком-
петенция предполагает сформированность у 
преподавателя умения грамотно выстраивать 
общение между участниками образователь-
ного процесса, включая организацию парной 
и групповой работы студентов, обеспечить 
плавный переход от одного задания к друго-
му, а также контролировать временной ин-
тервал выполнения заданий. Другим немало-
важным аспектом выступает способность 
педагога к организации общения с учетом 
задач воспитания и развития критического 
мышления. Коммуникативно-обучающая 
компетенция, в свою очередь, характеризует 
умение преподавателя организовать свою 
речь с учетом социально-культурных норм 
общения на иностранном языке, модифици-
ровать речевое поведение в соответствии с 
определенным сценарием, давать краткие и 
лаконичные инструкции относительно вы-
полняемых заданий, а также распознавать в 
речи студента различные виды ошибок рече-
вого и социокультурного плана, исправлять 
их. Помимо этого, педагог должен уметь 
грамотно использовать невербальные сигна-
лы в ходе организации образовательного 
процесса без явного вмешательства в комму-
никацию студентов, аргументировать свою 
позицию и задавать уточняющие вопросы, 
избегая при этом эмоциональной окрашенно-
сти высказываний, а также замечать возни-
кающие у обучаемых затруднения в ходе 
осуществления учебной деятельности, вно-
сить коррективы, оказывать академическую 
поддержку.  

В соответствии с рефлексивно-гности-
ческой компетенцией преподаватель ино-
странного языка должен уметь рефлексиро-
вать на результаты собственной деятельно-
сти и работы студентов, планировать пре-
одоление возникающих трудностей, а также 
предусматривать постепенное усложнение 
материала в соответствии с темпами освое-
ния образовательной программы.  

3. Мотивационно-ценностный компо-
нент слагается из личностных качеств педа-
гога, его мотивации и ценностей. Это такие 
характеристики преподавателя, как положи-

тельное отношение к своей деятельности и 
уверенность в своих знаниях, способность 
создавать на занятиях атмосферу, благопри-
ятную для максимально эффективной ком-
муникации между студентами и обучающи-
мися с педагогом, умение результативно пе-
редать личный опыт изучения иностранного 
языка и культуры его носителей, а также 
стремление к постоянному самосовершенст-
вованию, освоению и применению новых 
приемов, методов и технологий в образова-
тельной деятельности. Преподавателю необ-
ходимо также обладать такими личностными 
качествами, как открытость к общению и тер-
пимость к ошибкам обучающихся, доброже-
лательное отношение к студентам и коллегам, 
требовательность и системность в работе, не-
предвзятость, высокий уровень заинтересо-
ванности в профессиональном росте. 

К принципам формирования методиче-
ской компетенции преподавателя иностран-
ного языка можно отнести следующие: 

− интеграция, предполагающая тандем 
методической и иноязычной коммуникатив-
ной компетенций; 

− постоянное взаимодействие препода-
вателя со студентами, а также обучающихся 
между собой. При этом роль педагога со 
временем, при росте уровня автономности 
студентов меняется на помощника, тьютора; 

− рефлексивность. Каждый участник 
учебного процесса задействован в рассмот-
рении результатов совместной и индивиду-
альной образовательной деятельности с це-
лью выявления проблемных ситуаций и раз-
работки сценариев для их разрешения; 

− проблемность. Преподаватель дол-
жен уделять должное внимание формирова-
нию навыков и умений студентов посредст-
вом применения технологии проблемного 
обучения, которое приводит к повышенной 
заинтересованности в самообразовании, ис-
пользовании для этого аутентичных источ-
ников;  

− сознательность, которая выражается 
в кратких и ясных инструкциях преподавате-
ля, конструировании осмысленных заданий. 
В результате студенты осознают поставлен-
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ные перед ними задачи, свою роль, выбира-
ют методы и средства достижения цели;  

− модульность и концентризм. Педагог 
и обучающиеся работают над одной из задач 
вплоть до достижения удовлетворительного 
результата, с последующим нанизыванием 
новых задач на результат предыдущей [3,  
с. 17-18]. 

При организации образовательного про-
цесса крайне важно понимать предметное 
содержание преподаваемой дисциплины, ка-
кие методы и подходы являются наиболее 
эффективными, как организуется работа по 
целеполаганию, а также мотивированию и 
развитию автономии студентов, требуется ли 
корректировка существующей образователь-
ной программы или разработка новой.  

В связи с тем, что современная модель 
образования во многом основана на концеп-
ции обучения на протяжении всей жизни, 
преподаватель иностранного языка должен 
уделять большое внимание работе с мотива-
цией, а также автономией студентов, которая 
во многом формируется в ходе исследова-
тельской работы студенческого сообщества. 
В результате студент становится централь-
ным звеном при планировании занятий, что 
требует учета его личностных качеств, по-
требностей и умений. Помимо этого, совре-
менный преподаватель должен быть профес-
сионалом в преподаваемой области, а значит, 
свободно владеть материалом.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Деятельность современного преподава-

теля иностранного языка регулярно подвер-
гается контролю, однако, методики и крите-
рии оценки могут существенно отличаться от 
университета к университету. Количество 
таких критериев варьируется от 20 до 50 [5, 
с. 71]. Среди них наиболее важными высту-
пают профессиональная компетентность, пе-
дагогическая компетентность, психологиче-
ская компетентность. Особое внимание об-
ращается на содержательную сторону орга-
низации учебной деятельности, мастерство 

педагога, а также его личностные характери-
стики. Предполагается, что, осуществляя 
рефлексию относительно своей профессио-
нальной деятельности, преподаватель также 
руководствуется мнением студентов.  

Не менее значимым требованием, предъ-
являемым к преподавателям иностранного 
языка, является наличие, с одной стороны, 
гибкости, которая выражается в способности 
вносить изменения в образовательный про-
цесс с учетом меняющихся потребностей 
рынка труда, новых технологий и методов, а 
с другой – готовности к кооперации с колле-
гами для достижения высоких результатов и 
способности сделать открытыми и прозрач-
ными для обучающихся критерии оценки их 
деятельности и сформировать ожидания от 
работы с ними уже на первых занятиях. По-
мимо этих требований, преподаватель дол-
жен быть привержен концепции обучения 
через всю жизнь, стремиться к постоянной 
рефлексии своей деятельности, а значит, к 
повышению ее результатов. Динамичность 
изменений в современном образовании тре-
бует от педагога активного участия в науч-
ной деятельности, равно как и привлечения к 
ней студентов, в особенности в рамках вы-
полнения проектов, написания курсовых и 
выпускных квалификационных работ. Одним 
из первых этапов вовлечения обучающихся в 
научную деятельность может стать установ-
ление обратной связи. В ходе осуществления 
научной работы особо востребованным каче-
ством преподавателя становится умение раз-
рабатывать новые модели, а также умение 
работать с большим объемом информации.  

В исследовании Н.В. Горобинской сту-
дентам было предложено написать эссе, рас-
крывающее наиболее важные умения и на-
выки, а также качества современного препо-
давателя иностранного языка высшей школы. 
В написании сочинений эссе принимало уча-
стие 14 человек. До начала работы над эссе 
студенты должны были выбрать формат (вы-
ражение собственного мнения, решение про-
блемы, сравнение) и сформулировать тему. В 
результате анализа сделанных студентами 
утверждений исследователь пришла к выво-
ду о существенном влиянии ИКТ и практи-
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коориентированности занятий иностранного 
языка на общее восприятие обучающимися 
преподавателя [5, с. 73]. Большинство тем 
эссе было связано с использованием средств 
ИКТ преподавателем либо с существенным 
изменением роли педагога в образователь-
ном процессе. Такие взгляды во многом обу-
словлены возрастающей значимостью в жиз-
ни молодежи цифровых девайсов. Это требу-
ет от преподавателя должного внимания к 
формированию представлений о цифровой 
культуре у студентов, а также к развитию у 
них критического мышления. При этом ин-
тересно отметить, что в своих работах обу-
чающиеся не рассматривают возможности 
полной замены преподавателя технологиями 
ИКТ, поскольку он способен индивидуали-
зировать их учебный опыт, включая оказание 
индивидуальной академической поддержки. 
Более того, общение с преподавателем, как 
отмечали студенты, предоставляет больше 
возможностей для взаимодействия, за счет 
чего формируется эмоциональная привязан-
ность. Преподаватель иностранного языка 
осуществляет постоянную работу с мотива-
цией студентов, а также способствует разви-
тию их автономии, что является крайне важ-
ным фактором реализации концепции обуче-
ния через всю жизнь. Данная концепция ста-
ла ответом на быстро изменяющиеся тенден-
ции в мире, к которым студенты должны 
быть всегда готовы и адаптированы. Все это 
возможно только при условии, что обучаю-
щиеся дисциплинированы, занимаются само-
образованием, умеют осуществлять отбор 
информации. 

Современный преподаватель иностран-
ного языка, реализующий коммуникативный 
подход, уделяет особое внимание взаимодей-
ствию между студентами на занятии, в осо-
бенности организации парной и групповой 
работы, что положительно отражается на их 
мотивации к участию в различных видах ак-
тивности: они социализируются и учатся до-
говариваться между собой, совместно плани-
ровать деятельность и нести ответственность 
за результаты.  

Метапредметность является важным ас-
пектом занятий по иностранному языку, по-
скольку позволяет активировать фоновые 
знания студентов из различных предметных 
областей. Она всегда присутствует на заня-
тиях по иностранному языку, в связи с чем 
преподаватель должен предусмотреть раз-
личные сценарии активации фоновых зна-
ний, в том числе через проектную деятель-
ность, обучение в сотрудничестве, организа-
цию дебатов [5, с. 76]. Все представленные 
форматы проведения занятий способствуют 
развитию критического мышления студентов, 
в том числе за счет использования средств 
ИКТ и анализа множества источников.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, современный преподава-

тель иностранного языка является носителем 
целого ряда профессиональных компетен-
ций, среди которых можно выделить методи-
ческую, информационно-коммуникационную, 
лингводидактическую, которые необходимы 
для организации учебного процесса, отве-
чающего поставленным целям и задачам, а 
также требованиям современных образова-
тельных стандартов. Одновременно с этим 
современный преподаватель стремится к 
учету индивидуальных особенностей уча-
щихся, в том числе уровня владения ино-
странным языком, за счет чего может акти-
визировать применение индивидуальных об-
разовательных траекторий, реализации кото-
рых во многом способствует использование 
ИКТ. Педагог также уделяет большое внима-
ние целеполаганию, а также работе с моти-
вацией студентов, что требует от него адек-
ватных знаний средств и методов ее повы-
шения. Он осознает значимость мотивиро-
ванности студентов к достижению образова-
тельных целей и создания для этого благо-
приятной атмосферы на занятиях по ино-
странному языку. Ставя перед собой задачу 
воспитания будущих профессионалов, педа-
гог понимает, что в современном быстроме-
няющемся мире ее невозможно решить без 
развития автономности обучающихся. Для 



Преподаватель иностранного языка: современные требования на вызовы времени 
Foreign language teacher: modern requirements for the challenges of the time 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 1207 
 

этого он может использовать различные тех-
нологии обучения, включая метод проектов, 
дебаты и пр. Для сохранения актуальности 
содержания обучения, усвоенного материала 
преподаватель иностранного языка должен 
не только воспитывать положительное отно-
шение студентов к культуре его носителей, 
но и стремиться к постоянному совершенст-
вованию своих собственных навыков и уме-
ний, расширению знаний в соответствии с 
концепцией обучения через всю жизнь, а 

также конструировать личностно значимые 
учебные материалы. Умение преподавателя 
эффективно использовать различные каналы 
общения позволяет обеспечить четкую по-
становку целей и задач перед студентами, 
способствует формированию студенческого 
сообщества для последующего усиления мо-
тивированности к изучению иностранного 
языка за счет позитивного опыта взаимодей-
ствия в учебном процессе.  
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Метод проектов как прогрессивный метод обучения  
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Аннотация. Обосновано, что основополагающей целью обучения иностранному языку яв-
ляется формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности 
осуществлять общение с представителями иноязычной культуры, в рамках которого необ-
ходима активизация основных видов иноязычной речевой деятельности: говорения, аудиро-
вания, чтения, письма. Доказано, что развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
невозможно без обращения к особенностям чужой культуры. Опыт преподавания ино-
странных языков показывает, что зачастую обучающимся сложно самостоятельно сформу-
лировать целостное, логичное и законченное высказывание из-за разницы в культурных 
различий на вербальном и невербальном уровнях общения. Основные трудности связаны с 
тем, что для осуществления иноязычной коммуникации необходимы комплексные знания 
иностранного языка, формирование которых приобретает особую актуальность в условиях 
современного образования. В связи с вышеизложенным поднимается вопрос о нахождении 
эффективной методики развития иноязычной коммуникативной компетенции. Предполо-
жено, что метод проектов позволяет построить процесс обучения таким образом, что обу-
чающиеся будут поставлены в условия, максимально приближенные к условиям реального 
общения, что, в свою очередь, будет способствовать погружению в специфику чужой куль-
туры. Кроме того, метод проектов позволяет решить проблему формирования учебного мо-
тива, так как упомянутый метод реализует принципы личностно-ориентированного обуче-
ния, согласно которым обучающиеся могут выбрать ту тему занятия на иностранном языке, 
которая будет соответствовать сфере их интересов.  
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, иноязычная культура, основ-
ные виды иноязычной речевой деятельности, аудирование, говорение, чтение, письмо, метод 
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Abstract. It is proved that the fundamental purpose of teaching a foreign language is the formation 
of a foreign language communicative competence, that is, the ability to communicate with repre-
sentatives of a foreign language culture, within which it is necessary to activate the main types of 
foreign language speech activity: speaking, listening, reading, writing. It is proved that the devel-
opment of foreign language communicative competence is impossible without addressing the pe-
culiarities of foreign culture. The experience of teaching foreign languages shows that it is often 
difficult for students to formulate an integral, logical and complete statement on their own due to 
the difference in cultural differences at the verbal and non-verbal levels of communication. The 
main difficulties are related to the fact that comprehensive knowledge of a foreign language is ne-
cessary for the implementation of foreign language communication, the formation of which is be-
coming particularly relevant in the conditions of modern education. In connection with the above, 
the question of finding an effective methodology for the development of foreign language com-
municative competence is raised. It is assumed that the project method allows you to build the 
learning process in such a way that students will be placed in conditions as close as possible to the 
conditions of real communication, which, in turn, will contribute to immersion in the specifics of 
someone else's culture. In addition, the project method allows solving the problem of the formation 
of an educational motive, since the mentioned method implements the principles of personality-
oriented learning, according to which students can choose the topic of a lesson in a foreign lan-
guage that will correspond to the sphere of their interests. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Известно, что метод проектов начал раз-

виваться в пятидесятых годах XIX века в 
США. На западе метод проектов получил 
широкое распространение благодаря ряду 
преимуществ данной методики. Так, любая 
работа в рамках проектной деятельности, 
выполненная обучающимися, – это готовый 
продукт, их личное достижение. Процесс ра-
боты над проектом обеспечивает внутрен-
нюю мотивацию обучающихся, выводит из 
рутинности традиционных заданий, способ-
ствует нешаблонному мышлению. Кроме 
того, исследователями выделяется адаптив-
ность учебного процесса: темы работ в рам-
ках проектов могут быть разнообразными и 
варьироваться в зависимости от интереса и 
воображения участников проекта, а экспери-
менты обучающихся с формами и форматом 
оформления работы приветствуются педаго-
гами. Одним из важнейших моментов реали-
зации метода проектов является специфика 
организации работы обучающихся. Количе-
ство слабых и сильных обучающихся в груп-
пе должно быть равномерно распределено. 
Согласно существующему мнению, не стоит 
формировать группы полностью из отстаю-
щих обучающихся, в таком случае достиже-
ние результата работы находится под риском. 

Целью исследования является обоснова-
ние с теоретических позиций значимости 
применения метода проектов в рамках ино-
язычного образования для обучения основ-
ным видам иноязычной речевой деятельности.  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Нами применялись теоретические методы 

анализа и обобщения научных положений 
относительно значимости применения метода 
проектов в рамках иноязычного образования.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В XVIII–XIX веках обучение иностран-

ному языку в России строилось на основе 
грамматико-переводного метода: обучаю-
щиеся читали тексты, переводили, делали 

грамматический анализ прочитанных тек-
стов. Иностранный язык изучали не для об-
щения. Главной задачей являлся разбор 
структуры иностранного языка. Проектам 
места не было в рамках обучения. Проекты 
отвлекали внимание от гораздо более ценных 
вещей, которые являлись первостепенными в 
рамках грамматико-переводного метода. С 
конца 1980-х гг. проектная деятельность на-
чала активно проникать в российскую педа-
гогику. У обучающихся появилась прекрас-
ная возможность применить свои знания и 
полученные умения на практике.  

Теоретическая основа внедрения метода 
проектов в современной России разработана 
в трудах Е.С. Полат, которая отмечает, что 
«умение пользоваться проектной технологи-
ей и правильно интегрировать ее в учебный 
процесс является показателем креативности 
и профессионализма педагога, его высокой 
квалификации и осведомленности о прогрес-
сивной методики обучения, которая отражает 
умение пользоваться современными техно-
логиями в учебной деятельности» [1, с. 330]. 
С точки зрения педагога, проектирование – 
удобная учебная технология, интегрирующая 
все виды иноязычной речевой деятельности 
обучающихся. Данная технология носит 
практичный характер и является полезным 
средством воспитания, развития и повыше-
ния мотивации обучающихся к изучению 
иностранного языка. 

Самой полной классификацией проектов 
является классификация, предложенная ря-
дом исследователей [2]. В данной классифи-
кации по нескольким критериям различаются 
следующие типы проектов: 

1. По виду деятельности: 
а) исследовательские; 
б) творческие; 
в) ролево-игровые; 
г) информационные; 
д) практико-ориентированные. 

2. По предметно-содержательной области: 
а) монопроекты; 
б) межпредметные проекты. 

3. По характеру координации: 
а) с открытой координацией; 
б) с явной координацией; 
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в) со скрытой координацией. 
4. По характеру контактов: 

а) внутренние; 
б) региональные; 
в) международные. 

5. По количеству участников: 
а) личностные; 
б) парные; 
в) групповые. 

6. По продолжительности проведения: 
а) краткосрочные; 
б) средней продолжительности; 
в) долгосрочные. 

Отмечается, что «реализация проекта 
любого типа может помочь обучающимся 
лучше понять окружающий мир, сходства и 
различия между культурами разных наро-
дов» [2, с. 209]. Но все же формирование си-
туации, создающей потребность в использо-
вании иностранного языка и создание иден-
тичной языковой среды является самой тя-
желой и в то же время важной задачей для 
методики обучения иностранным языкам. 
При возможности решить эту проблему 
предлагается широкий спектр методик, оп-
тимизирующих процесс обучения иностран-
ному языку. Различные приемы, средства и 
методы обучения могли бы создать устойчи-
вую мотивацию к изучению иностранного 
языка. Так, растущая тенденция к увеличе-
нию роли и места в системе образования но-
вейших информационных технологий позво-
ляет обнаружить новую возможность ис-
пользования метода проектов в образова-
тельном процессе, дает еще одну возмож-
ность создания естественной языковой сре-
ды, способствует организации совместных 
проектов международной связи, а заодно и 
возможность решения проблемы повышения 
мотивации обучающихся к изучению ино-
странного языка [3; 4].  

Так, методы обучения всегда должны 
идти в синтезе, работать вместе в системе 
обучения: один метод должен дополнять 
другой метод [5; 6]. В свою очередь, метод 
проектов является не только одним из мето-
дов активного обучения в рамках осуществ-
ления проектно-исследовательской деятель-

ности, но и представляет собой систему ин-
тегрированных процедур и включает в себя 
такие методы обучения, как метод погруже-
ния, метод сбора и обработки данных, иссле-
довательский и проблемный методы, поиско-
вый эксперимент, опытную работу, обобще-
ние результатов и мн. др. Данный факт по-
зволяет методу проектов «реализовывать 
продуктивное обучение, стимулировать у 
обучающихся интерес к учебе через само-
стоятельную работу; а поиск ответов на по-
ставленные вопросы ведет к появлению но-
вых знаний и формированию новых умений, 
развитию творчества, познавательной актив-
ности, самостоятельности, построению ин-
дивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся» [4, с. 4-5]. 

Проектная методика, основанная на 
применении метода проектов, «представляет 
собой систему педагогических и когнитив-
ных методов, которые позволяют решать 
конкретную проблему в результате незави-
симых или коллективных действий участни-
ков проекта» [7, с. 25]. Данная методика про-
буждает индивидуальность обучающихся, 
дает совмещать групповое и одиночное обу-
чение, способствует кооперации педагогов и 
обучающихся. Отмечается, что при проект-
ной методике субъекты образовательного 
процесса постоянно находятся в состоянии 
выбора, самостоятельно решают, какие про-
екты и с кем будут делать. Проектная мето-
дика позволяет «ставить обучающегося в си-
туацию выбора, которая крайне важна для 
его личного развития, потому что там, где 
есть осознанный выбор, есть ответствен-
ность, есть интерес» [8, с. 76]. Метод проек-
тов предоставляет возможность творческого 
процесса накладывания «сухой» теории в 
качестве ответов на реальные вопросы, воз-
никающие в практических задачах. Результа-
том этого процесса являются индивидуально 
переработанные знания, закрепленные отче-
тами о проведенных работах. 

В результате решения теоретических и 
практических задач у обучающихся форми-
руются не только нужные для выполнения 
проектной деятельности умения, но и накап-
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ливается информация, необходимая и значи-
мая для всего процесса обучения. Проектная 
деятельность обучающихся при работе над 
решением различного рода проблем, как тео-
ретических, так и практических, дает резуль-
тат намного лучше по сравнению со стан-
дартными занятиями. Кроме того, активизи-
руется такой аспект умственной деятельно-
сти обучающихся, как коммуникация. Груп-
повая работа над проектом в результате кол-
лективного преобразования знаний всей 
группы накладывает на участников проекта 
обобщенную, а значит, и наиболее полно-
ценную информацию. Развитие навыков и 
умений коммуникации как с членами группы, 
так и с преподавателями достигается за счет 
планирования совместной работы, за счет от-
ветственности за группу каждым из участни-
ков, за счет совместного решения проблем. 

В ходе выполнения проекта закладыва-
ется фундамент командной работы, столь 
необходимый в наше время. Кроме образова-
тельных преимуществ, взаимодействие меж-
ду участниками проекта удовлетворяет по-
требность в общении, заставляет испытывать 
эмоциональные переживания, а также разви-
вает интерес, мышление и сфокусирован-
ность на достижении результата. Проектная 
методика также позволяет развить следую-
щие коммуникативные навыки: 

1) способность задавать нужные вопросы; 
2) получение знаний о различного рода 

мероприятиях при обсуждении проблемы; 
3) развитие эмоциональной передачи 

информации; 
4) определение своей роли в группе; 
5) способность формулирования и пере-

дачи устно и письменно своих мыслей; 
6) навык общения с вышестоящими в 

деятельности участниками; 
7) способность решения конфликтных 

ситуаций. 
Условия современного образования при-

водят к потребности в смене традиционных 
способов обучения, фокусируя усилия многих 
принципиально новых программ, методик и 
подходов на потребности человека. Полагают, 
что «основными чертами новой концепции 
обучения иностранным языкам являются пе-

реплетение культур; обучение социальным 
навыкам; индивидуальный подход; постоянная 
вовлеченность обучающихся в деятельность, 
связанную с иностранным языком» [9, с. 75]. 

Проектная деятельность отвечает требо-
ваниям коммуникативно-деятельностного 
подхода, так как позволяет создать наиболее 
реальное погружение в среду, естественную 
для иностранного языка. Тем самым проис-
ходит смещение фокуса с изучения самого 
иностранного языка на решение проблемы 
посредством коммуникации на иностранном 
языке. Также в качестве приоритета высту-
пает уже сам человек (обучающийся), разви-
тие его личности с его способностями и по-
требностями, а не учебный материал. 

При осуществлении работы над тем или 
иным учебным проектом обучающиеся учатся 
работать в группе, совершенствуя свои ино-
язычные коммуникативные навыки и развивая 
самостоятельность при решении проблем, что 
в подростковом возрасте особенно важно для 
социализации и самоопределения, поскольку 
система взаимодействия среди сверстников и 
желание обладать статусом в этой системе 
является главной целью для подростка. По 
этой же причине обучающимся нужно пре-
доставить возможность активно участвовать в 
выборе, в проектировании и в создании со-
держания образования. При таком обучении 
смещается фокус с «зазубривания» информа-
ции на иностранном языке из учебного проек-
та за счет использования долгосрочной памя-
ти на получение возможности быстрого и ка-
чественного достижения новых иноязычных 
знаний при активном развитии логического и 
формального типов мышления. 

Построение проектной деятельности 
идентифицируется типом проводимого про-
екта. В контексте обучения иностранному 
языку в связи с потребностью погружения в 
особенности культуры нации изучаемого 
языка особую значимость представляют со-
циокультурные проекты, поскольку обучаю-
щиеся должны овладеть не только коммуни-
кативной, но и социокультурной компетен-
цией, что означает знание культурных, на-
циональных, этнических особенностей язы-
ка, системы социальных и культурных отно-
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шений, культурного отпечатка стран, где ос-
новной язык – изучаемый. 

Метод проектов в методике обучения 
иностранным языкам – это обучение на раз-
ных уровнях, что отражает специфику диф-
ференциации обучения, а также способ дос-
тижения дидактической цели путем деталь-
ного изучения проблемы. Для практического 
результата необходимо научить обучающих-
ся самим находить и решать проблемы. Обос-
новано, что «междисциплинарный подход к 
проекту не только способствует укреплению 
знаний и навыков, приобретенных в дисцип-
линах, но и, предоставляя соответствующие 
ситуации, развивает потенциал применения 
знаний из других дисциплин. Часто знания, 
необходимые для работы над проектом, вы-
зывают интерес к другим темам» [7, с. 105]. 

Проекты по иностранным языкам также 
имеют некоторые особенности, среди которых: 

1) выбор языкового материала, типов 
заданий и рабочей последовательности в за-
висимости от темы и цели проекта; 

2) использование языка в ситуациях, 
максимально приближенных к реальным ус-
ловиям общения; 

3) основное внимание уделяется авто-
номной работе обучающихся; 

4) визуальное представление результата; 
5) выбор увлекательной темы для обу-

чающихся непосредственно связан с усло-
виями, в которых работает проект [2, с. 220]. 

При реализации проектной методики 
очень важно обсуждение проблемы проекта 
именно на иностранном языке. Для успешно-
го результата в работе над проектом обу-
чающимся необходимо уметь рассуждать, 
вести дискуссии, строить диалоги, уметь до-
казывать свою точку зрения: выдвигать ар-
гументы, контраргументы, доводы и обосно-
вания. Очевидно, что «участие в проектной 
деятельности предоставляет обучающимся 
возможность: реализовать на практике свой 
план действий, научиться выдвигать гипоте-
зы, получать и анализировать информацию; 
сотрудничать с товарищами в группе, разви-
вать навыки социального взаимодействия; 
получать практические и социолингвистиче-

ские знания, а также навыки работы с компь-
ютерными программами. Принципиальным 
является «совместный дискурс темы обучаю-
щимися, в ходе которого необходимо трезво 
оценивать не только конечный, но и проме-
жуточный результат, анализировать грамот-
ность поставленных целей и задач» [10, с. 8]. 

 
ВЫВОД 

 
Таким образом, проект – это расширенное 

задание, которое интегрирует все четыре вида 
речевой деятельности (говорение, аудирова-
ние, чтение и письмо) посредством ряда вы-
полняемых действий, которые включают в 
себя планирование, обсуждение, постановку и 
решение задач, письменный или устный от-
чет, презентацию результата. В отличие от 
традиционных технологий обучения ино-
странному языку в проектной работе обу-
чающиеся интерпретируют и перерабатывают 
собранную информацию, а не просто транс-
лируют факты в своей работе, активно вовле-
чены в анализ и оценку информации, в моде-
лирование выполняемой в рамках проекта 
деятельности, в работу в сотрудничестве, в 
планирование полученных результатов. Ме-
тод проектов относится к методам прогрес-
сивного обучения иностранным языкам. Дан-
ный метод характеризуется целесообразным 
использованием иностранного языка обу-
чающимися. Применение метода проектов 
стимулирует инициативу, воображение, твор-
ческую деятельность, самодисциплину и от-
ветственность. Проекты могут быть теорети-
ческого и практического характера, при этом 
последние являются наиболее ценными, так 
как имеют конечный продукт. Осуществляя 
деятельность практической направленности, 
обучающийся ощущает значимость своей ра-
боты для общества, будь то школа, город или 
семья. Данный метод позволяет обучающимся 
опробовать навык выступления на публике: 
как готовиться и организовать выступление, 
как побороть страх, неловкость при выступ-
лении на публике. С точки зрения педагога, 
это введение новизны и разнообразия в учеб-
ный процесс. 
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Методическая модель обучения студентов языковых  
специальностей иноязычному письменному речевому  

высказыванию на основе метода взаимной оценки 

Денис Владимирович КРЕТОВ 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  

им. П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
398020, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Ленина, 42 

decret@mail.ru  

Аннотация. Разработана модель методической системы обучения студентов языковых спе-
циальностей иноязычному письменному речевому высказыванию на основе метода взаим-
ной оценки. Под методической системой понимается совокупность иерархически выстро-
енных между собой ключевых составляющих процесса обучения языку. В структурном 
плане методическая система включает в себя четыре части: 1) целеполагание, в которую 
входит социальный заказ и потребности студентов в овладении конкретными умениями или 
компетенциями; 2) методологию, включающую основные педагогические и методические 
подходы, а также принципы, посредством которых подходы будут реализовываться в про-
цессе обучения; 3) содержательную часть, включающую основные методы обучения, фор-
мы, условия, средства и содержание обучения; 4) результативно-оценочную часть, в кото-
рую входят результаты обучения и их оценка. В основе методической системы лежат сис-
темный, личностно-ориентированный, деятельностный и коммуникативно-когнитивный 
подходы. Эти подходы реализуются на практике через педагогические и методические 
принципы. Представлены и подробно описаны такие методические принципы обучения 
студентов иноязычному письменному высказыванию, как принцип функциональности, 
принцип речевой направленности, принцип новизны, принцип взаимосвязи всех видов ре-
чевой деятельности, принцип поэтапного обучения, принцип сочетания коммуникативных 
заданий и тренировочных упражнений. Обучение осуществляется на основе метода взаим-
ной оценки и коммуникативного метода обучения. Также на процессуальных этапах обуче-
ния студенты используют тренировочные упражнения для лучшего овладения материалом. 
Содержание обучения письменной речи студентов языкового вуза отвечает современным 
требованиям к уровню владения языком и программным требованиям вуза. Используемые 
средства обучения включают традиционные средства (УМК по иностранному языку) и ин-
новационные средства (закрытую группу в социальной сети «ВКонтакте», действующую по 
принципу блог-технологии). Детально описаны все компоненты методической системы.  
Ключевые слова: метод взаимной оценки, языковой вуз, методическая система, подходы к 
обучению языку, принципы обучения языку, письменная речь  
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Abstract. A model of the methodical system of teaching foreign language written speech utterance 
to students of language specialties based on the method of mutual assessment has been developed. 
The methodical system is understood as a set of hierarchically arranged key components of the 
language learning process. Structurally, the methodical system includes four parts: 1) goal setting, 
which includes the social order and the needs of students in mastering specific skills or competen-
cies; 2) methodology, including the main pedagogical and methodical approaches, as well as the 
principles by which the approaches will be implemented in the learning process; 3) the content 
part, including the main teaching methods, forms, conditions, means and content of training; 4) the 
performance assessment part, which includes the results training and their evaluation. The method-
ical system is based on systematic, personality-oriented, activity-based and communicative-
cognitive approaches. These approaches are implemented in practice through pedagogical and me-
thodical principles. Such methodological principles of teaching students foreign language written 
utterance as the principle of functionality, the principle of speech orientation, the principle of no-
velty, the principle of interrelation of all types of real activity, the principle of step-by-step learn-
ing, the principle of combining communicative tasks and training exercises are presented and de-
scribed in detail. The training is carried out on the basis of the method of mutual assessment and 
the communicative method of teaching. Also, at the procedural stages of training, students use 
training exercises to better master the material. The content of teaching written speech to students 
of a language university meets modern requirements for the level of language proficiency and the 
program requirements of the university. The teaching tools used include traditional means (Educa-
tional and Methodical Complexes in a foreign language) and innovative means (a closed group in 
the “VKontakte” social network operating on the principle of blog technology). All components of 
the methodological system are described in detail. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Разработка любой методики обучения 

иностранному языку, включая и методику 
обучения студентов языкового вуза ино-
язычному письменному высказыванию на 
основе метода взаимной оценки, связана с 
рассмотрением ряда теоретических вопросов 
и разработкой практической технологии или 
комплекса упражнений/заданий. Целостное 
представление методики, как теории и прак-
тики, складывается при рассмотрении мето-
дической модели или методической системы 
обучения. Система обучения позволяет ком-
плексно посмотреть на все составляющие 
учебного процесса и проследить взаимозави-
симость ее компонентов. В этой связи, разра-
батывая методику обучения студентов язы-
кового вуза иноязычному письменному вы-
сказыванию на основе метода взаимной 
оценки, представляется важным представить 
ее в виде методической модели со всеми со-
ставляющими компонентами.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 
В первую очередь необходимо опреде-

лить, что такое методическая модель, и какие 
структурные компоненты она включает. В 
рамках нашего исследования модель понима-
ется как графически представленное ото-
бражение педагогического процесса обуче-
ния. Педагогический процесс обучения ино-
странному языку, в свою очередь, можно оп-
ределить как методическую систему. В мето-
дике обучения иностранным языкам системе 
обучения как методической категории по-
священо несколько исследований. Наиболь-
шую известность получили работы И.Л. Бим 
и А.Н. Щукина [1; 2]. Для И.Л. Бим система 
обучения иностранному языку – это инфор-
мационная система, которая ориентирована 
на передачу обучающимся опыта языкового 
взаимодействия и которая реализуется по-
средством взаимосвязи всех структурных 

компонентов образовательного процесса ме-
жду собой и внешней средой [1]. А.Н. Щукин 
утверждает, что «система» является базовым 
понятием в методике [2]. Система включает в 
себя «все ключевые составляющие процесса 
обучения языку, с учетом которых произво-
дится обор предметно-тематического содер-
жания обучения, учебных пособий и мате-
риалов, подходы, методы, приемы, средства 
и формы обучения, используемые на заняти-
ях» [2, с. 72].  

 
СТРУКТУРА  

МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Структурно методическая система обу-

чения иностранному языку включает в себя 
четыре части: 1) целеполагание, в которую 
входит социальный заказ и потребности сту-
дентов в овладении конкретными умениями 
или компетенциями; 2) методологию, вклю-
чающую основные педагогические и методи-
ческие подходы, а также принципы, посред-
ством которых подходы будут реализовы-
ваться в процессе обучения; 3) содержатель-
ную часть, включающую основные методы 
обучения, формы, условия, средства и со-
держание обучения; 4) результативно-оце-
ночную часть, в которую входят результаты 
обучения и их оценка. Рассмотрим подроб-
нее каждую из частей методической системы 
обучения студентов языковых специально-
стей иноязычному письменному речевому 
высказыванию на основе метода взаимной 
оценки и представим ее в виде модели.  

Первая часть системы – часть целепо-
лагания. В качестве предпосылок выступа-
ют современные требования к студентам 
языковых специальностей («Лингвистика», 
«Филология» (Профиль «Зарубежная фило-
логия»), «Педагогическое образование» 
(Профиль «Иностранный язык»), которые 
должны овладеть изучаемым иностранным 
языком в вузе до уровня С1-С2. Эти уровни 
подразумевают владение студентами ино-
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язычной письменной речью и развитие у них 
соответствующих письменно-речевых уме-
ний. Данные требования обусловлены совре-
менным заказом общества на специалистов в 
области владения иностранным языком, спо-
собных осуществлять иноязычное общение 
на высоком профессиональном уровне. Кро-
ме того, как уже отмечалось, современный 
этап характеризуется интеграцией компью-
терных технологий в процесс обучения язы-
ку. Эти цифровые технологии позволяют ис-
пользовать смешанную форму обучения (он-
лайн и офлайн форматы) и создают основу 
для внедрения в учебный процесс новых ин-
новационных методов обучения, каким в на-
шем исследовании выступает метод взаим-
ной оценки. Таким образом, в качестве пред-
посылок разработки авторской методики 
обучения студентов языковых специально-
стей иноязычному письменному высказыва-
нию на основе метода взаимной оценки мо-
гут выступать следующие противоречия: 
между методическим потенциалом совре-
менных компьютерных технологий и их вне-
дрением в процесс обучения иностранному 
языку в вузе; между методическим потен-
циалом метода взаимной оценки и использо-
ванием данного метода при обучении в вузе.  

Вторая часть системы – часть методо-
логии. В основе нашей методической систе-
мы находятся следующие подходы: систем-
ный, личностно-ориентированный, деятель-
ностный, коммуникативно-когнитивный.  

Системный подход выступает ключевым 
методологическим подходом в методической 
системе обучения. На основе изучения ряда 
работ отечественных философов [3] можно 
утверждать, что с позиции данного подхода 
процесс обучения студентов языковых спе-
циальностей иноязычному письменному вы-
сказыванию на основе метода взаимной 
оценки можно воспринимать в качестве еди-
ного объекта изучения – системы, в которой 
все части выстраиваются в иерархической 
последовательности. На практике системный 
подход реализуется посредством принципов, 
к которым относятся принципы целостности, 
иерархической структуры и структуризации. 

Согласно принципу целостности методика 
обучения студентов письменному высказы-
ванию на основе метода взаимной оценки 
является единой и целостной системой, ко-
торая, в свою очередь, является подсистемой 
для более глобальной системы обучения 
иностранному языку. Суть принципа иерар-
хической структуры заключается в том, что 
все части методической системы выстраива-
ются в единое целое в иерархической после-
довательности. В любой системе обязательно 
должны быть части разного уровня и значе-
ния, и содержание менее значимых элемен-
тов определяется более значимыми частями 
системы. В соответствии с принципом струк-
туризации целостное представление о кон-
кретном компоненте системы и его изучение 
должны производиться при анализе его 
взаимосвязи с другими компонентами систе-
мы. Системный подход получил достаточно 
широкое распространение в исследованиях 
по методике. Многие ученые при разработке 
методических моделей или методических 
систем обучения включали этот подход в пе-
речень основополагающих методологиче-
ских подходов [4–7].  

Личностно-ориентированный подход 
выступает вторым общепедагогическим под-
ходом в нашей методической системе. В 
рамках данного подхода личность обучаю-
щегося выступает центром образовательного 
процесса. В широком плане реализация лич-
ностно-ориентированного подхода на прак-
тике означает не только и не столько разви-
тие интеллектуальных способностей учаще-
гося или студента, формирование гражданст-
венности и ответственности за свои поступ-
ки, сколько развитие духовности обучающе-
гося. В рамках нашего исследования лично-
стная ориентация процесса обучения студен-
тов иноязычному письменному высказыва-
нию на основе метода взаимной оценки оз-
начает отбор содержания обучения письмен-
ной речи и предметного содержания обуче-
ния в соответствии с интересами, способно-
стями, а также потребностями студентов. В 
процессе подготовки отзывов на письменные 
высказывания участников интернет-проектов 
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студенты будут выражать свои мысли, мне-
ния, суждения по отношению к описанным в 
оригинальных работах фактам и событиям. 
Кроме того, при подготовке непосредственно 
письменных высказываний студенты будут 
апеллировать к собственному опыту по об-
суждаемым темам в рамках решения учеб-
ных задач.  

Третьим подходом в авторской методи-
ческой системе выступает деятельностный 
подход, который в чем-то продолжает лично-
стно-ориентированный подход. В основе 
деятельностного подхода также лежит поло-
жение об обучающемся как о субъекте жиз-
недеятельности. Одним из основателей и яр-
ких представителей деятельностного подхода 
является А.Н. Леонтьев, который в своих 
трудах утверждал, что процесс обучения не 
может и не должен заключаться в передаче 
ученикам готовых знаний и готовых реше-
ний как суммы фактов [8]. Процесс обучения 
должен строиться по принципу жизнедея-
тельности, когда через участие в практиче-
ской работе учащиеся или студенты сами 
приобретают необходимые знания и практи-
ческий опыт деятельности. Идеи А.Н. Леон-
тьева получили дальнейшее развитие в тру-
дах И.А. Зимней, посвященных основам лич-
ностно-деятельностного подхода [9].  

Деятельностный подход нашел свое ло-
гическое продолжение в методике обучения 
иностранным языкам в коммуникативно-ког-
нитивном подходе, предложенном А.В. Ще-
пиловой [10]. Ученый утверждает, что про-
цесс обучения иностранному языку должен 
включать два ключевых и системообразую-
щих элемента: коммуникативную направ-
ленность и когнитивное развитие. Овладеть 
языком как средством межкультурного ино-
язычного взаимодействия можно только по-
средством участия учеников и студентов в 
иноязычном общении на всех уроках. В этом 
смысле коммуникативно-когнитивный подход 
расширил и «поднял» коммуникативный ме-
тод обучения, получивший свое развитие с 
1980-х гг., до уровня подходов [11; 12]. В ос-
нове коммуникативной составляющей ком-
муникативно-когнитивного подхода лежит 
использование методов проблемного обуче-

ния, когда обучающиеся развивают иноязыч-
ные письменные и устные речевые умения 
при выполнении проблемных заданий или 
проектов. Иностранный язык при этом вы-
ступает в двойственной роли. С одной сторо-
ны, целью обучения, а с другой – средством 
общения в процессе участия в проблемно 
ориентированной учебной деятельности.  

Вторая составляющая коммуникативно-
когнитивного подхода связана с когнитив-
ным развитием учащихся и студентов в про-
цессе овладения иностранным языком. В 
этом смысле А.В. Щепилова [10] продолжает 
идеи Б.В. Беляева [13], являющегося сторон-
ником осознанного овладения иностранным 
языком. Ученый выступал против механиче-
ского зазубривания лексики или грамматиче-
ских структур, утверждал, что только через 
осознанное изучение и овладение языковым 
материалом можно овладеть иностранным 
языком. 

Компонентом методологического блока 
методической системы выступают принци-
пы. В методике под термином «принцип» 
понимается «исходное положение, которое в 
своей совокупности определяет требования к 
учебному процессу в целом и его состав-
ляющим (целям, задачам, методам, средст-
вами, организационным формам, процессу 
обучения)» [2, с. 149]. Безусловно, в рамках 
каждого подхода можно выделить ряд прин-
ципов. Наибольший интерес в рамках нашего 
исследования вызывают методические прин-
ципы обучения письменному высказыванию 
студентов. Следует отметить, что методи-
стами выделяются разные принципы обуче-
ния письму и письменной речи. В частности, 
принцип устного опережения, принцип учета 
правил орфографии изучаемого языка, прин-
цип сопоставления с родным языком [14; 15]. 
В основном эти принципы реализуются на 
начальной и средней школе. В вузе обучение 
студентов письменному высказыванию будет 
строиться на других, более емких по содер-
жанию принципах. Рассмотрим подробнее 
основные из них.  

Принцип функциональности. Данный 
принцип был предложен Е.И. Пассовым  как 
один из принципов коммуникативного мето-



Кретов Д.В.  
Denis V. Kretov 

 

1222 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1217-1228 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5, pp. 1217-1228 

 

да обучения иностранному языку [12]. Сущ-
ность принципа функциональности заключа-
ется в том, что в процессе обучения ино-
странный язык должен выполнять свою клю-
чевую функцию – служить средством обще-
ния и передачи информации. В этой связи 
овладение студентами языком для общения 
может произойти, исключительно если они 
его будут использовать как средство обще-
ния в процессе обучения. Кроме того, в рам-
ках нашего исследования на основе метода 
взаимной оценки студенты будут изучать 
письменные высказывания друг друга, выра-
жать свои мнения относительно содержания 
и структуры работ и давать рекомендации по 
доработке первоначальных вариантов пись-
менных высказываний в форме отзыва. Тем 
самым овладение иноязычной письменной 
речью будет осуществляться через подготов-
ку письменных высказываний и письменное 
взаимодействие между участниками проектов.  

Принцип речевой направленности яв-
ляется вторым принципом коммуникативно-
го метода обучения и заключается в том, что 
каждое письменное высказывание должно 
иметь цель, конкретного адресата и должно 
быть определенным образом связано с инте-
ресами, потребностями или личным опытом 
обучающихся [12]. Все задания должны быть 
направлены не просто на письмо как резуль-
тат, а на развитие письменной речи как про-
цесс и результат одновременно. Кроме того, 
при подготовке текстов отзывов на письмен-
ные высказывания одногруппников каждый 
раз каждый студент будет готовить уникаль-
ный отзыв, со своей реакцией на идеи автора, 
отражающий содержание и структуру кон-
кретной письменной работы, а также предла-
гать конкретные рекомендации по ее дора-
ботке. В письменных работах и своих ответ-
ных отзывах студенты будут делиться собст-
венными мнениями по обсуждаемым вопро-
сам на иностранном языке.  

Принцип новизны. Это третий принцип 
коммуникативного метода обучения, пред-
ложенный Е.И. Пассовым [12]. Его сущность 
заключается в том, что при обучении препо-
даватель должен варьировать предметное 

содержание обучения и задания. В рамках 
нашего исследования на основе метода вза-
имной оценки студенты будут овладевать 
иноязычными речевыми умениями написа-
ния письменных высказываний разных жан-
ров (эссе, рецензии, отзыва и т. п.). Таким 
образом, новизна на каждом занятии будет 
заключаться в новом материале для общения 
или в развитии у студентов новых речевых 
умений.  

Принцип взаимосвязи всех видов ре-
чевой деятельности. Данный принцип явля-
ется отражением системного подхода. Виды 
речевой деятельности в реальной жизни тес-
но переплетены. В обучении иностранному 
языку невозможно обучать одному виду ре-
чевой деятельности в полном отрыве от ос-
тальных. Формулируя в качестве цели обу-
чение студентов иноязычному письменному 
высказыванию на основе метода взаимной 
оценки, следует уточнить, что в центре вни-
мания в исследовании, действительно, будет 
развитие именно умений письменной речи. 
Однако участвуя в обсуждениях при подго-
товке к написанию письменных высказыва-
ний, выполняя задания в онлайн и офлайн 
форматах, студенты будут выполнять зада-
ния на чтение, говорение и аудирование. Эти 
три вида речевой деятельности не будут оце-
ниваться, но они будут создавать основу для 
развития письменной речи студентов.  

Принцип поэтапного обучения. Техно-
логия обучения студентов языкового вуза 
иноязычному письменному высказыванию на 
основе метода взаимной оценки будет вклю-
чать ряд отдельных этапов, часть из которых 
будет проходить в аудиторное, а часть – во 
внеаудиторное время. В аудиторное время 
студенты ознакомятся с целью интернет-
проекта по взаимной оценке письменных вы-
сказываний друг друга, выберут тему для 
предстоящего проекта, разделятся на под-
группы по 3–4 человека. Преподаватель объ-
яснит студентам новый материал и обяза-
тельные структурные элементы письменного 
высказывания изучаемого жанра. Далее сту-
денты индивидуально будут готовить свои 
работы, размещать их на интернет-платфор-
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ме для взаимной оценки. После этого начи-
нается этап взаимного изучения студентами 
письменных работ друг друга и написание 
отзывов на работы. После ознакомления с 
текстами отзывов, содержащими оценку со-
держания и структуры письменных работ, а 
также выражение мнений и отношений одно-
группников к содержанию работ, каждый 
студент дорабатывает свою первоначальную 
письменную работу. Таким образом, методи-
ка обучения на основе метода взаимной 
оценки строится по принципу поэтапного 
обучения.  

Принцип сочетания коммуникатив-
ных заданий и тренировочных упражне-
ний. Этот принцип представляет особую ак-
туальность при обучении английскому языку 
как иностранному языку, когда во внешней 
среде студенты практически не имеют воз-
можности и необходимости в общении на 
изучаемом языке, как это происходит в усло-
виях иммерсии при обучении английскому 
языку в языковых центрах Великобритании 
или США. В этой связи, несмотря на доми-
нирование коммуникативного метода обуче-
ния и соответствующих принципов функ-
циональности и речевой направленности 
обучения, учащиеся и студенты испытывают 
потребность в некоммуникативных трениро-
вочных упражнениях для формирования 
языковых навыков. В рамках нашего иссле-
дования некоторые этапы технологии обуче-
ния будут включать выполнение трениро-
вочных упражнений на формирование навы-
ков письма. В содержательном плане это бу-
дет связано с формированием навыка написа-
ния структурных компонентов письменных 
работ разных жанров (эссе, сочинения и т. п.). 
Использование тренировочных упражнений 
будет осуществляться на этапах, предваряю-
щих публикацию первоначальной версии 
письменного высказывания, для обсуждения 
на интернет-платформе. Что касается вре-
менного аспекта, то технология обучения 
рассчитана на несколько занятий. Часть эта-
пов будет проходить в аудиторное, а часть – 
во внеаудиторное время. Тренировочные уп-
ражнения будут использоваться как в ауди-
торной, так и внеаудиторной работе. И толь-

ко после того, как студенты сформируют на-
выки письма по написанию структурных 
компонентов иноязычных письменных вы-
сказываний, они смогут перейти к следую-
щим творческим этапам обучения.  

Третья часть системы – организаци-
онно-содержательная часть. Одним из 
ключевых компонентов этой части системы 
выступают методы обучения. Следует специ-
ально подчеркнуть, что в научной литературе 
встречаются разные классификации методов 
обучения, которые нередко являются неря-
доположными по отношению друг к другу. В 
нашей работе используем классификацию 
методов, которая используется в методике 
обучения иностранным языкам.  

В связи с направленностью исследования 
ключевым методом обучения будет метод 
взаимной оценки. Этот метод был подробно 
описан в наших предыдущих работах [16–
18]. Его суть заключается в том, что студен-
ты языкового вуза овладевают умениями на-
писания иноязычных письменных высказы-
ваний посредством взаимного изучения и 
оценки работ друг друга. Выражают студен-
ты свою оценку в форме четко структуриро-
ванного отзыва. Технология обучения вклю-
чает ряд отдельных этапов, проводимых в 
аудиторное и внеаудиторное время. Взаим-
ная оценка работ осуществляется на одной из 
интернет-платформ – стена в социальной се-
ти «ВКонтакте».  

Как уже говорилось при описании ком-
муникативно-когнитивного подхода, комму-
никативный метод обучения иностранному 
языку является доминирующим методом на 
современном этапе. Он заключается в ино-
язычной речевой направленности обучения. 
В результате использования этого метода 
студенты овладевают языком как средством 
общения. Отличительными характеристика-
ми этого метода являются следующие: рече-
вая направленность обучения, новизна со-
держания обучения и/или заданий и техноло-
гии обучения, обучение иностранному языку 
в контексте общения. Коммуникативный ме-
тод также подразумевает иноязычное взаи-
модействие между обучающимися. В нашем 
случае взаимодействие может быть устным, 
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когда студенты обсуждают учебные мате-
риалы для написания письменных работ в 
классе, а также может проходить в письмен-
ной форме, когда обучающиеся будут изу-
чать и писать отзывы на письменные работы 
друг друга.  

К методам можно также отнести и мето-
ды контроля. В первую очередь следует от-
метить, что сам метод взаимной оценки вы-
ступает в определенном смысле методом 
контроля или взаимного контроля, когда 
обучающиеся сами контролируют свое уча-
стие в проектах. Далее контроль выполнения 
проектов по написанию студентами пись-
менных работ и их оценка другими студен-
тами будет осуществляться преподавателем в 
форме мониторинга. После каждого проекта 
преподаватель выборочно изучает и оцени-
вает письменные работы студентов.  

Следующим компонентом организаци-
онно-содержательной части выступает со-
держание обучения, включающее письмен-
ные тексты разных жанров: отзыв на ино-
язычные письменные высказывания студен-
тов, эссе (эссе-мнение (an opinion essay), эс-
се-изложение проблемы (a problem essay), 
эссе о преимуществах и недостатках (an ad-
vantages and disadvantages essay), аргумента-
тивное эссе (argumentative essay)), письма 
(письмо-жалоба, официальное письмо, пись-
мо нейтрального стиля, формальное письмо, 
дружеское письмо), изложение (изложение с 
элементами комментирования), объявление, 
синопсис или аннотация фильма/книги, об-
зор фильма/статьи, реферирование статьи, 
биографический очерк. 

