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Аннотация. Обоснована необходимость разработки и реализации инновационной модели 

непрерывного педагогического образования в регионе. В качестве такой модели рассмотрен 

многоуровневый образовательный комплекс, созданный на базе Педагогического института 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, деятельность которого 

направлена на реализацию ряда федеральных проектов в рамках национального проекта 

«Образование». Позиция авторов статьи заключается в том, что разработанный комплекс 

обладает рядом несомненных преимуществ в сравнении с изолированными учебными заве-

дениями, осуществляющими подготовку педагогических кадров, и способен эффективно 

разрешить имеющиеся проблемы в непрерывном педагогическом образовании региона. 

Обоснована структура многоуровневого образовательного комплекса, представляющая со-

бой иерархию стадий-этапов, в которой предыдущий этап последовательно обеспечивает 

функционирование последующих. Каждый из пяти уровней (дошкольное образование, до-

профессиональная педагогическая подготовка, среднее профессиональное образование, 

высшее и постдипломное образование) подробно описан: рассмотрены основные механиз-

мы их функционирования, проанализирован имеющийся опыт реализации, представлены 

перспективы дальнейшего развития. Определены результаты влияния деятельности образо-

вательного комплекса непрерывного педагогического образования на развитие Тамбовского 

региона. 
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of the national project “Education”. Our position is that the developed complex has a number of 

undoubted advantages in comparison with isolated educational institutions that train personnel and 

is able to effectively resolve existing problems in the continuous pedagogical education of the re-

gion. We substantiate the structure of a multilevel educational complex, which is a hierarchy of 

stages, in which the previous stage sequentially ensures the functioning of the subsequent ones. 

Each of the five levels (preschool education, pre-vocational pedagogical training, secondary voca-

tional education, higher and postgraduate education) is described in detail: the basic mechanisms 

of their functioning are examined, the existing experience of implementation is analyzed, and 

prospects for further development are presented. We determine the results of educational complex 

of continuing pedagogical education influence on the development of the Tambov Region. 

Keywords: national project; continuing pedagogical education; multilevel educational complex; 

model; pedagogical institute; innovative environment 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На фоне активных инновационных про-

цессов, происходящих во всех сферах жизни 

современной России, особо заметно усиле-

ние внимания общества к проблемам образо-

вания, повышению его качества и значимо-

сти для всех возрастных групп. В первую 

очередь это касается педагогического обра-

зования, которое объявлено приоритетным 

направлением модернизации российского 

образования в целом. Подтверждение этого 

утверждения мы видим в активно реализуе-

мом национальном проекте «Образование», в 

котором особо выделены федеральные про-

екты педагогической направленности: «Со-

временная школа», «Успех каждого ребен-

ка», «Учитель будущего», «Цифровая обра-

зовательная среда» и «Новые возможности 

для каждого»
1
. 

Именно педагогическое образование 

должно обеспечить формирование профес-

сионально компетентной личности педагога, 

способного самостоятельно и творчески ре-

шать профессиональные задачи, осознавать 

личностную и общественную значимость 

педагогической деятельности, нести ответст-

венность за ее результаты, способствовать 

социальной стабильности и развитию обще-

ства [1]. Осознание такого рода миссии педа-

гогического образования требует пересмотра 

                                                                 
1 Национальный проект «Образование». URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения 

16.06.2019). 

основных направлений профессиональной 

подготовки будущего педагога. 

Успешность профессиональной подго-

товки будущих педагогов во многом зависит 

от такого важнейшего фактора, как непре-

рывное образование личности. Именно идея 

«образования через всю жизнь» принята в 

качестве базовой во всех реализуемых или 

планируемых реформах образования. В пол-

ной мере данная идея относится к образова-

нию учителя, которое, с одной стороны, со-

ответствуя потребностям и запросам разви-

тия современного информационного общест-

ва, обретает статус особого механизма обще-

ственного и культурного развития региона, с 

другой – адекватно специфике педагогиче-

ской деятельности и роли личности учителя в 

педагогическом процессе, которые предпола-

гают непрерывное обогащение его профес-

сиональной культуры и личностных качеств 

в соответствии с идеалами духовности, нрав-

ственности и гуманистического профессио-

нализма [2–4]. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Проведенный анализ существующей в 

настоящее время в Тамбовской области ре-

гиональной системы непрерывного педаго-

гического образования позволяет констати-

ровать, что она не обеспечивает в полной 

мере решения следующих задач: 

– развитие инновационных механизмов 

профориентационной работы со старшеклас-

сниками, целенаправленно ориентирующих 

https://edu.gov.ru/national-project/
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их на педагогические профессии (до 

2018/2019 учебного года в Тамбовской об-

ласти отсутствовали классы педагогического 

профиля, а существовали (и продолжают су-

ществовать) социально-гуманитарные клас-

сы, которые ориентируют будущих абитури-

ентов в целом на гуманитарный блок, а не на 

педагогические профессии. В связи с этим 

старшеклассники недостаточно осознанно 

осуществляют выбор профиля обучения, так 

как они не имеют возможности получения 

первичного опыта будущей педагогической 

профессии); 

– повышение уровня практической 

подготовленности к профессиональной дея-

тельности студентов направления подготов-

ки «Педагогическое образование» (уровни 

бакалавриата и магистратуры) (в настоящее 

время в Тамбовском регионе ощущается де-

фицит в педагогических кадрах по ряду про-

филей подготовки; наблюдается недостаточ-

ное использование совместных ресурсов 

Тамбовского государственного университета 

им. Г.Р. Державина и баз практики);  

– разработка вариативных способов во-

влечения в педагогическую профессию лиц, 

не имеющих специального образования (ана-

лиз трудоустройства выпускников ТГУ в об-

разовательные структуры Тамбовской облас-

ти показывает, что работники 25–35 лет в 

большинстве не имеют базового педагогиче-

ского образования (первые выпуски Педаго-

гического института по большинству профи-

лей подготовки были осуществлены в 2018 г.); 

– реализация индивидуальных про-

грамм профессионального роста молодых 

учителей под руководством наставников. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ  

НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Эффективное решение выявленных про-

блем предполагает разработку вариативных 

моделей инновационной профессиональной 

образовательной среды, способствующей 

максимальному раскрытию внутреннего по-

тенциала всех субъектов образовательной 

сферы. В качестве такой модели можно рас-

сматривать многоуровневый образователь-

ный комплекс, созданный на базе Педагоги-

ческого института Тамбовского государст-

венного университета им. Г.Р. Державина. 

Данный комплекс, в первую очередь, на-

правлен на реализацию ряда федеральных 

проектов в рамках национального проекта 

«Образование» – «Учитель будущего», «Но-

вые возможности для каждого» и других 

приоритетных проектов: «Вузы как центры 

пространства создания инноваций», «Совре-

менная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». 

Основная идея данного комплекса за-

ключается в повышении эффективности и 

конкурентоспособности не только ТГУ  

им. Г.Р. Державина, но и других образова-

тельных организаций региона, развитие и 

укрепление в них человеческого капитала 

вследствие кооперации, сетевого сотрудни-

чества, налаживания процессов обмена ин-

формацией и совместного использования ре-

сурсов.  

Многоуровневый образовательный ком-

плекс непрерывного педагогического обра-

зования имеет иерархическую структуру, в 

которой каждый предыдущий уровень обес-

печивает функционирование последующих. 

Частично мы раскрывали данную структуру 

в предыдущих публикациях, в которых шла 

речь о прогностическом моделировании рас-

сматриваемого комплекса [5–7]. Она включа-

ет в себя все стадии-этапы, на которых осу-

ществляется непрерывное педагогическое 

образование – от дошкольного до постдип-

ломного образования. Рассмотрим их под-

робно. 

Дошкольное образование – 0 уровень. На 

данном уровне осуществляют свою деятель-

ность центры образовательно-развивающего 

обучения детей «Импульс», «Развитие», 

Центр практической психологии, созданные 

на базе Педагогического института. В них 

работают как преподаватели, так и студенты-

практиканты данного структурного подраз-

деления.  

Основные направления деятельности 

данных центров связаны с психолого-педа-

гогическим сопровождением раннего разви-

тия детей в процессе проведения индивиду-

альных и групповых занятий; оказанием кор-

рекционной помощи детям с различными 

отклонениями в развитии: общее недоразви-

тее речи, задержка психического развития, 

гиперактивность поведения и т. д.; организа-

цией деятельности групп кратковременного 

пребывания для детей молодых родителей-
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студентов, психолого-педагогическим кон-

сультированием родителей по различным 

вопросам воспитания и обучения детей, 

взаимодействия с ними и т. д. [5]. 