В качестве организационных форм в 
рамках предлагаемой методики обучения 
будут использоваться аудиторная и внеауди-
торная (индивидуальная и коллективная). 
Часть этапов методики, связанных с целепо-
лаганием, разделением на подгруппы, обсу-
ждением технологических аспектов реализа-
ции интернет-проекта, объяснением нового 
материала, будут происходить очно в ауди-
тории. Этапы, связанные с написанием сту-
дентами иноязычных письменных высказы-
ваний и их изучение и комментирование в 

форме отзывов другими студентами, будут 
проходить внеаудиторно.  

В качестве средств обучения в рамках 
настоящего исследования будут использо-
ваться традиционные средства (УМК по ино-
странному языку для студентов языкового 
вуза), а также инновационные средства – со-
циальный сервис «ВКонтакте» (закрытая 
группа для размещения письменных работ, 
действующая по принципу блог-технологии).  

В соответствии с предлагаемой методи-
кой технология обучения будет включать 
несколько этапов, разделенных на четыре 
блока по времени и роду деятельности:  
а) подготовительный; б) изучающий; в) про-
цессуальный; г) оценочный. Подготовитель-
ная часть включает этапы, связанные с по-
гружением студентов в проектную работу, 
осуждение целей и задач проекта, выбор те-
мы проекта, знакомство с критериями оценки 
результата и участия студентов в проектной 
работе. Изучающая часть содержит этап, на 
котором студенты в аудитории изучают но-
вый материал – структуру нового жанра 
письменной работы. Процессуальная часть 
включает ряд отдельных этапов, на которых 
студенты собирают материал и пишут свои 
авторские работы, далее выкладывают их в 
закрытую группу в социальной сети «ВКон-
такте», изучают и пишут отзывы на пись-
менные работы друг друга, дорабатывают 
свои оригинальные письменные высказыва-
ния с учетом рекомендаций однокруппников. 
На оценочном этапе студенты оценивают 
переработанные версии письменных выска-
зываний друг друга, преподаватель осущест-
вляет мониторинг их работы.  

Одним из компонентов организационно-
содержательного блока выступают психоло-
го-педагогические условия организации обу-
чения студентов языковых специальностей 
иноязычному письменному речевому выска-
зыванию на основе метода взаимной оценки. 
Таких условий выделяется пять: а) мотива-
ция студентов участвовать во взаимном оце-
нивании письменных работ на основе реали-
зации смешанного формата обучения по-
средством ИКТ; б) использование техноло-
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гии обучения в сотрудничестве; в) обучение 
студентов формату написания отзывов на 
письменные работы одногруппников; г) на-
личие поэтапной технологии обучения, в ко-
торой будет определена четкая последова-
тельность этапов обучения и прописаны 
функции студента – автора письменной ра-
боты, студентов-одногруппников – рецензен-
тов и преподавателя; д) мониторинг проект-
ной работы студентов преподавателем с по-

стоянной обратной связью. Учет этих усло-
вий при разработке и осуществлении мето-
дики обучения будет способствовать повы-
шению ее эффективности.  

Четвертая часть методической систе-
мы – результативно-оценочная. Она вклю-
чает в себя результат обучения – развитие 
иноязычных письменно-речевых умений 
студентов языкового вуза и критерии и пока- 

 
ЧАСТЬ 1: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Актуальные требования ФГОС 
ВО по языковым специальностям 
(«Филология», «Лингвистика», 
«Педагогическое образование») 

Противоречия между методическим 
потенциалом компьютерных техноло-
гий и методом взаимной оценки и их 
использованием в обучении иностран-
ному языку в вузе 

Заказ общества на подготовку 
специалистов в области ино-
странного языка, владеющих им 
на уровне С1-С2 

Цель: обучение студентов языковых специальностей иноязычному письменную высказыванию на основе метода 
взаимной оценки 

ЧАСТЬ 2: МЕТОДОЛОГИЯ 
Подходы: системный, личностно-ориенти-
рованный, деятельностный, коммуника-
тивно-когнитивный 

Методические принципы: функциональности, речевой направлен-
ности, новизны, взаимосвязи всех видов речевой деятельности, по-
этапного обучения, сочетания коммуникативных заданий и трени-
ровочных упражнений 

ЧАСТЬ 3: ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
Методы обуче-
ния: 
– метод взаимной 
оценки; 
– коммуникатив-
ный метод; 
– метод контроля 

Содержание обучения письменной речи: отзыв на иноязычные 
письменные высказывания студентов, эссе (эссе-мнение (an opinion 
essay), эссе-изложение проблемы (a problem essay), эссе о преимуще-
ствах и недостатках (an advantages and disadvantages essay), аргумен-
тативное эссе (argumentative essay)), письма (письмо-жалоба, офици-
альное письмо, письмо нейтрального стиля, формальное письмо, 
дружеское письмо), изложение (изложение с элементами комменти-
рования), объявление, синопсис или аннотация фильма/книги, обзор 
фильма/статьи, реферирование статьи, биографический очерк 

Организационные 
формы: аудиторная 
и внеаудиторная 
(индивидуальная и 
коллективная) 

Средства обучения: традиционные средства (УМК по английскому 
языку для языкового вуза); инновационные средства (социальный 
сервис «ВКонтакте» (закрытая группа для обсуждения письменных 
работ студентов) 

Технология обучения – 4 блока: а) под-
готовительный; б) изучающий; в) процес-
суальный; г) оценочный и соответствую-
щие этапы 

Психолого-педагогические условия: а) мотивация студентов участвовать во взаимном оценивании письменных 
работ на основе реализации смешанного формата обучения посредством ИКТ; б) использование технологии обу-
чения в сотрудничестве; в) обучение студентов формату написания отзывов на письменные работы одногруппни-
ков; г) наличие поэтапной технологии обучения, в которой будет определена четкая последовательность этапов 
обучения и прописаны функции студента – автора письменной работы, студентов-одногруппников – рецензентов 
и преподавателя; д) мониторинг проектной работы студентов преподавателем с постоянной обратной связью 

ЧАСТЬ 4: РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНАЯ 
Результат – развитие иноязычных письменно-рече-
вых умений студентов языкового вуза 

Критерии оценки: а) лексико-грамматический; б) струк-
турный; в) содержательный  

 
Рис. 1. Методическая модель обучения студентов иноязычному письменному высказыванию на ос-

нове метода взаимной оценки 
Fig. 1. Methodical model of teaching students foreign language written utterance based on the method of 

mutual assessment 
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затели оценки. В качестве критериев оценки 
иноязычных письменных высказываний сту-
дентов будут использоваться следующие:  
а) лексико-грамматический; б) структурный; 
в) содержательный. 

Схематично методическая система обу-
чения студентов иноязычному письменному 
высказыванию на основе метода взаимной 
оценки представлена в качестве модели на 
рис. 1. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное исследование показывает, 

что в структурном плане методическая сис-
тема обучения студентов иноязычному 

письменному высказыванию на основе мето-
да взаимной оценки включает в себя четыре 
части: 1) целеполагание, в которую входит 
социальный заказ и потребности студентов в 
овладении конкретными умениями или ком-
петенциями; 2) методологию, включающую 
основные педагогические и методические 
подходы, а также принципы, посредством 
которых подходы будут реализовываться в 
процессе обучения; 3) содержательную 
часть, включающую основные методы обу-
чения, формы, условия, средства и содержа-
ние обучения; 4) результативно-оценочную 
часть, в которую входят результаты обучения 
и их оценка. В работе показана взаимосвязь 
всех компонентов данной системы.   
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Формирование иноязычной письменно-речевой  
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Аннотация. Приведено определение письменно-речевой компетенции, и предложены кри-
терии ее сформированности, такие как умение полностью раскрыть тему; последователь-
ность, аргументированность и логичность изложения; разнообразие лексики и правильность 
ее использования, а также правильность, сложность и многообразие грамматических конст-
рукций. Рассмотрены различные формы совместной аудиторной и внеаудиторной учебно-
познавательной деятельности при подготовке задания по письменной практике, такие как 
обсуждение темы эссе, взаимная проверка и взаимные орфографические и пунктуационные 
диктанты, подготовка презентаций по новому материалу. Разработана, описана и апробиро-
вана схема организации совместной аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 
при подготовке заданий по письменной практике. Согласно указанной схеме, студенты ра-
ботают в малых группах в MS Teams, подготавливая презентации, объясняющие различные 
аспекты написания эссе, разрабатывая по ним контрольные вопросы и практические зада-
ния для других студентов, а также обсуждая возможные идеи для следующего эссе. Описан 
эксперимент, демонстрирующий более высокую эффективность формирования письменно-
речевой компетенции студентов лингвистических направлений в условиях обучения в со-
трудничестве. Студенты экспериментальной группы подготавливали задания в малых груп-
пах, ведущих обсуждение в MS Teams, тогда в как контрольной группе учащиеся работали 
индивидуально, выполняя те же задания, что в экспериментальной группе. Более высокие 
баллы за финальные эссе в экспериментальной группе объясняются более глубоким изуче-
нием материала благодаря его обсуждению с другими членами малой группы и выработке 
четкой аргументации за счет дискуссий по темам предстоящих эссе, а также благодаря вза-
имной проверке письменных произведений, позволяющей студентам критически подходить 
к собственным сочинениям. 
Ключевые слова: письменно-речевая компетенция, письменная практика, эссе, совместная 
учебно-познавательная деятельность, грамматические конструкции, орфография, пунктуа-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Обучение студентов навыкам иноязыч-

ной письменной речи является одной из важ-
нейших задач, стоящих перед педагогами 
вузов. Учащиеся постоянно сталкиваются с 
необходимостью создавать письменные про-
изведения на иностранном языке, такие как 
эссе, рефераты, курсовые работы, статьи и 
тезисы в международных научных журналах, 
поскольку в условиях как очного, так и дис-
танционного обучения они являются основ-
ной формой отчетности студентов. В на-
стоящее время, в связи с развитием науки и 
необходимостью для специалистов присое-
диниться к мировому научному сообществу, 
все большее внимание уделяется обучению 
академическому письму на иностранном 
языке. [1]. Именно поэтому формирование 
письменно-речевой компетенции студентов 
лингвистических направлений следует рас-
сматривать как не менее важную задачу, чем 
обучение устной речи. 

Одной из проблем обучения письму яв-
ляется недостаточное количество часов, вы-
деляемое в учебных планах на его освоение, 
несмотря на то, что овладение письменной 
формой речи требует большого количества 
времени [2]. В условиях постоянно сокра-
щающегося количества часов, отводимых на 
занятия по письменной практике, разработка 
эффективных моделей обучения письменной 
речи представляется весьма актуальной. В 
качестве такой модели может рассматривать-
ся обучение в сотрудничестве. 

Хотя любые письменные произведения 
обычно создаются студентами самостоятель-
но и традиционно рассматриваются как про-
дукт индивидуального творчества, некоторые 
части работы, такие как изучение теоретиче-
ского материала, мозговой штурм и взаим-
ный диктант на орфографию и пунктуацию 
могут выполняться в парах или малых груп-
пах. Современные дистанционные платфор-
мы дают учащимся возможность выполнять 
часть домашних заданий в ходе группового 
обсуждения, что помогает высвободить вре-
мя на аудиторном занятии для других видов 
деятельности, например, для обсуждения ти-

пичных ошибок, презентации нового мате-
риала или выполнения наиболее сложных 
упражнений, подготавливающих учащихся к 
написанию эссе.  

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью организовать аудиторную и 
внеаудиторную деятельность студентов та-
ким образом, чтобы при ограниченном вре-
мени, отводимом в учебных планах на заня-
тия по письменной практике, у студентов 
успешно формировалась письменно-речевая 
компетенция. Новизна исследования заклю-
чается в том, что был разработан формат 
контролируемой педагогом совместной под-
готовки домашнего задания на дистанцион-
ной платформе, которая позволила высвобо-
дить аудиторное время для обсуждения и 
закрепления материала, с которым студенты 
заранее ознакомились в ходе групповой ра-
боты.  

Цель исследования состояла в разработ-
ке алгоритма обучения в сотрудничестве, 
способствующего формированию письмен-
но-речевой компетенции у студентов лин-
гвистических направлений. Для достижения 
указанной цели в начале исследования были 
поставлены следующие задачи: 

– дать определение письменно-речевой 
компетенции; 

– предложить критерии ее сформиро-
ванности для оценки эссе; 

– разработать схемы аудиторной и вне-
аудиторной работы в контрольной группе и 
экспериментальной группе; 

– провести эксперимент по выявлению 
эффективности формирования иноязычной 
письменно-речевой компетенции в условиях 
обучения в сотрудничестве; 

– проанализировать результаты экспе-
римента и сделать выводы о целесообразно-
сти применения обучения в сотрудничестве 
при обучении студентов лингвистических 
направлений письменной практике. 

Для того чтобы дать определение пись-
менно-речевой компетенции, были исследо-
ваны научные труды российских и зарубеж-
ных ученых, посвященные обучению студен-
тов письменной речи. 

 



Дашкина А.И. 
Alexandra I. Dashkina 

 

1232 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1229-1245 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5, pp. 1229-1245 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Определение письменно-речевой ком-

петенции и критерии ее сформированно-
сти. При формировании письменно-речевой 
компетенции следует учесть, что умения 
устной речи не могут автоматически перено-
ситься в письменную речь. В процессе пись-
ма автор выбирает средства, характерные для 
письменной речи, чтобы в связной, логиче-
ской и понятной реципиенту форме изложить 
свои мысли в виде структурно-семантически 
организованного текста [3]. Именно поэтому, 
наряду с обучением студентов устной речи, 
существует необходимость формирования у 
них иноязычной письменно-речевой компе-
тенции, что может быть достигнуто посред-
ством выбора оптимальной формы организа-
ции учебного процесса. 

Для овладения письменной речью уча-
щимся необходимо использовать механизмы 
осмысления, умения воспроизводить и пре-
образовывать высказывания, а также созда-
вать новые речевые единицы [4]. Таким об-
разом, задания, способствующие формиро-
ванию письменно-речевой компетенции, 
должны обучать студентов использованию 
указанных механизмов. Примером указанных 
заданий могут быть упражнения на выведе-
ние тезисных предложений на основе содер-
жания абзаца, нахождение аргументов, под-
крепляющих тезисное предложение, а также 
перефразирование формулировки задания. 
Ниже приведен пример перефразированной 
студентом формулировки задания к эссе в 
формате IELTS Writing, Task: 

 
Формулировка задания: “The bar chart shows 

the divorce rate in two European countries from 2011 
to 2015. Summarize the information by selecting and 
reporting the main features and make comparisons 
where relevant.” 

Перефразированная формулировка: “The bar 
chart provides information about the percentages of 
divorces in Finland and Sweden between 2011 and 
2015.” 

 
Развитие у студентов умения преобразо-

вывать высказывания и создавать новые ре-

чевые единицы требует объяснений педагога 
с последующей контролируемой практикой 
как на аудиторных занятиях, так и в процессе 
выполнения домашних заданий. Для того 
чтобы у учащихся формировались навыки 
письменной речи, недостаточно предложить 
им задание написать эссе на определенную 
тему. Не все студенты могут справиться с 
заданием, если их не инструктировать и не 
обеспечивать необходимым опорным мате-
риалом [5]. Помимо базового пособия по 
письменной практике, опорным материалом 
могут служить видео из YouTube, в которых 
объясняется, как писать различные виды со-
чинений, а также доступные в Интернете ре-
сурсы, касающиеся пунктуации, орфографии, 
построения абзацев, написания вступления и 
заключения. 

Учебно-научный базовый текст следует 
рассматривать как единицу обучения пись-
менной речи. В содержательном, языковом и 
композиционном планах текст должен яв-
ляться неотъемлемой частью целостной ме-
тодической системы [4]. В процессе обуче-
ния студентов созданию текстов академиче-
ской направленности происходит формиро-
вание иноязычной письменно-речевой ком-
петенции. 

Иноязычная письменно-речевая компе-
тенция определяется как способность в 
письменном высказывании на иностранном 
языке выдвигать и обосновывать тезис, при-
водя необходимую аргументацию [6]. Дейст-
вительно, приведение необходимой аргумен-
тации для обоснования своего мнения явля-
ется важным критерием при оценивании эс-
се, но письменно-речевая компетенция 
включает в себя ряд других компонентов, 
которые необходимо учитывать при ее фор-
мировании и при оценивании письменных 
произведений. 

Помимо способности обосновывать те-
зис с помощью необходимой аргументации, 
письменно речевая компетенция также 
включает в себя лингвистический компонент 
(умение правильно выбирать и применять 
лексико-грамматические средства); дискур-
сивный компонент (умение создавать пись-
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менные произведения разных видов и целей), 
а также стратегический компонент (приме-
нение стратегий работы с текстом в зависи-
мости от целей коммуникации) [7]. Все ука-
занные компоненты письменно-речевой ком-
петенции должны формироваться в едином 
комплексе и выступать в качестве критериев 
оценивания письменного произведения. На-
пример, на занятиях по письменной практике 
студенты лингвистических направлений 
СПбГПУ Петра Великого обучаются не 
только правильному выбору лексики, по-
строению грамматических конструкций, ор-
фографии и пунктуации, но также таким ас-
пектам, как выдвижение тезиса, приведение 
подкрепляющих его аргументов, деление 
текста на абзацы и написание введения и за-
ключения.  

Еще одним компонентом письменно-ре-
чевой компетенции являются языковые сред-
ства, обеспечивающие связность эссе, такие 
как союзы, местоимения, а также синонимы, 
позволяющие избегать повторения лексиче-
ских единиц. Экспериментальные исследова-
ния показывают, что часто учащиеся недоста-
точно или неправильно их употребляют, а 
иногда, напротив, чрезмерно их используют 
[8]. Такие ошибки указывают на необходи-
мость как дополнительных тренировочных 
заданий, закрепляющих языковые средства, 
служащие для связности эссе, так и написания 
сочинений, в которых студенты могли бы 
применить полученные навыки на практике. 

Таким образом, на основе приведенных 
выше компонентов письменно-речевой ком-
петенции она может быть определена как 
способность излагать свою мысль в пись-
менной форме в соответствии с целью выска-
зывания и подкреплять ее необходимой ар-
гументацией, соблюдая при этом правила 
оформления письменного произведения и 
правильно используя лексико-грамматичес-
кие языковые средства. 

Академическое эссе пишется в едином 
формате: оно состоит из пяти или более аб-
зацев, первый из которых – вступление, а 
последний – заключение. Тезисное предло-
жение в начале абзаца должно подкрепляться 
аргументами [9]. При оценке эссе учитывает-

ся, насколько полно раскрыта тема, и ответил 
ли учащийся на все вопросы, содержащиеся 
в задании, а также насколько последователь-
но, аргументированно и логично в нем изла-
гались мысли. Еще одним критерием оценки 
является разнообразие словарного запаса, 
использование синонимов и правильная лек-
сическая сочетаемость. В качестве четверто-
го критерия выступает грамматика, при 
оценке которой учитывалась правильность, 
сложность и многообразие грамматических 
конструкций. Если оценивать каждый крите-
рий по пятибалльной системе, студент мак-
симально может набрать 20 баллов за эссе.  

Совместная учебно-познавательная 
деятельность при формировании пись-
менно-речевой компетенции. Традиционно 
обучение в сотрудничестве широко применя-
ется на занятиях по устной практике. Со-
ставление диалогов, монологов, проведение 
дискуссий, игры и постановки на иностран-
ном языке являются примерами заданий, вы-
полняемых в парах или малых группах. Од-
нако совместная учебно-познавательная дея-
тельность также может применяться при 
обучении письменной речи. Групповая рабо-
та при подготовке эссе может стимулировать 
творческое воображение, способствовать 
развитию критического мышления. Кроме 
того, обучение в сотрудничестве помогает 
учащимся выражать и аргументировать свои 
идеи [10]. Зачастую при написании эссе сту-
денты не могут обосновать свои мысли. Не-
смотря на то, что они владеют языком на 
достаточно высоком уровне, они не могут 
раскрыть тему, поскольку они не справляют-
ся с содержательной стороной письменного 
высказывания. Для того чтобы привести ар-
гументы, необходимы примеры либо из лич-
ного опыта, либо из прочитанной литературы 
или просмотренных фильмов. При работе в 
группе студенты расширяют свой кругозор 
по теме эссе за счет обмена информацией, 
необходимой для аргументации. Таким обра-
зом, при написании эссе совместная учебно-
познавательная деятельность является важ-
ным этапом. 

Еще одной формой совместной учебно-
познавательной деятельности при написании 
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эссе может быть исправление ошибок других 
студентов. Благодаря участию в указанном 
виде деятельности у них формируется уме-
ние критически оценивать письменные про-
изведения, умение выявлять ошибки, а также 
сравнивать информацию в проверяемых эссе 
с информацией из других источников [11]. 
Для студентов лингвистических направлений 
развитие этих умений особенно актуально, 
поскольку они помогают им критически оце-
нивать свои собственные письменные произ-
ведения, что, в свою очередь, способствует 
формированию у них письменно-речевой 
компетенции. Нахождение лексических и 
грамматических ошибок в эссе и проверка 
его соответствия существующим стандартам 
является неотъемлемой частью профессио-
нальной деятельности лингвиста, специали-
зирующегося в педагогике. Для студентов-
лингвистов, обучающихся по переводческо-
му направлению, взаимное оценивание также 
является полезным видом деятельности, по-
могающим избежать собственных ошибок. 

Участие студентов в проверке и рецен-
зировании письменных работ других уча-
щихся является видом совместной учебно-
познавательной деятельности, который по-
зволяет им более объективно оценить свои 
сильные и слабые стороны. При этом повы-
шается их ответственность за качество ус-
воения учебного материала [12]. Опыт пока-
зывает, что при традиционном подходе, за-
ключающемся в проверке эссе преподавате-
лем, далеко не все студенты просматривают 
исправления в своей работе. Во многих слу-
чаях учащиеся заинтересованы только в по-
ложительных оценках за все эссе, требуемые 
для получения зачета. Взаимное оценивание 
помогает студентам отойти от такого фор-
мального подхода и учит их более ответст-
венно относиться к получению знаний. 

Составление заданий для других студен-
тов также помогает студентам посмотреть на 
учебный процесс с позиции преподавателя. 
Участие в разработке упражнений является 
примером использования деятельностного 
подхода в обучении, при котором студенты 
осваивают действия, необходимые для реше-

ния практико-ориентированных задач [13]. 
Например, студенты могут разработать как 
вопросы по проверке понимания теоретиче-
ского материала, содержащегося в презента-
ции или видео, так и практические задания 
на закрепление этого материала. В процессе 
составления заданий учащиеся более глубоко 
прорабатывают тему и повышают свой соб-
ственный уровень владения языком, и при 
этом более успешно формируется их собст-
венная письменно-речевая компетенция.  

Формирование иноязычной письмен-
но-речевой компетенции у студентов лин-
гвистических направлений. При формиро-
вании иноязычной письменно-речевой ком-
петенции у студентов лингвистических на-
правлений должны в равной степени учиты-
ваться все ее компоненты, поскольку она яв-
ляется неотъемлемой частью их профессио-
нализма. Если они обучаются по переводче-
скому направлению, в своей дальнейшей 
деятельности они столкнутся с необходимо-
стью выполнять письменные переводы с со-
блюдением грамматических, пунктуацион-
ных и орфографических правил, безошибоч-
но выбирать лексические единицы и пра-
вильно структурировать текст. Если студен-
ты обучаются по педагогическому направле-
нию, их профессиональная деятельность бу-
дет включать проверку письменных работ 
своих учащихся. Поскольку количество ау-
диторных часов, отводимых на письменную 
практику, незначительно (например, в 
СпбГПУ Петра Великого она изучается толь-
ко в течение одного семестра), представляет-
ся необходимым организовать их занятия по 
письменной практике таким образом, чтобы 
как можно больший объем заданий выпол-
нялся студентами автономно, в процессе са-
мостоятельной работы. Совместная учебно-
познавательная деятельность в малых груп-
пах может рассматриваться как способ пере-
хода к учебной автономии.  

Одним из творческих продуктивных за-
даний, выполняемых студентами как лин-
гвистических, так и неязыковых направлений 
при изучении иностранного языка, является 
написание различных видов эссе. В СПбГПУ 
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Петра Великого студенты лингвистических 
направлений занимаются по базовому учеб-
нику A. Williams “Writing for IELTS” (Harper 
Collins Publishers, 2011), каждый из разделов 
которого состоит из упражнений, помогаю-
щих учащимся освоить навыки описания 
графиков и схем, а также написания сочине-
ния, в котором требуется изложить свое мне-
ние. Хотя написание сочинений считается 
видом деятельности, осуществляемым авто-
номно, некоторая часть домашней и ауди-
торной работы может осуществляться в ус-
ловиях обучения в сотрудничестве. 

Предполагается, что конечной целью 
обучения письменной речи является форми-
рование навыков и умений, позволяющих 
создавать письменные произведения, форму-
лируя мысли в соответствии с целью, а также 
правильно оформлять тексты [14]. Произве-
дения, которые создаются студентами лин-
гвистических направлений СПбГПУ Петра 
Великого в рамках занятий по письменной 
практике, полностью соответствуют указан-
ной конечной цели. Согласно требованиям 
экзамена IELTS, в них должно быть четкое 
введение, содержащие аргументацию абзацы 
и заключение. Эссе не соответствует требо-
ваниям, если в нем не достигается цель вы-
сказывания или если учащийся не соблюдает 
правил оформления.  

На каждом занятии по письменной прак-
тике изучается половина раздела из базового 
пособия, посвященная либо описанию гра-
фика или диаграммы, либо написанию эссе, 
целью которого является выражение своего 
мнения. Кроме того, преподаватель предла-
гает студентам выполнить дополнительные 
упражнения по лексике, орфографии, пунк-
туации или задания на построение структуры 
эссе, такие как составление тезисного пред-
ложения или подбор аргументации для тези-
сов. Учащиеся пишут эссе дома и сдают его 
на следующем занятии. Преподаватель про-
веряет их и комментирует наиболее распро-
страненные ошибки. Занятия, как правило, 
проводятся во фронтальном режиме. 

Хотя материал, изучаемый на занятии, 
охватывает все аспекты письменно-речевой 
компетенции, финальное эссе, которое сту-

денты пишут в рамках сдачи дифференциро-
ванного зачета по письменной практике, не 
соответствует международным требованиям, 
предъявляемым к письменным произведени-
ям на иностранном языке. Недостаточно вы-
сокое качество эссе объясняется неглубоким 
усвоением материала и указывает на необхо-
димость выбора таких организационных 
форм обучения, при которых студенты могли 
бы частично ознакомиться с новым материа-
лом до занятия, а также участвовать в раз-
личных видах деятельности, способствую-
щих его многократному повторению, а сле-
довательно, лучшему усвоению. Указанной 
формой обучения является групповая дея-
тельность учащихся, направленная на подго-
товку написания эссе. 

Эксперимент по выявлению эффек-
тивности формирования иноязычной 
письменно-речевой компетенции в усло-
виях обучения в сотрудничестве. Экспери-
мент по выявлению эффективности форми-
рования иноязычной письменно-речевой 
компетенции в условиях обучения в сотруд-
ничестве проводился на втором курсе гума-
нитарного института СПбГПУ. В нем участ-
вовало 42 студента, обучающихся по лин-
гвистическим направлениям подготовки, при 
этом контрольная группа состояла из 20 сту-
дентов, а экспериментальная группа включа-
ла в себя 22 студента. Эксперимент длился в 
течение 14 занятий. Перед началом экспери-
мента учащиеся контрольной и эксперимен-
тальной групп написали два диагностических 
эссе: одно – на описание схемы или графика, 
а другое – на выражение своего мнения. Со-
гласно приведенным выше критериям оцен-
ки, студент мог максимально набрать 20 бал-
лов за эссе. Ниже приведены баллы за диаг-
ностические эссе в контрольной и экспери-
ментальной группах: в верхней строке указан 
порядковый номер учащегося, а внизу – ко-
личество баллов. 

Средний балл за диагностические эссе в 
контрольной группе составил 10,35 балла 
(51,75 %) за эссе на выражение своего мне-
ния и 8,25 балла (41,25 %) за описание схемы 
или графика (табл. 1). 
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Таблица 1  
Результаты диагностических эссе в контрольной группе 

Table 1 
Results of diagnostic essays in the control group 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Opinion essay 11 10 13 9 7 12 10 10 8 11 14 9 9 12 7 11 8 12 13 11 
Describing 
graphs 7 10 9 4 10 9 8 6 7 9 11 7 6 11 5 9 7 9 12 9 

 
 
 

Таблица 2  
Результаты диагностических эссе в экспериментальной группе 

Table 2 
Results of diagnostic essays in the experimental group 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Opinion 
essay 13 8 8 10 12 11 11 12 7 6 13 9 14 9 8 10 7 12 11 11 8 10 
Describing 
graphs 11 7 6 7 10 9 7 9 5 5 11 7 12 9 6 8 6 10 9 8 6 9 

 
 
 

Таблица 3  
Список видов аудиторной и внеаудиторной деятельности в контрольной группе 

Table 3 
List of types of classroom and extracurricular activities in the control group 

 
№ 
п/п Виды аудиторной деятельности Отводимое 

время, минуты 
1 Объяснения педагога дополнительного материала, не содержащегося в базовом пособии; 

устное выполнение заданий на его закрепление 40 
2 Ответы на вопросы по просмотренному видео 10 
3 Проверка и обсуждение заданий по базовому учебному пособию 25 
4 Диктант, проводимый преподавателем, и его фронтальная проверка 10 
5 Комментарии преподавателя о наиболее распространенных ошибках, допущенных в преды-

дущем эссе  5 
№ 
п/п Виды внеаудиторной деятельности 

1 Выполнение дополнительных заданий, предложенных преподавателем, на исправление ошибок в эссе 
2 Написание эссе по заданию из базового пособия 
3 Предварительное ознакомление с интернет-ресурсами по теме следующего занятия 
4 Выполнение заданий на закрепление дополнительного материала, объясненного педагогом на предыдущем 

занятии 
5 Подготовка ответов на теоретические вопросы по новому материалу, заданные преподавателем 
6 Просмотр видео и ответы на вопросы по его содержанию 
7 Выполнение заданий из базового пособия 
8 Подготовка к диктанту по заданному педагогом материалу 
9 Работа над ошибками в предыдущем эссе 

10 Запись идей по теме следующего эссе 
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Средний балл за диагностические эссе в 
экспериментальной группе составил ровно 
10 баллов (50 %) за эссе на выражение своего 
мнения и 8,045 балла (40,2 %) за описание 
схемы или графика (табл. 2). Сравнение 
средних результатов в контрольной и экспе-
риментальной группах показывает, что уро-
вень сформированности письменно-речевой 
компетенции у всех учащихся был приблизи-
тельно одинаков. Необходимо отметить, что 
в начале эксперимента в обеих группах балл 
за описание схемы или графика (табл. 2) был 
ниже, чем за эссе, в котором студенты выра-
жали свое мнение. Это объясняется тем, что 
большинство студентов не сталкивались ра-
нее с необходимостью описывать изменения 
показателей, отображенных в виде рисунка, 
вследствие чего изначально они не владели 
необходимыми для этого приемами. 

Согласно гипотезе, выдвинутой в начале 
эксперимента, при выполнении заданий по 
письменной практике в условиях обучения в 
сотрудничестве студенты смогут достигнуть 
более высокого уровня сформированности 
письменно-речевой компетенции, чем при 
индивидуальном выполнении домашнего за-
дания и его фронтальной проверке на после-
дующем занятии. В табл. 3 приведены виды 
аудиторной и внеаудиторной деятельности, 
выполняемой в контрольных группах. 

Как видно из табл. 3, в контрольных 
группах занятия велись во фронтальном ре-
жиме, и новый материал объяснялся педаго-
гом. Помимо базового пособия A. Williams 
“Writing for IELTS”, преподаватель вводил не 
содержащийся в нем дополнительный мате-
риал, который необходим для формирования 
письменно-речевой компетенции, касающий-
ся, например, пунктуации, лексики, орфо-
графии, написания тезисных предложений и 
построения абзаца. Введенный материал за-
креплялся с помощью теоретических вопро-
сов и практических заданий, предлагаемых 
преподавателем. Введение нового материала, 
выполнение упражнений и ответы на вопро-
сы занимали 40 минут. После этого в течение 
10 минут проверялись ответы на вопросы по 
просмотренному дома видео из YouTube, со-
держащему объяснения и инструкции по на-

писанию эссе. Еще один вид аудиторной дея-
тельности во фронтальном режиме заклю-
чался в последовательной проверке упраж-
нений из базового учебника, выполненных 
дома в течение 25 минут. На каждом занятии 
изучалась половина раздела базового посо-
бия, в которой рассматривалось либо описа-
ние графического изображения (схемы, гра-
фика или диаграммы), либо написание эссе, в 
котором студент должен был высказать свое 
мнение. Далее в течение 10 минут препода-
ватель проводил диктант на пунктуацию или 
орфографию, после чего выписывал на доске 
правильные варианты, с которыми студенты 
сверяли свои диктанты и исправляли ошиб-
ки. В завершение занятия в течение 5 минут 
преподаватель комментировал ошибки, до-
пущенные учащимися в предыдущем эссе.  

В качестве домашнего задания студенты 
выполняли составленное преподавателем 
задание на исправление ошибок в эссе. Для 
этого преподаватель предлагал написанные 
студентами предыдущего курса эссе, либо 
содержащие пунктуационные, орфографиче-
ские или грамматические ошибки, либо со-
чинения без убедительной аргументации или 
с неправильной структурой. После этого они 
писали эссе по теме, предлагаемой в базовом 
пособии, а также предварительно изучали 
интернет-ресурсы по заранее указанной пе-
дагогом теме следующего занятия. Материа-
лы, самостоятельно изучаемые студентами 
контрольной группы, полностью соответст-
вовали темам, совместно изучаемым в MS 
Teams экспериментальной группой. Далее 
студенты выполняли предложенные педаго-
гом задания для закрепления пройденного на 
предыдущем занятии материала и отвечали 
на составленные преподавателем теоретиче-
ские вопросы по новому материалу. Это мог-
ли быть задания на подстановку запятых, 
выбор правильного союза или местоимения, 
написание тезисного предложения или раз-
деление текста на абзацы. Теоретические во-
просы могли, например, быть связаны со 
структурой эссе: What should be included in 
the overview in IELTS Writing Task 1? Зада-
ния и вопросы по предыдущему материалу 
также были аналогичны тем, которые обсуж-
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дались студентами экспериментальных групп 
в MS Teams. Шестым этапом домашнего за-
дания в контрольных группах был просмотр 
видео из YouTube по теме следующего заня-
тия и подготовка ответов на вопросы по его 
содержанию. Вопросы составлялись педаго-
гом и пересылались на корпоративную почту 
группы наряду с видео. После этого студен-
ты должны были выполнить задания по сле-
дующей теме из базового пособия (то есть по 
половине раздела), которые обсуждались во 
фронтальном режиме на следующем занятии. 
Кроме того, студенты должны были подгото-
виться к диктанту на орфографию и пунк-
туацию, материалы для которого предостав-
лялись преподавателем на предыдущем заня-
тии. Они также должны были изучить ис-
правленные педагогом ошибки в предыду-
щем эссе, выписать в тетрадь правильные 
варианты слов, предложений или абзацев и 
сдать тетрадь на проверку педагогу. Послед-
ним пунктом являлось планирование преды-

дущего эссе: студенты должны были про-
честь тему и предварительно записать воз-
можные идеи и аргументацию. Все домашнее 
задание в контрольных группах выполнялось 
в индивидуальном формате. 

Как видно из табл. 4, в эксперименталь-
ной группе изучался тот же материал и вы-
полнялись те же виды заданий, что и в кон-
трольной группе. Отличие состояло в том, 
что в экспериментальной группе задания вы-
полнялись в условиях обучения в сотрудни-
честве.  

В табл. 4 описываются виды аудиторной 
и внеаудиторной деятельности, выполняемые 
в экспериментальной группе. В эксперимен-
тальных группах студенты с разным уровнем 
языковой подготовки объединялись в не-
большие команды по 4–5 человек. Для со-
вместного выполнения домашнего задания 
они проводили собрание в MS Teams, пове-
стка которого включала подготовку презен-
тации, разработку  контрольных  вопросов  и 

 
Таблица 4  

Список видов аудиторной и внеаудиторной деятельности в экспериментальной группе 
Table 4 

List of types of classroom and extracurricular activities in the experimental group 
  

№ 
п/п Виды аудиторной деятельности Отводимое время в случае эссе  

на описание схемы или графика, минуты 
1 Проведение малыми группами презентаций по изученному в MS 

Teams материалу и устная проверка его понимания 40  
2 Ответы на вопросы по просмотренному видео 10  
3 Проверка и обсуждение выполненных в команде заданий по базо-

вому учебному пособию 25  
4 Диктант, проводимый одной из команд, и его взаимная проверка 10  
5 Комментарии преподавателя о наиболее распространенных ошиб-

ках, допущенных в эссе, ранее проверенных студентами 5  
№ 
п/п Виды внеаудиторной деятельности Режим выполнения 

1 Проверка эссе других членов малой группы (1 раз в 4–5 недель) индивидуально 
2 Написание эссе по заданию из базового пособия индивидуально 
3 Предварительное ознакомление с интернет-ресурсами по заданной 

теме индивидуально 
4 Подготовка презентации совместно с партнерами по команде MS Teams 
5 Разработка вопросов и заданий по презентации MS Teams 
6 Просмотр видео и ответы на вопросы по его содержанию MS Teams 
7 Выполнение заданий из базового пособия MS Teams 
8 Разработка диктанта (1 раз в 5 недель) MS Teams 
9 Обсуждение ошибок в предыдущем эссе  MS Teams 

10 Обмен идеями по теме следующего эссе MS Teams 
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упражнений по ее тематике, ответы на во-
просы по просмотренному видео, работу над 
заданиями из базового пособия, разработку 
диктанта, а также обсуждение ошибок из 
предыдущих эссе. Собрание велось на анг-
лийском языке, что давало студентам воз-
можность получить дополнительную практи-
ку. Преподаватель добавлялся в команду, и 
каждое собрание записывалось для того, 
чтобы он мог либо участвовать в собрании в 
MS Teams, либо проверить работу учащихся, 
прослушав его запись.  

Каждая малая группа получала задание 
подготовить презентацию по одному из ас-
пектов письменной речи, например, пунк-
туации, структуре эссе или лексике, обеспе-
чивающей связность и согласованность меж-
ду различными частями эссе. Изучаемые в 
малых группах аспекты либо соответствова-
ли темам из базового пособия, либо не были 
в нем охвачены, но были необходимы для 
формирования письменно-речевой компетен-
ции. Например, перед одним из занятий при 
прохождении темы “Multiple infographics” 
(описание нескольких связанных между со-
бой схем) одна малая группа готовила пре-
зентацию по основным правилам, необходи-
мым для описания нескольких связанных 
между собой рисунков. Другая группа подго-
тавливала материал по устойчивым сочета-
ниям глаголов и наречий, а также существи-
тельных и прилагательных, применяемых 
при описании тенденций к возрастанию и 
убыванию (a sharp increase, fall dramatically  
и т. д.). Третья малая группа подготавливала 
презентацию по правилам пунктуации в при-
даточных определительных и придаточных 
дополнительной информации или вводила 
материал по сочинительным и подчинитель-
ным союзам.  

Перед тем как провести обсуждение пре-
зентации в MS Teams, студенты должны бы-
ли самостоятельно провести небольшое ис-
следование для предварительного ознаком-
ления с заданной темой. Для этого студенты 
могли использовать интернет-ресурсы или 
другие источники, указанные педагогом. Они 
должны были подробно изучить подготавли-
ваемую тему, сформулировать по ней кон-

трольные вопросы и подготовить практиче-
ское задание, включающее 10 предложений. 
Для подготовки презентации студенты соби-
рались в MS Teams и обсуждали, какие мате-
риалы, примеры и наглядные опоры вклю-
чить в презентацию, а также совместно раз-
рабатывали контрольные вопросы и задания 
по своей теме для того, чтобы предложить их 
остальным учащимся на следующем занятии. 
Ниже приведен пример (А) вопросов по пра-
вилам, необходимым для описания несколь-
ких связанных между собой рисунков и зада-
ния по теме пунктуации в придаточных оп-
ределительных и придаточных дополнитель-
ной информации. 

 
А 

1. What combinations of elements can IELTS 
multiple graph essay include? 

2. What features should you look for when 
your assignment involves describing more than one 
graphs or charts? 

Б 
Содержат ли предложения ошибку в пунк-

туации? 
1. The bar chart illustrates the most popular 

sights, which people visited on their tour of the city.  
2. The town’s only club which attracts local 

residents closes later at weekends. 
 
Еще одной частью домашнего задания 

было предлагаемое преподавателем видео, 
связанное с обучением письменной речи, к 
которому прилагались вопросы. Ниже при-
ведены некоторые вопросы к видео IELTS 
Academic Writing Task 1 – How to Approach 
Multiple Infographics – YouTube (https://www. 
youtube.com/watch?v=KVQmbVmdKOE):  

 
1. How do you distribute information between 

the two paragraphs if there is definite difference be-
tween the two charts? 

2. What should be done in the overview? 
3. What parameters are shown in the sample 

combination of a bar chart and a line graph? 
 
Видео демонстрировалось одним из 

партнеров по команде, который включал де-
монстрацию экрана и звук компьютера. Все 
члены малых групп просматривали видео и 
отвечали на вопросы в ходе самостоятельной 

https://www.youtube.com/watch?v=KVQmbVmdKOE
https://www.youtube.com/watch?v=KVQmbVmdKOE
https://www.youtube.com/watch?v=KVQmbVmdKOE
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работы, после чего они проверяли правиль-
ность ответов, собравшись в MS Teams. По-
мимо подготовки презентаций и работы с 
видео, на собрании в MS Teams все малые 
группы совместно выполняли задания по 
следующей теме из базового пособия, при-
чем студенты с высоким уровнем языковой 
подготовки при необходимости оказывали 
помощь и объясняли материал студентам с 
более низким уровнем владения языком. 
Кроме того, малые группы подготавливали 
поочередно диктант на орфографию (7 слов) 
и пунктуацию (3 предложения) для осталь-
ных студентов. Ниже приведены примеры  
А. заданий на пунктуацию; Б. орфографиче-
ский диктант на тему «Образование»: 

 
“We need to take urgent measures”, the boss 

said, “before it is too late!” (Пунктуация в цитатах) 
I wonder what you are getting at. (В косвенном 

вопросе не ставится вопросительный знак) 
curriculum/syllabus – программа обучения, 

учебный план; conservatoire – консерватория; ba-
chelor – бакалавр; thesis – theses – диссертация – 
диссертации 

 
Поскольку экспериментальная группа 

делилась на 5 команд по 4–5 человек, дик-
тант проводился каждой из них поочередно 
один раз в 5 недель. Следующей частью соб-
рания являлись комментарии и обсуждение 
ошибок в эссе, проверяемых поочередно од-
ним из членов команды, который собирал их 
на занятии, после чего он сдавал проверен-
ные им эссе преподавателю для исправления 
незамеченных им ошибок. По аналогии с 
контрольной группой, каждый студент экс-
периментальной группы должен был выпол-
нить работу над ошибками в специальной 
тетради и сдать ее на проверку преподавате-
лю. Последним этапом собрания было обсу-
ждение следующей темы эссе из базового 
пособия, в процессе которого все члены ко-
манды предлагали свои идеи для использо-
вания их в сочинении и записывали их в чате 
собрания. 

Например, если в пособии предлагалась 
тема «Одним из аспектов жизни взрослого 
человека является умение обращаться с день-

гами. Как, по вашему мнению, можно нау-
читься распоряжаться своими деньгами?», 
студенты предлагали такие способы приобре-
тения финансовой грамотности, как посеще-
ние тренингов и мастер-классов, изучение как 
положительного, так и отрицательного опыта 
других людей, чтение литературы и просмотр 
видео по указанной теме. Если задание за-
ключалось в описании схемы или графика, 
учащиеся обсуждали, какие из отображаемых 
на них тенденций являются наиболее значи-
мыми. Например, они отмечали наиболее вы-
сокие или наиболее низкие показатели, пе-
риоды резкого или устойчивого возрастания и 
убывания, значительный перевес одних пока-
зателей по сравнению с другими и т. д. 

На аудиторных занятиях малые группы 
выступали с презентациями по подготовлен-
ному в процессе работы в MS Teams мате-
риалу. Каждый участник выступал по очере-
ди со своей частью презентации и демонст-
рировал соответствующие слайды. После 
презентации малой группой, подготовившей 
ее, проводилась проверка усвоения материа-
ла презентации, в процессе которой осталь-
ные студенты должны были ответить на кон-
трольные вопросы и выполнить задания. Ка-
ждая из пяти малых групп выступала с пре-
зентацией и проверяла усвоение содержаще-
гося в ней материала в течение 8 минут, та-
ким образом, первый этап аудиторной рабо-
ты занимал 40 минут. В течение следующих 
10 минут студенты отвечали на вопросы по 
видео, которое они просматривали в команде 
в ходе выполнения домашнего задания. По-
сле этого в течение 25 минут проводилась 
проверка и обсуждение ранее выполненных в 
условиях обучения в сотрудничестве заданий 
из базового учебного пособия. Диктант про-
водился представителем одной из команд, 
подготовившей его на собрании в MS Teams 
в порядке ранее определенной очередности. 
Студенты, сидящие рядом, обменивались 
диктантами для взаимной проверки. Диктант 
и его проверка занимали в общей сложности 
10 минут. В конце занятия педагог коммен-
тировал наиболее распространенные ошибки 
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в эссе, которые он корректировал после вза-
имной проверки партнерами по группе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Для выявления уровня сформированно-

сти письменно-речевой компетенции в конце 
эксперимента были проведены финальные 
эссе по аналогии с диагностическими эссе в 
формате IELTS Writing Task 1 (описание 
схемы или графика) и IELTS Writing Task 2 
(выражение мнения по заданной теме). Ниже 
приведены баллы за финальные эссе в кон-
трольной и экспериментальной группах: в 
верхней строке указан порядковый номер 
учащегося, а внизу – количество баллов. 

Средний балл за финальные эссе в кон-
трольной группе составил 12,1 балла (60,5 %) 
за эссе на выражение своего мнения и 11,45 
балла (57,25 %) за описание схемы или гра-
фика (табл. 5).  

Средний балл за диагностические эссе в 
экспериментальной группе составил 15,14 
балла (75,7 %) за эссе на выражение своего 
мнения и 16,32 балла (81,6 %) за описание 
схемы или графика (табл. 6). Сравнение ре-

зультатов диагностического и финального 
тестов показывает, что в контрольной группе 
результаты возросли на 1,75 балла (8,75 %) 
за эссе на выражение своего мнения, и на 3,2 
балла (16 %) за описание схемы или графика, 
тогда как в экспериментальной группе ре-
зультаты возросли на 5,14 балла (25,7 %) за 
эссе на выражение своего мнения, и на 8,275 
балла (41,4 %) за описание схемы или графи-
ка. Таким образом, в экспериментальной 
группе результаты за эссе на выражение сво-
его мнения повысились на 3,39 балла 
(16,95 %), а за описание схемы или графика 
на 5,075 балла (25,4 %) больше, чем в кон-
трольной группе.  

Значительно более высокие результаты в 
экспериментальной группе объясняются тем, 
что студенты более глубоко прорабатывали 
материал в процессе его отбора и подготовки 
его объяснения своим партнерам, учитывая 
возможные вопросы и затруднения. В неко-
торых случаях им приходилось использовать 
различные источники в ходе своего исследо-
вания, что способствовало приобретению 
дополнительных знаний. 

 
Таблица 5  

Результаты финальных эссе в контрольной группе 
Table 5 

Results of the final essays in the control group 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Opinion essay 13 10 14 10 9 15 12 13 10 14 16 9 10 13 9 14 10 14 15 12 
Describing 
graphs 10 13 9 8 12 13 12 10 10 12 12 11 10 15 10 12 11 11 17 11 

 
 
 

Таблица 6  
Результаты финального эссе на выражение мнения в экспериментальной группе 

Table 6 
Results of the final opinion essay in the experimental group 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Opinion 
essay 18 14 13 17 15 17 16 17 13 14 16 13 20 14 11 15 13 17 17 16 13 14 
Describing 
graphs 19 15 13 19 16 20 18 17 15 15 16 15 20 15 13 16 14 17 19 17 14 16 
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Еще одним фактором, способствующим 
лучшему усвоению материала в эксперимен-
тальной группе, была более непринужденная 
атмосфера, наблюдавшаяся при обучении в 
сотрудничестве. Отсутствие постоянного 
контроля и боязни получить низкую оценку 
и критику со стороны педагога побуждает 
учащихся экспериментировать с новыми 
идеями и стремиться к самовыражению [15]. 
В экспериментальных группах студенты об-
суждали презентации, ошибки в предыдущих 
эссе и идеи последующих письменных про-
изведений со своими партнерами по группе, 
ощущая больше свободы при выражении 
своих мыслей, поскольку они сотрудничали 
со своими сверстниками. В контрольных 
группах работа велась во фронтальном ре-
жиме, что могло вызывать скованность уча-
щихся в процессе самовыражения. 

Групповые обсуждения и мозговой 
штурм перед написанием эссе развивают 
критическое мышление учащихся, тем са-
мым помогая им улучшить свои письменно-
речевые навыки [16]. Более высокие резуль-
таты в экспериментальных группах объяс-
няются тем, что одним из этапов работы бы-
ло обсуждение темы следующего эссе, тогда 
как в контрольных группах студенты само-
стоятельно обдумывали идеи, которые они 
могли бы в него включить. 

Анализ ошибок дает проверяющему воз-
можность выявить их основные категории и 
разработать приемы, которые целесообразно 
применять в письменной речи [17]. Действи-
тельно, вовлечение студентов эксперимен-
тальных групп во взаимное оценивание эссе 
партнеров по команде также способствовало 
более эффективному формированию их пись-
менно-речевой компетенции. Проверяя эссе, 
они целенаправленно искали ошибки в рабо-
тах других учащихся, в результате чего они 
становились более внимательными к недоче-
там в своих собственных письменных работах. 

Взаимное оценивание позволяет уча-
щимся выступать в роли преподавателя и 
дает им возможность рассматривать как свои 
эссе, так и письменные произведения своих 
партнеров более объективно [18]. Однако, 

несмотря на объективность, студенты не все-
гда замечают ошибки в эссе других учащих-
ся, поскольку в некоторых случаях они сами 
не обладают необходимыми для этого зна-
ниями. Именно поэтому эссе в эксперимен-
тальных группах проходили повторную про-
верку преподавателем, который на следую-
щем занятии комментировал ошибки, неза-
меченные проверяющими студентами. Ком-
ментарии преподавателя воспринимались 
студентами с большим вниманием, чем в 
контрольных группах, поскольку они были 
заинтересованы в том, чтобы при следующей 
проверке не пропустить аналогичные ошиб-
ки в работах других учащихся. 

Таким образом, результаты эксперимен-
та подтверждают гипотезу, выдвинутую в на-
чале эксперимента, согласно которой приме-
нение обучения в сотрудничестве при вы-
полнении заданий по письменной практике 
позволяет достигнуть более высокого уровня 
сформированности письменно-речевой ком-
петенции, чем при индивидуальном формате 
работы и фронтальной проверке домашнего 
задания на последующем занятии.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Хотя эксперимент носил пилотный ха-

рактер, поскольку проводился с небольшими 
группами студентов в течение непродолжи-
тельного периода времени, его результаты 
все же позволяют прийти к заключению о 
целесообразности применения обучения в 
сотрудничестве для более успешного форми-
рования письменно-речевой компетенции. 
Опережающее изучение материалов при под-
готовке к предстоящему занятию и выполне-
ние студентами роли педагога при разработ-
ке заданий и выступлении с презентацией 
рекомендуется применять в процессе препо-
давания не только иностранного языка, но и 
других дисциплин, даже если речь идет о 
творческих задачах, традиционно решаемых 
учащимися индивидуально. Студенты имеют 
возможность выслушать мнения своих парт-
неров, на базе которых они могут выстроить 
свои идеи.  
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Совместная учебно-познавательная дея-
тельность может вестись на современных 
цифровых платформах, таких как MS Teams, 
которые позволяют педагогу контролировать 
деятельность студентов как в реальном вре-
мени, так и в опосредованном режиме. До-
полнительным преимуществом обучения в 
сотрудничестве на цифровых платформах 
при подготовке к занятиям по иностранному 
языку является дополнительная языковая 
практика, которую студенты получают в 
процессе обсуждения выполняемых заданий. 
Если в процессе индивидуальной работы 
студенты приобретают репродуктивные на-
выки (чтения и аудирования), то групповая 

работа способствует формированию продук-
тивного навыка (устной речи).  