Следует особо подчеркнуть, что Педаго-

гический институт обладает уникальными 

возможностями для организации индивиду-

ального подхода к обучению детей дошколь-

ного возраста, в том числе и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), за 

счет привлечения студентов в качестве по-

мощников воспитателей. Организация квази-

профессиональной деятельности студентов 

педагогического направления на данном 

уровне осуществляется за счет моделирования 

содержания профессиональной деятельности 

и осуществления индивидуально-ориентиро-

ванной, групповой педагогической, психоло-

гической, социальной помощи детям дошко-

льного, школьного возраста в контексте про-

фессиональных действий педагога. 

Интеграция интеллектуального потен-

циала педагогов-практиков и студентов педа-

гогического профиля для совместного вы-

полнения комплексных учебно-воспитатель-

ных программ способствует повышению ста-

туса педагогического образования, его попу-

ляризации в Тамбовском регионе, пропаган-

де инновационного педагогического опыта. 

Допрофессиональная педагогическая под-

готовка – 1 уровень, связанный с работой в 

профильных классах, организацией электив-

ных курсов в образовательных организациях 

и профильного обучения в учреждениях до-

полнительного образования. 

В целях обеспечения более качественного 

обучения и формирования устойчивой моти-

вации у школьников на будущую педагоги-

ческую деятельность с 2018/2019 учебного 

года на базе многоуровневого комплекса 

реализуется новая модель педагогических 

классов «Педагогический предуниверсарий». 

Данная модель призвана обеспечить преем-

ственность между общим и высшим образо-

ванием, программа рассчитана на обучаю-

щихся 10–11 классов общеобразовательных 

школ, желающих поступать в вузы на педа-

гогические направления подготовки. К рабо-

те с обучающимися, в первую очередь, при-

влечены преподаватели Педагогического ин-

ститута ТГУ им. Г.Р. Державина, которые 

проводят теоретические и практические за-

нятия, а также организуют учебную практику 

обучающихся в образовательных организа-

циях региона. Формат реализации модели 

предуниверсария предусматривает проведе-

ние занятий один раз в неделю (за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность) на 

базе Педагогического института ТГУ. В 

2019/2020 учебном году планируется вовле-

чение в работу «Педагогического предуни-

версария» школьников г. Тамбов и Тамбов-

ской области в количестве 50 человек, а к 

2021 г. – 240 человек. 

Для старшеклассников, обучающихся в 

Тамбовской области и за ее пределами, не 

имеющих возможности регулярно посещать 

очные занятия педагогического класса, осу-

ществлен запуск модели «Сетевой педагоги-

ческий класс», предполагающей проведение 

занятий в формате видеолекций, вебинаров/ме-

дианаров, видеоуроков/медиауроков, онлайн 

мастер-классов с возможностью записи мате-

риалов; организацию дистанционных конкур-

сов педагогических проектов, исследователь-

ских конкурсов, дистанционных олимпиад, 

творческих сетевых лабораторий. В преды-

дущих публикациях мы предварительно рас-

сматривали возможности сетевого педагоги-

ческого класса как формы профессиональной 

ориентации старшеклассников [8]. 

Данный проект реализуется при под-

держке администрации Тамбовской области, 

Управления образования и науки Тамбов-

ской области, к нему привлечены школы  

г. Тамбов и Тамбовской области. Он преду-

сматривает запуск летних выездных педаго-

гических школ в формате образовательных 

экспедиций на базе спортивно-оздоровитель-

ного лагеря «Галдым» ТГУ им. Г.Р. Держа-

вина для учащихся 10–11 классов общеобра-

зовательных организаций Тамбовского регио-

на. Первая образовательная смена «Успех +» 

прошла в июне 2019 г. Количество школ 

Тамбовского региона, которые будут вовле-

чены в реализацию модели «Сетевой педаго-

гический класс» к 2021 г., будет составлять 

20 образовательных организаций. 

Особо следует отметить одно из важней-

ших направлений, которое осуществляется в 

Педагогическом институте – реализация сис-

темы мер по развитию профессиональной 

грамотности обучающейся молодежи [9]. В 

настоящее время проводятся декады профес-

сиональной грамотности для будущих педа-

гогов, дефектологов и психологов. Каждый 
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день декады посвящен одной из сфер педаго-

гической и психологической деятельности. 

Разработаны и реализуются вариативные 

программы профессиональных проб психо-

лого-педагогической направленности: такой 

практико-ориентированный подход позволя-

ет старшеклассникам более ответственно по-

дойти к дальнейшему выбору профессии по-

сле девятого класса или выбрать психолого-

педагогический профиль в десятом классе. 

Цель таких встреч – повысить роль науки в 

современном обществе и привлечь внимание 

будущих абитуриентов Тамбовского региона 

к педагогике и психологии в целом. Количе-

ство участников профессиональных проб и 

декад психолого-педагогической грамотно-

сти к 2021 г. достигнет не менее 560 человек. 

В ближайшее время планируется созда-

ние портала «Школа-университет», кото-

рый представляет собой интегрированный 

ресурсный центр взаимодействия общеобра-

зовательных организаций и университета, 

направленного на вовлечение способных 

старшеклассников в педагогическую профес-

сию, активизацию исследовательской и про-

ектной деятельности школьников в педаго-

гической сфере.  

Среднее профессиональное образование 

(СПО) – 2 уровень. На данном уровне осу-

ществляется интеграция с организациями 

среднего профессионального образования 

региона для предоставления выпускникам 

СПО возможности получения высшего обра-

зования по ускоренной форме обучения – 

переход на второй курс бакалавриата с двумя 

профилями (например, начальное образова-

ние и информатика, дошкольное образование 

и иностранный язык, физическая культура и 

психология, адаптивная физическая культура 

и БЖД, педагог-тьютор для детей с ОВЗ) или 

ускоренное получение высшего образования 

по направлениям: специальное дошкольное 

образование, социальная педагогика, началь-

ное или дошкольное образование. физиче-

ская культура и т. д.). Кроме этого, планиру-

ется открытие в ТГУ им. Г.Р. Державина вос-

требованных в настоящее время регионом 

направлений СПО: коррекционная педагоги-

ка в начальном образовании, педагогика до-

полнительного образования по работе с ода-

ренными детьми и с детьми с ОВЗ и др. 

Данное объединение позволит осущест-

вить профессиональный и личностный рост 

выпускникам СПО за счет усиления фунда-

ментальной и практико-ориентированной 

составляющей по выбранным профилям под-

готовки в вузе, что приведет к созданию 

«среды возможностей» для формирования 

педагогических компетенций, необходимых 

для генерации прорывных решений и проек-

тирования новых форм и технологий образо-

вательной деятельности. 

Высшее образование (бакалавриат, маги-

стратура, аспирантура) – 3 уровень. Работа 

на данном уровне ведется в нескольких на-

правлениях. 

I. По мнению работодателей, у выпуск-

ников педагогического профиля наблюдается 

недостаточный уровень практической подго-

товки к профессиональной деятельности. В 

большинстве образовательных программ 

практика рассматривается как относительно 

самостоятельный, но все же второстепенный 

элемент учебного процесса, иллюстрирующий 

теоретические знания, освоенные в универси-

тетской аудитории. Для усиления практико-

ориентированности образовательных про-

грамм открыты базовые психолого-педаго-

гические кафедры в образовательных органи-

зациях региона: «школа-университет» (МАОУ 

«Центр образования № 13 им. Н.А. Кузнецо-

ва», Верхнеспасская СОШ Рассказовского 

района), «УДО-университет» (Центр творче-

ского развития детей и юношества Тамбов-

ской области), увеличение количества баз 

углубленных профессионально-ориентиро-

ванных практик на площадках предприятий-

партнеров по сетевому взаимодействию. От-

крыты базовые кафедры специальной педа-

гогики в техникуме отраслевых технологий и 

дошкольных образовательных организациях. 

Работа на базовых кафедрах позволяет сту-

дентам Педагогического института шире ис-

пользовать возможности педагогической 

практики во время учебы, что позволит на-

чинающим учителям сформировать собст-

венный педагогический стиль.  

Начиная со 2 курса магистратуры плани-

руется использовать элементы сэндвич-под-

готовки (модицифированный опыт сэндвич-

курсов Великобритании)
2
: половина семестра 

                                                                 
2 Сэндвич-курсы в Великобритании – идеальное 

сочетание теоретических и практических навыков. 