В целом формирование письменно-рече-
вой компетенции в условиях обучения в со-
трудничестве предъявляет к педагогу новые 
требования, такие как изучение интернет-
ресурсов, составление дополнительных зада-
ний и вопросов, подбор видеоматериалов и 
прослушивание собраний в MS Teams. С 
другой стороны, частично исключаются не-
которые рутинные процедуры, такие как 
проверка диктантов, что делает работу пре-
подавателя более творческой и высвобожда-
ет время для создания новых дидактических 
материалов и более эффективных форм орга-
низации аудиторной и домашней работы. 
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Аннотация. Проведен анализ современных подходов и экспериментальной практики реа-
лизации образовательно-воспитательных программ летних языковых лагерей. Актуальность 
исследования опирается на возрастание процессов глобализации и социально-культурной 
интеграции, стимулирующих развитие межкультурных коммуникаций и лингвистических 
компетенций по всему миру. Цель исследования – обосновать организационно-педагоги-
ческие и дидактические особенности реализации образовательно-воспитательных программ 
летнего языкового лагеря. На основе анализа литературных источников и методических ма-
териалов конкретизированы целевая направленность и формат реализуемых программ, оп-
ределены необходимые дидактические и воспитательные условия. Выявлен педагогический 
потенциал летнего языкового лагеря, наиболее достижимые психолого-педагогические ре-
зультаты педагогического воздействия. Лагерь позиционирован как эффективная внеуроч-
ная форма лингвистического образования, оказывающая мощное мотивирующее воздейст-
вие, предоставляющая активную речевую практику, обеспечивающая преодоление языко-
вых барьеров и знакомство с культурой народов мира. Выделены основные формы вне-
урочной деятельности, обеспечивающие эффективное усвоение лингвистических навыков, 
показана роль лингвистической и педагогической поддержки в освоении языковых компе-
тенций. Материалы исследования могут быть полезны для педагогов-практиков, организа-
торов программ межкультурного сотрудничества, при разработке и реализации проектов и 
образовательных программ летних лагерей для детей и юношества. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Существенные изменения в направлен-

ности обучения иностранному языку обу-
словлены социальным заказом на совершен-
ствование иноязычной речевой деятельности, 
соответственно, обучение иноязычному об-
щению. Многие исследователи подчеркива-

ют, что механизмы глобализации существен-
но актуализировали и стимулировали про-
цессы изучения английского языка, в силу 
чего широкое распространение получили 
внеклассные и внеурочные формы образова-
тельной деятельности, приоритетом которых 
стал языковой лагерь. В этом контексте хо-
рошо зарекомендовала себя практика органи-
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зации летних языковых лагерей, вследствие 
чего в настоящее время расширились иссле-
дования, направленные на методологическое 
и методическое обоснования реализации по-
добных образовательных программ как в 
России, так и за рубежом (особенно в стра-
нах Юго-Восточной Азии).  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
При обосновании организационно-педа-

гогических и дидактических особенностей 
реализации образовательно-воспитательных 
программ летнего языкового лагеря стави-
лась задача конкретизировать формат данной 
образовательно-воспитательной программы, 
который имеет многочисленные модифика-
ции, а также приобретает социокультурную, 
этнокультурную и социально-педагогическую 
специфику в каждом конкретном регионе 
планеты. Реализация программ академиче-
ского обмена, а также расширение междуна-
родного сотрудничества, внедрение в обра-
зовательный процесс новых информацион-
ных технологий стимулировало активное 
участие детей и подростков в подобных про-
ектах, потребовало соответствующей про-
фильной переподготовки преподавателя ино-
странного языка.  

Не случайно современные исследователи 
позиционируют языковой лагерь в качестве 
дополнительного средства повышения инте-
реса детей к изучению английского языка, 
расширяющего лингвистические знания, на-
выки и умения и обеспечивающего эффек-
тивное погружение в языковую среду [1].  

Языковой лагерь является инновацион-
ной формой внешкольного, дополнительного 
образования, позволяющей интегрировать 
обучение иностранному языку и воспитание 
в разновозрастных группах. Такая образова-
тельная программа может быть структурным 
компонентом лагерной смены и предполагать 
занятия в языковом кружке или студии; а 
может стать самостоятельной летней языко-
вой школой, в которой изучение иностранно-
го языка становится базовым, ведущим ком-
понентом. В большинстве лагерей занятия 

языком осуществляются по системе 
Edutainment (обучение + игра).  

Лагерь обеспечивает создание благопри-
ятных условий для формирования и развития 
языковой личности, укрепление мотивации, 
развитие кругозора и творческих способно-
стей обучаемого, преодоление языкового и 
коммуникативных барьеров [2]. 

Летние языковые лагеря правомерно 
классифицировать по их локации: они могут 
организовываться по месту жительства, осу-
ществляться в образовательных центрах на 
территории государства или работать в иной 
стране изучаемого языка.  

Различные летние лагеря охватывают 
широкий возрастной диапазон участников – 
от 5 до 18 лет; есть программы, ориентиро-
ванные на воспитанников-представителей 
любой страны, однако, есть образовательные 
структуры, спрофилированные для жителей 
конкретного региона мира. 

Обучаемые распределяются по группам 
в зависимости от возраста и уровня владения 
языком (устанавливаются входные требова-
ния или проводятся входные тесты на знание 
языка). Размер группы часто не превышает 
10–15 человек примерно одного возраста. 
Большинство лагерей представляют собой 
мультинациональные сообщества, в которых 
изучаемый язык выступает в качестве объ- 
единяющего фактора. Длительность образо-
вательной программы, как правило, состав-
ляет 2–4 недели, достаточные для усовер-
шенствования уровня владения языком и по-
гружения в поликультурную среду.  

Обобщение опыта организации подоб-
ных структур позволило выделить опреде-
ленные типологические черты их педагоги-
ческого процесса. 

Образовательно-воспитательная про-
грамма, как правило, ориентирована на по-
строение наиболее подходящих, высококом-
фортных условий для изучения языка, по-
стижение культурных особенностей страны 
изучаемого языка на основе интенсивных 
методик. Помимо этого, существенное вни-
мание уделяется организации развлечений 
(спортивных, игровых, художественно-твор-
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ческих, туристско-экскурсионных и т. д.), 
питания и комфортного размещения. Все эти 
факторы в комплексе предполагают и стиму-
лируют неформальную коммуникацию и 
взаимодействие на изучаемом языке. Как ре-
зультат организационно-педагогических уси-
лий возникает особого рода образовательно-
воспитательная среда лагеря – педагогиче-
ское пространство, отличающееся относи-
тельно самостоятельной (замкнутой) терри-
торией в городской среде или за ее предела-
ми, на которой располагаются необходимые 
инфраструктурные объекты, оборудованные 
специфическими техническими средствами, 
аппаратурой, оснащением и дидактическими 
материалами. У обучаемого, наряду с совер-
шенствованием в изучаемом языке и получе-
нием целостных представлений об этногра-
фии и традициях зарубежного государства, 
воспитываются индивидуальность, инициа-
тивность, самостоятельность, толерантное 
отношение к носителям иной культуры. Эф-
фективным методическим подходом при 
этом становится «лингвистическая поддерж-
ка», самыми распространенными стратегия-
ми которой являются выдвижение ролевых 
языковых моделей, обычное использование 
академического языка, использование наво-
дящих вопросов, стимулирующих более раз-
вернутые высказывания учащихся, интенси-
фицирующих языковые коммуникации. При 
этом педагог, обладая узконаправленными 
предметно-специфическими знаниями, мо-
жет использовать самые различные форматы 
взаимодействия с учеником (семинары, ко-
учинг, онлайн-дискуссии, продолжительные 
наблюдения, привлечение к обсуждению, 
групповой работе и совместному осмысле-
нию вновь приобретенных знаний и практи-
ческого опыта). Соответственно, многопла-
новое сотрудничество педагога и ученика 
существенно повышает эффективность и ка-
чество реализуемой образовательной про-
граммы [3]. 

Лингвистическая поддержка крайне ак-
туальна в социально-педагогических и кор-
рекционных целях. Вот почему подобного 
рода технологии используются в работе с 
учащимися с ограниченными языковыми по-

знаниями (таковых много среди иммигрантов 
в США и Германии), а также подростков с 
девиантным поведением. 

Утренние часы работы лагеря, как пра-
вило, посвящены интенсивной учебе, после 
обеда проводятся интеллектуальные игры, 
устраиваются походы и экскурсии, а вечер-
нее свободное время насыщается спортив-
ными и зрелищными мероприятиями, пред-
полагающими неформальную коммуникацию 
на изучаемом языке. Участники лагеря не 
только изучают язык, но погружаются в ау-
тентичную языковую среду: преобладают 
интерактивные, игровые формы, тренинги и 
интенсивы, организуется полилог на разные 
темы, ребенок получает массу интересной 
информации и приятных впечатлений [4]. 

От работающих в лагере квалифициро-
ванных специалистов различного профиля 
требуются компетенции в области руковод-
ства различными видами творческой дея-
тельности, мобильность, энергичность, креа-
тивность. Педагогический персонал привле-
кается как на постоянную работу, так и для 
проведения разовых уникальных мероприя-
тий, мастер-классов и консультаций. В педа-
гогический персонал большинства летних 
лингвистических лагерей включают команду 
аниматоров, спортивных инструкторов и ор-
ганизаторов досуга. Все это обеспечивает 
гармоничное равновесие образовательной и 
воспитательной составляющих языкового 
лагеря.  

В своих работах М.И. Свиридюк указы-
вает, что внешкольная работа в рамках язы-
кового лагеря должна быть наполнена позна-
вательным содержанием, раскрывать красоту 
и богатство иностранного языка, формиро-
вать личность, развивать патриотические 
чувства [5]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Обратимся к несколько подробному рас-

смотрению специфики отечественных и за-
рубежных образовательно-воспитательных 
программ языкового лагеря. 

Авторская модель летнего лагеря анг-
лийского языка предложена индонезийским 



Долженкова М.И., Бортникова Т.Г. 
Marina I. Dolzhenkova, Tatyana G. Bortnikova 

 

1250 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1246-1256 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5, pp. 1246-1256 

 

ученым из университета Сулавеси Барат [6]. 
Модель имеет социально-педагогическую 
направленность и, благодаря контекстному 
обучению, ориентирована на создание ком-
фортной, привлекательной и полезной для 
детей расслабляющей коммуникативной пе-
дагогической среды, на сближение участни-
ков, развитие их интересов и способностей. 

Часть времени отдыхающие посвящали 
урокам английского языка, которые, благо-
даря онлайн-технологиям, проводились со-
вместно с другими обучаемыми из разных 
стран мира, а остальное время отводилось 
увлекательным мероприятиям и экскурсиям. 
Контингент лагеря отличался хорошо сба-
лансированным национальным составом, по-
этому педставители разных этнических куль-
тур вынуждены были коммуницировать ис-
ключительно на английском. Занятия с про-
фессиональными преподавателями продол-
жались 15 часов в неделю. Методики препо-
давания характеризовались активной вовле-
ченностью и взаимодействием обучаемых: 
учащиеся и преподаватели размещались в 
одном отеле, питались вместе и участвовали 
в различных мероприятиях с раннего утра до 
позднего вечера, что открывало максималь-
ные возможности практиковать разговорный 
английский язык. То есть аутентичное ис-
пользование языка было достигнуто естест-
венным образом, как побочный продукт про-
должительного взаимодействия, организо-
ванного в лагере. 

Реализация программы сопровождалась 
экспериментальной работой. По результатам 
диагностики отмечен положительный эффект 
синергетического влияния на совершенство-
вание языковой подготовки трех компонен-
тов педагогической среды языкового лагеря: 
досуг и развлечения на природе, интерактив-
ный характер учебно-воспитательной и ме-
тодической деятельности; возможность ис-
пользовать аутентичный разговорный анг-
лийский язык, общаясь непосредственно с 
его носителями. По результатам тестовой 
диагностики средний балл в эксперимен-
тальной группе был выше, чем в контроль-
ной (80,66/66,14). Преподаватели и студенты 

были погружены в англоязычную среду и 
англоязычную культуру, взаимодействие 
развивалось и укреплялось на нескольких 
уровнях: ученик – ученик, учитель – учитель 
и учитель – ученик. Исследовали отметили 
такие психолого-педагогические новообразо-
вания, как повышение физической активно-
сти воспитанников; обретение ими уверенно-
сти в себе и чувства собственного достоинст-
ва, развитие психологической устойчивости 
посредством целенаправленной педагогиче-
ской поддержки; преодоление тревожности и 
страхов; отвлечение от интернет-зависимос-
ти; совершенствование художественно-твор-
ческих и спортивных способностей; воспи-
тание чувства независимости и навыков 
управлять своей волей; приобщение к спло-
ченному сообществу, умение сотрудничать, 
уважать мнения другого, выстраивать ко-
мандную работу.  

Интенсивное внедрение и реализация 
программ летних языковых лагерей в КНР 
обусловлено возрастанием потребности на-
селения в овладении английским языком не 
только из-за интенсивного экономического и 
политического развития страны, но и прове-
дения значимых международных мероприя-
тий (очень стимулировало изучение языка 
проведение олимпийских игр). Общая на-
правленность преподавания английского 
языка в КНР меняется от грамматико-
лингвистической в сторону большей комму-
никативной компетенции [7], особенно с 
учетом местного этнокультурного контекста.  

В силу этого всемерно продвигаются ин-
новационные неформальные дидактические 
средства, при этом в качестве эффективного 
формата рассматриваются именно летние 
лагеря английского языка для детей и юно-
шества. Для работы в них в качестве препо-
давателей привлекаются носители разговор-
ного английского языка, часто на доброволь-
ной основе или в обмен на проживание и пи-
тание. Соответственно, проводится множест-
во исследований методических подходов к 
преподаванию в лагере.  

Один из таких экспериментов осуществ-
лен летом 2004 г. в приморском лагере, рас-
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положенном в 200 милях к востоку от Пеки-
на. В исследовании приняли участие 149 ки-
тайских учащихся в возрасте от 8 до 18 лет. 
Для работы в лагере были привлечены 10 
профессиональных преподавателей (не фи-
лологов) и 24 ассистента-волонтера из США. 
С участниками смены также работали 10 ме-
стных китайских учителей английского язы-
ка. На одного преподавателя приходилось 
примерно 18 обучаемых, с группой работали 
ведущий американский педагог, один китай-
ский учитель и два приглашенных американ-
ских ассистента. Занятия были ориентирова-
ны на совершенствование разговорного анг-
лийского, поэтому в программу включались 
облегченные диалоги и работа в парах, сти-
мулировавшие устное общение. В дополне-
ние к формальным занятиям в лагере были 
организованы ежедневные мероприятия, 
максимально поощрявшие взаимодействие 
между участниками и их общение на англий-
ском (декоративно-прикладное творчество, 
спорт, игры, занятия драматическим искус-
ством, музыкой и пением). Кроме того, еже-
дневно проводился «Уголок оратора» – сво-
его рода форум для неформального общения 
на английском языке между учащимися и 
преподавателями. В рамках лагерной смены 
также были организованы несколько куль-
турно-просветительных экскурсий, продви-
гавших общение на разговорном английском 
языке. Все эти формы взаимодействия оказа-
лись максимально полезными для совершен-
ствования разговорной речи. 

Сбор эмпирических данных осуществ-
лялся посредством методов опроса, видео-
фиксации, которые перепроверялись посред-
ством метода экспертных оценок. Исследо-
вание позволило установить важные мотива-
торы и стимулы организации взаимодействия 
с носителями языка; создания инновацион-
ной, непринужденной, комфортной обстанов-
ки; предоставления возможности познако-
миться с американцами и американской куль-
турой; целенаправленной поддержки со сто-
роны американских учителей [8]. Произошел 
обмен опытом между китайскими и амери-
канскими педагогами. Специфика педагоги-
ческой технологии проявилась в использова-

нии спонтанного английского и освоении 
большего количества английских идиом.  

По отзывам китайских преподавателей, 
воспитанники стали более мотивированы к 
достижению идеального английского, освое-
нию значительного объема английской лек-
сики, они стали более общительными, у них 
ярко проявились лидерские качества. Аутен-
тичное использование языка произошло до-
вольно естественно, как побочный продукт 
устойчивого взаимодействия, организован-
ного в лагере.  

Социально-педагогическую направлен-
ность имела реализация в Индонезии про-
граммы “Fun English Camp”, направленной 
на продвижение английского языка среди 
учащихся начальной школы [9]. Проблема-
тика преподавания английского языка в Ин-
донезии обусловлена множественным куль-
турным разнообразием, что потребовало 
специфических подходов к разработке обра-
зовательной системы и подачи материала. 
Программа “Fun English Camp” ориентиро-
вана на создание благоприятной образова-
тельной среды, обеспечивающей педагогиче-
скую поддержку, формирующую у обучае-
мых чувство безопасности и создающую раз-
нообразные возможности для отдыха и раз-
влечений. Организаторы образовательной 
программы учитывают природно-климати-
ческие факторы обучения, формируют адек-
ватную инфраструктуру материально-техни-
ческих и кадровых ресурсов. Образователь-
ная программа языкового лагеря основана на 
применении коммуникативного, гуманисти-
ческого и личностно ориентированного под-
ходов. Образовательно-воспитательная про-
грамма осуществлялась только на англий-
ском языке, ориентирована на то, чтобы пре-
одолеть адаптационный и культурный шок 
начинающих участников и запустить процес-
сы инкультурации. Многообразное языковое 
взаимодействие участников стимулировалось 
в процессе проведения мероприятий, в рам-
ках которых происходило естественное и ув-
лекательное погружение в английский язык. 
Использование игр для создания положи-
тельного эмоционального фона имело важ-
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ное значение для повышения мотивации и 
интенсификации процесса обучения. 

Программа “Fun English Camp” прошла 
многократную экспериментальную апроба-
цию в Японии и Корее с 2010 по 2012 г. [10] 
и доказала благотворное влияние на совер-
шенствование разговорных навыков для на-
чинающих учащихся. Помимо этого, экспе-
риментально доказано позитивное влияние 
программы на снижение тревожности уча-
щихся [11], устранение психологических 
барьеров инициирования общения на англий-
ском языке. Исследователи также отмечали 
благотворное влияние программы на кросс-
культурное взаимодействие и национально-
культурную самоидентификацию и межкуль-
турное взаимопонимание обучаемых. 

Благодаря программе “Fun English 
Camp” дети учатся адаптироваться и приспо-
сабливаться к окружающей среде, активно 
развиваются интеллектуальные и адаптивные 
способности. 

Подобного рода экспериментальные раз-
работки осуществляются и в России. Так, 
Пятигорский государственный университет 
предложил профориентационный студенче-
ский проект – экспериментальную площадку 
летнего языкового лагеря «Лингвист» для 
дневного пребывания детей и подростков в 
возрасте от 7 до 14 лет1. Участниками проек-
та (вожатыми) также стали студенты вуза. 
Проект предполагал разработку и внедрение 
образовательных технологий по испанскому, 
французскому, немецкому и английскому 
языкам, а также предоставление широкого 
сектора дополнительных образовательных 
услуг, создание благоприятной воспитатель-
ной среды, способствующих творческой са-
моактуализации и самореализации каждого 
участника, его эффективного взаимодействия 
с социумом. 

Целью работы лагеря «Лингвист» было 
развитие мотивации личности ребенка к изу-
чению иностранных языков посредством ор-
                                                                 

1 Рященко А.В. Современные технологии органи-
зации досуга детей в летнем лагере (на примере летне-
го языкового лагеря «Лингвист»): выпускная квалифи-
кационная бакалаврская работа. Пятигорск: Пятигор. 
гос. ун-т, 2020. 50 с. 

ганизации мероприятий, стимулирующих ин-
теллектуальное развитие, креативное мышле-
ние, воображение, творческие способности; 
приобретение и совершенствование языковых 
навыков; создание условий для приятного и 
полезного времяпрепровождения; развитие 
коммуникативных навыков; поощрения ини-
циативы и самостоятельности учащихся. 

Утром в лагере проводились языковые 
занятия, затем устраивались экскурсии, 
творческие мастерские и лаборатории; во 
второй половине дня организовывались под-
вижные игры и квесты. 

Для освоения языков применялись диф-
ференцированные технологии, учитывающие 
возрастные особенности (разделение детей 
на группы для языковых занятий, занятий по 
танцам, вокалу, творчеству и информатике). 
Столь же активно использовался метод теат-
рализации для постановки культурно-досу-
говых и воспитательных мероприятий (игро-
вые, конкурсно-развлекательные, рекреаци-
онно-оздоровительные, спортивно-развлека-
тельные, шоу, информационно-дискуссион-
ные программы).  

Наряду с летними языковыми лагерями 
часто реализуются образовательные про-
граммы, предполагающие (помимо языковой 
подготовки) интенсивные занятия по матема-
тике, информатике, естественным наукам. 
Такие интегрированные программы включа-
ют исследовательскую деятельность и разви-
вают у учащихся навыки научной аргумен-
тации, возможности использования языка в 
коммуникации применительно к самым раз-
нообразным научным отраслям. В рамках 
программы такого лагеря генерируются и 
уточняются научные представления, прово-
дятся эксперименты, а также интерпретиру-
ются их результаты. Все это требует от уча-
стника владения академическими языковыми 
компетенциями, необходимыми для обосно-
вания и презентации полученных результа-
тов. Обучаемый должен свободно использо-
вать специальные научные или технические 
термины, а также владеть знаниями и навы-
ками конструирования грамматических 
структур, позволяющих реализовать объяс-
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нительно-доказательную языковую функ-
цию. При этом от преподавателя требуются 
не только обширная научная компетентность 
в предмете науки, позволяющая руководить 
исследовательскими процедурами, но и вла-
дение стратегией и навыками языковой под-
держки, необходимой для инициирования 
научных дискуссий и обсуждений в процессе 
учебной деятельности. 

Примером реализации такой образова-
тельно-воспитательной программы может 
служить экспериментальное исследование, 
осуществленное совместно специалистами 
Тайваня и университетов Среднего Запада 
США [12]. В недельной программе «Рассуж-
дай как ученый» приняли участие 26 уча-
щихся из Тайваня и 16 учащихся из США. 
Все американские и азиатские участники бы-
ли разделены на несколько команд, в кото-
рых активно сотрудничали через онлайн-
платформы. Этот летний научный лагерь ос-
новывался на технологии проектного обуче-
ния и был направлен на вовлечение обучае-
мых в совместную научную дискуссию и 
различные мероприятия, тематически свя-
занные с биологией и альтернативными ис-
точниками энергии. Обучение на основе про-
ектов позволило учащимся участвовать в 
решении реальных и значимых проблем, по-
лучать актуальную контекстную информа-
цию и соотносить ее с предыдущими зна-
ниями и опытом [13]. Тем самым нефор-
мальное проектное обучение оказало поло-
жительное влияние на профессиональную 
ориентацию и кросс-культурное взаимодей-
ствие участников. Летний языковой научный 
лагерь стимулировал открытое общение с 
носителями языка, что позволило предотвра-
тить возможные социально-психологические 
проблемы, обусловленные азиатскими ком-
муникативными традициями (чрезмерная 
вежливость и тактичность, культурная сдер-
жанность и нерешительность в демонстрации 
своих точки зрения, эмоций или чувств). Ази-
атские обучаемые испытывали барьер вступ-
ления в общение еще и потому, что считали 
свой английский недостаточно совершенным. 

Результаты диагностики параллельно 
осуществленного экспериментального иссле-

дования показали, что всем учащимся понра-
вилась групповая работа, они усвоили мето-
ды исследовательской деятельности, были 
вовлечены в обсуждение и исследование ре-
альной значимой проблемы; научились мыс-
лить и рассуждать как настоящие ученые.  

Можно также выделить образовательные 
программы, основанные на целенаправлен-
ном использовании технологии арт-педаго-
гики. Так, лингвистический оздоровитель-
ный лагерь «Мимикрия» представляет собой 
программу дополнительного образования 
разновозрастных групп детей. Специфика его 
программы связана с применением языковых 
знаний и навыков иноязычной коммуника-
ции в различных формах и видах инициатив-
ной творческой деятельности (в игровых, 
концертно-зрелищных, развлекательных, те-
атрализованных шоу-программах и т. п.) [5].  

При этом изучение иностранных языков 
интегрирует три вида активности: музыкаль-
ная, проектные работы, инсценировки, ори-
ентированные на достижение грамотного 
использования языковых структур.  

В музыкальном компоненте авторы про-
граммы исходили из того, что пение (как ни-
какой другой вид деятельности) стимулирует 
широкое использование множества языковых 
структур; пение обеспечивает учащимся 
применение ряда объединенных предложе-
ний, тогда как обычная разговорная практика 
юных полиглотов может опираться на корот-
кие фразы и предложения. Помимо этого, 
используемые на занятиях тексты песен ос-
нованы на повторах, а это позволяет много-
кратно обращаться к ключевым структурам 
изучаемого языка.  

Обучение посредством проектов эффек-
тивно стимулирует мотивацию воспитанни-
ков в силу того, что проектная тематика аде-
кватна интересам обучаемых. Осуществле-
ние проектного задания предполагает инте-
грацию изучения английского языка с иным 
образовательным наполнением контента, что 
обеспечивает параллельное развитие мышле-
ния, воображения, творческости ребенка и 
одновременно совершенствует социальные 
(самостоятельность, умение работать в ко-
манде) качества личности. Такой подход су-
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щественно интенсифицирует практическое 
использование языка как инструмента ком-
муникации. На основе разработки и презен-
тации проектного продукта (постера, букле-
та, полезной модели, журнала и т. п.) обу-
чаемые отшлифовывают все виды речевых 
умений – речь, чтение, слушание и письмо. 
Воспитанники на практике ощущают полез-
ность и гибкость языка, преодолевается эмо-
циональный барьер между учащимся и язы-
ком. В процессе работы над текстом или 
учебным проектом натренировываются на-
блюдательность, внимательность, различные 
виды памяти, способности сосредоточивать-
ся на важном, проникнуться поставленной 
целью, совместно работать и координировать 
собственные действия. Также совершенст-
вуются двигательные, мимические и голосо-
вые навыки. Проектное творчество в летнем 
языковом лагере оказывается в максималь-
ной степени адекватной формату и запросам 
учебной деятельности, поскольку в игровой 
соревновательной модификации обеспечива-
ет и мотивирует интенсивную языковую 
практику; активизирует лексику и граммати-
ческие структуры; совершенствует произно-
шение и интонации; расширяет кругозор и 
способствует преодолению коммуникатив-
ных барьеров; в творческой обстановке осу-
ществляется учащимися культурной специ-
фики народов мира.  

Развитию языковой компетенции также 
способствуют инсценировки и разыгрывание 
ролей. Театрализация способствует раскре-
пощению учащихся, развитию воображения 
и креативности. Использование ролевой иг-
ры и групповой дискуссии, направленных на 
развитие навыков критического мышления и 
совершенствование речевых умений, осно-
вывалось на применении обучающей систе-
мы “Охford Reading Circles”, предполагаю-
щей обработку текстов различного объема и 
формата. После прочтения текста учащиеся 
подразделяются на группы и исполняют оп-
ределенные роли. Далее следует этап груп-
пового ролевого взаимодействия, который 
завершается публичным высказыванием соб-

ственных идей и выводов, презентацией вы-
полненных задач, а также активным обсуж-
дением изучаемого текста [14]. Применялись 
два типа Drama Activities, предполагавших 
непосредственный активный диалог культур, 
а также учитывающий возрастные и психо-
логические особенности воспитанников, их 
речевые предпочтения и компетенции.  

Результаты проведенной эксперимен-
тальной диагностики подтвердили успеш-
ность избранной методической стратегии, 
используемой в работе лингвистического 
лагеря (высокий уровень владения языком 
продемонстрировали 60 %, а средний – 30 % 
испытуемых), что свидетельствовало о по-
ложительном влиянии образовательно-вос-
питательной программы на развитие лин-
гвистических способностей и навыков у де-
тей разного возраста.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, образовательно-воспита-

тельные программы летних языковых лаге-
рей можно рассматривать как эффективное 
технологическое решение проблемы вне-
урочной лингвистической подготовки. Дан-
ный формат интенсифицирует процесс обу-
чения, позволяет варьировать и интегриро-
вать его содержание, максимизирует моти-
вирующие факторы, эффективно запускает 
механизмы фасилитации образования. Наи-
более важными педагогическими преимуще-
ствами обучения в языковом лагере стали: 
стимулирование физической активности вос-
питанника; обретение им уверенности в себе 
и чувства собственного достоинства, разви-
тие психологической устойчивости посред-
ством целенаправленной педагогической под-
держки; преодоление тревожности и страхов; 
отвлечение от интернет-зависимости; совер-
шенствование художественно-творческих и 
спортивных способностей; воспитание чувст-
ва независимости и навыков управлять своей 
волей; приобщение к сплоченному сообщест-
ву, умение сотрудничать, уважать мнения 
другого, выстраивать командную работу.  
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Abstract. The assessment of the degree of reflection of the history of Orthodoxy in Eastern Trans-
baikalia in the late 1920s – early 1930s in the funds of the State Archive of the Russian Federation 
is given. The history of the Orthodox Church in the region at the time under review today has 
found only partial reflection on the pages of scientific publications. This determines the impor-
tance of archival sources and indicates the relevance of the study. The funds of regional archives 
on the territory of Transbaikalia on the history of the Orthodox Church in the region in the late 
1920s – early 1930s contain a small amount of information. The main repository for today is the 
State Archive of the Russian Federation. It is noted that the discovered cases allow us to speak of a 
fragmentary reflection of the issues under consideration. The information is dispersed throughout 
the documents. Voluminous cases are presented on individual facts, but there are few of them. 
There are also generalizing cases containing a variety of information. It is noted that individual 
events can be reconstructed in sufficient detail. The reporting provided from the field on the state 
of religious processes in Eastern Transbaikalia at the time under review was brief and in some cas-
es controversial. It is concluded that the funds of the State Archive of the Russian Federation allow 
to partially restore the history under consideration. Further work with sources is required to 
recreate the full picture. 
Keywords: Orthodoxy, church, clergyman, believers, Eastern Transbaikalia, document, case, fund 
For citation: Drobotushenko E.V. Otrazheniye pravoslavnoy istorii Vostochnogo Zabaykal’ya v 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Постановка проблемы. История право-

славия в Восточном Забайкалье находила 
отражение в научных и научно-популярных 

публикациях. В то же время далеко не все 
аспекты изучены в равной мере. 

Идея данного исследования «родилась» 
после более чем десятилетия постоянной ра-
боты с фондами Государственного архива 
Российской Федерации (далее ГА РФ). Дан-
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ное «рождение» было предопределено двумя 
обстоятельствами. Первое – это не самое 
большое количество обнаруженных на сего-
дняшний день документов по православной 
истории Восточного Забайкалья в 1920-е гг. 
и практически полное отсутствие таковых за 
1930-е гг. Второе – слабая на сегодня извест-
ность документов ГА РФ по заявленной про-
блематике. 

Следует сказать, что история правосла-
вия в рассматриваемое время в целом лучше 
изучена по Западному Забайкалью. Это тру-
ды таких ученых, как В.И. Косых, Г.С. Ми-
тыпова, И.С. Цыремпилова. В то же время в 
их работах затрагивается и восточная часть 
региона. Отметим также, что отдельные ис-
следователи пользуются материалами ГА РФ 
[1–8]. 

Несмотря на наличие определенного ко-
личества публикаций по православной исто-
рии Восточного Забайкалья в 1920–1930-е гг., 
нельзя говорить о ее полной, всесторонней 
изученности. Отдельные аспекты требуют 
уточнения, многих дополнений. Значитель-
ная часть актов и сегодня остается неизвест-
ной широкому кругу. Во-первых, здесь свою 
роль призваны сыграть источники, прежде 
всего, документы. Во-вторых, одним из на-
званных малоизученных аспектов является ис-
точниковедческий анализ документов ГА РФ, 
причем не только по 1920–1930-м гг., но и за 
остальное советское время. 

Цель исследования – охарактеризовать 
отдельные фонды, описи, дела и документы 
ГА РФ как источник по истории православия 
в Восточном Забайкалье в 1920–1930-е гг. и 
выявить проблемы, возникающие в работе с 
ними, а также с источниками в целом по за-
явленной проблематике. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Документы ГА РФ по истории правосла-

вия в Восточном Забайкалье в 1920–1930-е гг. 
в основной своей массе относятся к фонду  
Р-5263 «Постоянная Центральная Комиссия 
по вопросам культов при Президиуме цен-
трального исполнительного комитета СССР. 
1929–1938». Информация по проблематике 

исследования разбросана по самым разным 
делам первой из двух его описей, причем в 
отдельных случаях это краткие упоминания 
того или иного факта либо статистических 
данных, в иных же более подробная инфор-
мация в виде своеобразных отчетов по рели-
гиозной ситуации в регионе. Справедливости 
ради, следует сказать, что и они зачастую 
носят не слишком полный характер, но опре-
деленную информацию все же дают. 

Дела рассматриваемого фонда в целом, 
выступая как источник, содержат в себе ис-
точники разных видов. Это: 1) нормативно-
правовые акты; 2) делопроизводственная до-
кументация; 3) статистические данные;  
4) отдельные номера или вырезки из изданий 
периодической печати – газет. На сегодня 
относительно рассматриваемой проблемати-
ке в рамках хронологического отрезка 1920–
1930-х гг. нами в фондах не встречены доку-
менты, относящиеся к статистическим опи-
саниям, а также к мемуарному и эпистоляр-
ному наследию. 

Третье и четвертое десятилетия XX века – 
это время, когда нормативно-правовые акты 
публиковались либо самостоятельно, отдель-
ными изданиями, либо в сборниках. В то же 
время хранилища ГА РФ дают нам в некото-
рых делах нормативные акты или ссылки на 
акты, которые на сегодня не обнаружены в 
печатном виде1. 

С точки зрения истории православия в 
Восточном Забайкалье они интересны для 
понимания общегосударственных тенденций 
развития религиозных процессов, а также 
при оценке конкретизации последних в ре-
гиональной практике. Появляется возмож-
ность проследить исполнение или неиспол-
нение норм отдельных актов, трансформа-
цию религиозной ситуации под их влиянием. 

Значительный объем фактической ин-
формации по истории православной церкви в 
рассматриваемом регионе содержится в де-
лопроизводственной документации. Интерес, 
прежде всего, вызывают отчеты с мест о ре-
                                                                 

1 ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-
дерации). Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 27. Л. 8, 10, 30, 37, 41;  
Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 301. Л. 1. 
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лигиозной ситуации, состоянии антирелиги-
озной работы. В основной своей массе речь 
сводилась к констатации фактов реквизиции 
у общин верующих культовых построек либо 
о самом процессе их изъятия, причем по раз-
ным причинам, в том числе и по ходатайству 
самих верующих2. 

Часть документов дает представление о 
поступавших жалобах со стороны верующих 
на неправомерные, по их мнению, действия 
властей по закрытию культовых построек 
для служб, изъятию их, снятию с регистра-
ции общин верующих. Приводятся конкрет-
ные цифры обращений по отдельным субъ-
ектам РСФСР. Есть информация по Запад-
ному Забайкалью, то есть Бурят-Монголь-
ской АССР за 1936 г., когда она, выйдя из 
состава Восточно-Сибирского края, стала 
самостоятельной административно-террито-
риальной единицей. За восемь месяцев по-
ступило 18 жалоб (за год – 20). В 1937 г. – 
всего 10. По Восточному Забайкалью таких 
данных нет. Бывшие Читинский и Сретен-
ский округа в составе Восточно-Сибирского 
края приобретут самостоятельность в виде 
Читинской области только в 1937 г. В то же 
время в документах встречаем цифры по са-
мому краю. Так, за восемь месяцев 1936 г. 
поступило 67 жалоб от верующих (за год – 
79). В 1937 г. – 81. При этом отметим, что ни 
в первом, ни во втором случаях авторы до-
кумента не проводят разделения жалобщиков 
по вероучениям3. Смело можно говорить о 
том, что в общем числе жалоб верующих по 
Восточно-Сибирскому краю присутствовали 
жалобы из Восточного Забайкалья. Приме-
ром этому могут служить жалобы общины 
верующих г. Сретенск на закрытие собора. 
Таковые были в 1929 и в 1935 гг.4 

Приведенные данные позволяют поста-
вить как минимум один вопрос и сделать 
один немаловажный акцент. Вопрос заклю-
чается в том, почему в отчетах отдельной 
строкой в 1937 г. не идет созданная Читин-
                                                                 

2 ГА РФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 1. Л. 28-30; Д. 438.  
Л. 61; Д. 439. Л. 20, 22 и др. 

3 Там же. Д. 21. Л. 160; Д. 32. Л. 15; Оп. 2. Д. 9. Л. 2. 
4 Там же. Ф. Р-1235. Оп. 75. Д. 1692. Л. 18, 25. 

ская область? Здесь причина, вероятно, в 
том, кем и как составлялась отчетная доку-
ментация. 

Акцент же необходимо сделать на по-
стоянном видимом увеличении числа жалоб 
верующих на действия властей. Очевидно, 
что связано это с усилением репрессивной 
политики советской власти в отношении ре-
лигий. 

Интереснейшей представляется серия 
докладных записок в Постоянную централь-
ную комиссию по вопросам культов от пред-
ставителя Центрального совета союза воин-
ствующих безбожников М.П. Кузнецова, 
появившаяся по итогам его поездки в 1936 г. 
по Красноярскому и Восточно-Сибирскому 
краям, Бурят-Монгольской и Хакасской 
АССР и Восточному Забайкалью (автор име-
нует Читинской областью, которая появилась 
только в 1937 г.)5. По объему названные за-
писки разные, при этом самое меньшее вни-
мание уделено именно Восточному Забайка-
лью. В то же время приводятся определен-
ные количественные данные, к примеру, об 1 
культовой постройке староцерковников «ти-
хоновцев» и двух обновленческих в г. Чита 
или о стягивании «церковного актива» в  
г. Чита и серьезном влиянии церковных ор-
ганизаций на общество6. 

По более позднему времени, в относи-
тельно большом количестве встречаем про-
токолы заседаний в рамках проводимых ме-
роприятий либо заседаний каких-либо ин-
ститутов, в рамках работы которых затраги-
вались вопросы существования и деятельно-
сти православной церкви. Это, к примеру, 
протоколы инструктивных совещаний с пред-
ставителями органов власти руководства Со-
вета по делам Русской православной церкви, а 
позже Совета по делам религий, протоколы 
заседаний органов власти по вопросам закры-
тия или культовых построек, снятия с учета 
или постановки на учет религиозных сооб-
ществ и т. д.7 Отметим, что таких протоколов 
                                                                 

5 Там же. Ф. Р-5263. Оп. 2. Д. 11. Л. 60-96. 
6 Там же. Л. 90. 
7 Там же. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 147. Л. 1-15; Д. 602. 

Л. 1-142; Д. 623. Л. 1-20. 
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по Восточному Забайкалью немного, но они 
все же есть. Относительно 1920–1930-х гг. на 
сегодняшний день таковых не обнаружено. 

Статистические данные по религиозным 
институтам в Восточном Забайкалье в рас-
сматриваемое время с момента образования в 
1930 и до 1937 г. приводятся в рамках Вос-
точно-Сибирского края без выделения Чи-
тинского и Сретенского округов8. По време-
ни после 1937 г., когда была создана само-
стоятельная Читинская область, на сегодня 
статистических сведений не обнаружено. 
Возможно, это было предопределено тем, что 
к тому времени практически все культовые 
постройки всех религиозных учений были 
закрыты для служб, и сформировать какой-
либо статистический отчет было затрудни-
тельно. Отметим, что по Западному Забайка-
лью, Бурят-Монгольской АССР статистиче-
ские данные в документах встречаются и по 
середине 1930-х гг.9 

К статистическим материалам можно от-
нести «Сведения о религиозных объединени-
ях и молитвенных зданиях». Как и в случае с 
иными документами, отдельных сведений по 
Восточному Забайкалью мы не встречаем. 
Данные попадают в общей информации сна-
чала по Дальневосточному, а позже по Вос-
точно-Сибирскому краям. Примером являет-
ся дело 32 первой описи фонда Р-5263. В нем 
читаем о закрытии с 1918 по 1931 г. 392 
культовых построек «тихоновцев» и 192 об-
новленческих по Дальневосточному краю. В 
названные цифры входят и восточно-забай-
кальские. В этом же деле встречаем данные 
по Западному Забайкалью, то есть Бурят-
Монгольской АССР. Там с 1918 по 1931 г. 
было закрыто 55 «тихоновских» культовых 
построек10. 

В архивных делах встречаем номера от-
дельных периодических изданий или выре-
зок из них. Так, при попытке закрытия собо-
ра г. Сретенск этому была посвящена целая 
полоса ежедневной газеты Сретенского ок-
ружкома ВКП(б), ОКРИСПЛКОМА и  
                                                                 

8 ГА РФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 435. 
9 Там же. Д. 451. 
10 Там же. Д. 32. Л. 5-6. 

ОКРПРОФБЮРО «Советское Забайкалье» от 
3 марта 1930 г. Это статья «Требования ты-
сяч. Из рук небольшой кучки «бывших лю-
дей» передадим собор синагогу трудящимся 
массам. Трудящиеся Сретенска требуют… 
(Строчки из резолюции)», заметки «При всех 
коллективах города прошли митинги об от-
нятии городского собора и синагоги», «Сто 
человек адмотдела и юстиции единогласно 
присоединились к решению. Возьмем при-
мер с них», «Шелопугинские крестьяне пе-
редали здание церкви под клуб»11. 

К первой описи фонда Р5263 относятся 
отдельные дела, полностью посвященные 
вопросам православия в Восточном Забайка-
лье. Справедливости ради отметим, что на 
сегодня таковых встречены единицы. Это 
делопроизводственная документация. Здесь 
примером является дело о попытке закрытия 
собора в г. Сретенск в 1930-х гг. Дело боль-
шое, содержит переписку местных органов 
власти с властями сначала Дальневосточного 
края, к которому до конца июля 1930 г. отно-
сился Сретенский округ, а затем Восточно-
Сибирского края, куда тот был передан как 
входящая в него административно-террито-
риальная единица. Помимо этого, в нем 
встречаем значительное количество теле-
грамм из Постоянной центральной комиссии 
по вопросам культов с уточнением происхо-
дившего, замечаниями в адрес властей разно-
го уровня и требованиями вернуть здание 
собора верующим. В деле много протоколов 
общих собраний организаций г. Сретенск с 
обсуждением необходимости закрытия на-
званной культовой постройки. 

Отметим, что итогом длительной пере-
писки стала отмена решения местных вла-
стей, утвержденного краевыми органами 
власти, о реквизированных зданиях собора у 
общины верующих. На наш взгляд, это гово-
рит, с одной стороны, о том, что закрытие 
православных храмов – это во многом ини-
циатива местных властей. В погоне за отчет-
ностью, содержащей информацию о сокра-
щении количества верующих, числе служб, о 
борьбе с религией они готовы были идти на 
                                                                 

11 Там же. Ф. Р-1235. Оп. 75. Д. 1692. Л. 114. 
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любые нарушения. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и с региональными властями. 
Они без раздумий шли на утверждения реше-
ния местной власти, доходя в этом до резко 
репрессивных мер. К примеру, в мае 1930 г. 
было принято решение Дальневосточного 
краевого исполнительного комитета, соглас-
но которому закрывались все культовые по-
стройки г. Чита – центра Читинского округа, 
причем не только православной церкви. Как 
и в случае со Сретенским собором, данное 
решение было отменено Президиумом Все-
российского центрального исполнительного 
комитета (ВЦИК)12. 

С другой стороны, отмена решения ме-
стных и региональных властей о закрытии 
культовых построек для служб и реквизиция 
здания у общин верующих, причем в некото-
рых случаях массовая отмена говорит о том, 
что далеко не всегда, как это принято счи-
тать, советские власти действовали бездумно 
и репрессивно в отношении религий. Отно-
сительно иных лет, скажем, середины – вто-
рой половины 1930 гг., это справедливо, к 
рубежу же третьего-четвертого десятилетий 
XX века относится отчасти. Здесь, по наше-
му мнению, свою роль играли личности, те 
персоналии, которые решали вопросы в от-
ношении религий на самом высоком уровне. 
Таким был Петр Гермогенович Смидович. С 
1922 г. он являлся членом антирелигиозной 
комиссии и ЦК ВКП(б). Параллельно с этим – 
Председатель Секретариата по культам. С 
1929 г. П.Г. Смидович – Председатель По-
стоянной центральной комиссии по вопросам 
культов при Президиуме ВЦИК. Собственно 
на время его руководства и контроля над ре-
лигиозными процессами в СССР и выпала 
первая попытка закрытия сретенского собо-
ра. Судя по документам, П.Г. Смидович под-
ходил к решению религиозных вопросов 
очень взвешенно, старался соблюдать «букву 
закона», пытался разъяснять властям на мес-
тах необходимость терпимого отношения к 
верующим13. Показательным станет факт за-
крытия собора г. Сретенск в середине 1930 г. 
                                                                 

12 ГА РФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 439. Л. 20; Д. 32. Л. 2. 
13 Там же. Д. 7. Л. 48; Оп. 2. Д. 1. Л. 34. 

В апреле 1935 г. П.Г. Смидович умрет, и со-
бор будет «оперативно» закрыт. 

Иной ярчайшей личностью, к кому об-
ращались в том числе и православные ве-
рующие Восточного Забайкалья, был «все-
союзный староста», председатель ЦИК СССР 
Михаил Иванович Калинин. Как и в преды-
дущем случае, в документах от его имени не 
раз встречаются упоминания о нарушении 
советского законодательства о культах на 
местах, прописываются требования об устра-
нении нарушений, причем не только в отно-
шении православия, но по иным религиям14. 

Отдельные дела с информацией по пра-
вославной истории Восточного Забайкалья в 
1920–1930-е гг. относятся к фонду Р-1235 
«Всероссийский центральный исполнитель-
ный комитет Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (ВЦИК). 1917–
1938». Отметим, что в описях данного фонда 
присутствуют отдельные, относительно объ-
емные дела, касающиеся непосредственно 
забайкальской православной истории. При-
мером является дело, содержащее документы 
по закрытию собора в г. Сретенске. Выше 
называлось аналогичное дело, относящееся к 
1930 г., когда была первая попытка местных 
властей реквизировать здание собора у об-
щины верующих. В данном случае речь идет 
о 1935 г., когда данный вопрос и был оконча-
тельно решен15. 

Дав общую характеристику отражения в 
документах Государственного архива Россий-
ской Федерации истории православия в Вос-
точном Забайкалье в 1920–1930-е гг., следует 
остановиться на проблемах, возникающих при 
ее изучении по источникам ГА РФ. 

Первая значимая проблема заключается 
в том, что изученные на сегодня дела дают 
достаточно четкое представление об отдель-
ных, конкретных фактах. В то же время зна-
чительное количество событий не находит 
отражения в документах, либо таковые пока 
не обнаружены. 

Иная проблема заключается в том, что 
отчетность с мест по вопросу развития рели-
                                                                 

14 Там же. Д. 3. Л. 105; Д. 7. Л. 73. 
15 Там же. Д. 450. 
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гиозной ситуации в Восточном Забайкалье в 
рассматриваемое время была не самой луч-
шей. Отдельные отчеты в документах встре-
чаем, но они краткие и дают самое поверхно-
стное представление, главным образом, по 
количественным показателям. Для 1920–
1930-х гг. очевидным было слабое, некачест-
венное делопроизводство, особенно на мес-
тах. Возможно, это одна из причин плохой 
отчетности. С другой стороны, документы 
позволяют говорить о некачественной работе 
представителей власти на местах, ответст-
венных за сбор информации и представление 
отчетов в Постоянную Центральную Комис-
сию по вопросам культов при Президиуме 
Всероссийского ВЦИК (с 1929 г., а до того в 
сам Президиум). 

Отдельные аспекты истории православ-
ной церкви в регионе вообще не нашли от-
ражения в обнаруженных, на сегодня, доку-
ментах. К примеру, не встречены данные о 
священнослужителях, диаконах и псаломщи-
ках относительно рассматриваемого време-
ни. В то же время в отдельных публикациях 
частично данный аспект характеризуется [9]. 

Не дают архивные источники четкого, 
однозначного представления о трансформа-
ции церковно-административной организа-
ции православия на территории Восточного 
Забайкалья на рубеже 1920–1930-х гг. 
Имеющиеся публикации показывают, что не 
на все вопросы на настоящее время здесь по-
лучены ответы [10; 11]. 

Можно предположить, что дальнейшая 
работа с документами позволит восполнить 
существующие пробелы. 

Сложность работы с делами в рамках 
рассматриваемой проблематики предопреде-
лена также тем, что значительная часть до-
кументов была рукописной и часто сложно 
читаемой. 

Выделим общие проблемы работы с ис-
точниками по истории православия в Вос-
точном Забайкалье в 1920–1930-е гг. 

Главная сложность заключается в огра-
ниченности видов источников. Предложен-
ный выше анализ документов ГА РФ, по су-
ти, отражает картину в целом. Антирелиги-
озная, атеистическая политика советской 

власти предопределила отсутствие таких ис-
точников, как статистические сборники с 
данными по религиозным организациям, ре-
лигиозным сообществам, верующим, свя-
щеннослужителям и культовым постройкам. 

Не встречена на настоящее время мему-
арная или эпистолярная литература по пра-
вославной истории региона в 1920–1930-х гг. 

В периодических средствах массовой 
информации, то есть газетах, встречается 
информация о закрытии той или иной куль-
товой постройки и реквизировании ее для 
нужд советской власти. В отдельных случаях 
газеты становились средством борьбы с ре-
лигиозными сообществами за культовые зда-
ния. В них печатались обращения трудовых 
коллективов с просьбой о закрытии церквей, 
заметки агитационного антирелигиозного 
характера. Примером этого может являться 
упомянутая выше газета Сретенского окруж-
кома ВКП(б), ОКРИСПЛКОМА и ОКР-
ПРОФБЮРО «Советское Забайкалье» от 3 
марта 1930 г.16 

Газетные публикации дают представле-
ние по отдельным фактам антирелигиозной 
деятельности советских властей в Восточном 
Забайкалье в рассматриваемое время, однако, 
заметок такого характера на сегодня обнару-
жено немного. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, в распоряжении иссле-

дования по рассматриваемому времени име-
ются два вида основных источников. Это 
нормативно-правовые акты и делопроизвод-
ственная документация. Первые отчасти, а 
вторая полностью представлены в архивных 
хранилищах. С учетом того, что в региональ-
ных архивах (Забайкальского края) данных 
по истории православия в 1920–1930-е гг. 
немного, и при этом в значительной степени 
они относятся к началу третьего десятилетия 
XX века (к примеру, дела 713, 724, 785, 804 
второй описи фонда Р422 «Забайкальское 
                                                                 

16 ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 75. Д. 1692. Л. 114. 
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епархиальное церковное управление17), ос-
новным хранилищем документов по право-
славной истории Восточного Забайкалья яв-
ляется ГА РФ. 

Можно утверждать, что в фондах ГА РФ 
хранится определенное количество докумен-
тов, содержащих информацию по истории 
                                                                 

17 ГАЗК (Государственный архив Забайкальского 
края). Ф. Р-422. Оп. 1. Д. 713; 724; 785 и др. 