URL: https://britisheducation.org.ru/useful-information/ 

sendvij-kursy-v-velikobritanii-idealenoe-sojetanie-teore-

tijeskih-i-praktijeskih-navykov (дата обращения 

16.06.2019). 

https://britisheducation.org.ru/useful-information/%20sendvij-kursy-v-velikobritanii-idealenoe-sojetanie-teore-tijeskih-i-praktijeskih-navykov
https://britisheducation.org.ru/useful-information/%20sendvij-kursy-v-velikobritanii-idealenoe-sojetanie-teore-tijeskih-i-praktijeskih-navykov
https://britisheducation.org.ru/useful-information/%20sendvij-kursy-v-velikobritanii-idealenoe-sojetanie-teore-tijeskih-i-praktijeskih-navykov
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у студентов осуществляется аудиторная под-

готовка, половина – работа в вузе (стажиров-

ка – так как профиль образовательной про-

граммы – высшее образование) в качестве 

помощника преподавателя (новичок по клас-

сификации Великобритании). В это время 

предусматривается совместное наблюдение, 

планирование и анализ лекций и практиче-

ских занятий, обсуждение актуальной педа-

гогической литературы, совместное проекти-

рование педагогического исследования, ра-

бота по профессиональному воспитанию 

студентов. По окончанию стажировки сту-

денты получат не только лучшее представле-

ние о рабочей атмосфере конкретной образо-

вательной организации, но и рекомендации 

от руководителя, необходимые для их даль-

нейшего профессионального роста. 

II. В соответствии с официальными све-

дениями о вакансиях Управления образова-

ния и науки Тамбовской области наблюдает-

ся дефицит (по данным сайта Управления 

образования и науки на 1 августа 2018 г. объ-

явлено 235 вакансий педагогического профи-

ля) в педагогических кадрах по следующим 

профилям: иностранный язык, математика, 

физика, также необходимы воспитатели, 

учителя начальных классов, педагоги-психо-

логи, педагоги дополнительного образова-

ния. В соответствии с запросами региона пла-

нируется уточнение и расширение номенкла-

туры программ направлений подготовки 

«Педагогическое образование» с двумя про-

филями в соответствии с потребностями ре-

гиона в профессиональных кадрах: в 2020 г. – 

физическая культура и дополнительное обра-

зование, дошкольное образование и допол-

нительное образование, в 2021 г. – начальное 

образование и русский язык, социальная пе-

дагогика и психология и т. д.; разработка до-

полнительных образовательных программ 

для студентов педагогических направлений 

подготовки с расширением сферы профес-

сиональной деятельности будущего педагога: 

специалист по работе с одаренными детьми, 

специалист по командообразованию, суици-

долог и др.  

В настоящее время в комплексе на дан-

ном уровне ведется подготовка по 15 педаго-

гическим профилям (уровень бакалавриата), 

по 6 профилям (уровень магистратуры) и по 

5 профилям (уровень аспирантуры). Предпо-

лагается, что на этапе государственной ито-

говой аттестации будет осуществляться 

внешняя экспертиза выпускной квалифика-

ционной работы бакалавров и магистрантов, 

выполненной под двойным руководством (в 

качестве научного руководителя выступают 

преподаватель вуза и работодатель). Особого 

внимания заслуживает подготовка кадров 

высшей квалификации, выполняющих дис-

сертационные исследования по научным 

проблемам, востребованным педагогическим 

сообществом региона. 

III. Начата разработка дополнительных 

программ психолого-педагогического и ме-

тодического содержания для студентов 3 и 4 

курсов непедагогических направлений под-

готовки, мотивированных к педагогической 

деятельности. Формируется практика «обра-

зовательного хедхантинга» (head-hunting) – 

системы поиска, отбора и поддержки ода-

ренных студентов, ориентированных на ра-

боту в образовательных организациях. Пла-

нируется обеспечение дистанционной под-

держки профессиональной педагогической 

переподготовки студентов непедагогических 

направлений, разработка и внедрение он-

лайн-курсов для подготовки к педагогиче-

ской деятельности по ряду направлений: ма-

тематика, физика, информатика и др.  