православия в Восточном Забайкалье в 1920–
1930-е гг. В то же время обнаруженные и 
введенные в научный оборот документы на 
сегодня дают только частичное представле-
ние о названной истории. Отдельные ее ас-
пекты можно восстановить достаточно пол-
но, что-то требует уточнения. В то же время 
многие вопросы не имеют ответов, что тре-
бует дальнейшей работы с фондами ГА РФ. 
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К вопросу об историографической систематизации  
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119571, Российская Федерация, г. Москва, просп. Вернадского, 76 
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Аннотация. Впервые разработан вариант историографической систематизации научных 
работ (диссертаций) по истории Тамбовской губернии и области. За основу принято опре-
деление историографии как истории исторической науки, что снимает разночтение в толко-
вании категории. В силу наличия различных методологических подходов отдельных иссле-
дователей к построению анализа сформировалась потребность в систематизации работ ис-
ториографов, что представляется целесообразным в изучении развития собственно историо-
графии как науки. Актуальной, в свете увеличения числа краеведческих исследований, 
представляется историография исторической регионалистики. Целью исследования явилось 
определение некоторых основ историографической систематизации научных исследований 
по истории тамбовского края. Объектом выступают диссертации как массовый историогра-
фический источник, наиболее значимые в детальном изучении явлений и процессов работы, 
подготовленные профессиональными историками. Хронологические рамки опубликован-
ных работ – вторая половина XX – начало XXI века. Основное направление – анализ коли-
чественных историографических показателей. Использована методика контент-анализа, 
предполагающая выборку источников по заданным критериям. Проведенный анализ позво-
ляет выявить круг вопросов, вызвавших наибольший интерес авторов, перспективные на-
правления исторических исследований. Он также служит начальным этапом для продолже-
ния систематизации историографии тамбовского края, основой анализа конкретных работ. 
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Abstract. For the first time, a variant of the historiographic systematization of scientific works 
(dissertations) on the history of the Tambov Governorate and region has been developed. The de-
finition of historiography as the history of historical science is taken as a basis, which removes the 
discrepancy in the interpretation of the category. Due to the presence of different methodological 
approaches of individual researchers to the construction of analysis, a need has arisen for systema-
tizing the work of historiographers, which seems appropriate in studying the development of histo-
riography proper as a science. Actual, in the light of the increase in the number of studies of local 
lore, is the historiography of historical regional studies. The purpose of this research is to deter-
mine some of the foundations of the historiographic systematization of scientific research on the 
history of the Tambov Region. The object of the study is dissertations as a mass historiographic 
source, the most significant in a detailed study of the phenomena and processes of work, prepared 
by professional historians. The chronological framework of published works is the second half of 
the 20th – early 21st century. The main direction is the analysis of quantitative historiographic in-
dicators. A content analysis technique was used, which involves a selection of sources according 
to specified criteria. The analysis carried out allows us to identify the range of issues that aroused 
the greatest interest of the authors, promising areas of historical research. It also serves as the ini-
tial stage for continuing the systematization of the historiography of the Tambov region, the basis 
for the analysis of specific works. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблемы историографии, ее становле-

ния и развития как специфического само-
стоятельного научно-исследовательского на-
правления относительно новы. Составитель, 

научный консультант и автор предисловия к 
книге Г.В. Вернадского «Русская историо-
графия» В.Н. Козляков справедливо отмеча-
ет, что еще в XVIII веке «слова «историк» и 
«историограф» были синонимами» [1, c. 20]. 
Основоположником специального анализа 
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русской исторической мысли он называет 
С.М. Соловьева – крупнейшего российского 
историка XIX века. 

Неоднозначность определения предмета 
историографии, ее целеполагания, обнару-
жившаяся еще на начальном этапе развития 
науки – о чем свидетельствует, например, ра-
бота Б. Кроче [2], – остается непреодоленной 
и в настоящее время. В данном исследовании 
мы будем исходить, придерживаясь строгой 
современной формулировки, из определения 
историографии в «узком» смысле, зафиксиро-
ванного, например, в Большой российской 
энциклопедии, как научной дисциплины, изу-
чающей историю исторической науки. 

Различны и методологические подходы 
построения анализа. Можно выделить ряд 
основных направлений предметно-объектно-
го выбора, каждое из которых в свою оче-
редь может иметь тот или иной набор разде-
лов – от истории повседневности до общих 
тенденций социально-политической и эко-
номической эволюции. Так, труд упомянуто-
го выше Б. Кроче, особо выделившего эволю-
цию философии науки и на основе этого спе-
цифические черты науки отдельных эпох – 
античности, средневековья и других – явля-
ется примером «эпохальной» историографии. 
У В.Г. Вернадского, изучавшего развитие 
русской исторической мысли, исследование 
посвящено анализу воззрений отдельных ис-
следователей [3]. В его очерках даны обзоры 
трудов более восьмидесяти авторов. Во мно-
жестве работ, выражающих различные пози-
ции исследователей относительно конкрет-
ных исторических событий и процессов, ана-
лизируемых историографами (см., например, 
статьи В.В. Калашникова, Д.Ю. Бовыкина, 
В.В. Панасюк и Е.А. Старостиной, Н.Г. Кед-
рова [4–7] и др.), прослеживаются принципы 
школы «Анналов». 

Названные подходы во многом взаимо-
связаны, и конкретное историческое иссле-
дование может иметь признаки не одного из 
них. Это вызывает потребность систематиза-
ции работ историографов, представляющееся 
значимой для познавания развития историче-
ской науки. 

В отношении краеведения, исторической 
регионалистики актуальность историографии 
на современном этапе растет по мере увели-
чения числа исследований, их значимости. 
Справедливо утверждение Т.П. Хлыниной: 
«Если ранее историки настойчиво искали в 
местном материале подтверждения общерос-
сийских закономерностей, то на сегодняш-
ний день они предпочитают видеть в нем не 
только самобытную страницу российской 
истории, но и относительно автономную ве-
личину ее развития» [8, с. 71]. 

Целью исследования является определе-
ние некоторых основ историографической 
систематизации научных исследований по 
истории на базе диссертаций по истории 
тамбовского края, опубликованных во вто-
рой половине XX – начале XXI века. 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ  

ТАМБОВСКОГО КРАЯ 
 
Представленный материал в большей 

мере направлен на анализ количественных 
историографических показателей, что, разу-
меется, является недостаточным для деталь-
ной характеристики историографии Тамбов-
ской губернии и области. Но он имеет опре-
деленное значение для выявления круга как 
наиболее, так и наименее исследованных во-
просов исторического развития Тамбовщи-
ны, что позволяет выделить перспективные 
направления дальнейших исследований. 

Инструментом в данном случае выступа-
ет контент-анализ – количественный анализ 
текстовых массивов, ставший в настоящее 
время стандартным в области общественных 
наук. Справедливо, на наш взгляд, следую-
щее утверждение: «Этот метод признается 
одним из наиболее аналитичных и в силу 
этого подходит для обработки больших ин-
формационных потоков» [9, с. 52]. Первой 
попыткой применения его к тамбовской ис-
ториографии стала совместная с профессо-
ром В.В. Канищевым статья по историогра-
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фии российских революций, подготовленная 
в 2017 г. [10]. 

Выбор для изучения именно диссерта-
ций, в первую очередь, обусловлен тем, что 
они являются массовым историографическим 
источником. Мы также учитываем то, что 
диссертации концентрируют выводы и по-
ложения предшествовавших их защите ста-
тейных и монографических публикаций, что 
в диссертационных работах часто ставятся 
вопросы, которые соискатели разрабатывают 
в своей последующей научной деятельности.  

Для отбора диссертаций использовались 
материалы, размещенные на сайтах «Научная 
электронная библиотека «КиберЛенинка» 
(http://cyberleninka.ru), «Электронная библио-
тека диссертаций – DISSERCAT» 
(http://www.dissercat.com), «Российская госу-
дарственная библиотека» (https://www.rsl.ru), 
диссертационного совета по истории Там-
бовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина (http://disser.tsutmb.ru). 

На данный момент нами выявлено более 
350 диссертаций, так или иначе рассматри-
вающих историю Тамбовской губернии и 
области. Точное их количество выявить 
очень сложно, поскольку существует немало 
работ с «глухими» с точки зрения указания 
региона названиями. По понятным причинам 
нелегко выявить диссертационные работы 
зарубежных коллег, которые мы также пыта-
емся включить в наш банк данных.  

В первую очередь необходимо объясне-
ние хронологии подготовки изученных дис-
сертаций. В период 1960–1970-х гг. в выяв-
ленном нами массиве было подготовлено 
около 40 диссертационных исследований, 
посвященных истории тамбовского региона 
(более 11 % от всей выборки). Полагаем, что 
этот показатель является минимальным. В 
него, вполне вероятно, не попало несколько 
диссертаций, которые были подготовлены на 
общероссийском материале с использовани-
ем отдельных фактов тамбовской истории, 
что выяснить не всегда удается.  

По опыту работы с историографически-
ми источниками можем сказать, что обычно 
речь идет об отклонениях от генеральной 
совокупности в пределах математически до-

пустимой погрешности в 3 % (в нашем слу-
чае около 10 диссертаций). В частности, в 
эту группу могли попасть диссертационные 
работы по истории КПСС, которые не всегда 
полностью фиксируются в современных ба-
зах данных диссертаций. 

В 1980–1990-е гг. было защищено не-
многим более 100 диссертаций по интере-
сующей нас тематике (почти треть от всех 
выявленных работ). В 2000–2010-е гг. пока-
затель составил свыше 210 работ, или 60 % 
от всех проанализированных диссертацион-
ных исследований. Такие цифры связаны с 
расширением сети аспирантур по историче-
ским наукам в 1980-е гг. и особенно с откры-
тием в 2001 г. диссертационного совета по 
истории в Тамбовском государственном уни-
верситете им. Г.Р. Державина, соответствен-
но, с увеличением возможностей готовить и 
защищать диссертации по истории нашего 
региона. Также следует учитывать и измене-
ние «удельного веса» краеведения в исто-
риописании. 

Изучение мест подготовки диссертаций 
свидетельствует о сравнительной широте 
интереса историков разных городов и даже 
стран к изучению истории Тамбовской гу-
бернии и области. Понятно, диссертации, 
подготовленные в Тамбове, составляют 
большую часть изученного комплекса, но 
все-таки не абсолютное большинство, а око-
ло 28,5 % от всей совокупности. Вполне объ-
яснимо второе место Воронежа – около 
25,5 % по этому показателю. Долгое время 
этот научный центр ЦЧР бы единственным в 
регионе местом подготовки и защиты дис-
сертаций по истории. В последние десятиле-
тия воронежские историки также не утратили 
интереса к истории соседних областей, в том 
числе Тамбовской, территория которой в 
прошлом входила в состав Центрально-Чер-
ноземной области, центром которой был Во-
ронеж. 

Почти шестая часть нашей выборки (бо-
лее 15 % работ) была подготовлена и защи-
щена в Москве и Ленинграде (Санкт-Пе-
тербурге). Этот показатель свидетельствует о 
том, что аспирантуры столичных вузов гото-
вы были принимать историков, интересую-
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щихся прошлым Центрального Черноземья 
(включая Тамбовскую область), и столичные 
диссертационные советы высоко оценивали 
работы, подготовленные этими историками. 

Сравнительно много из изученного нами 
круга диссертаций было подготовлено в Кур-
ске – около 13 %. Главный образом данный 
показатель объясняется тем, что в вузах это-
го города некоторое время имелось несколь-
ко аспирантур по истории и функционирова-
ло два диссертационных совета. Но дело не 
только в этих организационных факторах. В 
Курске функционировало и продолжает ра-
ботать в настоящее время несколько научных 
руководителей, предлагающих своим аспи-
рантам темы по истории Центрально-Черно-
земного региона, включая Тамбовскую об-
ласть. В Белгороде, где диссертационный 
совет в университете появился относительно 
недавно, защищено уже более десятка дис-
сертаций, в которых рассматриваются и там-
бовские исторические сюжеты. Сравнитель-
но немалое число диссертаций, подготовлен-
ных в Липецке (9 работ), объясняется тем, 
что липецкие историки в значительной мере 
рассматривают историю своего региона как 
часть тамбовской истории (Липецк до рево-
люции был уездным центром Тамбовской 
губернии). 

В диссертационных советах вузов других 
городов – Пензы, Орла, Владимира, Ленин-
града (Санкт-Петербурга), Иванова, Казани, 
Нижнего Новгорода, Брянска, Волгограда, 
Омска, Ростова, Самары, Саранска, Саратова. 
Тулы, Ярославля – в совокупности подготов-
лено и защищено 30 диссертаций (почти 8,5 % 
выборки). Эти защиты имели случайный ха-
рактер (в основном зависели от связей науч-
ных руководителей в определенных диссер-
тационных советах). 

В выборку мы включили 13 англоязыч-
ных диссертационных работ, подготовлен-
ных в США, Великобритании, Канаде. Из 
числа этих работ 10 защищены в университе-
тах США (в том числе в «рейтинговых» 
Стэнфордском и Принстонском), 2 – в Вели-
кобритании в Кембриджском и Лондонском 
университетах, 1 – в Торонто (Канада). Ко-

нечно, эти работы выполнялись по другим в 
сравнении с российскими требованиям. Но 
для нас важно отметить, что заметный инте-
рес к тамбовской истории проявляют и зару-
бежные исследователи. 

Хотя в 2000–2010-е гг., как мы уже от-
мечали, в Тамбове было подготовлено не-
сколько десятков диссертаций, специально 
посвященных истории нашего региона, все-
таки более 220 работ, или свыше 62 % нашей 
выборки было посвящено Центральному 
Черноземью, Тамбовская губерния и область 
рассматривались как часть ЦЧР. Еще в 9 % 
работ история Тамбовской губернии пред-
ставлена как часть истории Центральной 
России или страны в целом. Такие работы 
ценны не обилием введенных в научный 
оборот фактов по нашей истории, а опреде-
лением места тамбовского региона в обще-
российском историческом процессе. 

Диссертации, подготовленные сугубо на 
тамбовском материале, составили лишь 
25,7 % от всей изученной совокупности. В 
3 % работ объектом специального исследо-
вания выступает город Тамбов. Конечно, 
следует учитывать, что прямо или косвенно 
Тамбов как региональный центр рассматри-
вался еще в десятках диссертаций по более 
широкой тематике. Относительно небольшая 
доля исследований такого рода объясняется, 
наверное, тем, что продолжает сказываться 
историографическая традиция советского 
времени, когда работы по истории только од-
ного региона считались мелкотемьем. Мы не 
собираемся рассуждать по поводу правильно-
сти или неверности такого историографиче-
ского подхода. Для нас важно то, что и в ра-
ботах по истории всего ЦЧР представлено 
немало тамбовских фактов, а также наблюде-
ний и выводов, сделанных на их основе. 

Для определения новых направлений в 
изучении тамбовской истории важно учиты-
вать, насколько разработаны отдельные сю-
жеты (темы) и хронологические периоды 
нашей истории. 

Сразу оговоримся, что распределение 
материалов о сюжетах весьма условное, по-
скольку во многих диссертационных работах 
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рассматривалось по несколько сюжетов, 
главный из которых не всегда легко выде-
лить. Поэтому приведенные данные в боль-
шей мере являются не абсолютно точными 
количественными показателями, а пример-
ными ориентирами, позволяющими с ого-
ворками выяснять тенденции изучаемых ис-
ториографических явлений.  

В общем числе включенных в выборку 
диссертаций традиционно преобладают ра-
боты по общественно-политической темати-
ке. Они составили 45 % от всей нашей вы-
борки, почти половину, но не абсолютное 
большинство. Более того, далеко не все рабо-
ты этого типа выполнены в традиционном 
духе. Мы считаем, что сюжеты по общест-
венно-политической истории представлены в 
выборке максимально полно. 

Особо отметим, что диссертации по ис-
тории КПСС составили не более 10 % изу-
ченной совокупности диссертаций. Даже 
вместе с работами по аграрной политике 
большевиков периода «военного коммуниз-
ма» этот показатель поднимается только до 
12 %. Но при этом нужно учитывать, что 
большинство современных работ по аграр-
ной политике написано вовсе не в классиче-
ском историко-партийном духе. Все эти 
цифры опровергают распространенные, ска-
жем так, в обывательской среде рассужде-
ния, что советские историки, в том числе их 
тамбовская часть «кормились» от истории 
КПСС. Около 5 % работ содержат исследо-
вания проблем становления и деятельности 
органов государственной власти, государст-
венного управления, местного самоуправле-
ния как в дореволюционный период, так и в 
новейшее время. Более 3,5 % работ посвяще-
ны армии и Тамбовской области в Великой 
Отечественной войне. 

Вполне понятен и сравнительно высокий 
интерес историков к социально-экономи-
ческим процессам прошлого тамбовского 
региона. Количество работ, посвященных 
этим процессам, в наших подсчетах достигло 
почти 100 единиц (28 % выборки), из кото-
рых большая часть – 19 диссертаций – иссле-
дование истории тамбовской промышленно-
сти. Мы считаем, что это весомое количест-

во. Тем более в «пограничной зоне» с ними 
находятся работы, в которых социальная ис-
тория региона рассматривалась с современ-
ных методологических позиций. В целом ра-
боты по экономической и социальной исто-
рии по количеству почти сопоставимы с ра-
ботами по общественно-политической исто-
рии, что вполне отвечает современным тен-
денциям в российской историографии. 

Мы полагаем, что 17 % диссертаций, от-
несенных нами к историко-культурной тема-
тике, также является высоким показателем с 
учетом того, что в старой российской и со-
ветской исторической науке эта тематика 
была периферийной. 

Мы впервые предприняли попытку ана-
лиза хронологических рамок диссертации по 
истории тамбовского региона. Этот показа-
тель, по нашему мнению, особенно значим в 
плане отражения современных историогра-
фических тенденций.  

Долгое время в советской историогра-
фии отмечался недостаток исследований, в 
том числе и диссертационных, посвященных 
истории самого советского периода отечест-
венной истории. Изученный нами массив 
диссертаций отразил тенденцию последних 
20–30 лет, когда интерес историков к изуче-
нию этого исторического периода резко вы-
рос. В нашем массиве это 201 работа – 56 % 
от всей совокупности.  

В принципе понятно небольшое количе-
ство диссертационных исследований, в кото-
рых изучалась древняя и средневековая ис-
тория тамбовского региона (до XVII века) – 
чуть более 2 %. Во-первых, в те периоды 
здесь проживало сравнительно небольшое 
количество населения, не игравшего какой-то 
особой роли в российской истории. Во-вто-
рых, этот период мало обеспечен историче-
скими источниками и поэтому может быть 
объектом только редких по определению ар-
хеологических исследований.  

У тамбовских историков и коллег из со-
седних регионов всегда немалое внимание 
привлекал период, который сейчас в истори-
ческой литературе называется ранним новым 
временем – XVII–XVIII веков. Это было 
время вхождения Центрального Черноземья 
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в состав Российского государства и социаль-
но-экономического освоения этой террито-
рии. Среди проанализированных нами дис-
сертаций этому периоду посвящено 19 работ, 
или 5,3 % от всего массива. Думаем, что это 
число следует увеличить. Но серьезным ог-
раничителем остаются объективные трудно-
сти, связанные с изучением начинающими 
исследователями старого русского языка, на 
котором писались документы того времени, 
особенно допетровского времени. 

Исторические сюжеты периода второй 
половины XIX – начала XX века в советской 
историографии рассматривались в контексте 
предпосылок Великой Октябрьской социали-
стической революции и по идеологическим 
соображениям считались очень важными. 
Сейчас этот период называется сугубо науч-
но – позднее новое время. В нашем случае 
главное состоит в том, что диссертационных 
работ по истории этого периода в изученной 
выборке оказалось почти в 2 раза меньше 
числа работ по тамбовской истории совет-
ского времени (36 %). Это вполне соответст-

вует современной ситуации в отечественной 
исторической науке.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Приведенный материал позволяет сде-

лать выводы о развитии исторического крае-
ведения Тамбовской губернии и области 
представителями научного сообщества, про-
фессиональными историками, круг проблем 
вызвавших их наибольший интерес. 

Определение выборки по типу источни-
ка, месту, времени и ряду других характери-
стик составляет начальные стадии процесса 
детальной систематизации. Проведенный 
нами контент-анализ не является исчерпы-
вающим. Он призван стать начальным эта-
пом для продолжения систематизации исто-
риографии тамбовского края, основой анали-
за конкретных работ и научного вклада кон-
кретных историков. Это позволит более объ-
емно выявить наименее изученные страницы 
истории региона и, соответственно, перспек-
тивные направления исторических исследо-
ваний. 
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Аннотация. Целью исследования явилось выявление факторов, определяющих процесс 
формирования карты сельских поселений Тарского уезда в XVI–ХIХ веках и этапов освое-
ния и заселения территории. Среди факторов выделена политика государства в области за-
селения Сибири в целом и Тарского уезда в частности и стремление крестьян осваивать но-
вые территории в поисках добротных пашенных земель. Выявлены следующие этапы появ-
ления новых русских деревень на карте уезда: конец XVI века – начало XVII века, когда 
главной задачей была оборона границ территории; XVII – первая половина XIX века, когда 
рост численности сибирского населения повлек за собой увеличение потребности в хлебе и, 
как следствие, потребность в освоении новых земель; вторая половина XIX века, когда по-
явление новых населенных пунктов является результатом переселенческой политики госу-
дарства. Проанализированы различные точки зрения на появление на карте новых деревень, 
их размещение относительно старожильческих территорий. Результаты исследования будут 
полезны и интересны ученым, занимающимся изучением вопросов сельской истории, педа-
гогам образовательных организаций всех уровней образования и широкому кругу читате-
лей, увлеченных историей Отечества. 
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Abstract. The purpose of the research is to identify the factors that determine the process of form-
ing a map of rural settlements of the Tara County in the 16th – 19th centuries and stages of devel-
opment and settlement of the territory. Among the factors, the author singles out the policy of the 
state in the field of settling Siberia in general and the Tara County in particular, and the desire of 
peasants to develop new territories in search of solid arable land. The stages of the emergence of 
new Russian villages on the map of the Irtysh region are revealed: late 16th century –early 17th 
century, when the main task was to defend the borders of the territory; 17th – the first half of the 
19th century, when the growth of the Siberian population led to an increase in the need for bread 
and, as a result, the need to develop new lands; the second half of the 19th century, when the 
emergence of new settlements is the result of the state's resettlement policy. We analyze different 
points of view on the appearance of new villages on the map, their placement relative to the old-
timers' territories. The results of the study will be useful and interesting to scientists involved in 
the study of rural history, teachers of educational organizations of all levels of education and a 
wide range of readers who are passionate about the history of the Fatherland. 
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ВВЕДЕНИЕ
 
Карта сельских территорий Тарского 

уезда в XVI–ХIХ веках представляет собой 
мозаику русских деревень и национальных 
поселений, среди которых преобладают та-
тарские юрты. Заселение территории прохо-
дило на протяжении всего рассматриваемого 
периода. 

Проблемы сельской истории всегда при-
влекали внимание исследователей многих 
областей научного знания, однако, в силу 

определенных причин в различные периоды 
времени внимание к этой группе населенных 
пунктов было неравномерным. 

Основное внимание на современном эта-
пе уделяется не изучению истории конкрет-
ных поселений, а изучению закономерностей 
расселения и изменению качественных ха-
рактеристик сельских территорий. К этому 
периоду относятся исследования О.А. Гербер 
и Д.Г. Коровушкина, Т.Н. Пискановой и  
Е.В. Пуляевской, О.В. Усольцевой, А.И. Та-
тарниковой, Н.И. Загороднюк, Н.В. Пислеги-

mailto:lev-15@mail.ru
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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на, С.С. Белоусова, Н.А. Жирова, П.В. Ерина 
и др. [1–9]. 

В результате анализа степени изученно-
сти темы можно сделать следующий вывод. 
Сегодня нет научных работ обобщающего 
характера, отражающих проблемы исчезно-
вения деревень Колосовского района Омской 
области. Однако для исследователя открыва-
ется целый комплекс источников, позволяю-
щих заниматься изучением данной пробле-
матики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Начало освоения территории Тарского 

уезда положило основание в 1594 г. Тарской 
крепости. К этому моменту здесь уже был 
накоплен опыт ведения хозяйства, который 
русские быстро перенимают и используют. 
Основу пашенного земледелия составило 
возделывание зерновых (ржи, пшеницы, яч-
меня, овса). Значительную роль в ведении 
хозяйства занимало огородничество: выра-
щивали свеклу, морковь, бобы, горох, капус-
ту, репу. Основным занятием служилых лю-
дей Тары был сбор пушнины у местного на-
селения – сибирских татар, землепашеством 
они занимались скорее из интереса, нежели 
из нужды. 

Первая подробная карта Тарского уезда 
была составлена сибирским ученым и карто-
графом Семеном Ульяновичем Ремезовым в 
1686–1692 гг. На карту были нанесены гео-
графические ориентиры, татарские юрты и 
русские деревни (Шадрина, Уткина, Марко-
ва, Терехина, Орлова, Колосова и др.). 

Так, конец XVI – начало XVII века мож-
но считать первым этапом заселения Тарско-
го уезда. Особенностью данного периода бы-
ла небольшая численность русского населе-
ния на рассматриваемой территории. Это 
объясняется тремя основными причинами: 
территориальной отдаленностью Тарского 
уезда от основного места расселения русских 
в Западной Сибири, отдаленностью от круп-
ных сухопутных транспортных артерий, на-
бегами кочевников с юга, которым подверга-

лись русские поселения1. Однако это не ре-
шало проблему заселения территории рус-
скими. В современной литературе приводят-
ся следующие данные: к середине XVII века 
численность русского населения в Тарском 
уезде составляла 535 человек – взрослых 
мужчин2. И численность населения стабиль-
но росла. Этому способствовали хорошие 
урожаи, которые удавалось собирать мест-
ным жителям. Среди переселенцев были как 
вольные люди, так и опальные. 

Так, например, опальных людей ссылали 
в Бергамацкую слободу, которая появилась 
на карте Тарского уезда одной из первых 
(1668–1670 гг.). Вскоре не далеко от Берга-
мацкой слободы появилась деревня Муром-
цева (примерно 1690 г.) и Аевская слобода3. 
К 1701 г. относится появление на карте уезда 
деревни Усть-Тара, которая считается одним 
из старейших русских поселений в совре-
менном Тарском районе Омской области. 
Деревня была заложена в месте слияния реки 
Зимовная и реки Тара и числилась как отъ-
езжий степной караул. На карте современно-
го Знаменского района существует деревня 
Мамешево, основание которой исследовате-
ли относят к 1624 г., когда в Сибирь прибыли 
служилые люди и основали пять первых дво-
ров. Все силы переселенцев были направле-
ны на разработку пашни, что в условиях Си-
бири было непростым занятием. Но именно 
развитие хлебопашества дало импульс для 
дальнейшего развития территории. Опыт и 
силы, которые переселенцы вкладывали в 
развитие земледелия, дали свои результаты: 
в 1599 г. вблизи города Тара было основано 
первое пашенное поле. Этот факт положил 
начало развитию русским населением земле-
пашества в Тарском уезде.  

                                                                 
1 Колесников А.Д. Русское население Западной 

Сибири в XVIII – начале XIX в. Омск, 1973. 439 с. 
2 Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII веке. 

Русское население и земледельческое освоение. Ново-
сибирск, 1965. 267 с. 

3 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-
ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. 105 с. 
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Однако природно-климатические усло-
вия привели к смещению хлебопашества на 
юг (XVIII век), что повлекло за собой появ-
ление на карте уезда новых русских поселе-
ний. Основная часть новых деревень разме-
щалась по берегам рек и озер. Кроме того, 
это способствовало получению хороших 
урожаев: особенно благоприятные для заве-
дения пашни почвы были по берегам Оши, 
Иртыша, Ишима и местами по берегам 
Тары4. Еще одной причиной смещения линии 
переселения на юг Тарского уезда было то, 
что на правом берегу Иртыша, в таежной зо-
не, относительно компактно размещались 
татарские селения (существовали населенные 
пункты и со смешанным населением; но на 
данном хронологическом отрезке времени 
это было редкостью). Данный процесс, с од-
ной стороны, способствовал освоению тер-
ритории, а с другой – оттоку населения из 
ранее возникших поселений. 

Одним из источников расселения и по-
явления на карте новых русских деревень 
была, в первую очередь, внутренняя мигра-
ция населения. Это были как выходцы из го-
рода Тары (крестьяне, казаки, дети служилых 
людей), так и ранее основанных деревень. 
Одним из таких поселений стало место возле 
заимки казака Ложникова, которая стояла на 
реке Оше. Здесь был построен храм, а селе-
ние получило название Ложниковский 
погост5. Свидетельством внутренней мигра-
ции населения выступает перепись населения 
города Тары и деревень, которую провел в 
1701 г. переписчик Качанов: население но-
вых деревень – это чаще всего выходцы из 
уже существующих на карте поселений.  

Расположение населенных пунктов Тар-
ского уезда по переписи 1701 г. представлено 
на рис. 1 «Русское население Тарского уезда 
по переписи 1701 г.»6. 

                                                                 
4 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-

ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 51. 

5 Мороз А.А. Хлеб Прииртышья. Омск, 1999. С. 20. 
6 Голубецкий И.С. Села, рабочие поселки и города 

Омской области. Омск, 1970. С. 10. 

На карте были отмечены три слободы, 
два погоста, сорок семь татарских юрт и 14 
деревень7. Севернее города Тары находились 
селения: Аевская слобода, Изюцкий (Зна-
менский) погост, монастырская деревня Пет-
рово, деревни Копейкина, Юрлагина, Бута-
кова, Кабысацкая, Мамешева, Киселева, 
Островная, Мурзина, Усть-Ошинская, Усть-
Аевская (Пушкарева). Западнее Тары, на ре-
ке Оша, стояли селения: Ложниковский по-
гост, деревни Тавриская, Шпадрина, Кубри-
на, Ставшева, Шкунова, Нагаева, Куянова, 
Кучуковская, Любимова, Свидерскова, Куз-
нецова, Поморцева, Скатова, Терехина. Юж-
нее Тары вверх по Иртышу находились Бер-
гамацкая и Такмыцкая слободы, деревни 
Ананьина, Черняева, Логинова, Евгаштина, 
Колбышна, Мешкова, Нюхаловская, Усть-
Тарская, Безрукова, Танатова, Сейткулова. 

Жители названных деревень, согласно 
Переписи, кроме хлебопашества, занимались 
ремеслом и рыбной ловлей.  

В 1716 г. была построена Омская кре-
пость, которая с юга защищала территорию 
Тарского уезда. Это способствовало более 
интенсивному его заселению.  

С 30-х гг. XVIII века появляется необхо-
димость обороны русского населения от на-
бегов на южные границы Сибири. Это при-
вело к появлению на карте Тарского уезда 
новых форпостов и деревень: Юйского Ню-
халовского и Кутурлинского форпостов. Для 
защиты территории основываются не только 
русские, но и татарские поселения. Напри-
мер, на карте появляется татарская деревня 
Туралы, русские деревни Корсина, Аникина, 
Бражникова8.  

Если в первой половине XVIII века при-
оритетным каналом было переселение в Си-
бирь (прежде всего, перевод служилых лю-
дей), то во второй половине XVIII века воз-
растает роль в этом процессе самовольных 
переселенцев, особенно в рамках внутренней  

                                                                 
7 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-

ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 20.  

8 Колесников А.Д. Начало заселения Колосовского 
района // Новый вымпел. 2002. 20 июля. С. 6. 
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Рис. 1. Русское население Тарского уезда по переписи 1701 г. 
Fig. 1. Russian population of the Tara County according to the 1701 census 
 
 

миграции населения. Доля естественного 
прироста в процессе роста численности насе-
ления Тарского уезда была малозначительна. 
В рамках внутренней миграции главная роль 
принадлежала уже давно живущим на дан-
ной территории крестьянам, которые во вре-
мя промыслов находили новые более удоб-
ные земли и заводили заимки. Например, в 
1763 г. на карте современного Колосовского 
района Омской области появилась заимка 
Зубова – выходца из деревни Бражниковой.  

Во внутренней миграции можно выде-
лить два направления. Первое – вдоль вод-
ных артерий, которые выступали естествен-
ной преградой при обороне территории, слу-
жили дополнительным источником для орга-
низации промыслов, транспортным путем. 
Вторым направлением выступают укреплен-
ные линии: такое расселение создавало усло-
вия для развития в регионе экономических 
отношений (например, в городах укрепленной 
линии можно было продавать свои изделия).  
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Внутренняя миграция населения контро-
лировалась местной администрацией. Имен-
но с согласия администрации крестьяне мог-
ли осваивать новые земли, заводить новую 
пашню. При этом на старом месте они долж-
ны были выплатить все долги. Такие условия 
позволяли государству не только контроли-
ровать процесс заселения территории, но и 
воздействовать на крестьянина при уплате 
налогов. 

В третьей четверти XVIII века число 
сельских поселений на карте Тарского уезда 
увеличилось с 117 до 245, а численность на-
селения возросла до 45 тыс. человек. По-
прежнему основным каналом роста численно-
сти населения выступала внутренняя мигра-
ция. Главным стимулом переселения из дру-
гих районов Сибири и северных территорий 
Тарского уезда был поиск новых более удоб-
ных в хозяйственном отношении пахотных 
земель. Согласно исследованиям А.Д. Колес-
никова, с 1760 по 1782 г. на карте сельских 
поселений Тарского уезда появилось 13 де-
ревень, основанных ссыльными крестьянами; 
11 деревень – выходцами из Ишимского уез-
да, 7 деревень – крестьянами-переселенцами 
из Ялуторовского уезда, 58 новых деревень, 
заселенных крестьянами, переселившимися 
из северной части Тарского уезда (Татмыц-
кой и Бергамацкой слобод), из деревень Сет-
куловой и Бызовской, из Знаменского и 
Ложникова погостов, а также из слобод и 
деревень Омской крепости9. Основными 
ориентирами переселения в этот период так-
же выступают город Тара, реки Тара и Оша. 
В одной деревне селились крестьяне из раз-
ных местностей. Это не исключало возник-
новение социальных конфликтов, но также 
способствовало культурной диффузии и, как 
следствие, взаимообогащению культур, при-
ращению опыта ведения хозяйства. Русские 
поселения соседствовали с татарскими, уста-
навливались добрососедские отношения. На-
пример, на карте современного Колосовского 

                                                                 
9 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и зем-

ледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 66. 

района Омской области появились русская 
деревня Нижняя Колосова (современное село 
Колосовка) и татарская деревня Таскатлы. И 
если основным занятием русского населения 
было землепашество, то татары преимущест-
венно разводили лошадей.  

К концу 1770-х гг. к городу Тара было 
приписано шесть слобод (Татмыцкая, Берга-
мацкая, Омская, Чернолуцкая, Аевская и 
Тюкалинская), три больших села – Логиново, 
Знаменское и Ложниково, 237 деревень (103 
русских и 134 татарских) и Усть-Тартасский 
форпост10. 

Следующий этап в процессе формирова-
ния карты сельских поселений русского на-
селения Тарского уезда охватывает рубеж 
XVIII–XIX веков. Это связано как с усилени-
ем внутренней миграции из-за оскудения  
пахотных земель, так и с политикой государ-
ства. В 1837 г. начинается реализация ре-
формы министра государственных имуществ  
П.Д. Киселева, направленной на решение 
проблемы малоземелья. Были определены 
ряд территорий, богатых землей и пригодных 
для переселения. В число таких территорий 
вошла Сибирь. В процессе межевания земель 
в Тарском уезде были определены две волос-
ти, где в первую очередь размещались пере-
селенцы – Нижне-Колосовская и Бергамак-
ская. Начинается передел земельных наде-
лов: старожилы получали по пятнадцать де-
сятин на мужскую душу и по шесть десятин 
на рост населения, переселенцам выделялись 
участки из оставшейся земли11. 

Начиная с 1850-х гг., в Тарский уезд на-
чинают прибывать переселенцы по реформе 
П.Д. Киселева. Например, в 1852 г. сюда 
прибыли 1116 человек. 

В конце XIX века поток переселенцев в 
Сибирь в целом и в Тарский уезд в частности 
существенно возрос. Согласно Закону 1889 г., 
переселенцы получали пособия и льготы на 

                                                                 
10 Апполова Н.Г. Хозяйственное освоение Приир-

тышья в конце XVI – первой половине XIX в. М., 1976. 
С. 134. 

11 Колесников А.Д. Омская пашня: заселение и 
земледельческое освоение Прииртышья в XVI – начале 
XX в. Омск, 1999. С. 73. 
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заведение хозяйства. Закон 1896 г. определял 
следующие нормы наделов для сибирских 
крестьян: 15 десятин земли и 3 десятины ле-
са. При этом наделы получали только муж-
чины, независимо от того, были это пересе-
ленцы или старожилы. 

Во избежание конфликтов и сохранения 
собственных традиций переселенцы предпо-
читали селиться отдельно от старожилов, 
образовывая собственные поселения. Так, на 
карте Тарского уезда появляются деревни 
Атирка, Нижний Васисс, Князевка, Ни-
кольск, Уваровка, Ларионовка, Чиганы, Ни-
колаевка, Вороновка, Дубрава, Ново-Троицк, 
Александровка, Вишнева, Зеленая, Нагорное 
и др. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Формирование карты сельских поселе-

ний русского населения Тарского уезда в 
XVI–ХIХ веках проходит длительный и 
сложный путь. Он зависит от многих факто-
ров, среди которых особое значение имеют 
следующие: географическое положение тер-
ритории, наличие большого массива земель, 

пригодных для ведения пашни, государст-
венная политика.  

Начиная с конца XVI века, здесь появ-
ляются первые русские поселения, главной 
целью которых была оборона границ и за-
крепление в Сибири власти русского царя. С 
увеличением потребностей в хлебе и ростом 
численности населения, в том числе и города 
Тары, возникает потребность осваивать но-
вые территории и основывать новые населен-
ные пункты. Эта задача решается в XVII – 
первой половине XIX века. Переселенческая 
политика государства, потребность решения 
проблемы малоземелья в Центральной Рос-
сии определяли заселение Тарского уезда во 
второй половине XIX века.  

Данные, полученные в ходе исследова-
ния, могут быть полезны представителям на-
учного сообщества, образовательных органи-
заций и всем, интересующимся сельской ис-
торией России. Проблема формирования 
сельской поселенческой сети требует даль-
нейшего изучения, поскольку в музеях и ар-
хивах, в том числе семейных, накоплен зна-
чительный материал, требующий обработки 
и систематизации.  
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Аннотация. Вопросы денежного содержания пленных офицеров в войнах XVIII века еще 
никогда и нигде не становились предметом специального исследования. Между тем изуче-
ние названных вопросов могло бы способствовать расширению наших знаний о месте Рос-
сии в мире в раннее Новое время, а также установлению неизвестных ранее особенностей 
развития страны, детерминированных петровскими преобразованиями. Сказанное говорит 
об актуальности настоящей работы и предопределяет ее цель: реконструировать и сопоста-
вить отечественную и зарубежные практики материального обеспечения офицеров против-
ника за счет средств бюджета держащей в плену державы на всем протяжении XVIII века. 
Методологическую базу исследования составили, главным образом, историко-сравнитель-
ный и историко-типологический методы. Предложена периодизация процесса эволюции 
денежного довольствия пленников в различных странах. Выявлены и систематизированы 
отличительные признаки каждого периода. Установлено, что в XVIII веке на Западе содер-
жание офицеров противника прошло путь от удовлетворения первоочередных потребностей 
лишь отдельных лиц, из числа особо нуждающихся, до регулярной и ничем не обусловлен-
ной выдачи абсолютно всем пленникам постоянного денежного пособия, равного мини-
мальному жалованию военнослужащих того же ранга собственной армии. Доказано, что в 
исследуемых хронологических рамках российская модель материального обеспечения 
пленных офицеров практически ничем не уступала западной, а в некоторых аспектах на де-
сятилетия опережала последнюю. 
Ключевые слова: вексель, военнопленные, гарнизонные войска, держащая в плену держа-
ва, жалование, заем, картель, Московское государство 
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Abstract. The issues of monetary maintenance of captured officers in the wars of the 18th century 
have never and nowhere been the subject of special research before. Meanwhile, the study of these 
issues could contribute to the expansion of our knowledge about Russia’s place in the world in the 
early Modern period, as well as the establishment of previously unknown features of the country's 
development determined by Peter the Great’s transformations. The above indicates the relevance 
of this work and determines its purpose: to reconstruct and compare domestic and foreign practices 
of material support for enemy officers at the expense of the budget of the captive power through-
out the 18th century. The methodological basis of the study consisted mainly of historical-
comparative and historical-typological methods. We present a periodization of the evolution of the 
monetary allowance of prisoners in various countries. The distinctive features of each period are 
identified and systematized. It is established that in the 18th century in the West, the maintenance 
of enemy officers went from meeting the primary needs of only individuals from among those in 
special need, to the regular and unconditional issuance of a permanent monetary allowance equal 
to the minimum salary of servicemen of the same rank of their own army. It is proved that in the 
studied chronological framework of the Russian model of material support for captured officers 
was practically in no way inferior to the Western one and in some matters was ahead of it for dec-
ades. 
Keywords: promissory note, prisoners of war, garrison troops, detaining power, salary, loan, car-
tel, Moscow state 
For citation: Poznakhirev V.V. Denezhnoye dovol’stviye plennykh ofitserov v Rossii i stranakh 
Zapada v XVIII veke [Monetary allowance of captured officers in Russia and Western countries in 
the 18th century]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov Uni-
versity Review. Series: Humanities, 2022, vol. 27, no. 5, pp. 1283-1295. https://doi.org/10.20310/ 
1810-0201-2022-27-5-1283-1295 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Раннее Новое время ознаменовалось, на-

ряду с прочим, и коренной перестройкой 
всей европейской модели военного плена. 
Данный процесс сопровождался отказом от 
многих средневековых положений и норм, в 
том числе и от императива «пленные офице-
ры содержат себя за собственный счет». В 

XVIII веке его сменил совершенно иной под-
ход, предполагающий довольствие назван-
ных лиц из бюджета держащей в плену 
державы. Очевидно, что значение этого но-
вовведения трудно переоценить, поскольку 
благодаря ему офицеры, наконец-то, избави-
лись от необходимости самостоятельно изы-
скивать себе средства к жизни. 
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Вместе с тем, обращаясь к российской и 
западной историографии, мы обнаруживаем, 
что вопросы, связанные с генезисом и эволю-
цией указанного довольствия, порядком его 
назначения, а также составом, размерами, ус-
ловиями выплаты и т. д., еще никогда не ста-
новились предметом специального исследо-
вания, а если и освещались некоторыми уче-
ными, то лишь фрагментарно и (или) в рамках 
отдельных вооруженных конфликтов [1–4]. 

Сказанное свидетельствует о новизне ис-
следования и предопределяет ее цель: рекон-
струировать и сопоставить отечественную и 
зарубежные практики денежного обеспече-
ния пленных офицеров на всем протяжении 
XVIII века. Актуальность исследования со-
стоит в том, что она может способствовать 
расширению наших знаний о месте России в 
мире в раннее Новое время, а также установ-
лению неизвестных ранее особенностей раз-
вития страны, детерминированных петров-
скими преобразованиями. 

Объектом исследования выступают офи-
церы, а точнее – командиры среднего и 
старшего звена европейских и османской ар-
мий (включая вооруженные формирования 
вассальных Порте автономных образований 
и племенных союзов), находившиеся во вла-
сти противника в войнах XVIII столетия. 
Предмет исследования – порядок и правила 
регулярной выдачи указанным лицам посто-
янного пособия (в том числе и в натуральной 
форме) из средств бюджета держащей в пле-
ну державы (все иные возможные источники 
существования пленного, как-то: жалование, 
поступившее ему от собственного правитель-
ства; материальная помощь родственников; 
полученные под вексель займы и другое – 
упоминаются лишь в целях более полного 
раскрытия ее предмета). 

Методологическую базу исследования 
составили системный подход в сочетании с 
историко-типологическим, историко-сравни-
тельным и историко-ситуационным метода-
ми. При написании исследования были ис-
пользованы труды российских и иностран-
ных ученых, опубликованные источники, а 
также документы восьми архивохранилищ 
бывшего СССР. 

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ  
В СТРАНАХ ЗАПАДА 

 
В первую очередь, подчеркнем, что на за-

ре раннего Нового времени содержать себя в 
плену за свой счет должны были не только 
офицеры, но и солдаты. Реализовывалось это 
путем перечисления пленникам их обычного 
жалования из казны того государства, кото-
рому они служили. Другими словами, евро-
пейские монархи считали необходимым под-
держивать одинаковый уровень жизни своих 
подданных и тогда, когда те защищали их ин-
тересы с оружием в руках, и тогда, когда они 
оказывались в неволе (дабы эти люди, подго-
товка и снаряжение которых стоили немалых 
средств, не перешли на службу к врагу). 

Однако ввиду очевидных для военного 
времени сложностей с коммуникациями, поч-
ти неизбежного для воюющей страны дефи-
цита бюджета и ряда иных причин, указанный 
способ финансирования не всегда гарантиро-
вал полного и своевременного обеспечения 
пленников. Наиболее оптимальным выходом 
из сложившейся ситуации стало взаимное 
принятие сторонами конфликта рядовых и 
унтер-офицеров противника под свое покро-
вительство. Выражалось оно, как правило, в 
довольствии названных лиц пищей и(или) 
деньгами на приобретение таковой наравне с 
нижними чинами собственной армии. 

Данный порядок обеспечения солдат, в 
общих чертах, оформился не позднее сере-
дины XVII века. Что же касается офицеров, 
то они еще долгие годы продолжали содер-
жать себя в плену за свой счет. О том, как это 
могло выглядеть, можно судить по некото-
рым письменным соглашениям воюющих 
сторон. Например, картель между Францией 
и Аугсбургской лигой, заключенный 29 де-
кабря 1690 г., то есть в ходе войны за 
Пфальцское наследство 1688–1697 гг., пре-
дусматривал, что «все пленные нижние чины 
<…> должны получать в день на питание 
сумму, эквивалентную трем французским 
солям <…>, и солдатский хлебный паек 
<…>. Офицеров можно содержать так, как 
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стороны признают нужным, с учетом их пла-
тежеспособности»1. 

Отмеченное различие мы объясняем 
взаимодействием двух групп факторов: 

а) солдаты заслуживали первостепенного 
внимания уже потому, что в сравнении с 
офицерами являлись более многочисленной 
и менее защищенной категорией военно-
пленных. Кроме того, они подлежали обяза-
тельному привлечению к труду, а значит, 
еще в ходе войны могли компенсировать (хо-
тя бы частично) понесенные на них траты из 
своего заработка; 

б) офицеры же в свою очередь: 
− отличались достаточно высоким уров-

нем денежного довольствия, почему и регу-
лярные выплаты им жалования в полном (или 
в близком к нему) объеме могли стать бреме-
нем для бюджета воюющего государства; 

− имели возможность самостоятельно 
удовлетворять свои финансовые потребно-
сти, так как, будучи носителями элитарного 
статуса, априори выглядели надежными за-
емщиками в глазах кредиторов из числа 
юридических и физических лиц держащей в 
плену державы. 

Последнее могло быть реализовано при-
мерно следующим образом: оказавшись во 
власти противника без средств к существо-
ванию, офицер находил заимодавца, выпи-
сывал вексель и получал на него деньги, а 
долг возмещал после поступления ему оче-
редного жалования от своего правительства. 
Судя по всему, такой механизм «самообес-
печения» устраивал все заинтересованные 
стороны, поскольку: а) держащая в плену 
держава избавлялась от лишних расходов; б) 
государство, которому офицер служил, мог-
ло не торопиться с перечислением ему де-
нежных средств; в) а сам пленник приобре-
тал возможность поддерживать привычное 
для него качество жизни. 

                                                                 
1 A True Copy of the Original Cartel Agreed on Bet-

wixt the Allies And The French King for the Exchange or 
Ransom of Prisoners from the General or Marechal of 
France, Down to the Private Centinel. (Electronic repro-
duction. Ann Arbor, Michigan: UMI, 1999). L.: Printed, 
and sold by J. Whitlock, 1695. P. 2. 

Вместе с тем среди пленных всегда на-
ходились и те, кто либо не сумел продать 
свой вексель (а равно найти поручителей), 
либо не пожелал этого делать. Судьба таких 
офицеров могла складываться по-разному. В 
одних случаях им вообще не назначали ни-
какого пособия, фактически вынуждая добы-
вать себе пропитание любым легальным спо-
собом. Столь жесткое отношение могло стать 
следствием нежелания властей обеспечивать 
пленного, о котором не побеспокоилось его 
собственное правительство. Но чаще оно де-
терминировалась упадком экономики госу-
дарства, вызванным бременем военных рас-
ходов и(или) такими событиями и явления-
ми, как: социальные потрясения, эпидемии, 
блокада портов и т. п. Например, в ходе Вой-
ны за испанское наследство 1701–1714 гг. 
полный отказ от довольствия офицеров от-
мечался во Франции, где вследствие неуро-
жая разразился острейший финансовый кри-
зис [5, p. 8]. 

В других случаях власти держащей в 
плену державы все-таки предоставляли несо-
стоятельным офицерам хоть какие-то средст-
ва к жизни (разумеется, в счет их будущего 
жалования). И делалось это не только по со-
ображениям гуманности, но и из опасения за 
благополучие уже своих военнослужащих, 
находящихся во власти врага, так как по-
следний мог ответить ужесточением режима 
их интернирования. Очевидно, что второй 
подход был куда более распространен, неже-
ли предыдущий. К тому же он позволял от-
ложить все взаиморасчеты до окончания 
войны. Это хорошо видно, например, из тре-
бований пункта 14 § 1 Мирного договора 
между Речью Посполитой и Швецией от  
23 апреля 1660 г., согласно которому плен-
ные офицеры обеих сторон должны были до 
возвращения на родину не только рассчи-
таться по своим долгам, но и «оплатить 
расходы на собственное содержание (курсив 
наш. – В. П.)»2. 
                                                                 

2 A General Collection of Treaties, Declarations of 
War, Manifestos, and Other Public Papers Relating to 
Peace and War: in 4 vols. The second edition. L.: Printed for 
J.J. and P. Knapton, J. Darby, D. Midwinter, 1732. Vol. 1. 
P. 215. 
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К сказанному остается добавить, что 
наиболее радикальные изменения в порядке 
и правилах обеспечения пленников из числа 
офицеров произошли именно в XVIII веке. И 
процесс этот можно условно дифференциро-
вать на три этапа, хронологические рамки ко-
торых мы определяем следующим образом: 

а) первый – с 1700 г. до начала 40-х гг.; 
б) второй – от начала 40-х до середины 

80-х гг.; 
в) третий – с середины 80-х гг. до конца 

столетия. 
Рассмотрим перечисленное детальнее. 
1. На начальном этапе довольствие 

офицеров, не имеющих денежных средств, 
традиционно зависело от усмотрения властей 
держащей в плену державы. Например, пра-
вительство Швеции в период Северной вой-
ны 1700–1721 гг. выдавало финансово несо-
стоятельным офицерам обычное солдатское 
жалование. Правда, не всем, а лишь тем из 
них, которые либо признавались «особо ну-
ждающимися», либо соглашались отказаться 
от своих офицерских привилегий [то есть 
прав на: свободу передвижения и выбор мес-
та жительства (в границах пункта интерни-
рования), ношение оружия, участие в разного 
рода мероприятиях и пр.] и фактически пе-
рейти на положение нижних чинов [2, с. 63-
64; 6, p. 18, 30, 35, 38, 41; 7, p. 249]. Власти 
Дании в годы той же Северной войны отно-
сились к таким пленникам несколько мягче и 
довольствовали их наравне с унтер-офице-
рами собственной армии (впрочем, офицера, 
покушавшегося на побег, датчане переводи-
ли на содержание рядового и, кроме того, 
лишали его права на ношение шпаги) [6,  
p. 64]. По-своему рассматриваемая проблема 
решалась и в Испании. Здесь в ходе Войны за 
испанское наследство 1701–1714 гг. и в на-
чальный период Войны за Австрийское на-
следство 1740–1748 гг. пленным офицерам 
ежедневно отпускали лишь хлеб по солдат-
ской норме, составлявшей 1,5 (испанских) 
фунта (675 г.). Однако, начиная с 1741 г., им 
стали выдавать еще и поденные деньги в 
сумме 8,5 куарто, то есть 1 реал (для сравне-
ния, унтер-офицер тогда же начал получать  

8 куарто, а рядовой – 5 куарто) [4, p. 171; 8, 
p. 42-44]. 

Как видно из перечисленного, на данном 
этапе материальное обеспечение офицеров 
было довольно скромным и не зависело ни от 
их воинских званий, ни от занимаемых ими 
должностей. Кроме того, размер жалования 
порой связывался с объемом офицерских 
привилегий, а сокращение и даже полное уп-
разднение последних могло стать и мерой 
дисциплинарной ответственности пленного, 
и инструментом понижения его статуса. 

2. На втором этапе практика отпуска 
офицерам натурального довольствия значи-
тельно сократилась. К тому же выплата им 
жалования больше не обусловливалась отка-
зом от привилегий, а уровень денежных по-
собий, как правило, оставался неизменным 
даже при совершении пленником правона-
рушения.  

Взаимная обязанность воюющих содер-
жать из средств своего бюджета не только 
солдат, но и офицеров противника теперь все 
чаще предусматривалась двусторонними со-
глашениями (картелями или отдельными до-
говорами). Более того, названные акты за-
крепляли и конкретные суммы офицерского 
жалования, которые еще и заметно возросли. 
Так, англо-испанский картель от 23 февраля 
1742 г. устанавливал, что пленные офицеры 
должны ежедневно получать по 1 шиллингу 
в Англии и по 2,5 реала в Испании (к слову, 
для солдат тогда было предусмотрено вдвое 
меньшее пособие, то есть по 6 пенсов и  
85 мараведи соответственно) [4, p. 171; 9,  
p. 61]. Тот же, по сути, подход сохранился и 
в период Семилетней войны 1756–1763 гг. 
Например, согласно аналогичному англо-
французскому соглашению, офицерам еже-
дневно выдавалось по 30 солей во Франции и 
по 1 шиллингу в Англии [3, p. 5-6]. Но куда 
более прогрессивным выглядел русско-
прусский картель от 4 (15) октября 1759 г., 
предполагающий содержание всех военно-
пленных «по тому жалованию, которое они в 
службе своей получали»3. Иными словами, 
                                                                 

3 Санкт-Петербургские ведомости. 1759. 5 нояб. 
Прибавление. С. 27-28. 
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договор предусматривал выплату пленникам 
их обычных окладов, а не каких-либо согла-
сованных сумм. 

Вместе с тем на рассматриваемом этапе 
жалование офицеров по-прежнему не зависе-
ло от их воинских званий и занимаемых 
должностей. Во многих случаях сохраняли 
свое значение и такие традиционные прин-
ципы, как: «платить только нуждающимся» и 
«каждый должен возместить расходы на свое 
содержание». Это хорошо видно, например, 
из Резолюции Второго Континентального 
конгресса от 21 мая 1776 г., то есть акта, 
принятого в ходе Войны за независимость 
США 1775–1783 гг. Как гласят пункты 2 и 5 
названной Резолюции, пленные «офицеры 
содержат себя за собственный счет», но «ес-
ли они не смогут выставить или продать свои 
векселя, Конгресс разрешает выдавать каж-
дому из них по 2 доллара в неделю <…>. И 
эти деньги должны быть возвращены офице-
рами до их репатриации»4. 

В целом, второй этап ознаменовался 
применением самых разных моделей доволь-
ствия пленных – от новаторских до традици-
онных. Правда, примеров градации жалова-
ния в соответствии с местом офицера в слу-
жебной иерархии в эти годы почти не на-
блюдалось. Тем не менее данный этап был 
отмечен существенным улучшением матери-
ального положения финансово необеспечен-
ных пленников, что стало следствием все 
большей гуманизации войны и ускоренного 
развития национальных экономик. 

3. Главная особенность заключительно-
го этапа состояла в том, что офицеры начали 
получать такие же оклады, как и равные им в 
чине военнослужащие держащей в плену 
державы [10, p. 97].  

Начало этому процессу положил, по-
видимому, договор о дружбе и торговле ме-
жду Пруссией и США от 10 сентября 1785 г. 
Как следует из его статьи 24, пленные офи-
церы должны были обеспечиваться всеми 

                                                                 
4 Journals of the Continental Congress, 1774–1789. 

Edited from the original records in the Library of Congress: 
in 34 vol. Washington: Government printing office, 1906. 
Vol. 4. P. 372. 

видами довольствия наравне с «офицерами 
того же ранга собственной армии»5. Правда, 
авторы соглашения не учли тот факт, что жа-
лование офицеров одного ранга, но принад-
лежащих к разным видам вооруженных сил 
(армия и флот) или разным родам войск (ка-
валерия, артиллерия и т. д.), может быть да-
леко не одинаковым. Вероятно, по этой при-
чине Национальный Конвент Франции в ста-
тье V своего Декрета от 4 мая 1792 г. преду-
смотрел, что пленным надлежит выдавать 
«такое же содержание, как и равным им в 
чине военнослужащим французской пехо-
ты», то есть самого «низкооплачиваемого» 
рода войск6.  

Характерно, что этот новый подход уда-
лось применить и к командному составу не-
регулярной оттоманской армии. Например, в 
Австрии в период Австро-турецкой войны 
1787–1791 гг. для пленных офицеров был 
составлен ранжированный перечень денеж-
ных пособий, основанный на системе чинов, 
существующих в Османской империи [11,  
p. 424-425]. 

Завершая рассмотрение иностранного 
опыта, считаем необходимым подчеркнуть, 
что порядок обеспечения пленников, уста-
новленный договором между Пруссией и 
США от 10 сентября 1785 г. и Декретом На-
ционального Конвента от 4 мая 1792 г., в ко-
нечном итоге получил наибольшее призна-
ние. С теми или иными вариациями он про-
существовал на протяжении всего XIX века, 
а позднее был закреплен и в статье 17 Гааг-
ской конвенции от 18 октября 1907 г. «О за-
конах и обычаях сухопутной войны», и в ста-
тье 23 Женевской конвенции от 27 июля 
1929 г. «Об обращении с военнопленными»7 
                                                                 

5 The Treaty of Amity and Commerce between the 
Kingdom of Prussia and the United States of America. 
1785. September 10. URL: https://avalon.law.yale.edu/ 
18th_century/prus1785.asp (accessed: 12.05.2022). 

6 Décret de l'Assemblée nationale, du 4 mai 1792, l'an 
quatrième de la liberté. URL: https://intertextualhub.uchi-
cago.edu/navigate/revlawallhub/34/30?byte=111262 (ac-
cessed: 18.05.2022). 

7 «О законах и обычаях сухопутной войны». Гааг-
ская конвенция от 18 октября 1907 г. // Документы по 
международному гуманитарному праву и другие доку-
менты, относящиеся к ведению военных действий. М.: 

https://avalon.law.yale.edu/%2018th_century/prus1785.asp
https://avalon.law.yale.edu/%2018th_century/prus1785.asp
https://intertextualhub.uchi-cago.edu/navigate/revlawallhub/34/30?byte=111262
https://intertextualhub.uchi-cago.edu/navigate/revlawallhub/34/30?byte=111262
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(ныне действующая одноименная Женевская 
конвенция от 12 августа 1949 г. предусмат-
ривает несколько иные правила выплаты жа-
лования пленникам). 

 
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ  

В РОССИИ 
 
Прежде чем говорить о XVIII столетии, 

считаем нужным обратить внимание на наи-
более характерные черты содержания плен-
ных офицеров в Московском государстве. К 
числу таковых мы относим следующие: 

а) всем «начальным людям» ежедневно 
отпускалось «на корм» от 2 до 5 коп. (стр. 1 
табл. 1). Точная сумма в каждом отдельном 
случае устанавливалась российскими вла-
стями. Правда, какими критериями при этом 
руководствовались последние, – остается 
неясным. Но есть основания полагать, что 
размер пособия не зависел от воинского зва-
ния или служебного положения пленника, а 
равно от наличия или отсутствия у него соб-
ственных средств;  

б) помимо денег офицерам предоставля-
лось и натуральное довольствие, которое в 
служебных документах обозначено терми-
ном «питье». Однако его наименование и 
объем нам установить не удалось; 

в) в целях сокращения расходов на плен-
ных государство эпизодически налагало на 
Церковь и своих наиболее состоятельных 
подданных своеобразную повинность. Вы-
ражалась она в том, что некоторых офицеров 
содержали «на корму в монастырях», а также 
«раздавали» «добрым людям держати»8. При 
этом и монастырские общины, и «добрые 
люди» обязаны были кормить пленников 
безвозмездно (впрочем, с интересами част-
ных лиц власти, очевидно, считались, так как 
                                                                                                
Междунар. Комитет Красного Креста, 2010. С. 18-34; 
Об обращении с военнопленными: Женевская конвен-
ция от 27.07.1929. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ 
Женевская_конвенция_об_обращении_с_военноплен-
ными_(1929) (дата обращения: 19.07.2022). 

8 Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос-
сийской империи: в 4 т. Спб.: Тип. II Отд. Собствен. 
Е.И.В. Канцелярии, 1836. Т. 4. С. 191; Сборник Русско-
го исторического общества: в 148 т. Спб.: Тип. Ф. Еле-
онского и Ко, 1887. Т. 59. С. 120. 

офицеров время от времени перепоручали 
новым «добрым людям», «дабы одним пред 
другими отягощения не было»)9. 

Обобщая изложенное, можно утвер-
ждать, что в Московском государстве функ-
ционировала самостоятельная модель до-
вольствия пленных. От европейских образ-
цов она отличалась самобытными практика-
ми, широтой чиновничьего усмотрения и яр-
ко выраженным патерналистским началом. 
Однако главную ее особенность мы видим в 
том, что она предусматривала регулярный и 
ничем не обусловленный отпуск всем офице-
рам постоянного пособия как в денежной, 
так и натуральной формах. 

Возвращаясь в хронологические рамки 
исследования, отметим, что на протяжении 
XVIII века в России, как и на Западе, порядок 
и правила материального обеспечения офи-
церов прошли в своем развитии три этапа, а 
именно: 

а) первый начался в 1700 г. и завершился 
примерно в 1740-е гг.; 

б) второй охватывал 1750–1770-е гг.; 
в) третий продолжался с 1780-х гг. до 

конца столетия.  
Рассмотрим перечисленное детальнее. 
1. В контексте исследуемой темы Се-

верную войну 1700–1721 гг. (стр. 2 табл. 1) 
мы дифференцируем на два периода, услов-
ной границей между которыми выступает 
1709 г. Несмотря на то, что в первый период 
Стокгольм регулярно перечислял своим 
пленным офицерам причитающееся им жа-
лование, российские власти не оставляли на-
званных лиц без своего попечения. Выража-
лось оно, главным образом, в отпуске шведам 
солдатского провианта, а также в эпизодиче-
ской выдаче им под вексель денежных 
средств. Причем последнее напоминало ско-
рее массовую раздачу кредитов, размер ко-
торых ограничивался лишь воинским звани-
ем пленника. Так, в апреле 1709 г. всем на-
ходившимся в Москве шведам (более 2 тыс. 
человек, в том числе 353 офицера) было вы-
делено для заимствования свыше 12 тыс. руб.  
                                                                 

9 РГАДА (Российский государственный архив 
древних актов). Ф. 248. Оп. 7. Ед. хр. 418. Л. 541. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%20%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_(1929)
https://ru.wikisource.org/wiki/%20%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_(1929)
https://ru.wikisource.org/wiki/%20%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_(1929)
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Таблица 1  
Эволюция денежного довольствия военнопленных в России в ходе 

основных вооруженных конфликтов XVII–XVIII веков (в пересчете на сутки) 
Table 1 

The evolution of the monetary allowance of prisoners of war in Russia  
during the main armed conflicts of the 17th–18th centuries (in conversion to one day) 

 
№ 
п/п 

Наименование и хронологические  
рамки конфликта 

Размер довольствия (в коп.) 
Штаб-офицеры Обер-офицеры Нижние чиныа) 

1 2 3 4 5 
1 Войны России XVII столетия 2–5 1–2 
2 Северная война 1700–1721 гг. Не предусмотрено 1–2 
3 Война за польское наследство 1733–1735 гг. 4 
4 Русско-турецкая война 1735–1739 гг. 5 3 
5 Русско-шведская война 1741–1743 гг. Не предусмотрено 2,5–3 
6 Семилетняя война 1756–1763 гг. 20 б) 3–5,5 
7 Война с Барской конфедерацией 1768–1772 гг. 15 3 
8 Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 10–20 5–10 3 
9 Русско-турецкая война 1787–1791 гг. 20–50 10–15 7,5 
10 Русско-шведская война 1788–1790 гг. 55–110 19–37 6–8 

 
Примечания: а) суммы, указанные в гр. 5, приведены с учетом денежной компенсации, выдаваемой нижним чи-

нам взамен провианта; б) 20 коп. в день офицеры получали до октября 1759 г. и с марта 1760 г. В остальное время 
они довольствовались по своему «окладному жалованию», как это и предусматривал русско-прусский картель от 4 
(15) октября 1759 г. 

Источники: РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 1329. Оп. 1. Ед. хр. 90. Л. 476; Оп. 3. 
Ед. хр. 67. Л. 283; РГАДА (Российский государственный архив древних актов). Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 1; Ф. 248. 
Оп. 3. Ед. хр. 503. Л. 70, 107-108; Оп. 7. Ед. хр. 410. Л. 56, 159; Оп. 67. Ед. хр. 5951. Л. 212, 217; РГВИА (Российский 
государственный военно-исторический архив). Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 1853. Л. 52; Ед. хр. 1855. Л. 9; Ед. хр. 1862. Л. 7; 
Ед. хр. 1891. Л. 54-55; Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 267. Л. 25; Ед. хр. 430. Л. 34; РГА ВМФ (Российский государственный 
архив Военно-Морского флота). Ф. 212. Оп. 11. 1743 г. Ед. хр. 14. Л. 9-10; Ф. 245. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 431; ЦГИАК 
Украины (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве). Ф. 54. Оп. 3. Ед. хр. 5013. Л. 8; 
Ф. 1709. Оп. 2. Ед. хр. 1229. Л. 2-3; ГАКО (Государственный архив Курской области). Ф. 26. Оп. 1. Ед. хр. 131. 
Л. 370; ГАПО (Государственный архив Псковской области). Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 298. Л. 14; Ед. хр. 300. Л. 6-7; Акты 
Московского государства. Разрядный приказ: Московский стол: в 3 т. Спб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1890. Т. 1. С. 450, 
583; 1894. Т. 2. С. 21, 401, 444, 634; 1901. Т. 3. С. 1-2.  

 
 

Из этой суммы каждый подполковник, в ча-
стности, мог занять до 160 руб., капитан – до 
24 руб., прапорщик – до 12 руб. и т. д. (Для 
сравнения: унтер-офицерам тогда же была 
предоставлена возможность получить до  
4 руб., а рядовым – до 1 руб. 60 коп.)10. 

Второй период стал полной противопо-
ложностью предыдущему. В первую очередь 
потому, что слабеющая экономика Швеции 
уже не позволяла направлять своим пленным 
достойную материальную помощь. Что же 
касается России, то Петр I еще в 1707 г. за-
претил обеспечивать офицеров продуктами 

                                                                 
10 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1709 г. Ед. хр. 9. Л. 2-4. 

«понеже нашим пребывающим в Стокгольме 
полоняникам никому ничего не дают», а два 
года спустя вообще прекратил оказывать 
шведам всякое организованное 
вспомоществование11. Правда, в литературе 
высказывается мнение, что после Полтавской 
победы (1709 г.) царь якобы установил всем 
пленным офицерам такое же жалование, ко-
торое полагалось равным им в чине россий-
ским военнослужащим [1, с. 3]. Но, по на-
шим оценкам, это не более, чем легенда, ибо 
распоряжения такого рода касались лишь 
                                                                 

11 Письма и бумаги императора Петра Великого: в 
13 т. Спб.: Гос. тип., 1907. Т. 5. С. 100; Москва; Ленин-
град: АН СССР, 1952. Т. 9. Вып. 2. С. 970-971. 
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отдельных шведов, желающих перейти на 
русскую службу12. 

Обобщая изложенное, мы приходим к 
выводу, что в первые годы Северной войны 
российские власти искали новые формы ор-
ганизации довольствия пленных и одновре-
менно пытались сохранить основы патриар-
хального порядка, унаследованного от Мос-
ковского государства. Однако в условиях 
затяжного вооруженного конфликта, сов-
павшего с глубокой модернизацией страны, 
эта политика оказалось бесперспективной, 
что и сделало неизбежным переход к прин-
ципу «офицер содержит себя за свой счет». 
Сам по себе указанный переход не противо-
речил ни обычаям, ни практике начала XVIII 
века. Но он не сопровождался выработкой 
мер поддержки особо нуждающихся офице-
ров, что ставило этих людей в сложное по-
ложение. Конечно, подав прошение на высо-
чайшее имя, последние всегда имели шанс 
получить от государства пособие, но только 
лишь единовременное. 

Куда успешнее проблема необеспечен-
ных пленников решалась в ходе Войны за 
польское наследство 1733–1735 гг. (стр. 3 
табл. 1). Здесь, при сохранении принципа 
«офицер содержит себя за собственный 
счет», всем нуждающимся предоставили 
возможность ежедневно брать из российской 
казны своего рода «микрозаймы» в размере, 
не превышающем 10 коп.13. При этом особо 
оговоримся, что желаемая сумма выдавалась 
по личному прошению офицера и оформля-
лась именно как заем, а не поденное денеж-
ное довольствие.  

Что же касается последнего, то его регу-
лярный отпуск возобновился (если вести от-
счет от эпохи Московского государства) 
лишь в период Русско-турецкой войны 1735–
1739 гг. (стр. 4 табл. 1). Правда, до 1738 г. 
российские власти опробовали самые разные 
нормы обеспечения пленных офицеров, а 
именно: а) только солдатский провиант;  

                                                                 
12 Письма и бумаги императора Петра Великого: в 

13 т. Москва; Ленинград: АН СССР, 1950. Т. 9. Вып. 1. 
С. 297. 

13 РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 1. 

б) 2 коп. с провиантом; в) 2 коп. без провиан-
та; г) 4 коп. с провиантом и др.14 Но оконча-
тельный выбор был сделан в пользу «пяти-
копеечной дачи без провианта», которая пре-
доставлялась независимо от служебного раз-
ряда пленника, а также наличия или отсутст-
вия у него собственных средств. Конечно, 
названная сумма существенно уступала жа-
лованию даже прапорщика гарнизонных 
войск (8 коп.), то есть самого младшего офи-
цера самой «низкооплачиваемой» части рос-
сийских вооруженных сил (гр. 8 стр. 2 табл. 
2). Однако необходимо иметь в виду, что 
турки могли дополнительно брать из казны 
держащей в плену державы как «микрозай-
мы» (до 6 коп. в день), так и обычные займы 
под вексель в размере до 300 руб.15. Послед-
ние, правда, рекомендовалось выдавать лишь 
тем, кто «познатнее». Но на практике это ус-
ловие соблюдалось не слишком строго, осо-
бенно если речь шла о суммах не свыше  
10 руб.16 

Таким образом, к концу 30-х гг. XVIII 
века Россия не только восстановила прису-
щий ей ранее регулярный и ничем не обу-
словленный отпуск всем офицерам постоян-
ного денежного пособия, но и дополнила его 
альтернативными формами организованной 
материальной поддержки пленников.  

Русско-шведскую войну 1741–1743 гг. 
(стр. 5 табл. 1) для целей нашего исследова-
ния мы дифференцируем на два периода, 
граница между которыми приходится на вес-
ну 1742 г. В первый период действовал поря-
док, установленный Иваном VI (вернее, Ан-
ной Леопольдовной). Согласно ему офицеры 
получали на тыловом сборном пункте воен-
нопленных займы под вексель в том размере, 
«который они желали», а по прибытии к мес-
ту интернирования распределялись «по знат-
ным домам», то есть, как и в XVII веке, пе-

                                                                 
14 АВПРИ (Архив внешней политики Российской 

империи). Ф. 89. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 3; Ед. хр. 50.  
Л. 66, 72; ЦГИАК Украины. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 739.  
Л. 29; Ед. хр. 802. Л. 76. 

15 РГВИА. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 1853. Л. 13. 
16 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Ед. хр. 502. Л. 263. 
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редавались «добрым людям», обязанным 
обеспечивать их пищей17. 

Однако весной 1742 г. новая императри-
ца Елизавета Петровна, по каким-то не до 
конца проясненным причинам, фактически 
вернулась к практике своего августейшего 
родителя. Если говорить конкретнее, то 
пленных перевели на квартиры простых 
обывателей, лишили натурального довольст-
вия и обязали «быть на собственном пропи-
тании»18. При этом никаких способов мате-
риальной помощи финансово несостоятель-
ным офицерам опять же предусмотрено не 
было. Впрочем, мотивированные прошения 
последних российские власти, как и в начале 
столетия, не оставляли без внимания и эпи-
зодически выдавали пленным единовремен-
ные пособия в сумме от 12 до 30 руб.19 Кро-
ме того, Военная коллегия могла безвозмезд-
но снабдить неимущих обмундированием, а 
осенью 1742 г. даже поднимала вопрос о не-
обходимости назначить таким пленникам 
постоянное жалование на уровне шведского 
унтер-офицера (2 коп. в день). Но Сенатом 
последнее предложение одобрено не было20. 

Обобщая изложенное, мы приходим к 
выводу, что основным содержанием первого 
этапа стало противоречие между моделью, 
которую Россия пыталась заимствовать на 
Западе, и традиционной практикой Москов-
ского государства. И противоречие это не 
удалось до конца разрешить ни путем час-
тичного изменения прежних правил, ни за 
счет внедрения новых форм материальной 
поддержки пленников. 

2. Как видно из данных стр. 6–8 табл. 1, 
на втором этапе Петербург вернулся (теперь 
уже окончательно) к регулярному и безус-
ловному обеспечению всех офицеров посто-
янным денежным содержанием за счет каз-
ны. Кроме того, в России, как и на Западе, 

                                                                 
17 РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Ед. хр. 503. Л. 70; Сбор-

ник Русского исторического общества: в 148 т. Спб.: 
Тип. Имп. Акад. наук, 1894. Т. 91. С. 275; Тип. А. 
Траншеля, 1896. Т. 96. С. 410. 

18 РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1743. Ед. хр. 14. Л. 12. 
19 РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. Ед. хр. 503. Л. 589, 591, 

631. 
20 Там же. Л. 629-630. 

факты выдачи пленным натурального до-
вольствия стали исключением21, а конкрет-
ные суммы офицерских пособий оказались 
предметом двустороннего соглашения – уже 
упоминаемого русско-прусского картеля от  
4 (15) октября 1759 г. (правда, это был един-
ственный картель, заключенный Россией в 
XVIII веке, и действовал он лишь до марта 
1760 г.).  

Не менее значимыми представляются 
еще две новации, отраженные в графах 3 и  
4 стр. 8 табл. 1 и явно направленные на со-
блюдение принципа справедливости. Во-
первых, денежное обеспечение пленников 
стало зависеть от стоимости продуктов пита-
ния в местах их расквартирования. Проще 
говоря, если в «дешевом» Курске условный 
прапорщик получал 5 коп. в день, то в «доро-
гой» Нарве уже 10 коп.22 А во-вторых, была 
предпринята попытка дифференцировать жа-
лование штаб- и обер-офицеров. Попытку 
эту, конечно, трудно назвать удачной, по-
скольку большинство российских военных 
чинов слабо ориентировалось в «табели о ран-
гах» Османской империи (почему Коллегии 
иностранных дел не было поручено дать ар-
мии на сей счет необходимые разъяснения – 
остается загадкой). В итоге пленный нередко 
признавался штаб-офицером либо на основа-
нии субъективного усмотрения того или ино-
го должностного лица, либо вследствие сво-
его умения убедить русских в том, что «пред 
прочими содержащимися здесь старшинами» 
он имеет «большую знатность и преимуще-
ство» и, вообще, «все они были под его ко-
мандой»23. 

Отдельного внимания заслуживает оче-
видное несоответствие минимальных посо-
бий пленников различной государственной 
принадлежности. Комментируя данный факт, 
отметим следующее: 

а) поденное содержание пруссакам  
(20 коп.) Петербург установил, руководству-
ясь, в первую очередь, принципом взаимно-
сти, а вернее, тем фактом,  что  русским офи- 

                                                                 
21 РГВИА. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 1862. Л. 26-27, 38. 
22 АВПРИ. Ф. 2. Оп. 2/1. Ед. хр. 1266. Л. 8-9, 27-28.  
23 РГВИА. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 1881. Л. 1-2. 
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Таблица 2 
Эволюция денежного довольствия офицеров российских гарнизонных войск  

в 1711–1794 гг. (в пересчете на сутки) 
Table 2 

The evolution of the monetary allowance of officers of the Russian garrison troops  
in 1711–1794 (in conversion to one day) 

 
№ 
п/п 

Год принятия штатного  
расписания 

Размер довольствия (коп.) 
Полковник Подполковник Майор Капитан Поручик Прапорщик 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1711 г. 41 21 19 14 11 7 
2 1720 г. 55 33 27 17 11 8 
3 1764 г. 110 55 55 37 22 19 
4 1794 г. 110 55 55 42 27 24 

 
Источники: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1-е. Т. 4. № 2319, 2474; Т. 6.  

№ 3511; Т. 16. № 11735, 12135; Т. 19. № 13649; Т. 23. № 17229; Т. 43. № 11990, 13390. 
 
 

церам в Пруссии выдавалась примерно такая 
же сумма24; 

б) размер денежного довольствия поль-
ского офицера (15 коп.) мы находим вполне 
справедливым, в том числе и в сравнении с 
польским солдатом (3 коп.); 

в) сохранение османским обер-офицерам 
минимального пособия на уровне предыду-
щей Русско-турецкой войны 1735–1739 гг.  
(5 коп.), на первый взгляд, вызывает недо-
умение. Особенно если учесть, что жалова-
ние офицеров российских гарнизонных войск 
за это время выросло вдвое (стр. 2–3 табл. 2). 
Однако здесь нужно иметь в виду, что, в от-
личие от пленных иной государственной 
принадлежности, турки могли, как и прежде, 
получать ежедневные «микрозаймы» в сумме 
до 6 коп., обеспечивались обмундированием 
за счет российской казны и интернировались 
тогда главным образом в г. Владимир, где им 
выдавалось как минимум по 10 коп. в день25.  

Обобщая изложенное, мы приходим к 
выводу, что важнейшими достижениями вто-
рого этапа стали: дифференциация денежно-
го довольствия пленников по различным ос-
нованиям, стремление российских властей к 
                                                                 

24 РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Ед. хр. 90. Л. 379; 
РГВИА. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 365. 

25 РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. Ед. хр. 5951. Л. 106-107; 
РГВИА. Ф. 44. Оп. 1/193. Ед. хр. 15. Л. 4; ПСЗ РИ. 
Собр. 1-е. Т. 19. № 13839. 

соблюдению принципов взаимности и спра-
ведливости, а также опора на нормы двух-
стороннего соглашения (пусть даже и одно-
кратная). Вместе с тем на данном этапе не 
были выработаны единые критерии опреде-
ления размеров офицерского жалования, что 
давало простор субъективному усмотрению 
должностных лиц и отчасти способствовало 
неодинаковому подходу к пленным различ-
ной государственной принадлежности. 

3. Что касается третьего этапа (стр. 9 и 
10 табл. 1), то вооруженный конфликт с Ос-
манской империей (1787–1791 гг.) в интере-
сующем нас отношении не представляет из 
себя ничего примечательного. Конечно, в 
абсолютном выражении размер офицерских 
пособий тогда существенно возрос. Однако 
это стало следствием лишь падения курса 
ассигнационного рубля. Другое дело – Рус-
ско-шведская война 1788–1790 гг., которой 
по ряду причин фактически руководила сама 
Екатерина II. Как следствие, государыня уже 
1 августа 1788 г. распорядилась довольство-
вать шведов деньгами «по чинам их против 
гарнизонных окладов»26 (насколько нам из-
вестно, это решение было принято без согла-
сования с Военной коллегией и ее главой кн. 
Г.А. Потемкиным). Другими словами, рос-
сийская императрица одной из первых в Ев-
                                                                 

26 ГАПО. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 298. Л. 14, 18. 
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ропе приравняла пленного офицера к офице-
ру собственных войск (стр. 3 табл. 2), чем (к 
слову) на 4 года опередила Конвент револю-
ционной Франции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Обобщая изложенное, мы приходим к 

следующим выводам. 
1. В XVIII веке в странах Запада до-

вольствие офицеров противника из бюджета 
держащей в плену державы прошло путь от 
удовлетворения первоочередных потребно-
стей немногих лиц из числа особо нуждаю-
щихся до регулярной и ничем не обуслов-
ленной выдачи абсолютно всем пленникам 
постоянного денежного пособия, равного 
минимальному жалованию военнослужащих 
того же ранга собственной армии.  

2. Западную модель отличали систем-
ность и последовательность развития, а так-
же высокий уровень правовой регламента-
ции, основанной преимущественно на нор-
мах двухсторонних договоров. 

3. Россия вошла в XVIII век, имея впол-
не работоспособную модель безусловного 

материального обеспечения всех пленных 
офицеров. Как представляется, последняя не 
нуждалась в радикальных преобразованиях, 
что подтверждают и безуспешные попытки 
ее реформирования, и сам факт возврата к 
ней уже в середине столетия. 

4. Порядок и правила довольствия офи-
церов в России основывались главным обра-
зом на нормах национального законодатель-
ства; в той или иной степени сохраняли эле-
менты патернализма; не всегда отличались 
универсальностью в подходах к офицерам 
различной государственной принадлежности 
и зачастую предусматривали получение 
пленником из бюджета как поденного жало-
вания, так и разного рода займов и едино-
временных пособий.  

5. Несмотря на отдельные неудачи, свя-
занные главным образом с чрезмерной абсо-
лютизацией принципа «пленный офицер со-
держит себя за свой счет», российская мо-
дель материального обеспечения пленников 
развивалась параллельно с западной, а в не-
которых вопросах и опережала ее. 
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9. Martínez-Radío Garrido E.C. Españoles prisioneros y cautivos en la Inglaterra del siglo XVIII: una aproxima-
ción a su ubicación y condiciones // Revista Universitaria de Historia Militar. 2020. Vol. 9. № 18. P. 43-65. 

http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/%20Dyrov_07.pdf
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/%20Dyrov_07.pdf
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/%20Dyrov_07.pdf
https://www.acade-mia.edu/39142368/Great_Britain_and_Prisoners_of_War_in_the_Spanish_Succession
https://www.acade-mia.edu/39142368/Great_Britain_and_Prisoners_of_War_in_the_Spanish_Succession
https://www.academia.edu/43221094/A_Clash%20_of_Kings_States_Captives_and_Loyalties_during_the_Great_Northern_War
https://www.academia.edu/43221094/A_Clash%20_of_Kings_States_Captives_and_Loyalties_during_the_Great_Northern_War
https://www.academia.edu/43221094/A_Clash%20_of_Kings_States_Captives_and_Loyalties_during_the_Great_Northern_War


Денежное довольствие пленных офицеров в России и странах Запада в XVIII веке 
Monetary allowance of captured officers in Russia and Western countries in the 18th century 

 
Отечественная история 
National History 1295 
 

10. Chinchilla Galarzo A. Mantener la diplomacia en tiempos de guerra: análisis de la figura del comisario de 
prisioneros de guerra durante la guerra anglo-hispana (1796–1801) // Revista Universitaria de Historia Mili-
tar. 2020. Vol. 9. № 18. P. 87-108. 

11. Lázár B. Turkish captives in Hungary during Austria’s Last Turkish War (1788–91) // Hungarian Historical 
Review. 2015. Vol. 4. № 2. P. 418-444. 

References 

1. Durov I.G. O polozhenii rossiyskikh i shvedskikh voyennoplennykh v period Severnoy voyny 1700–1721 gg. 
[On the position of Russian and Swedish prisoners of war during the Northern War of 1700–1721]. Voyen-
no-istoricheskiy zhurnal [Military History Journal], 2006, no. 2. (In Russian). Available at: http://www.re-
enactor.ru/ARH/PDF/Dyrov_07.pdf (accessed 25.06.2022).  

2. Shebaldina G.V. Zalozhniki Petra I i Karla XII: povsednevnyy byt plennykh vo vremya Severnoy voyny 
[Hostages of Peter I and Charles XII: Everyday Life of Prisoners during the Great Northern War.] Moscow, 
Lomonosov” Publ., 2014, 186 p. (In Russian). 

3. Abell F. Prisoners of War in Britain 1756 to 1815; a Record of Their Lives, Their Romance and Their Suf-
ferings. London, Oxford University Press, 1914, 464 p.  

4. Moya Sordo V. Cautivos del corso español. El trato a los prisioneros durante el siglo XVIII. Cuadernos De 
Historia Moderna, 2019, vol. 44, no. 1, pp. 159-179. (In Spanish). 

5. Karges C. Great Britain and Prisoners of War in the Spanish Succession. Available at: https:// 
www.academia.edu/39142368/Great_Britain_and_Prisoners_of_War_in_the_Spanish_Succession (accessed 
14.07.2022). 

6. Blomqvist O. A Clash of Kings: States, Captives and Loyalties during the Great Northern War. Master The-
sis. Stockholm, Historiska institutionen, 2014, 79 p. Available at: https://www.academia.edu/43221094/A_ 
Clash_ of_Kings_States_Captives_and_Loyalties_during_the_Great_Northern_War (accessed 14.07.2022). 

7. Henriksson H. Ukrainian Cossacks and Other Prisoners of War in Sweden during the Great Northern War 
(1700–1721). Kiev, Institute of History of Ukraine NANU Publ., 2016, pp. 247-259. 

8. Martínez-Radío Garrido E.C. Los prisioneros de guerra en el siglo XVIII y la humanidad en el infortunio. 
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Крестьянский традиционализм  
в годы «революционного перелома» 

Алексей Юрьевич ВЯЗИНКИН, Кузьма Александрович ЯКИМОВ* 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»  

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, 106 
*Адрес для переписки: gnom-gnom123@mail.ru 

Аннотация. Проведен анализ эволюции крестьянского менталитета в исторический период 
«революционного перелома». Актуальность исследования состоит в создании теоретиче-
ской базы для более детальной разработки проблемы крестьянского традиционализма и 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В начале XX столетия Россия оказалась в 

тяжелой исторической ситуации «революци-
онного перелома». Наиболее значительное 
влияние она оказала на поколение «револю-
ционного перелома» [1, с. 34], которому до-
велось пережить две тяжелых войны и два 
тяжелых революционных периода. Нараста-
ние кризисных явлений в общественно-

политической системе российского общества 
стало одним из главных факторов ломки тра-
диционного крестьянского менталитета. В 
ходе исторических событий данного периода 
все российское общество трансформирова-
лось под натиском модерна и изменилось до 
неузнаваемости, утратив большую часть ис-
торического и культурного наследия, носи-
телями которых были традиционные сосло-
вия, и в первую очередь – крестьянство.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Исследование построено на принципах 

историзма и объективности с использовани-
ем системного подхода, что позволило осу-
ществить комплексное изучение процесса 
трансформации крестьянского менталитета в 
период «революционного перелома». Во 
время работы над исследованием использо-
вались аналитический, историко-сравнитель-
ный и ретроспективный методы. Проведен-
ное исследование осуществлено в контексте 
проблематики поколенческой истории, что 
обусловило обращение к историко-социоло-
гическим подходам. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Крестьянский традиционализм как 

феномен. Сельский социум в зависимости от 
национального, природно-географического и 
многих других факторов вырабатывает в ис-
торическом развитии самобытные элементы 
традиции, складывающиеся в некую систему, 
представляющую собой определенное един-
ство, Gestalt. 

В более или менее универсальной генеа-
логии крестьянской традиции можно выде-
лить 4 линии, которые соответствуют той 
или иной сфере организации сельского быта 
(в них кристаллизуется «малая» культура):  

1) семейное хозяйство;  
2) хозяйствование на земле; 
3) деревенская культура; 
4) социальное положение (статус) кре-

стьянства [2, с. 11]. 
Первая сфера в своем развитии форми-

рует особое отношение крестьянской семьи к 
организации своего бытования: от самоопре-
деления и ранжирования социального пре-
стижа до культуры потребления и биологи-
ческого воспроизводства.  

Развитие второй сферы подразумевает 
глубинную зависимость крестьянской куль-
туры от природных факторов. В результате 
этой зависимости складывается своеобразная 
экосистема сельского социума в целом и кре-
стьянской семьи в частности. Ее особенность 

заключается в выработке особого сельского 
мировоззрения, привязанного к природным 
циклам. Важный аспект крестьянского тра-
диционализма заключается именно в ультра-
консервативном отношении к принципу не-
нарушимости этих циклов посева и сбора 
урожая.  

Третья сфера подразумевает автономную 
организацию сельского сообщества, в кото-
ром сильны традиционалистские и конфор-
мистские установки. Таким образом, можно 
сказать, что в крестьянском сознании в кон-
тексте автономной организации сельского 
социума вырабатывается своего рода веге-
тативный консерватизм, который неизбеж-
но направлен на сохранение традиционного 
уклада жизни.  

Наконец, четвертое обстоятельство, со-
ставившее совершенно самостоятельную ге-
неалогическую линию, в своем историческом 
развитии поспособствовало выработке одной 
из социальных практик крестьянства – раз-
нообразных актов самозащиты. Находясь в 
экономически и политически подчиненном 
положении, крестьянство все время испыты-
вало давление со стороны привилегированных 
сословий и классов. Бунты и мятежи были 
привычной практикой в историческом пути 
сельского социума и со временем они стали 
важным компонентом традиции малой куль-
туры. Таким образом, крестьянский бунт – это 
не революционное (то есть преображающее) 
действие, а реактивный социальный процесс, 
направленный на восстановление существо-
вавшего традиционного уклада.  

Свидетельством крепости крестьянского 
традиционализма является болезненная ре-
акция иммунной системы сельского социума, 
«чуткого живого организма» [3, с. 30] на ма-
лейшие чуждые влияния извне. Именно по-
добное представление о традиции позволяло 
теоретикам аграризма и крестьянофильства 
утверждать, что самобытные черты культуры 
сохраняются именно в народе, в коренной 
сельской жизни. Это убеждение в разнооб-
разных формах проявляется как специфиче-
ское выражение связи малой культуры с 
большой, то есть связи крестьянского тради-
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ционализма с традиционализмом аграрным 
(интеллигентским, интеллектуальным): аме-
риканский популизм («аграрный миф»), 
движение фёлькиш, славянофильство и пра-
вое народничество (общинность) и т. д.  

Тем не менее российский сельский соци-
ум не мог остаться вне масштабных транс-
формационных процессов, затронувших рос-
сийское общество в годы «революционного 
перелома». Новое поколение крестьянства 
вынуждено было отвечать на тяжелый исто-
рический вызов, а традиция малой культуры 
оказалась под фатальной угрозой. 

Революция 1905–1907 гг. Нарастание 
волн революционного протеста в 1905–1907 гг. 
не могло не отразиться на настроениях кре-
стьянства. Как свидетельствует один из со-
временников данных событий, неонародник 
В.Г. Богораз, деревенские обыватели оказа-
лись весьма восприимчивыми к революци-
онной агитации, что способствовало форми-
рованию крестьянской программы преобра-
зований [4]. Анализируя массовое сознание 
сельчан, В.Г. Богораз отмечает, что «в их 
сердцах слишком много страсти, в настрое-
нии – электричества, а в сердце – негодова-
ния» [4, с. 42].  

Впрочем, большая часть требований кре-
стьян в период революционного перелома не 
отличалась особой оригинальностью от 
предшествующих периодов. Как свидетель-
ствует В.Г. Богораз, самой болезненной про-
блемой на селе продолжал оставаться зе-
мельный вопрос. Рассмотрим характерный 
отрывок, иллюстрирующий настроения кре-
стьян: «Земли у нас столько, что мы не в си-
лах жить на ней даже впроголодь. У крестьян 
нет выгонов для скота, нет сенокоса, нет леса 
для топлива, нет водоемов, нет никаких уго-
дий» [4, с. 46].  

В мировоззрении сельских жителей про-
должало доминировать представление о том, 
что вся земля является «божественным да-
ром», при этом оспаривая права на землю 
крупных землевладельцев. Вот наглядный 
пример подобных настроений, зафиксиро-
ванный В.Г. Богоразом: «Рядом с крестьяна-
ми землепашцами живут собственники-
землевладельцы, богатеющие от крестьян-

ского труда, благодаря беззаконному праву 
собственности на дар Божий – землю» [4, 
с. 48-49]. Как видим, господствовавший об-
щинный архетип крестьянского менталитета 
не допускал возможности существования 
частной собственности на землю. 

Вместе с тем, несмотря на обострив-
шуюся в начале XX века проблему малозе-
мелья, большинство крестьян продолжало 
рассматривать земледелие в качестве основ-
ного источника своего дохода, не желая из-
менять привычный жизненный уклад. К 
примеру, выступая на сельском сходе, кре-
стьяне заявляли: «Земледелие должно нас 
кормить. Оно должно дать нам возможность 
скопить копейку на черный день, на голод-
ный год, или когда придется свадьбу сыг-
рать, или сына в солдаты отдать» [4, с. 45]. 

В ходе событий Первой российской ре-
волюции все чаще со стороны крестьян стали 
звучать призывы к свободе и равенству, что 
подчас находило свое выражение в различ-
ных формах народного фольклора. 

 
За честь, за свободу, за хлеб трудовой 
Идем мы бороться с врагами. 
Довольно им властвовать нами. 
На бой, на бой, на бой. 
 
Еще одним объектом народного недо-

вольства было ограничение в получении об-
разования. Для наглядности обратимся к рас-
смотрению характерных выступлений кре-
стьян по этому вопросу: «Зачем заграждают 
нам науку?.. Надо хоть молодежь просветить, 
чтобы не были такие тумаки, как мы… Я 
своих детей ненавижу за то, что они невежи» 
[4, с. 42]. Нередко многие из них связывали 
трудности в получении образования с тяже-
лым материальным положением: «Даже ке-
росину нет, чтобы заниматься мальчику» [4, 
с. 42]. Однако проявление столь прогрессив-
ных требований среди сельчан было не 
столько следствием повышения запросов де-
ревенской бедноты, сколько влиянием рас-
пространявшихся либеральных и социал-
демократических идей. Между тем крестьяне 
нередко продолжали относиться к учителям 
критически, проявляя недоверие: «Чиновни-
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ки назначают нам учителей против нашего 
желания, которые забивают ребятам голову 
всяким сором вместо науки, запрещают им 
читать хорошие книжки и хоронят от них 
правду» [4, с. 46-47].  

Неудивительно, что наиболее радикали-
зированной частью крестьянского социума 
оказалась деревенская молодежь, оказавшая-
ся в силу возраста более восприимчивой к 
влиянию «новых идей». В частности, по на-
блюдениям В.Г. Богораза, среди молодых 
крестьян распространенным явлением было 
стремление насильственно расправиться с 
черной сотней [4, с. 18]. 

Еще одним проявлением трансформации 
крестьянского менталитета в период Первой 
российского революции была набиравшая 
популярность идея непосредственного уча-
стия народа в управлении государством, что 
в целом соответствовало духу общинных 
традиций. К примеру, В.Г. Богораз отмечает, 
что среди сельских обывателей было немало 
тех, кто требовал для крестьян права выбора 
уполномоченных для управления землей, 
издания равных для всех законов и контроля 
над расходом «народных» средств [4, с. 47]. 
В то же время антимонархические настрое-
ния в это время носили преимущественно 
стихийный и неосознанный характер в силу 
многовекового господства монархической 
ментальности сельских жителей. 

Первая мировая война. Фактор войны 
был одним из наиболее значительных в годы 
«революционного перелома». Влияние вой-
ны на российское крестьянство было огром-
но: во-первых, на полях сражений Первой 
мировой войны участвовали преимущест-
венно представители крестьянства; во-
вторых, фактор войны был ключевым ката-
лизатором динамики общественных настрое-
ний на селе [5]. Важнейшим катализатором 
ломки традиционных связей крестьянства и 
монархии стал именно затяжной характер 
войны, которая на протяжении четырех лет 
непрерывно нарушала привычный ход сель-
ской жизни.  

Первая мировая война стала свидетель-
ством «исчерпаемости внутренних ресурсов» 

[6, p. 945], необходимых для достижения ко-
нечных целей модернизации. Сама же мо-
дернизация, по существу, несла с собой ко-
ренной перелом в моделях мышления целых 
классов, не трансформацию, но уничтожение 
традиции. Для сельского социума модерни-
зация означала отрицание коллективистского 
начала, демонтаж общинного порядка в де-
ревне. Последнее повлекло за собой не только 
кардинальные перемены в социальных отно-
шениях на селе, но и изменения на уровне се-
мьи: переход от господства составной патри-
архальной семьи к демократической. 

Кризис традиционной культуры в дерев-
не, очевидно, был связан с радикальной 
трансформацией общинного сознания, с рос-
том сельских выступлений (иногда мотиви-
рованных идеей восстановления обществен-
ной справедливости, иногда вообще немоти-
вированных), нередко носивших откровенно 
преступный характер. Установление крими-
ногенной атмосферы в российской деревне в 
годы войны стало следствием девальвации 
базовых общинных ценностей. Война, таким 
образом, стала причиной разрушения остова 
крестьянского менталитета, опирающегося на 
православную веру [7] и традиционно связы-
вающего народ и самодержавную власть царя.  

Патриотические настроения крестьянст-
ва в начале Первой мировой войны носили 
стихийный характер и вскоре сменились ме-
нее однозначным восприятием исторических 
событий. О.С. Поршнева отмечает, что дес-
табилизация положения в деревне, кризис 
общинного мировоззрения крестьянства – 
все это привело к невозможности единооб-
разного отношения жителей села в отноше-
нии мобилизации и войны в целом, при этом 
откровенно антивоенных настроений у мо-
билизованных крестьян не было [7]. Несмот-
ря на значительный элемент иррационализма 
в крестьянской ментальности, не был чужд 
сельским жителям и прагматизм, который, в 
свою очередь, был источником недовольства 
и крестьянских протестов (особенно в Евро-
пейской части России) против мобилизаци-
онных кампаний в период страды [8].  
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Революция 1917 г. и пореволюционное 
крестьянство. Новой вехой в эволюции кре-
стьянского менталитета стали революцион-
ные события 1917 г. и последовавшей за ни-
ми Гражданской войны. Несмотря на господ-
ство патриархальной политической культу-
ры, крестьяне, будучи самым многочислен-
ным сословием, являлись активными участ-
никами описываемых событий, во многом 
повлияв на их исход. Как показывают исто-
рические источники, изменения, происхо-
дившие в деревне, существенно отразились на 
настроениях сельской молодежи. К примеру, 
Николаевская уездная ЧК Томской губернии 
отмечала «перерождение» деревенской моло-
дежи, объясняя это тем, что дореволюцион-
ные хулиганские частушки повсеместно сме-
нились «пролетарскими» [9, с. 33-34]. Многие 
молодые солдаты, возвращавшиеся с фронта 
после заключения мира с Германией, роман-
тизировали революционные идеалы свободы 
и равенства. Весьма иллюстративны в этом 
отношении настроения солдата К. Вороны: 
«Мы сбросили с себя вековые кандалы и до-
ждались свободы и хотим получить землю и 
заводы» [10, с. 42]. В то же время настроение 
представителей старшего поколения было бо-
лее консервативным и в ряде случаев даже ре-
акционным. Рассмотрим характерный отры-
вок из письма крестьянина Чусова (1829 г. р.): 
«Для спасения необходимо восстановить со-
гласие, водворить бежавших на свои места, 
отнятое возвратить» [10, с. 77].  

Впрочем, основным объектом борьбы 
крестьян, как и в период Первой российской 
революции, были земля и хлеб. Характерный 
для сельского социума низкий уровень поли-
тической культуры продолжал сохраняться и 
в годы Гражданской войны, о чем свидетель-
ствуют многочисленные случаи непонима-
ния крестьянами целей и задач большевист-
ской партии. К примеру, Томской губчека 
летом 1920 г. отмечалось, что большинство 
крестьян не имеют представления о содер-
жании программы советской власти [9, с. 33]. 
Не менее характерны настроения крестьян 
Гомельской губернии: «Нехай будет какая-
либо власть, лишь был бы хлеб, соль, керо-
син, плуг, коса и т. д. Перестали бы воевать и 

нас бы не тревожили» [9, с. 277]. По всей ви-
димости, старшее поколение крестьян, унас-
ледовавших черты общинной ментальности, 
было более обеспокоено решением насущ-
ных бытовых проблем, в отличие от сельской 
молодежи, возлагавшей серьезные надежды 
на реализацию идеалов революции. 

Религиозность сознания сельских жите-
лей служила еще одним источником недо-
вольства советской властью, проводившей 
репрессивную политику в отношении церкви 
и священнослужителей. К примеру, в По-
кровском приходе с. Соколовское крестьяне 
постановили: «Не допускать насилий над ду-
ховенством, которое нам необходимо» [9,  
с. 34]. Нередко крестьяне принимали участие 
в антибольшевистских восстаниях, поводом 
для которых было закрытие монастырей [9,  
с. 270]. В то же время, как свидетельствуют 
сохранившиеся источники, трансформация 
крестьянской ментальности проявила себя в 
ослаблении религиозности сельской молоде-
жи. Под влиянием антирелигиозной пропа-
ганды значительная часть деревенской моло-
дежи стала реже посещать храмы [9, с. 35]. 
Нередким явлением становились кощунст-
венные выходки поколения «революционно-
го перелома» на селе по отношению к цер-
ковнослужителям, что также способствовало 
обострению конфликта отцов и детей в де-
ревне. 

В некоторых случаях недовольство по-
литикой большевиков в деревне усиливало 
антисемитские настроения крестьян, все ча-
ще отождествлявших большевиков и евреев. 
Весьма показательно содержание лозунгов 
одного из крестьянских повстанческих отря-
дов Екатеринославской губернии: «Долой 
жидовскую коммуну и комиссаров!.. Долой 
жидов и кацапов» [9, с. 280]. Привычный для 
крестьянского менталитета образа «врага-
еврея» трансформировался в юдофобские 
настроения в отношении правящей партии, в 
силу заметного преобладания евреев на ру-
ководящих должностях. Так, в с. Ярополец 
Волоколамского уезда было размещено сле-
дующее объявление: «Жида Ленина с кони-
ной под стол! Не надо нам Троцких! Долой 
всех жидов, долой!» [9, с. 128]. 
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Недовольство политикой большевиков 
на селе было вызвано не только тяжелым ма-
териальным положением крестьян, но и их 
представлением о «перерождении» советской 
власти. Подобные представления были свя-
заны с тем, что власть, по мнению деревен-
ских обывателей, захватили бывшие поме-
щики и капиталисты. Это обстоятельство 
объясняется тем, что крестьяне нередко мог-
ли увидеть во властных учреждениях быв-
ших представителей «эксплуататорских» со-
словий. В частности, в Пензенской губернии 
распространенным явлением было недоволь-
ство крестьян тем, что «на мельницах и дру-
гих предприятиях снова уселись их прежние 
владельцы и кулаки, которые по-прежнему 
диктуют и приказывают» [9, с. 33]. В с. Гать 
Тульской губернии в ходе изъятия продо-
вольствия произошло вооруженное столкно-
вение союза бедноты с «кулаками» [9, с. 75]. 
Подобные явления были распространены во 
многих губерниях. 

Гражданская война способствовала раз-
рушению традиционного общинного начала 
в менталитете крестьянства, что еще больше 
обострило взаимоотношения между бедня-
ками и зажиточным крестьянством. К приме-
ру, в Красноуфимском уезде отмечалось, что 
«беднота резко отмежевывается от кулаков; 
создается воинственное настроение» [9, с. 77]. 
Самовольные реквизиции хлеба красноар-
мейцами, зачастую проводившиеся по клас-

совому принципу, также приводили к воз-
никновению конфликтов в деревне [9, с. 77].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, проведенное исследова-

ние показало процесс трансформации тради-
ционной крестьянской ментальности, осно-
ванной на господстве группового общинного 
сознания. Радикализация настроений сельчан 
в годы «революционного перелома» была в 
большей мере присуща молодежи, оказав-
шейся в силу психолого-возрастных особен-
ностей более восприимчивой к лозунгам ре-
волюционной агитации. Поддержка сельской 
молодежью большевиков, в том числе в во-
просах религии и веры, резко контрастирова-
ла с аполитичностью настроений старшего 
поколения, что, в свою очередь, приводило к 
возникновению межпоколенческих конфлик-
тов. Революционная атмосфера, государст-
венная политика реформ, фактор войны – все 
оказывало на крестьянский традиционализм 
разлагающее воздействие. Чрезвычайная по-
литика большевиков на селе, нередко прини-
мавшая ярко выраженный классовый харак-
тер, обостряла противоречия внутри кресть-
янского социума. Годы «революционного 
перелома» нанесли сокрушающий удар по 
крестьянскому традиционализму, и класси-
ческая общинная ментальность русского кре-
стьянина вскоре канула в Лету. 
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Преодоление последствий слома правоохранительной  
системы Российской империи на железнодорожном  

транспорте в первые годы советской России 

Николай Николаевич ПЕТРЫКИН1,2 
1ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 
454080, Российская Федерация, г. Челябинск, просп. Ленина, 76 

2ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации им. И.Д. Путилина»  

308024, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Горького, 71 
npetrykin@mvd.ru   

Аннотация. Рассмотрены проблемы, которые возникли в результате деятельности молодо-
го советского государства в первые годы своего становления после ликвидации специали-
зированных правоохранительных органов, действовавших на объектах железнодорожного 
транспорта в царской России – жандармской железнодорожной полиции. Показано, что 
слом старой правоохранительной системы спровоцировал необратимые процессы, оказав-
шие разрушительное воздействие на состояние общественного порядка и общественной 
безопасности на объектах железнодорожного транспорта страны. Гражданская война усугу-
била состояние общественного порядка и общественной безопасности на линиях железных 
дорог. Железнодорожный транспорт оказался на грани краха. Разрозненный и лишенный 
единого центра управления, транспорт не в состоянии был обеспечить необходимый уро-
вень пропускной способности. Вопросы охраны общественного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности, в этой связи, отходили на второстепенный план. Первоочередная 
задача советской власти состояла в том, чтобы удержать контроль за железнодорожным 
транспортом, обеспечить его провозную способность. Проведен анализ общественных от-
ношений, складывавшихся в первые годы советской власти на линиях железных дорог в ус-
ловиях образовавшегося вакуума специализированных подразделений и организаций, непо-
средственно задействованных в охране общественного порядка и обеспечении обществен-
ной безопасности на линиях железнодорожного транспорта. Проанализирована обстановка, 
в которой оказался железнодорожный транспорт России после октября 1917 г. и обстоя-
тельства, повлекшие создание советских правоохранительных органов на железнодорожном 
транспорте. 
Ключевые слова: железная дорога, народная милиция, Всероссийская межведомственная 
комиссия по охране дорог, отряды военной охраны, эпидемии, децентрализация управле-
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ВВЕДЕНИЕ 
 
«Сегодня перед Россией стоят масштаб-

ные задачи по развитию железнодорожной 
сети, ее расширению и обновлению», – зая-
вил Президент Российской Федерации  
В.В. Путин в своем поздравлении работни-
кам и ветеранам железнодорожного транс-
порта в 2022 г.1 Железные дороги в совре-
менных условиях, как и сто пятьдесят лет 
назад, призваны обеспечивать провозную 
способность по ключевым направлениям 
бесперебойной работой современных транс-
портных логистических коридоров, стать ка-
тализатором роста отечественной экономики. 

Появление железных дорог в середине 
XIX века оказало судьбоносное для Россий-
ской империи влияние, обеспечив ускорен-
ное развитие экономики, втягивание в нее 
окраинных районов, включая Дальний Вос-
ток, Среднюю Азию, Закавказье. Строитель-
ство железных дорог рассматривалось как 
стратегическая задача на длительную пер-
спективу и всячески поддерживалось прави-
тельством2. Создание новой транспортной 
системы привело к изменению социальной 
структуры общества, росту мобильности и 
активности населения. Одновременно появи-
лись социально-экономические проблемы, 
требовавшие силового реагирования госу-
дарства. За 50 лет функционирования желез-
ных дорог в Российской империи в правоох-
ранительную систему обеспечения правопо-
рядка и благочиния были включены жан-
дармские полицейские подразделения желез-
ных дорог, входившие в состав Отдельного 
корпуса жандармов. Основной силой, обес-
печивавшей правопорядок на железнодорож-
ном транспорте, выступали жандармские по-
лицейские отделения, сформированные по 

                                                                 
1 Путин В.В. Поздравление железнодорожников с 

профессиональным праздником. URL: https://www.1tv. 
ru/news/2022-08-07/435156-vladimir_putin_pozdravil_zhe-
leznodorozhnikov_s_professionalnym_prazdnikom? (дата 
обращения: 12.08.2022). 

2 Путеводитель по Московско-Курской железной 
дороге. М.: Тип.-лит. тов-ва И.Н. Кушнерев и Кo, 1905. 
С. 8. 

линейному принципу на основе воинских 
уставов. 

Железные дороги оказались в эпицентре 
событий революции 1905–1907 гг., Первой 
мировой воны, что вынуждало жандармские 
полицейские подразделения железных дорог, 
помимо общеполицейских функций, реали-
зовывать специальные, направленные на 
поддержание политической стабильности в 
обществе. События Февральской и последо-
вавшей Октябрьской революции 1917 г. при-
вели к слому механизма охраны железных 
дорог. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Последствия слома правоохранительной 

системы Российской империи рассматривали 
такие ученые, как Р.С. Мулукаев, В.С. Афа-
насьев [1; 2], Н.Д. Литвинов3, В.Д. Путятин 
[3], И.Ф. Фирсов [4], П.Н. Жигалов [5]. Ис-
следователи охарактеризовали этапы станов-
ления народной милиции после ликвидации 
Отдельного корпуса жандармов, раскрыли 
отдельные вопросы нормативно-правового 
регулирования деятельности правоохрани-
тельных органов по охране общественного 
порядка на железнодорожном транспорте в 
первые годы советской власти. Организаци-
онно-правовые вопросы регулирования дея-
тельности советской милиции подробно изу-
чал Д.А. Ерин [6]. Помимо советской мили-
ции, предметом его исследований станови-
лись войска Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК), Войска внутренней охраны 
(ВОХР), Народный комиссариат путей сооб-
щения (НКПС) РСФСР, органы государст-
венной безопасности и иные воинские фор-
мирования по обеспечению безопасности на 
транспорте. Среди работ, посвященных изу-
чению силового механизма на объектах же-
лезнодорожного транспорта в первые годы 
                                                                 

3 Литвинов Н.Д. Становление рабоче-крестьянской 
железнодорожной милиции в РСФСР в 1917–1921 гг.: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1982. 21 с.; Лит-
винов Н.Д., Путятин В.Д. Органы внутренних дел на 
транспорте. 1917–1923 гг.: Краткий очерк основных 
документов и материалов. Москва; Якутск: Якут. фил. 
Изд-ва СО РАН, 2002. 333 с. 
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советской власти, следует отметить труды 
А.С. Сенина [7], который изучал работу же-
лезнодорожного транспорта в чрезвычайных 
условиях военного времени и революций, 
выявил противоречия между многочислен-
ными службами и ведомствами по обеспече-
нию ее деятельности. А.В. Седунов подверг 
научному осмыслению процессы становле-
ния и деятельности правоохранительных ор-
ганов по обеспечению общественной и госу-
дарственной безопасности в регионах Севе-
ро-Запада в течение более чем столетнего 
периода [8], М.Н. Петров изучил процесс 
формирования и деятельности органов ВЧК в 
одном из важнейших регионов – Северо-
Западе России4.  

Таким образом, современная историо-
графия содержит свидетельства создания 
вместо ликвидированных жандармских по-
лицейских подразделений железных дорог 
различных специальных подразделений и 
организаций для охраны правопорядка. Пуб-
ликации советского периода отличаются сво-
ей тенденциозностью в угоду политической 
конъюнктуры, характерной до 90-х гг. XX 
века. С начала XX века большинству назван-
ных исследователей удалось преодолеть этот 
недостаток. Сегодня, в условиях появления в 
обществе запроса на возрождение нацио-
нального самосознания, требуется по-новому 
взглянуть на события, происходившие в го-
сударстве в первые годы советской власти, 
выработать новые подходы к оценке специ-
альных подразделений и организаций на ос-
нове как опубликованных, так и неопублико-
ванных источников. 

Отдельный корпус жандармов был лик-
видирован постановлением Временного пра-
вительства от 19 марта 1917 г.5 Жандармские 
полицейские подразделения железных дорог, 
как часть Отдельного корпуса жандармов, 
были упразднены. Его служащие в большин-
                                                                 

4 Петров М.Н. Формирование и деятельность ор-
ганов ВЧК–ОГПУ, 1917 – середина 1920-х гг.: дис. ... 
д-ра ист. наук. Новгород, 1995. 213 с. 

5 История российской полиции: науч. справочник-
календарь памятных дат: в 2 т. / под общ. ред.  
В.Л. Кубышко. М.: Акад. управления МВД России, 
2020. Т. 1. С. 135. 

стве своем были отправлены на самые опас-
ные участки фронта. Вместе с тем в условиях 
военных действий требовалась должная ор-
ганизация провозной способности железных 
дорог. Уже к концу 1917 г. ситуация на же-
лезнодорожном транспорте становилась тре-
вожной. Локомотивы разбиты, вагоны раз-
граблены, железнодорожников не хватало6. 
Страна была охвачена внутриполитическим 
кризисом и стремительно двигалась к Граж-
данской войне. Тем не менее необходимость 
военных перевозок требовала принятия экс-
тренных мер по обеспечению провозной спо-
собности стальных магистралей. В этой свя-
зи на линиях железных дорог создавались 
специальные подразделения и организации, 
подконтрольные советской власти, во-
первых, для решения оперативных задач по 
обеспечению перевозок, во-вторых, для под-
держания, сколько возможно, правопорядка 
на его объектах, недопущения препятствова-
ния деятельности железнодорожников, пре-
дотвращения грабежей и разбоев.  

Ситуация осложнялась тем, что на же-
лезных дорогах, как передовом с точки зре-
ния материального потенциала виде транс-
порта, действовали различные боевые орга-
низации, подконтрольные разным партиям, 
общественным организациям и преступным 
сообществам. Все они исходили из полити-
ческих, материальных, идеологических сооб-
ражений [9]. Деятельность вооруженных со-
обществ требовала их упорядочивания со 
стороны официальной власти. Там, где со-
ветская власть не могла взять под контроль 
деятельность вооруженных группировок, их 
ликвидировали силовым путем как врагов 
советской власти и контрреволюционеров. 
Для этих целей декретом Совета народных 
Комиссаров (СНК) 5 декабря 1917 г. был уч-
режден Высший Совет народного хозяйства 
(ВСНХ) РСФСР. К задачам ВСНХ были от-
несены компетенции по координации цен-
тральных и местных органов власти, в том 
числе в сфере транспорта [10, с. 90]. Впо-
следствии, 30 января 1918 г., была учреждена 
                                                                 

6 Михайлов И.Д. Эволюция русского транспорта 
1913–1925 г. М.: Изд-во «Эконом. жизнь», 1925. 246 с. 
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Всероссийская межведомственная комиссия 
по охране дорог (ВМЧК). Основная задача 
ВМЧК была в том, чтобы обеспечить в инте-
ресах советского государства координацию 
деятельности всех вооруженных сил и фор-
мирований, действовавших к началу 1918 г. 
на железных дорогах страны. Кроме того, 
ВМЧК занималась охраной грузов, так как от 
перевозки различных товаров во многом за-
висело продовольственное обеспечение ре-
гионов страны и снабжение армии. Создание 
ВМЧК стало первым шагом советской власти 
на пути к централизации органов охраны 
правопорядка на объектах железнодорожно-
го транспорта Советской России. Создание 
ВМЧК позволило властям привлекать для 
перевозки грузов вооруженные силы, опера-
тивно перебрасывать войска и людские ре-
сурсы между регионами, координировать 
действия в условиях гражданской войны и 
социальных потрясений.  

Однако централизация и координация 
вооруженных формирований на железных 
дорогах сами по себе не могли обеспечить 
бесперебойную работу железнодорожного 
транспорта в условиях его разрозненности и 
нарушения логистических связей между ре-
гионами. Государству требовалось обеспе-
чить необходимую провозоспособность 
транспортных артерий, нарушенную рево-
люционными событиями и Гражданской 
войной. Эта задача была возложена на На-
родный комиссариат путей сообщения, в свя-
зи с чем СНК 26 марта 1918 г. издал декрет 
«О централизации управления, охране дорог 
и повышении их провозоспособности»7. 
Функция охраны железнодорожного транс-
порта указанным документом возлагалась на 
ведомственный орган – отряды военной ох-
раны, формировавшиеся из числа железно-
дорожников. Представители военной охраны 
выполняли функции ревизоров, выявляли 
безбилетных граждан, перегруз вагонов и их 
простой, устанавливали виновных лиц. По 
сути, отряды военной охраны были своего 

                                                                 
7 Собрание узаконений и распоряжений прав и-

тельства за 1917–1918 гг. М.: Управление делами Сов-
наркома СССР, 1942. С. 407-408. 

рода службой собственной безопасности 
НКПС, всячески заботились об эффективной 
деятельности объекта транспортной инфра-
структуры. Отчасти отряды военной охраны 
повторяли функции жандармских полицей-
ских подразделений железных дорог, однако, 
в отличие от последних, были лишены само-
стоятельности во взаимоотношениях с же-
лезнодорожным ведомством ввиду их под-
чиненности НКПС. Отряды военной охраны 
формировались из действующих железнодо-
рожников. Железнодорожники, зачисленные 
в ряды военной охраны, не освобождались от 
обязанностей по основному месту службы. 
Правоохранительная деятельность им вменя-
лась по остаточному принципу, а потому и 
относились они к ней как к задаче не сроч-
ной и не важной. 

Для усиления роли специальных подраз-
делений и организаций в охране обществен-
ного порядка со стороны НКВД в начале 
1918 г. поступило предложение о создании 
штатного органа правопорядка на объектах 
железнодорожного транспорта. Такое реше-
ние было продиктовано объективными при-
чинами, связанными с особенностью дея-
тельности железных дорог, их организации 
по экстерриториальному, линейному прин-
ципу. В НКВД видели необходимость созда-
ния специального органа охраны правопо-
рядка, отличного от народной милиции и от-
рядов военной охраны. Предлагалось создать 
железнодорожную милицию и ею заменить 
нестроевые структуры.  

Вместе с тем ситуация в обществе требо-
вала экстренных, чрезвычайных мер, направ-
ленных, в первую очередь, на решение на-
сущных вопросов, связанных с организацией 
движения по линиям железных дорог. Функ-
ции координации обеспечения общественной 
безопасности на железнодорожном транс-
порте продолжала реализовывать ВМЧК. 
Всероссийская межведомственная чрезвы-
чайная комиссия работала по линейному 
принципу, она аккумулировала в себе сило-
вые функции, однако, ряд проблем по охране 
общественного порядка и обеспечению об-
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щественной безопасности в первые годы со-
ветской власти так и не был решен.  

Одной из остро возникших проблем стал 
стихийный рост инфекционных заболеваний 
вдоль железных дорог. Особенно явственно 
это проблема проявилась в начале 1919 г. 
Этому способствовала неупорядоченность 
движения железнодорожного транспорта, что 
влекло к чрезмерным скоплениям граждан на 
вокзалах. Вокзалы отличались антисанитар-
ным состоянием павильонов, становились 
убежищем для лиц, оставшихся без крова, 
были местами распространения болезней. 
Как отмечали современники, эпидемия сып-
ного тифа развивалась на железных дорогах 
очень быстро и усиливалась «не по дням, а 
по часам», эпидемиологическая обстановка 
ряда дорог Центральной России оценивалась 
неудовлетворительно. Так, архивные мате-
риалы свидетельствуют, что на всем протя-
жении Юго-Восточной железной дороги ее 
санитарное состояние оценивалось как кри-
тическое8.  

Мероприятия по борьбы с сыпным ти-
фом проводились на Александровской, Мос-
ковско-Киево-Воронежской, Мурманской, 
Московско-Казанской, Московско-Виндаво-
Рыбинской, Рязано-Уральской, Сызрано-
Вяземской, Риго-Орловской, Северной и 
других железных дорогах. Для этого разра-
батывались брошюры с целью своевременно-
го выявления признаков заболеваний среди 
пассажиров железнодорожного транспорта и 
их скорейшему направлению для диагности-
ки в железнодорожные больницы9. В отличие 
от жандармской железнодорожной полиции, 
действовавшей в царской России, ее прием-
никам – служащим Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии (ВЧК) требовалось для ос-
мотра санитарного состояния железных до-
рог и проведения административного кон-
троля на местах получать разрешения от На-
родного комиссариата путей сообщения 
(НКПС)10 для проездов по железной дороге, 

                                                                 
8 ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. А-482. Оп. 6. Д. 75. Л. 20. 
9 Там же. Д. 16. Л. 33. 
10 Там же. Д. 75.  

что затрудняло обеспечение безопасности 
железных дорог, требовало дополнительных 
временных затрат вследствие бюрократиче-
ских издержек. 

Остро стояла проблема управления же-
лезнодорожным транспортом. Высшим орга-
ном, руководившим работой путей сообще-
ния в РСФСР и направлявшим транспортную 
политику, являлся Главный совет, организо-
ванный Народным комиссариатом путей со-
общения (НКПС) по согласованию с Всерос-
сийским центральным исполнительным ко-
митетом (ВЦИК) и Советом народных ко-
миссаров (СНК). В Главный совет входили 
представители Всероссийского исполнитель-
ного комитета железнодорожников (Викже-
дора), комиссариатов земледелия, труда, 
продовольствия, контроля, промышленности, 
торговли, а также представители военного, 
финансового, хозяйственного и иных ве-
домств. Управление всеми эксплуатируемы-
ми в стране железными дорогами находилось 
в ведении НКПС11. Такой широкий состав 
руководящих органов был продиктован не-
обходимостью координации деятельности 
различных служб и ведомств, приходивших 
на смену государственным органам Россий-
ской империи. Многообразие этих ведомств 
становилось причиной постоянного вмеша-
тельства в деятельность транспорта различ-
ных сил, стремившихся решить свои внутри-
системные вопросы в интересах революции. 
Так, Военно-революционный комитет, соз-
данный 26 октября 1917 г. во всех армиях 
для «сохранения революционного порядка и 
твердости фронта»12, являлся координатором 
организации железнодорожных перевозок, 
его распоряжения могли заблокировать про-
езд любых лиц по железной дороге. В этой 
связи представители Московского продо-
вольственного комитета в ноябре 1917 г. бы-
ли вынуждены обращаться в Военно-Рево-
люционный комитет (ВРК) с просьбой о пре-
доставлении права проезда по железным до-

                                                                 
11 Там же. Ф. Р-1235. Оп. 93. Д. 182. Л. 4-5. 
12 Собрание узаконений и распоряжений прав и-

тельства за 1917–1918 гг. М.: Управление делами Сов-
наркома СССР, 1942. С. 6. 
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рогам своих специалистов с целью решения 
служебных вопросов13. ВРК в интересах ре-
волюции мог запретить или разрешить 
внешней охране Советов патрулям и иным 
ответственным лицам беспрепятственно 
пропускать своих агентов14, был наделен 
полномочиями требовать от железнодорож-
ников пропускать без оплаты красногвардей-
цев15. Железнодорожники, соответственно, 
обязаны были подчиняться требованиям кол-
лективного революционного органа, пред-
ставители которого зачастую были далеки от 
знаний особенностей управления железнодо-
рожного транспорта. Чрезвычайные полно-
мочия военно-революционного комитета 
вносили свои коррективы в деятельность же-
лезнодорожного транспорта, вынуждали же-
лезнодорожников в большей мере руковод-
ствоваться революционной целесообразно-
стью, нежели объективной необходимостью 
технологических процессов.  

О тяжелом положении железнодорожни-
ков и их невозможности выполнять свои 
служебные обязанности по обеспечению 
технологических процессов перевозки свиде-
тельствует жалоба комиссара Грощинского 
на незаконные действия Викжель-Эвак во 
Всероссийский исполнительный комитет же-
лезнодорожного союза и коллегию народно-
го комиссариата путей сообщения. В своей 
жалобе комиссар Грощинский сетовал на от-
сутствие всякой возможности выполнять по-
рученную ему работу из-за некомпетентных 
и безответственных требований некоторых 
членов Центрального исполнительного бюро 
эвакуированных железнодорожников, дейст-
вовавших из интересов революционной не-
обходимости, но лишенных понимания осо-
бенностей организации деятельности желез-
нодорожного транспорта. Кроме того, ко-
миссар Грощинский сообщает весьма любо-
пытные факты о том, что представители «ре-
волюционной совести» из Викжель-эвак в 
большинстве своем злоупотребляли наде-
ленными правами и массово, под предлогом 

                                                                 
13 ГА РФ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 19. Л. 30. 
14 Там же. Л. 116. 
15 Там же. 

ревизий и будущей ликвидации железных 
дорог, занимались открытым хищением при-
надлежащего государственной железной до-
роге имущества, обращали его в свою поль-
зу, забирали у железнодорожников обмунди-
рование, посуду, свечи, кровати, белье, по-
душки и так далее, чем вызывали их всеоб-
щий ропот16. 

Неустройство в системе управления же-
лезных дорог, отсутствие единого штатного 
органа правопорядка неизбежно влекли про-
блемы в сфере пассажирских и грузовых пе-
ревозок. Ситуацию осложняли вооруженные 
военнослужащие, массово следовавшие по 
железных дорогам, нередко злоупотребляв-
шие силовыми методами. Они использовали 
оружие для удовлетворения своих корыст-
ных целей. Такое положение существенно 
нарушало ритмичность работы транспорта, 
наносило материальный ущерб, наводило 
страх на работников железнодорожного 
транспорта, вынуждало их оставить место 
службы в целях сохранения жизни и здоро-
вья. Солдаты, массово следовавшие по же-
лезным дорогам, нередко в состоянии алко-
гольного опьянения, приводили в негодность 
подвижной состав, уничтожали убранство 
вагонов, чинили насилие над поездными 
служащими. Ввиду выхода из строя пасса-
жирских вагонов и приведения их в совер-
шенно непотребное состояние Николаевская 
железная дорога в декабре 1917 г. была вы-
нуждена прекратить отправку части поездов 
и сократить их маршрут следования17.  

Проблему грузовых перевозок дополнял 
недостаток паровозов, что являлось причи-
ной загромождения грузовых станций, не-
возможности нормальной организации их 
работы. Вагоны, оставшиеся без локомотив-
ной тяги, мешали следованию поездов, про-
ведению сортировочной работы. В сентябре 
1918 г. станция Ртищево, ввиду загруженно-
сти вагонами и отсутствия необходимых па-
ровозов, смогла обеспечить пропускную спо-
собность не более 6 поездов в сутки18. Осо-

                                                                 
16 Там же. Ф. Р-1235. Оп. 93. Д. 182. Л. 102-103.  
17 Там же. Л. 112-213. 
18 Там же. Л. 336. 
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бая опасность исходила от вагонов, гружен-
ных опасными грузами. Из железнодорожной 
переписки за октябрь 1918 г. следует, что на 
железнодорожной станции Лосиноостров-
ская находилось 55 вагонов со взрывчатыми 
веществами, а на станции Мыза Раево 27 ва-
гонов с боеприпасами простаивали более 2 
месяцев19. Взрыв и детонация названных 
грузов могли бы уничтожить всю станцию и 
прилегавшую территорию.  

К названным неурядицам добавилась ра-
нее не стоявшая столь остро проблема кадро-
вого обеспечения среды железнодорожных 
служащих. С первых лет строительства же-
лезных дорог и ввода их в эксплуатацию ра-
бота на железной дороге пользовалась боль-
шой популярностью среди местного населе-
ния, и кадрового голода эта сфера экономики 
не испытывала. Однако после октябрьских 
событий 1917 г. вооруженные формирования 
и организации, поддержавшие советскую 
власть, стремились поставить на ответствен-
ные посты своих идейных соратников. Вско-
ре стало очевидным, что идейный коммунист 
и профессионал-железнодорожник – это ка-
тегории разного порядка, а железная дорога 
по-революционному функционировать не 
может. Для работы на железной дороге тре-
бовались специфические познания в области 
железнодорожного дела. Если в одном чело-
веке профессиональные качества встречались 
с симпатиями к марксистско-ленинской 
идеологии, то такой человек был ценен в гла-
зах большевиков и продолжал служить на 
железной дороге для советского государства. 
Но зачастую в хорошем специалисте побор-
ники власти пролетариата могли усмотреть 
врага народа, «контру». Таких людей аресто-
вывали независимо от занимаемой ими 
должности и отстраняли от службы. Вакант-
ными становились места начальников стан-
ций, их помощников, иных ответственных 
лиц. Подобные обстоятельства приводили к 
проблемам организации железнодорожных 
перевозок, так как на место арестованных 
специалистов советская власть не могла 
предложить никого иного, кроме полуобра-
                                                                 

19 ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 93. Д. 182. Л. 351. 

зованных, озлобленных, лишенных каких бы 
то ни было профессиональных компетенций 
вдохновителей идей большевизма. Кроме 
того, постоянные аресты и невозможные ус-
ловия труда железнодорожников, выражав-
шиеся в постоянных требованиях, предъяв-
ляемых к ним от совершенно неопределенно-
го круга вооруженных лиц, препятствовала 
тому, чтобы на эту службу люди шли с охо-
той, напротив, железнодорожники стреми-
лись перейти на службу в другие учрежде-
ния, где могли найти большую безопасность 
и защиту их личных прав20.  

С приходом к власти большевиков ло-
зунг «грабь награбленное» приобрел боль-
шую популярность среди местного населе-
ния, которые, руководствуясь «революцион-
ной совестью», считали возможным повы-
шать уровень собственного материального 
состояния путем хищений из поездов. 

С проблемой хищений на объектах же-
лезнодорожного транспорта молодое совет-
ское государство столкнулось с самых пер-
вых дней своего существования. Объектами 
хищений становились материальные предме-
ты, обладавшие ценностью. Местное населе-
ние и военные, следовавшие в поездах по 
территории России, не гнушались самыми 
малым. Настоящей проблемой стали хище-
ния снегозащитных щитов. Дело в том, что 
значительное скопление военных, следовав-
ших, в том числе, и в товарных поездах, вы-
нуждало их в холодное время самостоятель-
но искать средства для отопления вагонов, а 
снегозащитные щиты были весьма удобны 
для этих целей. По причине доступности 
снегозащитных щитов, они становились 
предметами преступных посягательств и со 
стороны местного населения. Железнодо-
рожная охрана с профилактикой хищений не 
справлялась ввиду их массовости. Не помо-
гали и императивные требования, обращен-
ные к железнодорожной охране со стороны 
администраций железных дорог. Требования 
эти заключались в обязательном задержании 
и привлечении к ответственности виновных 

                                                                 
20 Там же. Д. 183. Л. 161.  



Петрыкин Н.Н.  
Nikolay N. Petrykin 

 

1312 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1304-1314 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2022, vol. 27, no. 5, pp. 1304-1314 

 

лиц через военно-революционные суды21. 
Вместе с тем в народном комиссариате путей 
сообщения понимали проблемы, с которым 
столкнулось ведомство из-за отсутствующе-
го штатного органа охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безо-
пасности на линиях железных дорог, кото-
рым была жандармская железнодорожная 
полиция для железнодорожного транспорта 
Российской империи. В этой связи со сторо-
ны руководства НКПС высказывались пред-
ложения для усиления профилактики хище-
ний вдоль железных дорог привлекать воо-
руженную охрану, находившуюся в введении 
военного ведомства. Однако условия граж-
данской войны ставили перед вооруженными 
людьми иные цели, не связанные с профи-
лактикой преступлений и мелких хищений. В 
результате все эти предложения оставались 
на бумаге и не находили своего практическо-
го применения22.  

Вместе с тем преступления, связанные с 
хищением грузов на железных дорогах, ста-
новились серьезной проблемой для власти. 
Борьба с этим видом хищений проводилась 
не столько организационно-профилактически-
ми мероприятиями, сколько через каратель-
ные меры устрашения по законам революци-
онного времени. За хищение грузов из ваго-
нов трое жителей Вологды в возрасте 19, 20 
и 27 лет военным трибуналом Северных же-
лезных дорог были приговорены к расстре-
лу23. Ни факт их принадлежности к проле-
тарской среде, ни отсутствие судимости в 
прошлом, ни чистосердечное раскаяние, ни 
обращение их жен в Главный железнодо-
рожный трибунал об их помиловании не по-
могли смягчить приговор и сохранить жизнь 
осужденным24.  

Тем временем в условиях дисбаланса 
системы управления железнодорожным 
транспортом, кадровых проблем комплекто-
вания железных дорог, роста инфекционных 
заболеваний, проблем хищения, ВРК в сло-

                                                                 
21 ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 93. Д. 191. Л. 3.  
22 Там же. Л. 5-5об. 
23 Там же. Оп. 96. Д. 720. Л. 8.  
24 Там же. Л. 7. 

жившихся условиях выполняло функцию, 
напрямую не связанную ни с организацией 
перевозки, ни с охраной общественного по-
рядка, но влиявшую на популяризацию в 
обществе идей большевизма. Функция эта-
была ничтожна с точки зрения стоявших 
глобальных задач, но важна с пропагандист-
ских позиций. ВРК занималась выдачей гра-
жданам удостоверений, разрешающих рас-
пространять социалистические газеты путем 
их продажи пассажирам на станциях и в по-
ездах25.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, применяемые государст-

вом меры были жесткие, но необходимые. 
Опыт выхода из кризиса, сложившегося в 
первые годы советской власти показал, что 
государство обязано использовать силовые 
методы. Процесс воссоздания в молодом со-
ветском государстве правоохранительной 
системы способствовал предотвращению 
краха железнодорожного транспорта как от-
расли хозяйства. В первые годы советской 
власти железные дороги продолжали оста-
ваться средством, во многом способствовав-
шим внешней обороне страны, товарооборо-
ту внутри регионов. Железные дороги обес-
печивали становление советской власти, ее 
распространение в пространстве. Вместе с 
тем в условиях ликвидации жандармских по-
лицейских подразделений железных дорог, 
внутриполитического кризиса и Граждан-
ской войны железные дороги стали местом 
притяжения криминальных слоев общества. 
Все это обусловило поиск необходимых 
средств и методов для обеспечения устойчи-
вого функционирования железнодорожного 
транспорта со стороны представителей вла-
сти молодого советского государства. Совет-
ская власть не была обременена такими зада-
чами, которые стояли перед жандармской 
железнодорожной полицией в части обеспе-
чения «спокойствия» и «благочиния»26 на 

                                                                 
25 Там же. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 20. Л. 14. 
26 ГАКО (Государственный архив Курской облас-

ти). Ф. 1659. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. 
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линиях железных дорог. Грубая реальность 
требовала от советской власти обеспечивать 
необходимый объем перевозок железнодо-
рожным транспортом, для этого необходимо 
было подчинить новой власти железнодо-
рожников, несогласных устранить, шайки 
разбойников обезвредить. Для этого приме-
нялись меры не то чтобы экстренные и экст-

раординарные, а граничащие до смешения с 
преступными, именуемые позже чрезвычай-
ными, революционными, карательными. На 
смену понятий о спокойствии и благочинии 
пришли новые категории революционной 
законности, оправдывавшие любое силовое 
воздействие.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Период советской истории, связанный с 

окончанием Гражданской войны и перехо-
дом к новой экономической политике, явля-
ется одним из самых востребованных в оте-
чественной историографии. Это связано, в 
первую очередь, с исторической яркостью 
этого периода, его значимостью в отечест-
венной истории, необычностью и многогран-
ностью его проявлений, спецификой ситуа-
ции, сложившейся в стране. Одной из самых 
обсуждаемых в научной литературе проблем 
является проблема внутрипартийного кризи-
са РКП(б), сложившегося к 1921 г. Данный 
кризис в историографии традиционно рас-

сматривается как кризис исключительно с 
позиции наличия политических разногласий 
в партии, что неизбежно сужает историче-
ский анализ общего состояния советской 
системы, поскольку не воспроизводит всей 
глубины кризисных явлений. Диагностиро-
вать влияние внутрипартийного кризиса на 
общую ситуацию в стране, по нашему мне-
нию, необходимо не только с позиции нали-
чия политических разногласий в партии, но и 
с позиции кризиса всей системы управления, 
поскольку РКП(б) в статусе правящей партии 
выполняла функции государственного управ-
ления на всех уровнях власти. В исследова-
нии анализируются кризисные явления в 
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РКП(б) именно с точки зрения его влияния 
на систему государственного управления.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Кризисное состояние партии самым не-

гативным образом влияло на всю систему 
государственного управления, поскольку 
РКП(б) составляла организационную и кад-
ровую основу органов власти. Кризис систе-
мы управления проявлялся на всех уровнях 
власти, но с особой силой на низшем уровне – 
волостном и уездном. Этот уровень власти, 
сформированный в период «военного ком-
мунизма», на основе исключительно полити-
ческой селекции, заменившей трудовую и 
интеллектуальную, находился в состоянии 
полной организационной дезорганизации и 
морального разложения, что синхронно при-
вело к дезорганизации системы управления 
на этом уровне, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные факты. Например, из Тамбова и 
Воронежа сообщали в ЦК партии «о полном 
развале работы в губернии, бесчинствах ме-
стных работников, массовых растратах, по-
головном пьянстве»1. Волостные и уездные 
партийные организации были поражены 
склоками, принимавшими уродливые формы 
борьбы за портфели, подсиживание и т. п.2 
Состояние низового аппарата власти было 
адекватным отражением состояния самой 
партии, поскольку члены партии составляли 
кадровую основу местной управленческой 
структуры. За годы войны среди партийных 
функционеров произошла социально-психо-
логическая трансформация, в результате ко-
торой революционные установки заменялись 
потребительскими жизненными установка-
ми, проявлявшимися в злоупотреблении вла-
стью, вседозволенностью в поведении. Про-
изошедшая трансформация управленческой 
структуры неизбежно привела к утрате дове-
рия к властным структурам со стороны мест-
ного населения. Усугубляло положение и то 

                                                                 
1 РГАСПИ (Российский государственный архив 

социально-политической истории). Ф. 17. Оп. 84.  
Д. 76. Л. 5.  

2 Там же. Оп. 68. Д. 113. Л. 8. 

обстоятельство, что местные органы власти 
были заполнены случайными, безыдейными, 
а зачастую и просто уголовными элемента-
ми, весь смысл «руководства» для которых 
состоял в удовлетворении личных потребно-
стей низшего порядка. Это явление следует 
рассматривать как явление из ряда общей 
социальной закономерности, поскольку во 
все времена и при всех общественных систе-
мах социальное положение определяло мате-
риальный уровень жизни, что фатально сти-
мулирует приток в органы власти именно 
такого рода персонажей. Не стала исключе-
нием и советская система, признав в конеч-
ном итоге, что «в результате абсолютного 
единовластия, бесконтрольности создавалась 
обстановка, при которой выйти в люди, соз-
дать себе карьеру, получить кусочек власти 
можно было, только пойдя на службу к со-
ветской власти. Это обстоятельство толкает в 
ряды партии элементы, которые стремятся в 
нее ради карьеры3. 

Деградация и доминирование в управле-
нии партийных структур вело к полной ат-
рофии управленческих функций советских 
органов власти, которые по факту не функ-
ционировали, их заменили партийные струк-
туры, действовавшие по своему пониманию 
и разумению, игнорируя законность, в ре-
зультате чего во многих местах установился 
режим личной власти партийных руководи-
телей. Чекисты оценивали эту ситуацию как 
безудержную, корыстную вакханалию в ни-
зовых ячейках, в уездных и губернских орга-
нах. Головотяпов – работников и прохвостов, 
как партийных, так и беспартийных, по все-
му телу советской власти, что песку на мор-
ском дне. Они дискредитируют советскую 
власть, отталкивают массы от советской и 
коммунистической власти»4. 

                                                                 
3 Об очистке партии: Письмо ЦК РКП(б) всем 

партийным организациям о проведении чистки партии 
от 27 июля 1921 г. // Коммунистическая партия Совет-
ского Союза в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК (1898–1970). Т. 2: 1917–1924. 
Изд. 8-е, доп. и испр. М.: Политиздат, 1970. С. 439. 

4 ГАОПИ ВО (Государственный архив общест-
венно-политической истории Воронежской области). 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 448. Л. 8.  
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Управленческий кризис не ограничивал-
ся низшим уровнем власти, серьезные про-
блемы проявлялись и на среднем (губерн-
ском) управленческом уровне. Многие губ-
комы и губисполкомы раздирали внутренние 
противоречия, порожденные борьбой бюро-
кратических групп со своими сложившимися 
интересами и системой клиентальных отно-
шений. На совещании секретарей губкомов и 
обкомов в декабре 1921 г. констатировалось 
наличие ситуации на губернском уровне, 
«когда руководящие кадры ответственных 
работников представляют собой замкнутые 
группы, в среду которых работнику, при-
бывшему из другой губернии или выдвину-
тому из уезда волости, внедряться очень 
трудно»5. Это неизбежно порождало острые 
аппаратные конфликты. Конфликты возни-
кали, как правило, не по политическим и де-
ловым разногласиям, а в основном по причи-
нам личностно-группового характера, конку-
ренции различных бюрократических групп. 
Такая обстановка сложилась, например, в 
Тамбовском губкоме РКП(б), которая харак-
теризовалась как «обстановка бесконечных 
ссор и склок, сведения личных счетов, бес-
форменная оппозиция «низов» против «вер-
хов», ячеек против укома, укомов против 
губкома, дело доходило даже до кровной 
мести»6. Подобные ситуации носили не еди-
ничный, исключительный характер, а стали 
систематическими и обыденными. Интриги и 
склоки, сопровождавшиеся взаимными обви-
нениями, наблюдались в Закавказском и Се-
верокавказском крайкомах, в Ленинградском 
обкоме, Сибирском крайкоме, на Украине, в 
Нижне-Волжском крае.  

Борьба групповых и личностных интере-
сов стала реальностью и на высшем уровне 
власти. Но в данном случае она отличалась 
от конфликтов в провинции. На этом уровне 
власти конфликты принимали форму разно-
гласий тактико-программного характера. 
Многие из предложений так называемой оп-

                                                                 
5 ГАСПИТО (Государственный архив социально-

политической истории Тамбовской области). Ф. 840. 
Оп. 1. Д. 1435. Л. 101. 

6 Там же. Д. 1297. Л. 7-8. 

позиции носили конструктивный характер, 
но ее взгляды трактовались исключительно 
как оппозиционные, фракционные, как идей-
ные разногласия, представляющие угрозу 
единству партии. Присутствовали в высшем 
руководстве и неприязненные отношения на 
личностном уровне, например А.И. Рыков, 
который занимал антисемитскую позицию и 
противившийся на этой почве назначению 
Л.Д. Троцкого на пост заместителя председа-
теля Совнаркома7. Взаимной открытой нена-
вистью со времени Гражданской войны от-
личались также отношения И.В. Сталина и 
Л.Д. Троцкого, которые постоянно посылали 
В.И. Ленину доносы друг на друга. Но кон-
куренция за власть на личностном уровне в 
высшем руководстве еще явно не проявля-
лась. Общая опасность для власти в период 
Гражданской войны и безусловный автори-
тет В.И. Ленина как политического лидера 
подавляли личные амбиции вождей, конку-
ренция стала реальностью политической 
жизни во второй половине 1923 г., после того 
как В.И. Ленин в результате болезни отошел 
от активной политической деятельности. 

Официально озвучиваемая позиция ру-
ководящего ядра большевиков на имеющие-
ся в партии разногласия сводилась к тому, 
что основной внутрипартийной проблемой 
является укрепление единства партии, кото-
рая должна быть едина не только организа-
ционно, но и идейно. В этом вопросе точка 
была поставлена на X съезде РКП(б), при-
нявшим внутрипартийный закон – резолю-
цию «О единстве партии». Закон запретил 
создание в партии фракций и группировок, 
что исключало возможность существования 
в партии внутренней оппозиции в какой-либо 
форме и, следовательно, всякое публичное 
обсуждение проблем решения тех или иных 
государственных задач. В условиях невоз-
можности каких-либо публичных внутрипар-
тийных дискуссий основным методом при-
нятия управленческих решений становятся 
интриги, групповая закулисная борьба про-
тив альтернативных решений. Борьба мне-
ний, позиций как необходимый элемент 

                                                                 
7 ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 406. Л. 10-23. 
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управленческой деятельности, уходит в тене-
вую сферу, дискуссии заменяются личным 
или групповым диктатом, принимающим 
форму прямого давления на субъектов при-
нятия решений. Так, на XI съезде партии 
(март–апрель 1922 г.) при обсуждении во-
проса об исключении из партии части членов 
«рабочей оппозиции» на делегатов съезда 
оказывалось сильнейшее индивидуальное 
давление. Участник съезда, член Воронеж-
ского губкома РКП(б) Зудов, выступая на 
пленуме губкома, вспоминая методы подав-
ления оппозиции, покаялся: «Я там (на съез-
де) убедился, что мы скоты и часто сами го-
лосуем несознательно. Но можно одного–
двух обмануть, но нельзя обмануть партию в 
400–500 тысяч человек»8. Такие же методы 
использовались при выборах делегатов на 
XII съезде партии. По рассказам участников 
событий, ячейки в буквальном смысле под-
вергались «политическому террору», добива-
ясь от них недопущения выбора представи-
телей оппозиции на съезд. При обсуждении 
на XII съезде вопроса об исключении из пар-
тии подписавших «заявление 22-х», перего-
лосовывали несколько раз с целью добиться 
нужного решения. Только при третьем голо-
совании, после индивидуальной работы с 
делегатами, добились своего9.  

Серьезной управленческой проблемой 
стала интенсивная бюрократизация всех 
уровней управления. Бюрократизация, как 
известно, характерна ростом численности 
служащих и уровней иерархии, чрезмерным 
усложнением формальной регламентации 
деятельности, созданием замкнутых бюро-
кратических групп и в конечном итоге утра-
той управленческим аппаратом гибкости и 
производительности. Крайняя централизация 
управления в период Гражданской войны в 
мирных условиях становилась иррациональ-
ной, неэффективной. Система всеобщего 
распределения «военного коммунизма» при-
вела к огромному увеличению хозяйственно-
го и распределительного аппарата. К 1921 г. 
его численность составляла 4 миллиона чи-

                                                                 
8 ГАОПИ ВО. Д. 687. Л. 45-46.  
9 Там же. Л. 32. 

новников разного уровня и превышала чис-
ленность рабочего класса в 2,5 раза [1, с. 48]. 
Партия большевиков стремительно станови-
лась партией чиновников, и к 1921 г. 53 % 
коммунистов являлись служащими советских 
учреждений10. Особенно отчетливо это про-
являлось в провинции. В Воронежской гу-
бернии, например, на должностях состояло 
от 68 до 75 % всех коммунистов11. Бюрокра-
тизация приобретала системный характер, то 
есть носила не временный и локальный ха-
рактер, а стала устойчивым и повсеместным 
явлением. На IX партийной конференции 
Т.В. Сапронов в своем выступлении акцен-
тировал внимание именно на данную про-
блему, подчеркнув, что «те формы и методы 
управления, которые у нас сложились, поро-
ждают бюрократизм, ту язву, которая разъе-
дает тело нашей партии»12. 

Одновременно с ростом бюрократизации 
усиливались центробежные тенденции в 
управлении. Учащались конфликты между 
местными управленческими структурами и 
центральными ведомствами, что расценива-
лось как стремление выйти из-под опеки 
Центра и признавалось тяжким нарушением 
партийной дисциплины. Конфликты возни-
кали по разному поводу. Местные партийные 
и хозяйственные руководители пытались от-
стоять свою самостоятельность в решении 
местных вопросов. На XI Всероссийской 
конференции РКП(б) в декабре 1921 г. эта 
нарастающая тенденция была отмечена как 
крайне негативная: «Все чаще наблюдается 
невыполнение директив центра, сознатель-
ное уклонение от выполнения партийных 
обязанностей»13. Это свидетельствовало о 
появлении «внутрипартийного и управленче-
ского сепаратизма», который вел к дезорга-
низации централизованной системы управ-
ления. Борьба групповых интересов, усиле-
ние центробежных сил, фракционность, ме-

                                                                 
10 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 116. Л. 2.  
11 ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 406. Л. 10-23. 
12 Девятая Всероссийская конференция РКП(б). 

22–25 сентября 1920 г.: Протоколы. М.: Госиздат, 1921. 
С. 156-161. 

13 ГАОПИ ВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1441. Л. 2.  
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стничество, кустарщина стали характерными 
чертами управленческой повседневности.  

Управленческие проблемы усложнялись 
натянутостью отношений между так назы-
ваемыми «верхами» и «низами», под кото-
рыми понимались отношения между слоем 
руководителей и рядовыми гражданами, ме-
жду которыми не было доверия и взаимопо-
нимания. Проблема, в первую очередь, по-
рождалась массовыми злоупотреблениями 
материального порядка со стороны чиновни-
чества всех уровней. Тенденция размежева-
ния в обществе по имущественно-должност-
ному признаку усиливалась, а напряженные 
отношения между партийным руководством 
и населением проявлялись открыто и массо-
во. Привилегии в тогдашних голодных усло-
виях у населения ассоциировались, прежде 
всего, с продовольственным снабжением, 
именно уровень снабжения продовольствием 
определял, в первую очередь, материальное 
неравенство, ставшее существенным факто-
ром напряженности между управленцами и 
населением, порождали стрессы и напряже-
ния в обществе, переходившие в социальные 
конфликты, что значительно усложняло вы-
полнение управленческих функций. ЦК 
РКП(б) в письме губкомам в марте 1921 г. 
отмечал в связи с этим, что во многих губер-
ниях не имеют представления о коммунистах 
кроме представления, связанного с понятием 
привилегий. Коммунистов воспринимали как 
представителей власти, а не как защитников 
трудящихся14. 

 
ВЫВОДЫ 

 
К 1921 г. в советской России сложилась 

система государственного управления, в ос-
нове которой лежала система жесточайшего 
централизма, который неизбежно трансфор-
мировался в крайние формы бюрократизма. 
Это явление было порождением, с одной 

                                                                 
14 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 182. Л. 72.  

стороны, военного времени, с другой – имело 
и другую логику, и объяснение, на которые 
указывала оппозиция. Управленческий кри-
зис – это не в последнюю очередь кризис 
бюрократического Центра, который породил 
систему управления, в которой принятие 
всех решений сконцентрировалось в руках 
небольших по составу высших партийных 
инстанций. Решающее значение имел коми-
тет. Сами комитеты формировались путем 
назначенства, порождавшим злоупотребле-
ние властью, безответственность и безнака-
занность. Вывод – требовался не просто ре-
монт системы управления, а сама система 
требовала изменений.  

Хотя партийное руководство и настаива-
ло на том, что кризисное состояние РКП(б), 
прежде всего, с наличием разногласий в пар-
тии, приведших к формированию внутренней 
оппозиции, однако кризисное состояние пре-
терпевала вся система государственного 
управления. Его симптомами были организа-
ционная слабость, напряженность между ее 
различными частями, имевшие свои взгляды 
и представления о формах и методах дея-
тельности партии, напряженность в отноше-
ниях между бюрократической частью партии 
и рядовой партийной массой, низкими лич-
ностными качествами управленцев. Опреде-
ляющим негативным последствием кризиса 
стал начавшийся процесс утраты аппаратом 
контроля над ситуацией на местах. Сложив-
шаяся в период Гражданской войны система 
управления страной, выстроенная по лекалам 
военного времени и приспособленная ис-
ключительно к нуждам войны, растиражиро-
ванная на все уровни власти, находилась в 
стадии организационной дезорганизации, 
исполнительской анархии, кадрового голода 
и его морального разложения. В таком со-
стоянии она не могла выполнять задачи мир-
ного периода, и требовалась ее организаци-
онная и морально-нравственная реанимация. 
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Аннотация. Изучение отдельных аспектов социальной адаптации и поддержки, пенсионно-
го обеспечения и трудоустройства инвалидов Великой Отечественной войны позволяет 
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военного поколения в 40–50 гг. ХХ века. В этот период были особенно значимыми усилия 
советских и партийных органов по организации помощи инвалидам войны, значительная 
часть которых имела психические травмы и заболевания. Военная повседневность и трав-
матизация участников боевых действий приводили к росту заболеваемости, что требовало 
серьезной трансформации не только общественного здравоохранения, но и системы соци-
альной защиты и пенсионного законодательства. Наиболее интенсивно изучение данной про-
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века. Методологические особенности исследования заявленной проблематики опираются на 
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венных и партийных архивов Тамбовской области, многие из которых впервые вводятся в 
научный оборот. Результаты исследования позволяют сделать вполне очевидный вывод, что 
центральные и местные советские а партийные органы предпринимали определенные уси-
лия по организации социальной поддержки и трудоустройства военных инвалидов. Весьма 
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области. Однако в целом недостаток материальных ресурсов и тяготы послевоенного вре-
мени не позволяли обеспечить достойное пенсионное обеспечение и социальную адапта-
цию военных инвалидов. 
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Abstract. The study of certain aspects of social adaptation and support, pension coverage and em-
ployment of disabled veterans of the Great Patriotic War allows us to clarify the peculiarities of 
post-war society development, development trajectories of the socialization of the military genera-
tion in the 40–50s of the 20th century. During this period, the efforts of the Soviet and party bodies 
to organize assistance to disabled war veterans, a significant part of whom had mental injuries and 
illnesses, were especially significant. Military everyday life and traumatization of combatants led 
to an increase in morbidity, which required a serious transformation not only of public health, but 
also of the system of social protection and pension legislation. The most intensive study of this 
problem was carried out during the war years and the first post-war decades, also in the 20s of the 
21s century. The methodological peculiarities 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, practitioners of the Tambov Region, as well as the actual case histories and anamnesis 
of mental illness. We use materials from the state and party archives of the Tambov region, many 
of which are being introduced into scientific circulation for the first time. The results of the study 
allow us to draw a quite obvious conclusion that the central and local Soviet and party bodies 
made certain efforts to organize social support and employment for disabled war veterans. Highly 
successful, these events on medical and social work were carried out in the Tambov Region. How-
ever, in general, the lack of material resources and hardships of the post-war period did not allow 
for decent pension coverage and social adaptation of disabled war veterans. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования опре-

деляется современными реалиями жизни и 
социальной поддержкой ветеранов военных 

действий. Повседневная жизнь инвалидов 
войны, их статус и положение в обществе и 
социальном окружении во многом определя-
лись наличием особой системы социального 
обеспечения, прежде всего, выплатой пенсии 
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по назначенной Собесом группе инвалидно-
сти в соответствии с действовавшим совет-
ским законодательством. Примечательно, что 
в 40–50-е гг. ХХ века происходила интен-
сивная трансформация пенсионного обслу-
живания военных ветеранов, что было связа-
но со значительным ростом численности во-
еннослужащих Красной армии, нуждавшихся 
в срочной поддержке, а также членов семей 
этих защитников Отечества. Для назначения 
пенсии военному инвалиду всегда необходи-
мо было получить заключение специализи-
рованной медицинской комиссии.  

Реконструируя траектории развития пен-
сионного законодательства СССР и практики 
социальной поддержки военных инвалидов, 
важно получить ответ на основные постано-
вочные вопросы:  

1) насколько удовлетворительным было 
финансовое содержание инвалидов войны и 
каким образом оно способствовало адапта-
ции психически и физически травматизиро-
ванных военнослужащих в гражданском со-
циуме в военные и мирные годы? 

2) как относилось социальное и семей-
ное окружение к новому статусу инвалидов 
войны и их социальным возможностям? 

3) насколько эффективными были не 
только финансовые ресурсы, выделяемые для 
пенсий участников войны, но и материальная 
их поддержка со стороны региональных 
структур: обеспечение продуктами, топли-
вом, одеждой, предметами обихода и т. п.? 

4) имелись ли возможности у ветеранов 
войны обжаловать свое положение и финан-
совое состояние в партийные и советские 
органы, имевшие возможность повлиять на 
материальное состояние пострадавших на 
войне соотечественников? 

5) какие варианты трудоустройства и 
получения заработной платы имелись у ин-
валидов Великой Отечественной войны? 

6) как на примере отдельно взятой Там-
бовской области можно провести детальную 
и системную реконструкцию медико-со-
циальной поддержки и социализации в мир-
ные годы военных инвалидов?  

Историография по проблеме социальной 
адаптации ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., а также их трудовая и 
медико-социальная реабилитация имеет дос-
таточно добротную исследовательскую базу. 
Первые работы по изучению опыта трудо-
устройства инвалидов войны появились в 
первые послевоенные годы [1; 2].  

О некоторых аспектах военной психоло-
гии писала Е.С. Сенявская [3]. В XXI веке 
историки вновь обратились к проблеме тру-
довой социализации инвалидов войны в 
1941–1945 гг. [4; 5], и в послевоенные годы 
[6]. Наиболее добротное изучение социаль-
ного положения и адаптации военных вете-
ранов в 40–60-е гг. провела Е.Ю. Зубкова [7]. 

Зарубежные историки пристально изуча-
ли отдельные стороны развития советской 
психиатрии [8–10], а также социального по-
ложения ветеранов войны в Советском Сою-
зе [11]. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

ВОЙНЫ 
 
Следует учитывать, что значительная 

часть военных ветеранов страдали психиче-
скими заболеваниями, вызванными как воен-
ными ранениями, травмами, так и серьезной 
эмоциональной нагрузкой. Не случайно по-
слевоенная нервно-психическая заболевае-
мость инвалидов Отечественной войны и 
важность их социальной реабилитации вы-
зывала большой интерес у научной общест-
венности и практикующих врачей. Тем более 
что уже с 1945 г. в номенклатуре заболевае-
мости была выделена и новая группа психи-
ческих расстройств при соматических забо-
леваниях. Кроме того, в том же году было 
подготовлено и опубликовано руководство 
по экспертизе военнообязанных и инвалидов 
Отечественной войны. 

О работе специализированных психиат-
рических медицинских учреждений за 1945–
1947 гг. можно судить по докладу И.А. Бер-
гера «О современном положении дела помо-
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щи инвалидам Отечественной войны с нев-
ропсихическими нарушениями», в котором 
он раскрыл охват помощью, диагностику, 
лечение и проведение экспертизы инвалидов 
Отечественной войны, в том числе вопросы 
их переобучения и трудоустройства [12]. 

Вполне очевидно, что одной из важней-
ших задач в советском здравоохранении пер-
вых послевоенных лет была необходимость 
оказания поддержки инвалидам войны и их 
успешной социализации. Не случайно в от-
чете тамбовского областного управления 
здравоохранения за 1947 г. отмечалось, что 
на органы здравоохранения возложена задача 
большой государственной важности – орга-
низовать лечение инвалидов с целью восста-
новления их трудоспособности1. 

С этой целью важно было провести учет 
всех получивших инвалидность солдат и 
офицеров. Для этого уже в начале 1946 г. 
были организованы районные врачебные ко-
миссии в составе трех врачей при городских 
и районных поликлиниках. Таким образом, в 
городах было организовано 7 комиссий и 44 – 
в районах Тамбовской области. В результате 
к 15 сентября учет инвалидов был завершен. 
Областным управлением здравоохранения 
было взято на учет и осмотрено 27913 чело-
век: 1 группы – 415, 2 группы – 7410, 3 груп-
пы – 20088. Из них в госпитальном лечении 
нуждались 10900 человек. Как отмечали там-
бовские врачи, в нейро-психическом лечении 
нуждались 446 ветеранов войны, из которых 
в госпитализации – 96, амбулаторном лече-
нии – 51, санаторном лечении – 2992. 

Разрабатывались специальные планы по 
ликвидации медико-санитарных последствий 
войны в области нервно-психической забо-
леваемости: подготовку квалифицированных 
кадров организаторов нервно-психиатри-
ческой помощи; создания дифференцирован-
ной и профилизированной сети медико-
санитарных учреждений не только в столице, 
но и на периферии. 

                                                                 
1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 3959. Оп. 1. Д. 138. Л. 51. 
2 Там же. Л. 53. 

В послевоенные годы выходили различ-
ные указания и постановления партийных и 
советских органов о ликвидации санитарных 
последствий войны, среди которых важное 
место занимали вопросы лечения и трудо-
устройства инвалидов войны. Понятно, что в 
столице такая работа получила наибольшее 
развитие. Академия медицинских наук со-
вместно с Институтом психиатрии стреми-
лись организовать ранний и наиболее пол-
ный охват помощью всех участников войны, 
пострадавших в результате открытых или 
закрытых травм черепа, психиатрических 
расстройств, организации для них диффе-
ренцированной помощи. Так, в Москве для 
этого были объединены все районные психи-
атры, создана специальная клиническая 
больница, был организован кабинет профи-
лактики инвалидности. Институт психиатрии 
РАМН (Российской Академии медицинских 
наук) издал специальные методические по-
собия по организации работы невро-
психических стационаров и диспансеров. 

25–31 мая 1948 г. в Москве проходил 
третий Всесоюзный съезд невропатологов и 
психиатров, на котором обсуждались акту-
альные проблемы военной и послевоенной 
невропатологи и психиатрии. В работе съез-
да принимали участие и тамбовские психиат-
ры: И.М. Виш, А.А. Горожанский, В.И. Мак-
сименко, Т.И. Моршевский, А.М. Писарниц-
кая, Н.П. Прокофьев, М.А. Терешина. Было 
отмечено, что в период войны десятки тысяч 
раненых офицеров и бойцов Красной армии 
были спасены благодаря достижениям совет-
ской нейрохирургии, невропатологии и пси-
хиатрии. В госпиталях фронта и тыла была 
введена обязательная служба по невропато-
логии и психиатрии.  

Представители Минздрава СССР на-
стойчиво рекомендовали обращать особое 
внимание на оказание лечебной помощи ин-
валидам Отечественной войны, так как пере-
несшие травму центральной нервной систе-
мы пациенты были склонны к рецидивам и 
обострениям. Неотъемлемой частью работы 
невропсихических учреждений должна была 
стать помощь органам социального обеспе-
чения в трудоустройстве и использовании 
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остаточной трудоспособности инвалидов 
войны.  

Заметим, что в Советском Союзе специ-
альное назначение пенсий по инвалидности 
участникам военных действий начало реали-
зовываться сразу же после завершения совет-
ско-финской кампании. Так, 16 июля 1940 г. 
было опубликовано постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР за № 1269 о 
выплате пенсий таким пострадавшим на вой-
не красноармейцам. Они делились на два 
разряда: 

1) инвалидам войны, получившим инва-
лидность в период Первой мировой и Граж-
данской войн, в том числе кому выплачива-
лись военные пенсии до 1938 г.; 

2) инвалидам войны, которые признаны 
таковыми после 1938 г. 

Необходимо учитывать, что были четко 
регламентированы и размеры денежного до-
вольствия таких военных ветеранов. Рядо-
вым красноармейцам, которые из-за болез-
ней на фронте, контузий, ранений и увечий, 
полученных в сражениях по защите социали-
стического Отечества, в том числе и при ис-
полнении различных обязанностей военной 
службы [13, с. 11]. 

Трудоустройство фактически являлось 
одним из важнейших условий социальной 
адаптации инвалидов войны. Оно влияло и 
на их положение, повседневную жизнь, ме-
сто в социальной системе социалистического 
общества. Однако все же основной формой 
социального обеспечения, нередко единст-
венным средством выживания, являлась на-
значаемая при получении инвалидности пен-
сия [14].  

В 1943 г. было опубликовано специаль-
ное постановление Совета Народных Комис-
саров СССР «О мерах по трудовому устрой-
ству инвалидов Отечественной войны», в 
котором предусматривались следующие ме-
ры для социальной адаптации инвалидов 
войны: 

1) органы социальной защиты в трехме-
сячный срок обязаны были предоставить ра-
боту неработающим инвалидам III группы на 

предприятиях и в учреждениях по месту их 
жительства, с учетом заключения ВТЭК; 

2) для работающих инвалидов войны 
пенсия сохранялась в полном объеме незави-
симо от их заработка и трудового дохода; 

3) проводить для инвалидов войны кур-
сы по подготовке кадров по заключению 
ВТЭК [13]. 

Понятно, что все эти рекомендации ка-
сались всех без исключения инвалидов вой-
ны, но при заболеваниях нейропсихической 
системы сферы возможности ветеранов вой-
ны с точки зрения их трудоспособности были 
весьма ограничены. Клинико-трудовой про-
гноз для страдающих психическими заболе-
ваниями инвалидов войны был весьма раз-
личным и зависел как от тяжести нарушений 
психики, так и стадии обострения или ремис-
сии. При хронических заболеваниях нервной 
системы и нарушениях психического здоро-
вья было очень трудно проводить трудовую 
социализацию и адаптацию таких инвалидов 
войны. 

Важно учитывать, как отмечали совре-
менники, у многих военных ветеранов воен-
ные травмы, в том числе контузии, ушибы 
головного мозга и ранения, нередко имели 
отдаленные последствия и поздние осложне-
ния в нервно-психической сфере [15]. У та-
ких инвалидов войны нередко наступали не-
обратимые процессы нарушения психики 
либо происходило постепенное ухудшение 
психического состояния. 

Некоторые инвалиды войны имели ла-
бильную (относительную) компенсацию. 
Они были неустойчивы на работе, переходи-
ли с одной работы на другую, с частыми обо-
стрениями заболевания и попаданием в ста-
ционары медицинских учреждений. Более 
тяжелым было течение заболеваний при за-
крытых травмах мозга, что влекло за собой 
различные вегетативные нарушения, приво-
дило к обострению психопатий, невропатий 
и фиксированных невротических реакций. 

Весьма провоцирующим фактором явля-
лось и злоупотребление алкоголем, приво-
дившее не только к срывам уже полученных 
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лечебных результатов, но являлось последст-
вием общей травматической деградации.  

При лечебных учреждениях создавались 
специальные врачебно-консультационные 
комиссии (ВКК), заключения которых о воз-
можном трудовом прогнозе рассматривали 
органы ВТЭК. 

Всего на 1 июля 1945 г. в Тамбовской 
области состояло на учете 20308 инвалидов 
войны, страдающих различными заболева-
ниями и патологиями, из которых относи-
лись к I группе 204 человека, ко II группе – 
7182, к III группе – 12832 участника войны3. 

Для совершенно нетрудоспособных во-
енных инвалидов, не имевших близких и 
родных, имелся специальный дом инвалидов. 
Он был создан 15 июня 1945 г. на базе Сухо-
тинского дома инвалидов в Знаменском рай-
оне, где была организована работа специаль-
ного отделения для инвалидов Отечествен-
ной войны, имелось 594 койко-места4. Одна-
ко продуктами питания инвалиды снабжа-
лись недостаточно: отсутствовали и не по-
ставлялись мясо, жиры и овощи. Обеспечи-
вались только продуктами из подсобного хо-
зяйства. То есть фактически были на собст-
венном обеспечении. 

В отчете главного врача Тамбовской 
психиатрической больницы А.М. Писарниц-
кой отмечалось, что лишь с 1947 г. в Тамбов-
ской области стал налаживаться системный 
учет инвалидов войны, прошедших через 
больницу, диспансер и консультации, имев-
ших не только невропсихические заболева-
ния, но и заболевания периферической нерв-
ной системы в связи с ранениями. Для на-
блюдения над трудоустройством инвалидов 
Отечественной войны с невропсихическими 
заболеваниями и изучения влияния на них 
профвредности были взяты два завода. Про-
водились консультативные совещания с 
представителями Собеса, председателями 
ВТЭК и заведующих районными больницами 
об использовании остаточной трудоспособ-

                                                                 
3 ГАСПИТО (Государственный архив социально-

политической истории Тамбовской области). Ф. 1045. 
Оп. 1. Д. 5179. Л. 71. 

4 Там же. Л. 24. 

ности для лиц с неврологическими расстрой-
ствами, главным образом инвалидами войны, 
в том числе и о порядке назначения групп 
инвалидности5.  

Важно отметить, что не всегда предпри-
нимаемые результаты по социальной адапта-
ции и трудоустройству ветеранов войны да-
вали результат. Некоторые из них попадали в 
криминальные группировки, другие склоня-
лись к неприятию трудоустройства и посто-
янного места жительства. Не случайно ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР в 
1951 г. было принято Постановление о высе-
лении за бродяжничество и попрошайниче-
ство, распространившее меры по борьбе с 
нищенством на всю территорию Советского 
Союза. Уличенные в нищенстве и бродяжни-
честве подлежали высылке в отдаленные 
районы страны сроком на 5 лет. Подавляю-
щее большинство нищих – 70 % – были ин-
валидами, преимущественно инвалидами 
войны [7]. Процесс адаптации инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны проходил в 
сложной экономической и политической об-
становке. 

Необходимо учитывать, что военные ин-
валиды достаточно часто обращались в вы-
шестоящие партийные, советские органы, 
местную прессу с жалобами на нарушением 
своих прав участников войны, которые поте-
ряли на фронте свое здоровье и получили 
инвалидность. По каждому такому обраще-
нию назначались проверки, проводились 
расследования, которые могли повлиять на 
судьбы военных ветеранов. Так, после публи-
кации в газете «Тамбовская правда» 10 октяб-
ря 1950 г. статьи «Заслушано и забыто» в 
Тамбовский облисполком было направлено 
распоряжение из Министерства социального 
обеспечения РСФСР разобраться с пробле-
мами трудоустройства военных инвалидов. В 
результате были приняты на курсы счетово-
дов 26 инвалидов войны, а 10 человек на-
правлены в артели для обучения сапожному 
и портновскому ремеслу. Кроме того, работ-
никам райсо и горсо Тамбовской области 
было указано на недопустимость проявления 

                                                                 
5 ГАТО. Ф. 3959. Оп. 1. Д. 443. Л. 3. 
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грубостей к посетителям и недопущения в 
будущем бюрократизма и волокиты при раз-
решении жалоб и заявлений инвалидов 
войны6. Результаты проверки показали, что 
Тамбовская область заняла лишь 67 место по 
качеству трудового устройства инвалидов. 

Судя по отчету главного врача психиат-
рической больницы, в 1952 г. была проведена 
проверка всех состоящих на учете в психиат-
рическом диспансере инвалидов войны. 
Часть из них, не требующих наблюдения, 
была снята с учета. На учете остались лишь 
60 шизофреников, 153 эпилептика (из кото-
рых 97 имели дефекты черепа), 26 с наличи-
ем энцефалита после вирусных заболеваний, 
39 – с различными расстройствами мозгового 
кровообращения, более 190 алкоголиков, 
многие из которых имели черепно-мозговые 
травмы. Всего на учете в Тамбовской облас-
ти было оставлено 658 человек. Кроме того, 
для учета инвалидов войны создана специ-
альная картотека7. 

Все работающие в Тамбове инвалиды 
были строго учтены. Их трудоустройство 
чаще всего происходило по рекомендации 
участкового психиатра. Было трудоустроено 
41,2 % от всех трудоустроенных больных. Из 
них примерно 23 % – в колхозах и совхозах. 
В то же время очень трудно трудоустроить 
таких инвалидов войны, которые являлись 
тяжелыми конфликтными психопатами и 
эпилептиками8. 

Тамбовский областной отдел социально-
го обеспечения, который занимался пенси-
онным обеспечением и трудоустройством 
инвалидов войны в 1957 г., отмечал, что в 
Тамбове лично в приемную Собеса обрати-
лись по разным вопросам 5042 человека, а по 
Тамбовской области – 36869 инвалидов. В 
этом же году было трудоустроено 838 инва-
лидов Отечественной войны. Кроме того, 
более 7000 инвалидам войны и семьям по-
гибших на фронте была оказана помощь при 
постройке новых домов, ремонте квартир, 
приобретении скота. Было выделено 545 пу-

                                                                 
6 ГАТО. Ф. З-3443. Оп. 1. Д. 1201. Л. 2. 
7 Там же. Ф. Р-5078. Оп. 1. Д. 101. Л. 31. 
8 Там же. Л. 39. 

тевок для отдыха и лечения военных инвали-
дов в санаториях и домах отдыха9. Более 65 
человек психохроников и инвалидов войны 
стояли на очереди в дома инвалидов и пре-
старелых. 

Часто конкретную и важную помощь 
оказывали инвалидам войны местные колхо-
зы. Однако не всем военным инвалидам и не 
всегда была оказана поддержка. В частности, 
на территории Староюрьевского сельского 
совета при проверке райсобеса было выявле-
но 49 семей погибших воинов и инвалидов, 
которые нуждались в социализации и помо-
щи. К примеру, инвалид Отечественной вой-
ны I группы Волчков Иван Семенович жил в 
доме, в котором не было пола, в помещении 
было очень холодно, нуждался в продуктах 
питания10. 

В Тамбовской области большинство не-
работающих и нетрудоустроенных инвали-
дов войны проживало в городах. Некоторые 
не могли найти работу и удобное трудоуст-
ройство, но другие не хотели, предпочитая 
жить на мизерную пенсию, либо занимались 
хозяйством. Некоторые военные инвалиды 
имели низкую образовательную подготовку 
и не могли быть приняты на обучения. Ра-
ботники Собесов должны были следить за 
трудоустройством военных инвалидов пром-
кооперацией, предприятиями и учреждения-
ми, не допускать увольнения инвалидов, а 
также отказа приема их на вакантные долж-
ности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Вполне очевиден вывод о том, что 

партийные и советские органы в столице и 
регионах принимали определенные усилия 
по социальной адаптации военных инвали-
дов, их трудоустройству и поддержке. Одна-
ко в целом система социального обеспечения 
ветеранов войны была недостаточно эффек-
тивной и не позволяла большинству участ-
ников войны успешно социализироваться. Но 
и социально-экономическая ситуация в стра-

                                                                 
9 Там же. Ф. 4108. Оп. 1. Д. 93. Л. 4. 
10 Там же. Л. 7. 
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не была в целом достаточно напряженной, 
требуя немало ресурсов для восстановления 
народного хозяйства в послевоенный период.  

2. Большинство военных героев и жертв 
военных действий, прежде всего, могли рас-
считывать на поддержку своих близких и 
членов семей.  

3. Привлечение семейных архивов и 
воспоминаний участников войны вполне 
может способствовать успешной реконст-
рукции опыта и проведению изучения систе-
мы социального обеспечения военного поко-
ления. 

4. Одной из важных перспектив иссле-
дования данной проблематики является меж-

дисциплинарность, когда может быть сфор-
мирован «научный консилиум» из специали-
стов истории медицины, врачей-психиатров, 
ученых, изучающих историю социальной 
работы. Данный коллектив вполне может 
провести фундированное изучение психиат-
рической компоненты российского социума 
в военные и мирные годы. 

5. Опыт социальной защиты и под-
держки участников боевых действий востре-
бован и применим в условиях современной 
России, когда требуется осмысление и по-
мощь ветеранам войн и конфликтов в ХХI 
веке. 
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Аннотация. На основе архивных документов исследована антицерковная кампания в Ка-
захстане в 1920-е гг. по изъятию церковных ценностей под предлогом помощи голодающе-
му населению Поволжья. Целью исследования явился анализ региональных особенностей 
данного процесса, повлиявшего на дальнейшую политику большевиков в отношении церк-
вей и их имущества. Предметом исследования явилась деятельность уездных комиссий по 
изъятию церковных ценностей. Исторические события рассмотрены в динамике, выявлены 
их причинно-следственные связи в период проведения кампании. Показаны основные цели 
антирелигиозной политики государства. Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью введения в научный оборот ранее не использовавшихся архивных документов, позво-
ляющих объективно осветить особенности конфессиональной политики советского государ-
ства в 1920-е гг. в Казахстане. Изучение государственно-конфессиональных отношений на ре-
гиональном уровне дает более полную картину социально-политической истории обозначен-
ного периода. Исследование данной проблемы представляется актуальным и в нынешнее 
время, когда роль религии в общественной жизни страны заметно активизировалась. Исполь-
зовались методы научного познания, задействованы принципы научной объективности и ис-
торизма в контексте проблемы взаимоотношения государства с национальными окраинами. 
Применялись статистические методы исследования и метод исторического сравнения для вы-
явления региональных особенностей в государственно-конфессиональных отношениях. Рет-
роспективный метод позволил выявить причины трансформации религиозной политики госу-
дарства, отношение власти к верующим в 1920-е гг. в Казахстане. 
Ключевые слова: Помгол, религия, изъятие церковных ценностей, антирелигиозная агита-
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Abstract. On the basis of archival documents, the anti-church campaign in Kazakhstan in the 1920s 
was studied on the seizure of church valuables under the pretext of helping the starving population of 
the Volga region. The purpose of the study is to analyze the regional features of this process, which 
influenced the further policy of the Bolsheviks in relation to churches and their property. The subject 
of the study is the activities of district commissions for the seizure of church valuables. Historical 
events are considered in dynamics, their causal relationships are revealed during the campaign pe-
riod. The main goals of the anti-religious policy of the state are shown. The relevance of the study is 
due to the need to introduce into scientific circulation previously unused archival documents that 
make it possible to objectively highlight the features of the confessional policy of the Soviet state in 
the 1920s in Kazakhstan. The study of state-confessional relations at the regional level gives a more 
complete picture of the socio-political history of the designated period. The study of this problem 
seems to be relevant at the present time, when the role of religion in the public life of the country has 
noticeably intensified. The methods of scientific knowledge were used, the principles of scientific 
objectivity and historicism were used in the context of the problem of the relationship between the 
state and the national outskirts. Statistical research methods and the method of historical comparison 
were used to identify regional features in state-confessional relations. The retrospective method made 
it possible to identify the reasons for the transformation of the religious policy of the state, the atti-
tude of the authorities towards believers in the 1920s in Kazakhstan.  
Keywords: helping the starving people, religion, confiscation of church property, anti-religious 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Главный удар в ходе кампании по изъя-

тию церковных ценностей в помощь голо-
дающему населению Поволжья советская 
власть направила против православной церк-
ви, хотя и старообрядческие церкви, еванге-
лические храмы и синагоги тоже подверга-
лись разорению. Основная цель политики 
государства в 1920-е гг. заключалась в ос-
лаблении религиозных общин в экономиче-
ском и политическом отношениях. 

Принятием 20 января 1918 г. законопро-
екта СНК – «Декрета о свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах» больше-
вики нанесли экономический удар по церкви. 
Школа отделялась от церкви, запрещалось 
преподавание религиозных вероучений во 
всех общеобразовательных учебных заведе-
ниях. Обучаться религии разрешалось лишь 
в частном порядке. Все религиозные объеди-
нения лишались статуса юридического лица 
и права владеть собственностью. Начались 
масштабные антицерковные мероприятия, 
приведение в жизнь которых сопровожда-
лось всеобщей неразберихой [1, с. 38]. По 
мнению исследователей, изъятие церковных 
ценностей было продуманным и необходи-
мым большевикам мероприятием, которое 
имело и политико-идеологический, и поли-
тико-экономический подтекст [2, с. 21].  

Постсоветская историография государ-
ственно-конфессиональных отношений в от-
личие от советской имеет более широкий 
тематический диапазон, что является резуль-
татом и свидетельством повышенного инте-
реса исследователей к проблеме. Отношение 
советской власти к религии освещается как в 
монографических трудах, так и в научных 
статьях, проблеме посвящены также ряд дис-
сертационных исследований. Из фундамен-
тальных работ следует выделить монографии 
С.Г. Петрова [3], соавторов П.К. Дашковско-
го и Н.П. Зиберт [1]. С.Г. Петров на основе 
изучения секретных материалов делопроиз-
водства Политбюро ЦК РКП(б) раскрыл по-
литику советской власти в отношении церкви 
в 1920-х гг. Анализ документов сделал воз-

можным корректировку исторических фак-
тов по изъятию церковных ценностей, про-
ведению обновленческого раскола и массо-
вого закрытия религиозных храмов. В моно-
графии «Государственно-конфессиональная 
политика на юге Западной Сибири в конце 
1917 – середине 1960-х гг.» ученые акценти-
руют внимание на том, что после оконча-
тельной победы большевиков экономическое 
положение религиозных приходов на юге 
Западной Сибири значительно ухудшилось. 
Национализация церковных земель и зданий, 
кампания по изъятию церковных ценностей 
лишила приходы необходимого материаль-
ного базиса. Взаимоотношения государства и 
церкви в первое советское десятилетие рас-
смотрены в исследовании Н.А. Кривовой [4]. 
Региональным аспектам антирелигиозной 
политики большевиков посвящены диссерта-
ционные исследования А.Н. Алленова [5], 
В.И. Захарова [6], И.В. Говоровой [7] и др. 
Исследователь И.В. Говорова рассматривает 
большевистскую практику по закрытию и 
изъятию церквей и мечетей как один из аспек-
тов репрессивной политики. На региональном 
материале написана работа М.Г. Нечаева 
«Церковь на Урале в период великих потря-
сений 1917–1922 гг.» [8]. 

Казахстанский исследователь А.С. Жан-
босинова кампанию по изъятию церковных 
ценностей рассматривает как крупнейшую 
антирелигиозную меру большевиков, направ-
ленную на ликвидацию церкви [9]. Г.А. Ал-
пыспаева на основе архивных документов 
рассматривает деятельность местных органов 
власти по реализации Декрета СНК РСФСР 
от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Советская власть использовала массовый 

голод в начале 1920-х гг. в отдельных регио-
нах страны как предлог для организации 
экономического наступления на церковь с 
целью ее ослабления, решая одновременно 
задачи укрепления государства в экономиче-
ском плане.  
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Внешнеполитический и внешнеэкономи-
ческий аспекты изъятия церковных ценно-
стей были связаны с международной изоля-
цией Советской России, непризнанием леги-
тимности нового правительства и отсутстви-
ем официальных торговых связей с другими 
государствами [11, с. 51].  

План кампании реализовывался при уча-
стии органов ОГПУ и посредством отправки 
секретных инструкций на места, в соответст-
вии с которыми должны были действовать 
региональные органы власти. Официально 
всю акцию по изъятию ценностей возглавлял 
М. Калинин, секретное руководство осуще-
ствлялось Л. Троцким при помощи особой 
комиссии. Персональный состав комиссии 
нигде не был обнародован, а в качестве офи-
циального адреса указывался адрес Цен-
тральной комиссии помощи голодающим [1, 
с. 40].  

23 февраля 1922 г. вышло постановление 
ВЦИК о проведении кампании, опублико-
ванное в газете «Известия». Постановление 
предписывало местным советам срочно мо-
билизовать все средства страны для спасения 
погибающего от голода населения Поволжья.  

Губинспекциям к руководству были 
предложены следующие положения. 

1. Наблюдать за точным выполнением 
пункта 2 Инструкции и / Известия ВЦИК от 
28 февраля 1922 г. № 47, предписывающего, 
в первую очередь, производить изъятие цен-
ностей из наиболее богатых храмов, имея в 
виду, что непланомерные действия по изъ- 
ятию ценностей угрожают, прежде всего, 
сохранности имущества. 

2. Не допускать никаких мероприятий 
по реализации отобранных ценностей на 
местах в виде аукциона, обмена на продукты 
продовольствия, продажи и т. д.1 

Властями была организована масштаб-
ная пропагандистская работа, превосходящая 
всю прежнюю антирелигиозную агитацию. 
Пресса публиковала тезисы о том, что «золо-
та в храмах столько, что его хватит на корм-
ление Поволжья импортным хлебом в тече-
                                                                 

1 Государственный архив Актюбинской области. 
Ф. 516п. Оп. 1. Д. 99. Л. 15. 

ние двух лет, и поскольку заграница продаст 
хлеб только за золотые слитки, церковные 
драгметаллы следует изъять немедленно, а 
верующие, если они хотят сохранить право 
называться христианами, должны отдать 
все» [11, с. 56].  

В обращениях к верующим советские 
органы власти описывали ужасающее поло-
жение населения в голодающих регионах 
страны, таким образом воздействуя на их 
чувства: «Граждане верующие, отзовитесь! 
Вспомните, что только в России голодает 13 
миллионов жителей. Они обречены на 
смерть, если мы не поможем! Там (о ужас!) 
развивается людоедство и трупоедство! Там 
матери от отчаяния убивают своих детей! 
Там обезумевшие от голода люди варят че-
ловечье мясо! Там прячут человеческое мясо 
друг от друга, крадут его! Там головы мерт-
вецов хранят в укромном месте, чтобы из них 
сварить студень! Там (головы мертвецов) 
отец грызет труп своего сына! Помните, что 
каждым золотником золота, каждым фунтом 
серебра вы спасете человеческую жизнь. Это 
будет лучшее ваше служение Богу! Лучший 
ваш подвиг, лучшая молитва. Этим вы спасе-
те голодающего брата, дав ему кусок хлеба, 
купленного на церковные ценности»2.  

По инициативе и под нажимом властей 
религиозными общинами проводились засе-
дания церковного Совета, где заслушивались 
доклады уполномоченных о положении го-
лодающих Поволжья и других местностей 
Центральной России и о необходимости ско-
рейшей помощи для спасения голодающих 
от смерти.  

В апреле 1922 г. секретари губкомов Ка-
захстана получили секретную инструкцию 
касательно изъятия церковных ценностей за 
подписью Калинина, в которой был опреде-
лен перечень церковных ценностей и пред-
метов, представляющих наибольшую цен-
ность для государства [9, с. 274].  

Секретные комиссии по изъятию цер-
ковных ценностей в пользу голодающих ор-
ганизовывались на местах Постановлением 
                                                                 

2 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 32.  
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ВЦИК. Об этом свидетельствует выписка из 
протокола № 85 заседания президиума Семи-
палатинской губернии об организации комис-
сии по изъятию всех драгоценных предметов 
из церквей в пользу голодающих от 9 марта 
1922 г.: «организовать комиссию на основа-
нии радиотелеграммы председателя ВЦИК за 
№ 9357»3. 10 мая 1922 г. была организована 
комиссия по изъятию церковных ценностей в 
г. Петропавловск, о чем докладывал в  
ГУБКОМПОМГОЛ телеграммой с пометкой 
«голодная» председатель комиссии4.  

В Инструкции «О порядке учета и изъя-
тия церковных ценностей» отмечалось, что 
губернская комиссия учреждает при уездных 
исполкомах особые комиссии из представи-
телей исполкома, УКОМГОЛА, РАБКРИНА, 
финотдела и по одному представителю из 
верующих групп – церковных Советов. В 
состав комиссии входили в обязательном по-
рядке ответственные партийные работники. 
Члены комиссии получали мандаты, пред-
ставляющие им право изымать церковное 
имущество. Вооружившись этими мандата-
ми, члены комиссий приступали к практиче-
ской работе по изъятию церковных ценно-
стей. Она проводилась при непременном уча-
стии представителей от группы верующих, 
администрации церквей, музеев [12, с. 298]. 
Комиссия должна была своевременно опо-
вещать о ходе изъятия ценностей, «публико-
вать в местных газетах перечень изъятых 
предметов с указанием материала, веса, вре-
мени сдачи в финотдел, номера квитанции, 
списка присутствовавших при изъятии, при-
нимаемых мерах для правильного учета»5.  

В соответствии с инструкцией, уездные 
комиссии в своей первоочередной работе 
должны учитывать настроение масс, подго-
товить общественное мнение верующих пу-
тем агитации, созыва совещаний церковных 
Советов. В исключительных случаях допус-
кался созыв общего собрания верующих с 
                                                                 

3 ЦНДИ ВКО (Центр документации новейшей ис-
тории Восточно-Казахстанской области). Ф. 73. Оп. 1. 
Д. 140. Л. 3. 

4 Там же. Л. 37. 
5 Государственный архив Актюбинской области. 

Ф. 516п. Оп. 1. Д. 99. Л. 25. 

обязательным вынесением резолюции о доб-
ровольной сдаче предметов церковных цен-
ностей в пользу голодающих крестьян и для 
содействия поднятия сельского хозяйства, 
пораженных от засухи районов Юго-Восточ-
ной России. Строго рекомендовалось «ника-
ких нападков и насилий по отношению ве-
рующих не допускать! Подход должен быть 
строго обдуман, умелый, чтобы можно было 
избегнуть всяких недоразумений и выступ-
лений»6.  

В телеграмме Казкрайкома указывалась 
последовательность процесса экспроприации 
по конфессиям и административным регионам: 
«Изъятие производить последовательно, по 
культам, оценивая их значимость, в первую 
очередь православные храмы, затем костелы, 
кирхи, синагоги и т. п. Мероприятие начать с 
губернских центров, перейти в уезды7.  

Во избежание укрывательства ценностей 
со стороны верующих уездные комиссии, 
согласно инструкции, при изъятии требовали 
от руководителей церквей, синагог, мечетей 
и костелов старые, составленные еще до ре-
волюции 1917 г. описи, инвентарные и иму-
щественные книги. В случае отсутствия ка-
ких-либо ценных предметов составлялись 
особые акты и через губернские комиссии 
представляли их в следственные органы «для 
производства следствия и привлечения ук-
рывателей, хищников, виноватых к ответст-
венности»8.  

В телеграмме из Оренбурга за № 5688/2573 
завотделом НКВД т. Эверст за 27 апреля 
1922 г. сообщалось о том, что изъятию ценно-
стей подлежат церкви всех 
вероисповедовании9. Ввиду отсутствия в Мо-
скве Центрального религиозного управления 
мусульманского духовенства, Духовное 
управление образовало особую Комиссию 
уполномоченных для ведения дела помощи 
голодающим. Комиссия решала все вопросы, 
                                                                 

6 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 35.  

7 Государственный архив Актюбинской области. 
Ф. 516п. Оп. 1. Ед. хр. 99. Л. 14. 

8 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 35.  

9 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 125. 
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связанные со сбором пожертвований, вела 
учет собранного10.  

Так как в мусульманских мечетях драго-
ценностей не имелось и не должно иметься, 
мусульмане собирали деньги и материальные 
ценности в помощь голодающим. Так, в за-
явлении Атбасарского мусульманско-татар-
ского приходного управления от 17 мая 1922 г. 
сказано: «Общество мусульман (татар) имеет 
довести до сведения комиссии, что по му-
сульманскому закону (шариату) золотые и 
серебряные вещи в мечетях иметься не 
должны и не имеются. Что касается вещей, 
не входящих в состав ценностей, то имеются: 
8 ковров, 2 кошмы, 1 одеяло, 4 старых су-
конных покрывала, которые необходимы при 
служении молебнов. Кроме того, имеются: 
часы, 4 лампы и 7 штор. Все эти вещи необ-
ходимы для мечети. Убедительная просьба 
общества мусульман освободить от изъятия. 
Входя в положение голодающих, приступили 
к сбору пожертвования. Собрано 17 миллио-
нов рублей»11.  

В инструкциях для руководства Комис-
сиям по изъятию церковных ценностей ука-
зано: «определить с полной точностью изъя-
тие церковных ценностей и не имеющих суще-
ственного значения для самого культа. Остав-
лять потребные для богослужения предметы за 
исключением золотых, оставлять по одному 
серебряному экземпляру. Телеграммы ОПУ  
№ 80792/6980/ III всем предгуботделам и  
облотделам не опубликовывать»12.  

Инструкции, телеграммы, переписка по 
изъятию ценностей держались в строгой сек-
ретности. Телеграммы с пометкой «голод-
ная» высылались ежедневно, в них была 
сводка по изъятию церковных ценностей. 
Приведем несколько текстов из телеграмм. 
«Предакмолгубчрезкомпомгол. За 3 июня 
1922 г. изъято в г. Петропавловск серебра  
1 пуд 1 фунт 22 золотника 50 долей»13. 
                                                                 

10 ЦГА РК (Центральный государственный архив 
Республики Казахстан). Ф. 44. Оп. 3. Ед. хр. 49. Л. 13. 

11 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 69. 

12 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 28. 
13 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 42. 

«Председателю губкомиссии по изъятию 
церковных ценностей Шиповалову. Сооб-
щаю: 9–10 июня изъято золота 22 золотника 
34 доли, серебра 2 пуда 37 фунтов. Работа в 
уезде идет с компромиссами, но идет до-
вольно оживленно, успешно. Председатель 
комиссии т. Немцевич»14. В телеграмме с по-
меткой «голодная» председателю комиссии 
Акмолгубкомгол сообщалось, что 11–12 июня 
1922 г. изъято: серебра 1 пуд 25 фунтов 35 
золотников 38 долей. Всего с начала компа-
нии изъято золота – 22 золотника 34 доли, 
серебра – 4 пуда 24 фунта 20 золотников 35 
долей, мелкие камни рубина, жемчуг15.  

Из письма священнику села Ново-Пок-
ровское Атбасарского уезда известно, что 
«Атбасарская уездная комиссия по изъятию 
церковных ценностей для голодающих по-
становила: серебряные предметы, подробно 
поименованные в списке комиссии, подан-
ном Вам, изъять из Вашей церкви, также из 
церквей, молитвенных домов, приходов, ко-
торыми Вы заведуете. Имея это в виду, также 
и обращение Омского архиепископа Дмит-
рия к верующим нашего края и их пастырем, 
изъяснившего, что декрет об изъятии цер-
ковных ценностей подлежит точному с на-
шей стороны выполнению, я ставлю Вам в 
непременную обязанность»16.  

Работа по изъятию велась с большой ос-
торожностью, так как власти опасались от-
крытых выступлений: «Убедительно прошу 
все это произвести так, чтобы не было ни 
волнений, ни бесчинств17. В ходе изъятия в 
обязательном порядке комиссиями составля-
лись акты, ведомости и приемо-сдаточные 
описи изъятых предметов. 

Акты по изъятию ценностей из церквей и 
молитвенных домов составлялись на основа-
нии радиотелеграммы Председателя ВЦИК 
от 25 февраля 1922 г. за № 9357 и постанов-
лений Президиума Губисполкома от 9 марта 
и 12 апреля 1922 г. Приведем пример подоб-
ного акта: «Губернская комиссия произвела 

                                                                 
14 Там же. Л. 45. 
15 Там же. Л. 87. 
16 Там же. Л. 57. 
17 Там же. Л. 57об. 
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изъятие ценностей, принадлежащих верую-
щим Воскресенской церкви, а также ценно-
стей закрытых Семинарской и разных церк-
вей, причем оказалось: по обеим описям 56 
предметов, общим весом 1 пуд 22 фунта»18.  

В архивных фондах сохранились ведо-
мости ежедневных постановлений изъятых 
церковных ценностей. К примеру, так выгля-
дела ведомость, представленная Атбасарской 
уездной комиссией (табл. 1). 

Было изъято: рубинов крупных – 11 штук; 
рубинов мелких – 193 штуки; жемчужин мел-
ких – 32 штуки19. 

Составлялась приемо-сдаточная опись 
ценностей, к примеру, Павлодарской комис-
сией из церквей Флора и Лаяра по акту от  
6 мая 1922 г. изъято: серебряная риза – 8 
штук по 13 фунтов по 50–80 золотников ка-
ждая; патира серебряная – 2 штуки 2 фунта 2 
золотника; крестов – 3 штуки от 27–95 зо-
лотников; тарелки – 4 штуки от 15–40 золот-
ников. Итого: 24 предмета весом 2 пуда 36 
фунтов 37 золотников 87 долей20.  

Изъятию подлежали все церковные 
предметы, содержащие драгоценные метал-
лы и камни. К примеру, «с 12 икон варварски 
были содраны серебряные ризы, а со старин-
ного священного Евангелия сковырнули се-
ребряные украшения, вес которых составлял 
всего 33 золотника (142 грамма); изъяты ка-
дила, лампады, блюда, тарелочки и другие 
предметы церковного обихода. Всего рекви-
зировано было 29 предметов общим весом 
около 40 фунтов (16 кг, или 1 пуд)»21. В 
большинстве случаев церковные предметы 
высокой художественной ценности во время 
изъятия превращались в лом драгоценного 
металла, как описано выше. 

Инструкциями рекомендовалось при 
конфискации избегать варварского отношения 
к святыням, поскольку власти были заинтере-
сованы в сохранении священных предметов 
для последующей продажи за границу.  

                                                                 
18 ЦДНИ ВКО. Ф. 1607. Оп. 2. Д. 5. Л. 21. 
19 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 9. Л. 33. 
20 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 228. 
21 Там же. Ф. 1607. Оп. 2. Д. 26. Л. 485. 

Патриарх Тихон, предвидя все катастро-
фические последствия кампании по изъятию 
ценностей, выступил с обращением, опубли-
кованным 15 марта 1922 г. в «Известиях 
ВЦИК». Он призывал осторожно отнестись к 
задаче ликвидации «ценного имущества», 
отмечая, что многие богослужебные предме-
ты обладают историко-художественной цен-
ностью, и их переплавка приведет к утрате 
части культурного наследия народа, церкви и 
государства [2, с. 24].  

Изъятие церковных ценностей носило 
принудительный характер, конфискация про-
исходила согласно описи имущества храмов и 
монастырей. К примеру, в церкви села Камы-
шинского изъяты в пользу голодающих:  
1) чаша весом 133 золотника; 2) дмеское ве-
сом 52  золотника; 3) звездица весом 24 зо-
лотника; 4) две тарелочки весом 36 золотни-
ков; 5) две лжицы весом 27 золотников;  
6) кадило весом 90 золотников; 7) корец – 22 
золотника. Всего изъято 9 серебряных вещей, 
а остальные драгоценности оставлены при 
церкви согласно предписанию Семгубиспол-
кома за № 348522. 

Уездные комиссии регулярно отчитыва-
лись перед вышестоящими органами власти 
о проведении мероприятий по изъятию. Схе-
ма отчета выглядела так: «Представить док-
лад к 17.06.22 г., в коих указать: 1) какие 
пункты вы проверили; 2) методы вашего 
подхода в работе в той или иной церкви;  
3) отношение духовенства к изъятию цер-
ковных ценностей; 4) отношение населения 
(группы верующих к изъятию церковных 
ценностей); 5) отношение церковных Сове-
тов к изъятию церковных ценностей; 6) какие 
результаты вы достигли?»23.  

На советах и собраниях большинство ве-
рующих поддерживали призывы о помощи 
голодающему населению, о чем свидетельст-
вуют протоколы собраний и принимаемые  
на них резолюции. К примеру, представители 
Кийминского церковного Совета Атбасар-
ского уезда  постановили:  «Во имя  спасения  

                                                                 
22 Там же. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 110.  
23 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 90. 
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Таблица 1 
Ведомость ежедневных постановлений изъятых церковных ценностей для голодающих 
 

Table 1 
List of daily decrees of seized church valuables for the starving 

 
Наименование церквей Серебро 

(фунты/золотники/доли) Примечание 

Митрофановская 3/2/55 Всего из Атбасарской Знаменской церкви изъято золота – 
22 золотника 34 доли, серебра – 3 пуда 1 фунт 45 золот-
ников 25 долей. Кроме того, временно оставлено 4 ризы, 
под которой иконы весом 1 пуд 22 фунта 21 золотник 

Ковылинская 2/11/39 
Покровская 11/80/38 
Атбасарская Знаменская 13/76/78 
Ново-Колотунская 3/91/88 Всего изъято золота – 22 золотника 92 доли, серебра – 5 

пудов 92 фунта 59 золотников 44 доли Спасская (дополнительно) –/22/20 
 
 

от постигшего стихийного бедствия вынесли 
свое искреннее пожелание пожертвовать 
всеми излишками церковных ценностей, ка-
кие найдутся в нашем храме»24.  

В интересах сохранения музейных цен-
ностей при изъятии была разослана радиоте-
леграмма из Москвы губисполкомам, испол-
комам за подписью Председателя ВЦИК Ка-
линина: «Ввиду того, что пункт 6 инструк-
ции по изъятию церковных ценностей, ка-
сающихся исторических музейных ценно-
стей, в некоторых местах нарушался, Прези-
диум ВЦИК предписывает следить за точ-
ным выполнением указанного пункта, произ-
водящие изъятия должны как можно строже 
следить за тем, чтобы при упаковке и пере-
возке в музей исторические ценности были 
предохраняемы от всякой поломки25.  

Особое внимание уделялось и транспор-
тировке изъятых ценностей, к примеру, в от-
крытой просьбе от 8 июня 1922 г. № 105 ко 
всем заведующим почтовыми конторами по 
тракту Атбасар – Петропавловск отмечалось, 
что «комиссия по изъятию церковных ценно-
стей для голодающих настоятельно просит 
оказывать всяческое содействие по доставке 
отправляемых с почтой церковных ценно-
стей для голодающих с оперуполномочен-
ным уездной комиссии по отправке этих 
ценностей и не чинить никаких препятствий, 

                                                                 
24 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 9.  
25 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 8. 

без всякой задержки, отводить помещение 
для ночлега уполномоченного и конвоирам. 
За неоказание надлежащего содействия или 
задержку в пути следования виновных при-
влечь к самой строгой ответственности – к 
приговору Ревтрибунала26.  

Патриарх Тихон подвергся критике, кле-
вете и оскорблениям на страницах советской 
печати за характеристику действий властей, 
называя их откровенным святотатством. Не-
доверие оказалось оправданным: архивные 
источники подтвердили, что изымаемое из 
храмов имущество в борьбе с голодом и его 
последствиями не имело никакого примене-
ния, поскольку в 1922–1923 гг. оно находи-
лось частью в Госохране, а частью на Мо-
нетном дворе и губернских финотделах. Ни-
каких продаж за границу не было, финанси-
рование Помголода производилось из имев-
шихся в казне ресурсов [11, с. 58].  

Нельзя не согласиться с мнением иссле-
дователей о том, что изъятие церковных цен-
ностей было продуманным и необходимым 
большевикам мероприятием, которое имело 
и политико-идеологический, и политико-
экономический подтекст [2, с. 21]. Результа-
том стратегии НКФина вместе с резервиро-
ванием 150-миллионного фонда драгметал-
лов стала значительная финансовая прибыль 
и введение в денежный оборот твердых чер-
вонцев, а ее издержки – это колоссальный 

                                                                 
26 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 95. 
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урон русской культуре от уничтожения па-
мятников церковного искусства, но прежде 
всего, гибель от голода и эпидемий около 
пяти миллионов граждан [11, с. 60].  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Кампания по изъятию церковных ценно-

стей нанесла серьезный удар по православ-
ной церкви. Были ограблены и осквернены 
религиозные храмы, сняты колокола, под-
верглись гонениям и репрессиям представи-
тели высшей религиозной власти. После 
принятия Постановления «О религиозных 
объединениях» от 8 апреля 1929 г. началось 
закрытие религиозных учреждений. Переда-
ча зданий культа – церквей, мечетей, храмов 
под государственные учреждения, усиление 
внутрицерковного раскола, приведшее к ре-
прессиям руководителей духовного культа, 
не смогли вытравить религию из обществен-
ного сознания.  

Искоренение религии рассматривалось 
большевиками как неотъемлемый этап по-
ступательного развития советского общества 
на пути к идеалам коммунизма [13, с. 248]. 
Внутрицерковный раскол, усилившийся в 
связи с кампанией по изъятию церковных 
ценностей, стал эффективным методом борь-
бы с православием, дал неоценимый матери-
ал для агитации, пропаганды и насаждения 
атеизма в стране.  

ВЫВОДЫ 
 
Большевистская кампания по изъятию 

церковных ценностей в 1920-е гг. преследо-
вала основную цель – ослабить политическое 
и социальное влияние церкви на население. 
Ликвидировав экономические ресурсы церк-
ви, руководство страны таким образом по-
полнило государственный бюджет, укрепив 
экономически советскую власть. Процесс 
экспроприации церковных ценностей в Ка-
захстане проходил с не меньшим размахом, 
чем в других регионах страны. Иницииро-
ванная и управляемая властями сверху кам-
пания поддерживалась местными партийны-
ми и советскими органами, исполнявшими на 
местах поступающие из центра постановле-
ния и распоряжения, применяя администра-
тивное давление. В итоге были изъяты прак-
тически все предметы религиозного культа, 
ценность которых эквивалентна золоту и се-
ребру.  

Голод в ряде регионов страны был ис-
пользован большевиками в качестве предлога 
для развертывания кампании. Анализ архив-
ных источников позволяет констатировать, 
что на территории Казахстана кампания про-
ходила относительно спокойно. Верующие не 
оказывали ярко выраженного противодейст-
вия, поскольку и население, и духовенство 
сочувствовало голодающему населению. 
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Аннотация. Рассмотрена политика США в отношении Израиля в 1954 г. на примере внеш-
неполитических решений, принятых американской стороной во время израильско-иордан-
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Abstract. The U.S. policy towards Israel in 1954 is considered on the example of foreign policy 
decisions taken by the American side during the Israeli-Jordanian armed clashes. As part of the un-
resolved Arab-Israeli conflict, the U.S. administration considered the vector of establishing part-
nerships with Arab countries as one of the ways to counteract the expansion of Soviet influence in 
the region. When resolving the issue of the Israeli-Jordanian border conflicts, the U.S. resorted to a 
policy of maneuvering, trying to maintain a balanced interaction with each of the parties. Mean-
while, this did not improve relations with the Arab countries, which emphasized the ongoing U.S. 
financial and political assistance to Israel. There was also a cooling of relations with the Jewish 
state, whose government was concerned about the prevailing positive trends in relations between 
the Arab countries and the United States. It is concluded that by 1954 the U.S. policy towards 
Israel was still at the stage of its formation, which was reflected in the contradictory opinions with-
in the U.S. administration itself when resolving issues related to the foreign policy strategy regard-
ing the Jewish state, and manifested itself in the process of unsuccessful resolution of the Israeli-
Jordanian conflict. 
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ВВЕДЕНИЕ
 
Политика США в отношении Израиля с 

момента образования еврейского государства 
носила многовекторный характер и нашла 
свое отражение в реакции США на израиль-
ско-иорданские вооруженные столкновения, 
что позволило обозначить те интересы, кото-
рые американская администрация преследо-
вала как на Ближнем Востоке, так и непо-
средственно в отношении Израиля. К тако-
вым можно отнести вписывание Ближнего 

Востока в контекст холодной войны, где по-
литика в отношении Израиля влияла на диа-
лог с арабской стороной. В связи с погранич-
ными конфликтами Израиля и Иордании 
встает вопрос о будущем арабо-израильского 
конфликта и перспектив его урегулирования. 
Также действия Израиля в этот период зачас-
тую приводили к разнонаправленным мнени-
ям внутри Белого дома, где многие предпо-
лагали, что еврейское государство намеренно 
эскалирует ситуацию на иорданской границе 

mailto:nadinivanova97@mail.ru
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для достижения своих внешнеполитических 
целей.  

Изучению внешней политики США по-
сле Второй мировой войны в отечественной 
исторической науке традиционно уделялось 
самое пристальное внимание. Количество 
отечественных работ, которые раскрывают 
особенности отношений со странами Ближ-
него Востока, гораздо меньше, большинство 
из них исследуют отличный от рассматри-
ваемого в статье период (К.А. Белоусова,  
О.А. Колобов, В.П. Румянцев) [1–3] или 
сконцентрированы на более обширных темах 
(М.Я. Пелипась, А.М. Уразов, Г.И. Царего-
родцева) [4–6]. В данном контексте такая те-
ма, как израильско-иорданские вооруженные 
столкновений и их вписывание в общую па-
радигму американской внешнеполитической 
стратегии, является почти неосвещенной те-
мой в отечественной историографии. Редки-
ми работами, косвенно затрагивающими этот 
аспект американо-израильских отношений, 
стали труды Л.Р. Хлебниковой [7; 8]. Зару-
бежная историография более обширна как 
работами по внешней политике США в от-
ношении Израиля, так и работами непосред-
ственно по израильско-иорданским воору-
женным конфликтам. К таким трудам можно 
отнести работы И. Альтераса, С. Грина, Дж. 
Миршаймера и С. Уолтена, Д. Шоенбаума, 
Дж. Шимшони [9–13]. 

 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

КАК ЗОНА ИНТЕРЕСОВ США 
 
Ближний Восток в период президентства 

Д. Эйзенхауэра попадает в зону интересов 
американского правительства в первую оче-
редь как регион противостояния с СССР в 
контексте холодной войны. Разговор 31 мар-
та 1954 г. между Г. Байроудом, помощником 
государственного секретаря США по делам 
Ближнего Востока, и Абдулой-Монем Рифаи, 
послом Иордании в США, подтверждает 
данный тезис. Темой беседы было нападение 
Израиля на иорданскую деревню Нахалин, 
произошедшее в ночь с 27 по 28 марта 1954 г., 

в результате которой 9 человек погибли и 14 
были ранены1. Иорданская сторона высказы-
вала свои опасения по поводу дальнейшей 
агрессии Израиля в отношении стран регио-
на. В ответ американской стороной было 
сделано замечание о том, что Белый дом ос-
ведомлен о негативных тенденциях в Израи-
ле по поводу трансформации американского 
внешнеполитического курса в отношении 
Ближнего Востока2. В глазах США Ближний 
Восток – это, в первую очередь, регион, ко-
торый СССР пытался превратить в зону сво-
его влияния, используя арабо-израильские 
противоречия. Решение арабо-израильского 
вопроса являлось приоритетным для США с 
целью закрепления и усиления своего влияния 
в этом регионе, поэтому предрасположен-
ность к арабским странам неправильно была 
оценена Израилем.  

В то же время израильская сторона пре-
красно понимала, чем мотивируются дейст-
вия США при формировании своей ближне-
восточной стратегии. В архиве Израиля со-
хранился документ, адресованный Яакову 
Герцогу, советнику по делам Иерусалима в 
министерстве иностранных дел Израиля, от 
Реувена Шилоаха, бывшего директора «Мос-
сада», а с 1953 г. – работника посольства Из-
раиля в США3. Анализируя американскую 
политику в отношении Израиля, Р. Шилоах 
пишет о том, что США рассматривают 
Ближний Восток только как арену противо-
стояния с СССР. Регион интересует их не с 
точки зрения военного потенциала, а из-за 
своего географического положения и нефтя-
ных ресурсов. США, по мнению Р. Шилоаха, 
считают Израиль достаточно сильным госу-

                                                                 
1 Attack on Nahhalin village – Jordan-Israel Mixed 

Armistice Commission resolution – UNTSO report, Docu-
ment S/3251 // United Nations. URL: https://www.un.org/ 
unispal/document/auto-insert-177451/ (accessed: 28.03.2022). 

2 No. 784. Memorandum of Conversation, by Robert L. 
Burns of the Office of Near Eastern Affairs // Foreign Re-
lations of the United States. Washington, 1954. March 31. 
Vol. IX. Pt 1. URL: https://history.state.gov/historical-
documents/frus1952-54v09p1/d784 (accessed: 20.03.2022). 

3 No. 345. R. Shiloah (Washington) to J. Herzog // 
Documents on the Foreign Policy of Israel. Tel Aviv, 
1954.Vol. 9.  

https://www.un.org/%20unispal/document/auto-insert-177451/
https://www.un.org/%20unispal/document/auto-insert-177451/
https://www.un.org/%20unispal/document/auto-insert-177451/
https://history.state.gov/historical-documents/frus1952-54v09p1/d784
https://history.state.gov/historical-documents/frus1952-54v09p1/d784
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дарством, которое выстоит даже в условиях, 
когда американский внешнеполитический 
курс ему не благоволит. Все это обусловлено 
уверенностью США в военном превосходст-
ве Израиля на Ближнем Востоке. Американ-
ские архивные документы подтверждают 
данное утверждение4. 

Объективно оценивая обстановку в 
ближневосточном регионе, Белый дом не ви-
дел перспектив к мирному урегулированию 
арабо-израильского конфликта в 1954 г. 
Дж.Ф. Даллес пишет Г. Байроуду: «Суть дела 
в том, что арабы [арабские страны. – Н. И.] 
не хотят мира и не согласятся ни на какие 
переговоры по какому бы то ни было урегу-
лированию, даже будучи обязанными по со-
глашению о перемирии»5. 

 
ИЗРАИЛЬСКО-ИОРДАНСКИЙ  

КОНФЛИКТ 
 
В рамках анализа политики США в от-

ношении Израиля стоит обратить внимание 
на реакцию Белого дома на инцидент в Маале-
Акрабим. 17 марта 1954 г. пассажирский ав-
тобус, следовавший по маршруту Эйлат – 
Тель-Авив, был атакован неизвестными 
арабскими боевиками недалеко от возвы-
шенности Маале-Акрабим, погибли двена-
дцать человек. В американских архивах со-
хранилось два документа по этой теме: док-
лад Фрэнсиса Рассела, советника посольства 
США в Израиле, о беседе со Шмуэлем Бен-
дором, главой американского отделения в 
министерстве иностранных дел Израиля6, и 

                                                                 
4 No. 211. Paper Approved by the Chiefs of Mission 

Conference at Istanbul. May 11-14, 1954 // Foreign Rela-
tions of the United States. Istanbul, 1954. May 14. Vol. IX. 
Pt 1. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/ 
frus1952-54v09p1/d211 (accessed: 01.05.2022). 

5 No. 788. Memorandum by the Secretary of State to 
the Assistant Secretary of State for Near Eastern, South 
Asian, and African Affairs (Byroade) // Foreign Relations 
of the United States. Washington, 1954. April 10.Vol. IX. 
Pt 1. URL: https://history.state.gov/historical-documents/ 
frus1952-54v09p1/d788 (accessed: 25.03.2022). 

6 No. 778. The Chargé in Israel (Russell) to the De-
partment of State // Foreign Relations of the United States. 
Tel Aviv, 1954. March 19. Vol. IX. Pt 1. URL: https://histo-
 

ответ Госдепартамента США на ключевые 
моменты доклада7. Ш. Бендор говорил о рас-
коле общественного мнения в Израиле по 
поводу инцидента в Маале-Акрабим, где од-
на часть населения выступает за ответные 
действия в отношении Иордании, а другая, 
которую поддерживает М. Шарет, за прове-
дение политики сдерживания. Проводя ана-
лиз текущего состояния арабо-израильских 
отношений, Ф. Рассел указывал на то, что 
Израиль будет использовать произошедший 
инцидент для давления на мировое сообще-
ство, пытаясь решить более масштабные 
внешнеполитические проблемы, такие как 
арабский экономический бойкот и приоста-
новка военной помощи арабским странам от 
США. В конце он сделал заключение о том, 
что США не должны уступать Израилю в 
вышеперечисленных вопросах, только чтобы 
поддержать политику сдерживания М. Ша-
рета и усилить его позицию в израильском 
правительстве, хотя данный режим является 
предпочтительным для США. 

В ответ на это госсекретарь США  
Дж.Ф. Даллес указывал, что не обладает ин-
формацией, что Израиль в будущем встанет 
на экспансионистский путь в отношении со-
седей или что арабские страны осуществят 
новую военную агрессию. Далее в тексте он 
призывал дипмиссии США за рубежом к 
сдержанности и отказу от провокационных 
действий и высказываний по сложившейся 
ситуации. Оценка израильско-иорданских 
отношений в документе сделана фразой о 
том, что ситуация может легко перерасти в 
широкомасштабные боевые действия.  

Администрация США в тот период дей-
ствительно не предпринимала никаких кар-
динальных действий, боясь усугубить ситуа-
цию в регионе. При беседе Дж.Ф. Даллеса и 
Г. Байроуда, с одной стороны, и Аббы Эбана, 
                                                                                                
ry.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v09p1/d778 
(accessed: 18.03.2022). 

7 No. 779. The Secretary of State to the Embassy in 
Israel // Foreign Relations of the United States. Washing-
ton, 1954. March 19. Vol. IX. Pt 1. URL: https://histo-
ry.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v09p1/d779 
(accessed: 18.03.2022). 
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посла Израиля в США, и Р. Шилоаха, с дру-
гой стороны, США четко выразили намере-
ние не вносить резолюцию относительно ин-
цидента в Маале-Акрабим на рассмотрение в 
Организации Объединенных Наций, также 
проигнорировали вопросы об экономическом 
бойкоте Израиля8. 

Израиль, по мнению администрации 
США, за счет эскалации ситуации на изра-
ильско-иорданской границе хотел добиться 
прямых переговоров с Иорданией. Настаива-
ние на прямых переговорах, а не при посред-
ничестве ООН, как того хотела иорданская 
сторона, преследовало цель заключения 
мирного договора между странами, который 
должен был заменить существующее на тот 
момент соглашение о перемирии (Родосские 
соглашения), подписанное по итогам арабо-
израильской войны 1947–1949 гг. Данный 
договор мог стать началом процесса по под-
писанию аналогичных документов с другими 
арабскими государствами. 

На встрече 2 января 1954 г. Дж.Ф. Дал-
лес посоветовал Р. Шилоаху согласиться на 
переговоры с Иорданией при посредничестве 
ООН9. В ответ на это при оценке текущей 
политики США в отношении Израиля изра-
ильская сторона апеллировала тем, что «вра-
ждебность арабских стран в отношении Из-
раиля возрастает, они предпринимают такие 
шаги, которые не позволили бы себе в про-
шлом»10.  

После инцидента в Маале-Акрабим аме-
риканская администрация подтвердила при-
верженность своей позиции по прямым 

                                                                 
8 No. 782. Memorandum of Conversation, by Robert L. 

Burns of the Office of Near Eastern Affairs // Foreign Rela-
tions of the United States. Washington, 1954. March 25. 
Vol. IX. Pt 1. URL: https://history.state.gov/historical-
documents/frus1952-54v09p1/d782 (accessed: 20.03.2022). 

9 No. 760. The Secretary of State to the Embassy in 
Israel // Foreign Relations of the United States. Washing-
ton, 1954. January 2. Vol. IX. Pt 1. URL: https://histo-
ry.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v09p1/d760 
(accessed: 20.03.2022). 

10 No. 4. Sh. Bendor [Jerusalem] to M. Sharett // 
Documents on the Foreign Policy of Israel. Tel Aviv, 1954. 
Vol. 9. 

переговорам11. На просьбу Израиля посодей-
ствовать в их организации представители 
Белого дома заявили о неуверенности в том, 
что за инцидентом стоит именно Иордания и 
также добавили, что в какой-то степени по-
нимают арабскую сторону, которая отказы-
вается от переговоров, ведь «неизвестно, что 
можно ожидать от Израиля»12. 

Последующее за инцидентом в Маале-
Акрабиме нападение на Нахалин, осуществ-
ленное израильской стороной, получило не-
однозначную реакцию в американской адми-
нистрации. Примечателен доклад по Нахали-
ну Г. Байроуда и ответ Дж.Ф. Даллеса на не-
го. В своем докладе Г. Байроуд пишет, что он 
убежден в стремлении Израиля пойти на 
конфронтацию с Иорданией с целью втянуть 
ее и арабские страны в прямые переговоры и 
пересмотреть соглашения о перемирии13. В 
связи с этим на тот момент основной целью 
США было показать Израилю, что политика 
силы не сработает в данной ситуации и что 
они не будут потворствовать этому. Пере-
числяя все акты агрессии со стороны Израи-
ля, Г. Байроуд указывает на необходимость 
довести до еврейского государства, что неус-
тупчивость в этом вопросе повлияет на аме-
рикано-израильские отношения и может 
привести к тому, что США выберут неблаго-
приятный для Израиля курс. В ответной те-
леграмме Дж.Ф. Даллес пишет, что согласен, 
что Израиль намеренно делает ситуацию ху-
же, чтобы заставить США навязать мир 
странам Ближнего Востока14. Тем не менее 

                                                                 
11 No. 782. Memorandum of Conversation, by Robert L. 

Burns of the Office of Near Eastern Affairs // Foreign Rela-
tions of the United States. Washington, 1954. March 25. 
Vol. IX. Pt 1. URL: https://history.state.gov/historicaldocu-
ments/frus1952-54v09p1/d782 (accessed: 20.03.2022). 

12 Ibid. 
13 No. 785. Memorandum by the Assistant Secretary 

of State for Near Eastern, South Asian, and African Affairs 
(Byroade) to the Secretary of State // Foreign Relations of 
the United States. Washington, 1954. April 7. Vol. IX. Pt 1. 
URL: https://history.state.gov/historical-documents/frus195 
2-54v09p1/d785 (accessed: 25.03.2022). 

14 No. 788. Memorandum by the Secretary of State to 
the Assistant Secretary of State for Near Eastern, South 
Asian, and African Affairs (Byroade) // Foreign Relations 
of the United States. Washington, 1954. April 10. Vol. IX. 
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он считал, что не следовало осуждать Изра-
иль за его действия, пока нет альтернатив по 
мирному урегулированию, которые США 
могут ему предложить. Дж.Ф. Даллес отме-
чает, что США должны выступать против 
агрессии Израиля, но не ставить перед ним 
никаких ультиматумов.  

В поисках альтернатив и в связи с эска-
лацией отношений между Израилем и Иор-
данией США, Франция и Великобритания 
решают сделать шаг, выходящий за рамки 
ООН, по нормализации ситуации на израиль-
ско-иорданской границе. 7 мая 1954 г. внеш-
неполитическое ведомство Великобритании 
обращается к США и Франции с предложе-
нием по разработке конкретных предложе-
ний по урегулированию конфликта, которые 
первыми нужно будет представить иордан-
ской стороне и только потом Израилю15. 
Итогом данной инициативы стали 11 пунк-
тов, направленных официально Израилю в 
форме меморандума в июне 1954 г.16 В пунк-
тах говорилось, что Израиль обязан вернуть-
ся к участию в Смешанной комиссии по пе-
ремирию, организации под эгидой ООН, соз-
данной с целью наблюдения за соблюдением 
условий перемирия между Израилем и Иор-
данией. При обсуждении меморандума в ми-
нистерстве иностранных дел Израиля 24 июня 
1954 г. высказывались разные мнения: от-
клонить предложение, согласиться или оста-
вить вопрос открытым, не отвечать на 
предложение17. Основным недостатком до-
кумента израильское министерство считало 
небольшое количество положений, опреде-
ляющих превентивные меры в отношении 
                                                                                                
Pt 1. URL: https://history.state.gov/historical-documents/ 
frus1952-54v09p1/d788 (accessed: 25.03.2022). 

15 No. 817. The Chargé in the United Kingdom (But-
terworth) to the Department of State // Foreign Relations of 
the United States. L., 1954. May 7. Vol. IX. Pt 1. URL: 
https://history.state.gov/historica-ldocuments/frus1952-
54v09p1/d817 (accessed: 26.03.2022). 

16 No. 256. Aide-Mémoire from the Government of 
the United States to the Government of Israel // 
 .Jerusalem, 1954. Vol. 9 .לארשיתנידמלשץוחהתוינידמלתודועת

17 No. 261. Resumé of a Consultation in the Ministry 
of Foreign Affairs (Jerusalem) // Documents on the Foreign 
Policy of Israel. Jerusalem, 1954. Vol. 9.  

незаконного пересечения границы. Хотя в 
конце июня 1954 г. Израиль и Иордания от-
ветили положительно по некоторым различ-
ным пунктам документа, дальнейшее разви-
тие событий продемонстрировало низкую 
результативность выработанного механизма 
урегулирования конфликта, и израильско-
иорданские столкновения возобновились. 
Так, в ночь с 1 на 2 сентября 1954 г. армия 
Израиля провела операцию в иорданской де-
ревне Бейт Ликье, в результате было убито 
два иорданских солдата, пятеро ранены, а 
трое взяты в плен. Перерастания инцидента в 
открытый военный конфликт удалось избе-
жать только благодаря вмешательству США, 
которые выдвинули ультиматум Израилю18. 
Факт жестких мер в отношении стран регио-
на стал показателем необходимости пере-
смотра ближневосточного курса США. 

Израильско-иорданский конфликт помог 
американской администрации сделать вывод 
об отсутствии результативности политики, 
проводимой в отношении не только двух 
стран, но и региона в целом. На это еще по-
сле нападения на Нахалин обратил внимание 
Дж.Ф. Даллес19. Госсекретарь США прямо 
пишет о важности выработки нового подхода 
в отношении ближневосточного региона и о 
необходимости частных бесед по этому по-
воду с представителями Великобритании и, 
возможно, Франции.  

Анализируя неоднозначные действия 
США в отношении Израиля в 1954 г., скла-
дывается впечатление об изменении вектора 
внешней политики США на арабский в дан-
ном регионе. Однако 24 марта 1954 г. при 
встрече Дж.Ф. Даллеса с представителями 
дипмиссий стран Лиги арабских государств 
он опровергнул все их претензии в отноше-

                                                                 
18 No. 349 Y. Shimoni to the United States Division, 

 .Jerusalem, 1954. Vol. 9 .לארשיתנידמלשץוחהתוינידמלתודועת
19 No. 788. Memorandum by the Secretary of State to 

the Assistant Secretary of State for Near Eastern, South 
Asian, and African Affairs (Byroade) // Foreign Relations 
of the United States. Washington, 1954. April 10. Vol. IX. 
Pt 1. URL: https://history.state.gov/historical-documents/ 
frus1952-54v09p1/d788 (accessed: 25.03.2022). 
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нии США и Израиля20. Представители араб-
ских стран высказали мнение, что финансо-
вая и военная помощь Израилю поддержива-
ет его агрессию в регионе. На это поступил 
ответ от американской стороны, что «хотя 
мы [США. – Н. И.] и оказываем экономиче-
скую помощь Израилю, не думаю, что смо-
жем использовать ее как рычаг давления, 
чтобы заставить страну делать все, что мы 
захотим»21. На список актов агрессии Израи-
ля за последнее время, которые арабские 
страны предоставили с целью показать от-
сутствие каких-либо положительных дейст-
вий со стороны еврейского государства в 
урегулировании арабо-израильской напря-
женности в регионе, Дж.Ф. Даллес заметил, 
что ситуация в регионе не такая «зловещая», 
как может показаться на первый взгляд, и что 
израильское правительство хочет мира, безо-
пасности в регионе и хороших отношений со 
своими арабскими соседями, тем самым на-
мекая на попытку Израиля организовать 
прямые переговоры с Иорданией. Г. Байроуд, 
также присутствовавший на встрече, заверил 
представителей арабских стран, что Израиль 
тоже озабочен сложившейся ситуации, осо-
бенно в свете программы по поставке США 
оружия в арабские страны Ближнего Восто-
ка. При этом в конце от него прозвучало за-
явление, что, если Израиль атакует хотя бы 
одну из арабских стран, то США примут в 
ответ на это всевозможные меры соответст-
вующего характера. Диалог с арабской сто-
роной демонстрирует, что, несмотря на дан-
ное обещание принять меры в случае напа-
дения Израиля, никаких конкретных гаран-
тий арабским странам американская сторона 
не давала.  

                                                                 
20 No. 781. Memorandum of Conversation, by the Of-

ficer in Charge of Lebanon–Syria Affairs (Allen) // Foreign 
Relations of the United States. L., 1952. June 27. Vol. IX. 
Pt 1. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/ 
frus1952-54v09p1/d781 (accessed: 20.03.2022). 

21 No. 781. Memorandum of Conversation, by the Of-
ficer in Charge of Lebanon–Syria Affairs (Allen) // Foreign 
Relations of the United States. L., 1952. June 27. Vol. IX. 
Pt 1. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/ 
frus1952-54v09p1/d781 (accessed: 20.03.2022). 

При переговорах с Иорданией США 
также не давали гарантий, позволивших уре-
гулировать конфликт в том ключе, как того 
желали арабские страны. Абдул-Монем Ри-
фаи, посол Иордании в США, на встрече с  
Г. Байроудом 31 марта 1954 г. называет 
США ответственными за неблагоприятное 
развитие событий в регионе22. При этом на-
падение на Нахалин в разговоре характери-
зуется иорданским послом как акт агрессии 
со стороны Израиля, который последовал 
после инцидента в Маале-Акрабим. А. Рифаи 
заявляет о намерении Иордании поднять во-
прос о нападении на Нахалин в Совете Безо-
пасности ООН. На это Г. Байроуд предупре-
ждает, что поднять только один вопрос На-
халина не получится, вместе с ним будут об-
суждаться и нежелание Иордании участво-
вать в прямых переговорах с Израилем, и 
инцидент в Маале-Акрабиме. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Израильско-иорданские вооруженные 

столкновения 1954 г. стали не локальным 
конфликтом между двумя странами, а много-
аспектной проблемой, которая продемонст-
рировала многовекторность политики США 
в отношении стран ближневосточного регио-
на, а именно Израиля. Американскую адми-
нистрацию волновала бесперспективность на 
тот момент разрешения арабо-израильской 
проблемы, что не только ухудшало отноше-
ния с арабскими партнерами, но и грозило 
ослаблением позиции страны в регионе в 
рамках холодной войны. В связи с этим ре-
акция США на каждый пограничный кон-
фликт между Израилем и Иорданией демон-
стрирует лавирование между двумя сторона-
ми, выраженное как в нежелании активного 
принятия про-арабской риторики, так и в от-
казе давать какие-либо гарантии арабской 
стороне. Тем не менее противоположность 

                                                                 
22 No. 784. Memorandum of Conversation, by Robert 

L. Burns of the Office of Near Eastern Affairs // Foreign 
Relations of the United States. Washington, 1954. March 31. 
Vol. IX. Pt 1. URL: https://history.state.gov/historical-
documents/frus1952-54v09p1/d784 (accessed: 20.03.2022). 
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мнений в американской администрации по 
поводу политики в отношении Израиля и 
Ближнего Востока в целом говорит о том, 
что такая «нейтральность» была вызвана тем, 
что ближневосточная внешнеполитическая 
стратегия на тот момент находилась еще на 
стадии формирования и нуждалась в пере-
смотре, как это отметил в одном из докумен-

тов Дж.Ф. Даллес. Ухудшение отношений 
между Израилем и Иорданией в 1954 г., ко-
торое удалось приостановить только после 
непосредственного вмешательства США, 
продемонстрировало, что американская по-
литика в отношении Израиля еще не достиг-
ла той эффективности, которая была необхо-
дима для поддержания баланса в регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Наметившаяся в последние десятилетия 

тенденция переосмысления подходов в раз-
личных направлениях научной мысли о Вос-
токе существенно повлияла на академиче-
ское востоковедение (ориенталистику). При-
чем можно выделить два радикально проти-
воположных вектора, один из которых пред-

полагал осуждение и обвинение всей запад-
ной научной школы в обслуживании интере-
сов колонизаторов, презрительном отноше-
нии к коренному населению восточных госу-
дарств, а другой, напротив, в ходе длитель-
ной полемики и дискуссий пытался критиче-
ски переосмыслить так называемую постим-
периалистическую ситуацию. 
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Соответственно задачей исследования 
является анализ изменений в отношении 
проблематики, сформулированной Э. Саи-
дом, а также влияния внутренних и внешних 
факторов на отношение к критике ориента-
листического концепта как в зарубежной, так 
и отечественной историографии. 

В основу методологии исследования по-
ложен сравнительно-исторический метод, а 
также метод периодизации, позволяющий 
выделить отдельные этапы в развитии пред-
ставлений о Востоке в рамках постколони-
ального дискурса.  

Впервые в современной науке феномен 
ориентализма стал предметом оживленной 
дискуссии после издания в 1978 г. Эдвардом 
Саидом монографии «Ориентализм. Запад-
ные концепции Востока». Будучи американ-
ским интеллектуалом арабского (палестин-
ского) происхождения к моменту выхода 
книги Э. Саид уже состоялся как успешный 
ученый-гуманитарий, добившийся серьезных 
научных высот в западном мире. Получив 
образование по западным стандартам в бри-
танских и американских учебных заведениях, 
он выбрал в качестве основной специализа-
ции литературоведение, став в итоге профес-
сором Колумбийского университета, прези-
дентом Американской лингвистической ака-
демии, членом Американской академии наук 
и искусств, Королевского литературного об-
щества, Американского философского обще-
ства. Кроме того, с 1977 по 1991 г. Э. Саид 
был независимым членом Палестинского на-
ционального совета. Соединяя в себе знания 
и опыт, полученные в западном мире, с ми-
роощущением человека, родившегося в  
Иерусалиме, входившего в то время в состав 
Британского мандата в Палестине, он сфор-
мировал особый бикультурный взгляд на 
проблемы культурного и политического 
взаимопонимания между западным и восточ-
ным миром.  

Книга Э. Саида, бесспорно, имела ог-
ромный успех и оказала сильное влияние на 
методологию гуманитарных исследований. 
Она была переведена на десятки языков, и, 
ввиду большой популярности, в 1995 г. вы-

шло свет второе издание, дополненное с уче-
том критики, появившейся с момента публи-
кации.  

Безусловно, Э. Саид не был историком, а 
«Ориентализм» никогда не позиционировал-
ся им как исчерпывающая история востоко-
ведения или западного представления о Вос-
токе. Тем не менее именно «Ориентализму» 
суждено было стать поворотной точкой, оп-
ределившей характер развития наук о Восто-
ке на последующие десятилетия. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
«Ориентализм» Э. Саида, с одной сторо-

ны, вызвал в западных академических кругах 
нескончаемый поток публикаций, посвящен-
ных критике колониального подхода, в том 
числе в исторической науке. С другой сторо-
ны, появились и ученые, вставшие на защиту 
наследия западного ориентализма. Самым 
главным оппонентом Э. Саида до последних 
дней оставался историк Бернард Льюис, еще 
до публикации «Ориентализма» активно ра-
ботавший над темой экстремистских тенден-
ций в исламском мире. Являясь автором идеи 
столкновения цивилизаций, впоследствии 
получившей развитие в виде концепции  
С.П. Хантингтона [1, p. 21-28], Б. Льюис рас-
сматривал историю взаимоотношений между 
западным христианским и арабо-мусульман-
ским миром именно через призму их непри-
миримых различий. Поддерживая империа-
листические амбиции США, а в последую-
щем и Израиля, Б. Льюис, безусловно, явля-
ется одним из основных вдохновителей аме-
риканского вторжения в Афганистан и Ирак, 
произошедших после 11 сентября 2001 г. [2, 
p. 31-37; 3, p. XV-XVI]. 

Обобщенно позицию Б. Льюиса можно 
сформулировать как признание наличия не-
которых недостатков в работах отдельных 
западных востоковедов [4, p. 117], но оправ-
дание допущенных ими в прошлом ошибок 
зачаточным состоянием самого востоковеде-
ния: чтобы накопить необходимый интеллек-
туальный опыт и превратиться в серьезную 
науку, потребовалось несколько столетий. 
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Соответственно, современные востоковеды, 
по мнению Б. Льюиса, должны быть в долгу 
перед достижениями своих предшественни-
ков [4, p. 103-107]. Он категорически отказы-
вался принимать один из главных постулатов 
Э. Саида о тотальной предвзятости со сторо-
ны западной науки. Рассуждая о возможно-
сти проведения объективного исследования в 
рамках лекции, прочитанной им в Тель-
Авивском университете в 1997 г., Б. Льюис 
утверждал: «Никто не может достичь полной 
свободы от предубеждений, но... мы делаем 
все возможное...» [5, p. 413]. Вступив не 
только в профессиональное, но и во многом 
личное противостояние с Э. Саидом, Б. Льюис 
невольно взял на себя роль защитника Запада 
и направлял все свои усилия на «реабилита-
цию» профессии, запятнанной, как он утвер-
ждал, Э. Саидом и его последователями. 

Останавливаться подробно на всей исто-
риографии, появившейся как ответ на публи-
кацию Э. Саида, не имеет смысла, поскольку 
эта тема неоднократно обсуждалась в науч-
ной среде. Отметим только, что Г. Хагган 
выделяет три модели научной реакции на 
публикацию «Ориентализма»: 1) деориента-
лизация – метод пересмотра излишне анга-
жированного отношения к объекту исследо-
вания, позволивший рассмотреть проблему 
гораздо шире тех географических рамок, ко-
торые закладывал сам Э. Саид; 2) реориента-
лизация – способ расширить доказательную 
базу Э. Саида с помощью альтернативных 
примеров, либо сознательное использование 
образа человека, угнетенного западным им-
периализмом с целью бескомпромиссной 
борьбы со своими противниками; 3) анти-
ориентализм – враждебный взгляд на книгу 
Э. Саида, основанный на неприятии доказа-
тельной и методологической базы автора [6, 
p. 126].  

Из всей бесконечной по своему масшта-
бу и объему изданных работ волны реакции 
на «Ориентализм» логичнее всего было бы 
акцентировать внимание на ключевых рабо-
тах последних 10–15 лет, поскольку тридцать 
лет, прошедших с момента выхода моногра-
фии Э. Саида, является достаточным сроком 
для переосмысления как основных постула-

тов его книги, так и критических замечаний в 
ее адрес. Тем более удивительно, что спустя 
столь продолжительное время «Ориента-
лизм» продолжает вызывать сильнейший по-
ток эмоционального раздражения среди не-
которых представителей западной востоко-
ведческой школы. Кроме того, именно после 
смерти Э. Саида в 2003 г. среди представите-
лей академического и интеллектуального со-
общества как в США, так и других странах 
западного мира началась новая волна инте-
реса к «Ориентализму», связанная с пере-
оценкой взглядов его автора [7, p. 2].  

Первая работа, на которую хотелось бы 
обратить внимание, – это монография бри-
танского историка-медиевиста, являющегося 
научным сотрудником Школы востоковеде-
ния и африканистики Лондонского универ-
ситета, Р. Ирвина «Из-за жажды познания: 
востоковеды и их враги» [8]. Автор просле-
живает историю интеллектуальных взаимо-
отношений Востока и Запада, как она пред-
ставлена в западной литературе начиная со 
времен Геродота и Ксенофонта, а непосред-
ственно ориентализма как науки от Сильве-
стра Де Саси. Он откровенно испытывает 
неприязнь к монографии Э. Саида, при этом 
указывает, что готов атаковать книгу, но не 
автора, с которым у него нет существенных 
разногласий по целому ряду вопросов. Свои 
инвективы в адрес «Ориентализма» он по-
старался ограничить введением и девятой 
главой.  

Р. Ирвин подчеркивает, что «Ориента-
лизм» не заслуживает ни похвалы, ни внима-
ния к нему в контексте тех дебатов в науч-
ных кругах, которые он спровоцировал. По 
его мнению, большая часть таких диспутов 
проходила в рамках границ и категорий, за-
данных самим Э. Саидом, а следовательно, 
одни значимые для востоковедения обстоя-
тельства были исключены автором, а другие, 
посторонние материалы, были привлечены, 
чтобы поддержать обвинения в адрес ува-
жаемых ученых [8, p. 13]. Тот факт, что при-
знанные даже сторонниками Э. Саида факто-
логические ошибки в тексте не были исправ-
лены автором при подготовке второго изда-
ния, приводит Р. Ирвинга в недоумение о 
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причинах сохраняющейся популярности кни-
ги. Неудивительно, что после такой характе-
ристики работы Э. Саида Р. Ирвин называет 
свою книгу ни много ни мало истинной или 
по крайне мере более достоверной историей 
ориентализма. С нескрываемым раздражени-
ем Р. Ирвин реагирует на утверждение  
Э. Саида о том, что поскольку у Германии не 
было колоний среди арабских земель, то и ее 
вклад в ориенталистику должен иметь второ-
степенное значение по сравнению с Британи-
ей. Называя такие аргументы поверхностны-
ми и тривиальными, Р. Ирвин всячески пы-
тается «обелить» британскую школу тради-
ционным для Великобритании путем обви-
нения России в том, что именно ее имперская 
политика (а не стран западного мира) в от-
ношении обширных территорий, населенных 
мусульманами, и есть самый настоящий ори-
ентализм в том негативном смысле, который 
в него вкладывал Э. Саид [8, p. 391]. В до-
вершение всего Р. Ирвин готов даже при-
знать за Германией и немецкими учеными 
первенство практически во всех вопросах, 
связанных с изучением Востока, снимая, та-
ким образом, с Великобритании клеймо ос-
новоположников ориентализма, лишь бы ус-
покоить задетое самолюбие, не выдержавшее 
критики Э. Саида в адрес англо-саксонского 
научного сообщества. 

Вопреки миролюбивым заявлениям, из-
ложение Р. Ирвинга изобилует высокомери-
ем, а его комментарии в отношении Э. Саида 
часто выглядят пренебрежительными и даже 
уничижительными. Кроме того, исследова-
ние врагов востоковедения не смогло «из-
гнать призраков» «Ориентализма» Э. Саида, 
а напротив, в очередной раз подчеркнуло его 
точку зрения. 

Второй работой, которую хотелось бы 
отметить, является монография «Защищая 
Запад: критика ориентализма Эдварда Саи-
да» англоязычного публициста пакистанско-
го происхождения, публикующего свои тру-
ды под псевдонимом Ибн Варрак [9]. Полу-
чивший хорошее образования в Англии и 
Шотланднии, Ибн Варрак не стал возвра-
щаться на свою родину и по настоящее время 

проживает на территории Западной Европы. 
Сам автор известен своей резкой критикой 
ислама. 

Вся работа Ибн Варрака разделена на 
три больших раздела: первая часть посвяще-
на критике Э. Саида, вторая – защите Запада 
от академических нападок, а третья – пере-
оценке деятельности лингвистов, историков 
и писателей XVIII–XX веков, впавших в не-
милость в результате публикации Э. Саида. 

Антиисламски настроенный интеллекту-
ал всячески пытается показать, что постко-
лониальная трактовка отношения западного 
мира к Востоку является масштабной фаль-
сификацией истории со стороны Э. Саида. В 
качестве основного замысла своего труда 
Ибн Варрак выбирает опровержение реаль-
ных и воображаемых недостатков Запада, 
поиск которых, с его точки зрения, стал мод-
ным нарративом на гуманитарных факульте-
тах университетов США [9, p. 207]. По его 
мнению, Э. Саид всячески пытается изобра-
зить Восток миролюбивым и постоянно пре-
следуемым технологически превосходящим, 
но морально отсталым Западом [9, p. 14]. 
При этом вынужденный признать, что Э. Са-
ид и его сторонники добились немалых успе-
хов в деле пересмотра представлений запад-
ного мира о Востоке, Ибн Варрак, также как 
и Р. Ирвин, переходит грань научной и пуб-
лицистической морали, используя оскорби-
тельную терминологию, в частности, называя 
последователей Э. Саида «саидистами» (дан-
ный термин используется как явный эвфе-
мизм, одинаково понятный как русскоязыч-
ному, так и англоговорящему читателю) и 
активно использует этот термин в негатив-
ном контексте [9, p. 7]. Кроме того, самого 
автора он порицает за то, что Э. Саид якобы 
«прошелся по западной литературе как трал 
в поисках грязи, чтобы очернить западную 
цивилизацию» [9, p. 30].  

Защищая Запад, Ибн Варрак сосредото-
чивает свое внимание на том, что он называ-
ет «тремя путеводными огнями-покровите-
лями» (или золотыми нитями), лежащими в 
основе западной цивилизации: рационализ-
ме, универсализме и самокритике. Симво-
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лично, что сам Э. Cаид в другой своей знако-
вой работе «Культура и империализм» назы-
вает «универсализм» возмутительным и свя-
зывающим культуру с империализмом [10,  
p. 558]. Рассматривая историю Европы от 
времен Древней Греции до эпохи Виктори-
анской Англии, Ибн Варрак утверждает, что 
все три принципа присутствуют на любом 
этапе ее исторического развития, чего нельзя 
сказать об истории Востока. В то же время, 
сравнивая Запад и Восток, автор сосредото-
чивается на поиске недостатков последнего и 
даже обвиняет его в проведении политики 
восточного империализма. Соответственно, и 
западные востоковеды в противовес утвер-
ждениям Э. Саида в описании Ибн Варрака 
предстают как деятельные ученые, занятые 
непрекращающимся поиском «объективного 
знания» [9, p. 74], духовной истины, а в осно-
ве их деятельности лежит не пренебрежение 
Востоком, а сочувствие, любопытство и ис-
креннее удивление от полученного открытия. 

В целом следует отметить, что критика 
Э. Саида, вопреки популярности книги в за-
падных странах, получилась весьма спорной. 
Достаточно обратить внимание на некоторые 
высказывания Ибн Варрака, в частности, пе-
ренос понятия «расизм» [9, p. 38], описы-
вающего современное явление и сформиро-
вавшегося в общепринятом значении только 
в начале XX века [11, с. 126-131], на «Исто-
рию» Геродота. 

По большому счету, обоснования для 
критических замечаний в адрес Э. Саида, 
равно как и признания его заслуг, строятся 
на абсолютно идентичных основаниях, ин-
терпретация которых зависит исключительно 
от личной позиции автора. В качестве при-
мера можно привести положительную оцен-
ку «Ориентализма» профессором А. Бехда-
дом в статье «Ориентализм имеет значение» 
за строгое исследование идеологических ос-
нов привычных научных и художественных 
репрезентаций инаковости в современной 
европейской мысли [12, p. 709]. В то же вре-
мя американский антрополог и историк  
Д.Н. Вариско указывает на полное неприятие 
«Ориентализма», обосновывая свою критику 
на аналогичном основании: «Дилетантская и 

внеисторическая эссенциализация Э. Саидом 
ориентализма как текстуализированного 
дискурса от Эсхила до Бернарда Льюиса 
впечатляет и вызывает полемику, но только 
за счет методологической точности и рито-
рической последовательности» [13, p. 22]. 
Д.Н. Вариско подчеркивает, что полемиче-
ский пыл Э. Саида привел к тому, что в 
«Ориентализме» полностью проигнорирова-
ны многие западные ученые, критиковавшие 
предубеждения своих коллег-востоковедов и 
сопротивлявшиеся предполагаемой гегемо-
нии ориенталистского дискурса. Вместе с 
тем, в отличие от Р. Ирвина и Ибн Варрака, 
Д.Н. Вариско не сомневается в искренности 
и интеллектуальной проницательности  
Э. Саида, а те ошибки, которые были им до-
пущены в монографии, по мнению амери-
канского историка, не должны являться оп-
равданием колониальных устремлений Запа-
да в отношении Востока [14, p. 2]. В итоге 
Д.М. Вариско отводит «Ориентализму» роль 
примарного пособия для молодых ученых, 
которое поможет им смириться со специфи-
ческим багажом научного познания преды-
дущих поколений, подчеркивая тем самым, 
что ни одно серьезное академическое иссле-
дование никогда не будет свободно от пре-
дубеждений отдельных авторов. 

Обобщая, следует отметить, что в той 
или иной степени «Ориентализм» по-преж-
нему остается отправным пунктом для боль-
шинства исследований Востока в британской 
и американской научных школах. Это связа-
но с тем, что, во-первых, международный 
политический климат, реакцией на который 
и был выход книги в свет, мало изменился. 
Предрассудки и предубеждения в отношении 
Востока продолжают активно циркулировать 
преимущественно в средствах массовой ин-
формации, особенно после терактов в Нью-
Йорке, произошедших 11 сентября 2001 г., и 
последовавшей за ними войны с террором, 
растянувшейся на два десятка лет. Во-
вторых, работа Э. Саида практически пере-
черкнула возможность писать о колониализ-
ме, культурных и иных «отличиях» не запад-
ных государств и народов, по крайней мере, 
без предварительно обозначенных притяза-
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ний на доминирование над ними. При этом 
нужно отметить, что открытая поддержка 
колониализма, несмотря на критику «Ориен-
тализма», до сих пор вызывает исключитель-
но гневные отклики в академических кругах, 
как это случилось со статьями профессора 
политологии из Портландского университета 
Б. Гиллей [15] и оксфордского профессора  
Н. Биггар1. Очевидно, что проблемы переос-
мысления колониальной эпохи остаются ак-
туальными и весьма болезненными для за-
падной научной школы [16]. 

В советской, а затем и в российской на-
учной среде столь острой реакции на моно-
графию Э. Саида закономерно не наблюда-
лось, учитывая, что его нападки были адре-
сованы лишь англо-саксонской и отчасти 
французской традиции познания Востока. 
Л.Б. Алаев в своей статье «Ориенталистика и 
Ориентализм. Почему книга Эдварда Саида 
не имела успеха в России», опубликованной 
в сборнике «Ориентализм vs. Ориенталисти-
ка», о котором будет сказано ниже, связывает 
это с двумя факторами: 1) культивация идеи, 
что Россия никогда не была в полной мере 
колониальной державой, а все народы, вхо-
дящие в ее состав, мирно уживались и не 
притеснялись; 2) работа советских ученых-
гуманитариев на переднем крае «идеологи-
ческой борьбы», когда практическая значи-
мость научных исследований оправдывала 
сам факт их существования [17 с. 11]. При 
этом сам Л.Б. Алаев показательно придержи-
вается позиции стороннего наблюдателя, 
указывая, что «Ориентализм» Э. Саида не 
заслуживает ни серьезной критики по суще-
ству, ни использования в качестве знамени в 
борьбе с империализмом [18, с. 36]. 

Тем не менее ориенталистические под-
ходы Э. Саида нашли диаметрально проти-
воположный отклик среди отечественных 
историков, философов и культурологов. За 
10 лет до выхода в свет издания, полностью 
переведенного на русский язык, А.И. Фур-
сов, критикуя методологическую основу ис-
следования, указывал на невозможность про-
                                                                 

1 Biggar N. Don’t feel guilty about our colonial histo-
ry // The Times. 2017. November 30. 

ведения грани «между субъективными пред-
ставлениями исследуемых социальных аген-
тов и представлениями самого исследовате-
ля» [19, с. 14]. И.Н. Ионов, рассматривая во-
просы антиколониальной идеологии и по-
стколониальной критики, называет Э. Саида 
основателем постколониального диалога [20, 
с. 36], при этом подчеркивая, что сам Э. Саид 
видел корни данного дискурса в XIX и даже 
в XVIII веках. В свою очередь, заведующий 
Центром исследования общих проблем со-
временного Востока Института востоковеде-
ния РАН С.А. Панарин считает, что «Ориен-
тализм» насквозь аксиоматичен и аксиологи-
чен, а сам его автор не столько исследует, 
сколько постоянно и агрессивно утверждает, 
оценивает и судит [21, с. 93]. В ответ на одно 
из ключевых утверждений Э. Саида о невоз-
можности отрешения от предустановленного 
восприятия при наблюдении Востока челове-
ком извне его социальной среды, С.А. Пана-
рин замечает, что в таком случае составить 
хотя бы относительно адекватное представ-
ление о «другом» представляется недости-
жимой целью [21, с. 93]. В заключении  
С.А. Панарин и вовсе «лишает» Э. Саида 
приписываемых ему заслуг в осмыслении 
феномена западного сознания, подчеркивая, 
что вся его аргументация по своей сути стро-
ится на рефлексии Запада над своим истори-
ческим опытом, которую С.А. Панарин на-
зывает интеллектуальным кокетством или 
мазохизмом [21, с. 101].  

Значимым событием в рамках отечест-
венной рефлексии на тему «Ориентализма» 
Э. Саида явилась международная конферен-
ция «Ориентализм/Оксидентализм: языки 
культур и языки их описания», состоявшаяся 
23–25 сентября 2010 г. в Москве, по резуль-
татам которой в 2012 г. был выпущен сбор-
ник статей под редакцией Е.С. Штейнера. 
Главной целью мероприятия было обсужде-
ние основных аспектов проблемы описания 
Востока в западной науке, литературе и ис-
кусстве. В ходе конференции было подчерк-
нуто, что мнимое, но удобное для многих 
исследователей разделение на «восток» и 
«запад» должно рассматриваться с разных 
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точек полицентричного мира. Соответствен-
но, участниками конференции было предло-
жено свое, заведомо лишенное связи с  
Э. Саидом, понимание ориентализма в широ-
ком смысле как разного рода академического 
описания азиатских и африканских культур в 
научном исследовании или художественное 
обращение к ним в западном искусстве и ли-
тературе [22, с. 15]. В этой связи не выглядит 
удивительным тот факт, что отношение ор-
ганизатора конференции к «Ориентализму» 
Э. Саида весьма критическое. Его моногра-
фия именуется не иначе как «длинным поле-
мическим памфлетом», «давно разгромлен-
ным серьезными специалистами по ближне-
му Востоку и арабскому миру» [22, с. 15].  
Е.С. Штейнера настолько удивляют молодые 
ученые на западе, до сих пор критикующие 
своих предшественников, изучавших «дру-
гие» культуры, что он обозначает такое яв-
ление «постколониальным комплексом ви-
ны». Пытаясь доказать контрпродуктивность 
обратной этноцентричности «Ориентализма» 
и значительно большую эффективность опи-
сания «другого» сторонним наблюдателем, 
организаторы конференции даже посвятили 
отдельную секцию основателю японской эт-
нологии и культурной антропологии Нико-
лаю Невскому. 

Следует отметить, что заранее заданный 
антиориенталистический вектор для выступ-
лений и дискуссий способствовал отсутст-
вию иных, кроме негативных, коннотаций 
«Ориентализма». В качестве примера доста-
точно привести позицию директора Учебно-
научного института высших гуманитарных 
исследований им. Е.М. Мелетинского (РГГУ) 
С.Д. Серебряного, который, соглашаясь в 
докладе с показательным названием «Ориен-
тализм: искажение достойного термина» с 
тем, что Э. Саид так или иначе спровоциро-
вал интерес к сложной проблеме наличия 
предрассудков собственной культуры у ис-
следователей, тем не менее называет его кни-
гу безнадежно неадекватной [23]. В то же 
время ориенталистическая концепция Э. Саи-
да даже не была упомянута во многих иссле-
дованиях, а отношение к нему и научная 

оценка со стороны участников были даны 
только в рамках пленарного заседания. 

Более взвешенное изучение последствий 
появления ориенталистического дискурса в 
российской науке, основные идеи и контрар-
гументы против постколониального видения 
востоковедения были обобщены в сборнике 
«Ориентализм vs. Ориенталистика» под ред. 
В.О. Бобровникова и С.Дж. Мири [24]. Уже 
во введении редакторы ставят ориентализм 
как феномен постколониальных исследова-
ний в один ряд с другими событиями новой и 
новейшей истории, такими как этнические 
чистки, депортации народов и холокост, при 
этом подчеркивая, что он остается эмоцио-
нальной, болезненной, а применительно к 
истории России и табуированной темой [24,  
с. 8]. В то же время редакторы планировали 
привести аргументированные доводы как 
«за», так и «против» концепции Э. Саида [24, 
с. 6]. Для лучшего взаимопонимания и сбли-
жения позиций между отечественным восто-
коведением и западной ориенталистикой 
приводятся некоторые терминологические 
пояснения, которые, однако, не помогают 
избежать путаницы между ориентализмом 
как дискурсом, охарактеризованным Э. Саи-
дом, и научной дисциплиной. В целом редак-
торы резюмируют, что сам факт выхода ука-
занного сборника свидетельствует о понима-
нии проблематики ориентализма не только в 
бывших колониях и их метрополиях, но и в 
России [24, с. 13]. 

Учитывая, что большая часть издания 
посвящена исследованиям положения му-
сульман в Российской империи, а затем в 
Советском Союзе, наибольший интерес 
представляет раздел, в котором исследуется 
опыт концептуализации Востока в позитиви-
стской ориенталистике XX века в контексте 
концепции Э. Саида, а также раздел, посвя-
щенный анализу интеллектуального насле-
дия ориентализма в современном социаль-
ном знании. 

Кроме уже упомянутой статьи Л.Б. Алае-
ва, следует выделить исследование редактора 
сборника В.О. Бобровникова «Ориентализм – 
не догма, а руководство к действию?», в ко-
тором он пишет, что вопреки практически 
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полному отсутствию в «Ориентализме»  
Э. Саида упоминаний о России, сам анализ 
ориенталистического дискурса актуален и 
для нашей страны, поскольку история, этно-
графия и востоковедение предоставляют зна-
чительные возможности как для нового пе-
реосмысления, так и для критики концепции 
Э. Саида [25, с. 54]. Подробно разбирая «пе-
реводческие глупости» [25, с. 59], автор кри-
тически оценивает уровень профессионализ-
ма автора русского перевода [25, с. 58-60]. 
Кроме того, В.О. Бобровников делает важное 
замечание: сторонников и противников  
Э. Саида в России разделили не столько тон-
кости ориентализма, сколько собственные 
политические симпатии [25, с. 66]. Хвалеб-
ные очерки, по его мнению, свойственны так 
называемым «государственникам», а нелест-
ные отзывы – «западникам». Причем голос 
последних звучит громче, видимо, в силу их 
большей медийной активности. Рассматривая 
диспуты об идеях Э. Саида преимущественно 
в области публицистики, а не научной сфе-
ры, В.О. Бобровников указывает, что в Рос-
сии существует определенное непонимание 
«Ориентализма», свойственное скорее ран-
нему периоду после выхода первого издания 
книги. Как считает исследователь, «Ориен-
тализм» вопреки позиции самого Э. Саида 
многие воспринимают в качестве манифеста 
в поддержку порабощенных, униженных, 
оскорбленных и антизападным памфлетом, а 
не поликультурным критическим анализом 
того, как власть использует знание для рас-
пространения своего влияния [25, с. 72]. Со-
ответственно, появление русского перевода 
«Ориентализма» никак, по его мнению, не 
помогло понять идеи Э. Саида. 

Представленный сборник ввиду сюжет-
ного разнообразия научного материала по-
зволяет сделать вывод о том, что исследова-
ние ориентализма в гуманитарных науках в 
России, несмотря на время, прошедшее с мо-
мента публикации русского перевода книги 
Э. Саида, продолжается, а понимание образа 
«другого» укладывается в общемировую ло-
гику дискурса ориентализма, хотя и с неко-

торыми специфическими особенностями, свя-
занными с историческим прошлым России. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Резюмируя, хотелось бы отметить, что 

амбивалентный эффект, вызванный «Ориен-
тализмом», спровоцировал обвинения автора 
в псевдонаучности и демонизации Запада, но 
также побудил многих востоковедов сделать 
свой выбор в пользу осознанного принятия 
аргументации Э. Саида. Именно переосмыс-
ление нарративной традиции отношения к 
Востоку в западной историографии в после-
дующем послужило основой развития изуче-
ния образа другого на примере различных 
исторических эпох и народов. 

Вместе с тем необходимо с сожалением 
констатировать, что дебаты в западной науч-
ной среде, вызванные публикацией «Ориен-
тализма», даже спустя десятилетия в основ-
ном сосредоточены на личности самого ав-
тора, а подчас на оппозиции по отношению к 
современнику – американскому историку-
востоковеду Бернарду Льюису. Вражда меж-
ду Б. Льюисом и Э. Саидом длилась значи-
тельное время и достигла своего апогея в 
1986 г., когда на ежегодном собрании Ассо-
циации ближневосточных исследований 
(MESA) многотысячная аудитория конфе-
ренции стала свидетелями того, как Э. Саид, 
вооружившись заранее заготовленными ци-
татами из многочисленных работ Б. Льюиса, 
раскритиковал все, что говорил последний о 
мусульманах, заклеймив его исследования 
как бесполезные и сионистские [26, S. 217; 
27, p. 245]. Восхваление Б. Льюиса в проти-
вовес фигуре Э. Саида становится ярким 
признаком переоценки значимости работы 
последнего. 

Складывается впечатление, что со смер-
тью Э. Саида ревизионистски настроенная 
часть западной (в первую очередь американ-
ской и британской) востоковедческой школы 
получила новый повод обрушиться с крити-
кой не только в адрес «Ориентализма», но и 
самого автора. Более того, устойчивое, но к 
счастью пока неосуществленное, желание 
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вычеркнуть «Ориентализм» из памяти сим-
птоматично приводит к тому, что в научном 
дискурсе появляются работы, как, например, 
статья Г. Хаггана, ставящие под сомнение 
саму необходимость читать книгу Э. Саида 
[6]. И хотя броский заголовок не в полной 
мере соответствует содержанию работы, ав-
тор пытается показать, что многие современ-
ные исследователи, критикующие «Ориента-
лизм», крайне невнимательно читали данную 
книгу или же вовсе знакомились только с ее 
далеко не точными трактовками. 

Что касается отечественной науки, то 
столь категоричное отношение отдельных ее 
представителей к «Ориентализму» не вызы-
вает удивления, если согласиться с позицией 
Л.Б. Алаева, что востоковедение в России 
создавалось «для Европы», а затем развива-
лось как наука «для Европы и ее окрестно-
стей» [18, с. 32]. Он подчеркивает, что в Рос-
сии есть широко мыслящие специалисты, 
способные в своих рассуждениях «выйти за 
пределы своих стран», но непременно в за-
падном направлении. То есть априори проза-
падная ориентация российского востокове-
дения не позволяет принять концепцию  
Э. Саида в неизменном виде. Кроме того, 
нужно учитывать, что отечественные спе-
циалисты в полной мере познакомились с 
«Ориентализмом», когда с момента его пуб-
ликации прошло более десяти лет, а если го-
ворить о русском переводе, то и вовсе чет-
верть века, и уже появился значительный 
объем критических замечаний в его адрес. 
Это, в свою очередь, означает, что никакого 
эффекта разорвавшейся бомбы, как это слу-

чилось на Западе, он уже в принципе произ-
вести не мог. Фактически, в России сложи-
лось мнение, что западная наука, породив-
шая постколониальный дискурс, сама же 
приложила достаточно усилий за эти про-
шедшие десятилетия, чтобы его самое острое 
проявление в виде работы Э. Саида макси-
мально нивелировать. В результате, как вер-
но отметил В.О. Бобровников, «Ориента-
лизм» не вызвал в России широкой научной 
дискуссии, а в споре о его идеях не принял 
участия практически ни один серьезный ис-
торик или востоковед [25, с. 73-74]. В этой 
связи не удивительно, что до сих пор многие 
востоковеды вместо самостоятельного ана-
лиза «Ориентализма» и попыток применить 
его к конкретным историческим или культу-
рологическим исследованиям, продолжают 
слепо ссылаться на достаточное количество 
критики в адрес Э. Саида в зарубежной лите-
ратуре. В то же время определенную роль 
сыграли и представления об антиамерикан-
ском характере книги, отталкивающие авто-
ритетных специалистов и привлекающие 
маргинальных квазиученых и публицистов, 
чье прочтение Э. Саида всегда политически 
ангажировано. 

Необходимо констатировать, что в на-
стоящее время мы находимся в той истори-
ческой точке, в которой определяется, оста-
нется ли «Ориентализм» одним из самых 
значимых произведений своей эпохи или же 
недостатки и внутренние противоречия об-
рекают его на забвение, как работу, не за-
служивающую того внимания, которое она 
получила и продолжает получать. 
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