IV. Для лиц, уже работающих в образо-

вательных учреждениях, но не имеющих пе-

дагогического образования, реализуется об-

разовательная программа прикладной маги-

стратуры. Планируется внедрение основных 

образовательных программ целевой подго-

товки педагогических кадров, разработанных 

на основе вариативных программ, соответст-

вующих требованиям профессиональных 

стандартов педагогической деятельности и 

ФГОС (тьюторское сопровождение в инклю-

зивном образовании, дошкольная педагогика 

и психология, управление образовательными 

организациями с применением информаци-

онных систем, специальная психология, пе-

дагогика и психология спорта). 

VI. В 2019/2020 учебном году планиру-

ется запуск регионального центра педагоги-

ческих компетенций, направленного на реа-

лизацию широкого спектра инновационных 

практико-ориентированных образовательных 

программ, повышения квалификации педаго-

гов практиков и профессиональной перепод-

готовки студентов непедагогических специ-

альностей. Центр предполагает научно-мето-
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дическое сопровождение образовательной 

деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

и социально-экономическими и культурными 

потребностями региона. Основными задача-

ми является качественное обновление систе-

мы педагогического образования, достигае-

мое путем интеграции кадровых, информа-

ционных и материально-технических ресур-

сов, обеспечивающих потребность региона в 

подготовке высококвалифицированных педа-

гогических кадров. 

Постдипломное образование – 4 уро-

вень. На данном уровне осуществляется раз-

работка и внедрение программ постдиплом-

ного сопровождения выпускников педагоги-

ческого профиля на рабочем месте («Педаго-

гическая интернатура»); разработка «Педаго-

гического навигатора», который будет ока-

зывать методическую поддержку молодым 

педагогам и предоставлять возможности для 

размещения их портфолио; развитие незави-

симой оценки качества подготовки будущих 

педагогов [10].  

Особое место занимает построение и реа-

лизация индивидуальных программ профес-

сионального роста молодых учителей под 

руководством наставников (супервайзеров). 

Разработка программ осуществляется препо-

давателями университета совместно с пред-

ставителями образовательных организаций, 

где работает выпускник, с учетом проблем-

ных зон профессиональной деятельности мо-

лодого специалиста. Супервайзерами высту-

пят преподаватели Педагогического инсти-

тута и опытные педагоги образовательных 

учреждений. Курсы подготовки супервайзе-

ров будут осуществляться на базе Института 

дополнительно образования ТГУ. Количест-

во молодых педагогов, участвующих в про-

грамме постдипломного сопровождения, к 

2021 г. составит 150 человек. 

Планируется апробация инструментария 

независимой оценки сформированности 

профессиональных компетенций выпускни-

ков направлений подготовки «Педагогиче-

ское образование», «Психолого-педагоги-

ческое образование», «Специальное (дефек-

тологическое) образование». 

Кроме этого, для преподавателей высшей 

школы, не имеющих базового педагогиче-

ского образования, разработана вариативная 

модель дополнительного профессионального 

образования, включающая в себя три на-

правления. 

1. Внутрифирменное (базовое, инвари-

антное) направление – на нем осуществляет-

ся переподготовка преподавателей, не 

имеющих специального педагогического об-

разования, но ориентированных на работу в 

вузах; разработка компетентностно-разви-

вающих программ в соответствии с ФГОС, 

но с усиленным акцентом на подготовку по 

педагогике, психологии и частным методи-

кам, профессиональной этике и педагогиче-

ской риторике.  

2. Внутрифирменное вариативное на-

правление предусматривает подготовку пре-

подавателей вуза различных дисциплин, ори-

ентированных на совершенствование образо-

вательного процесса в вузе с учетом инте-

грации ведущих идей компетентностного и 

личностно-развивающего подходов [11]; реа-

лизацию вариативных компетентностно-раз-

вивающих технологий конструирования ин-

дивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с образовательными потребно-

стями разных категорий слушателей (освое-

ние инновационно-предпринимательских 

компетенций, компетенций, связанных с 

инклюзивным образованием, с профилакти-

кой девиантного поведения студентов, по 

работе с талантливой молодежью и др.). 

3. Сетевое вариативное направление 

предусматривает разработку индивидуаль-

ных образовательных траекторий слушате-

лей для повышения их уровня освоения со-

временных цифровых технологий и создания 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК) 

[12; 13].  

Несомненный интерес как в научном, так 

и в практическом плане представляет собой 

разработка диагностического инструмента-

рия для квалификационных испытаний кан-

дидатов (в том числе выпускников) на работу 

в сфере общего образования, а также для ис-

пользования разработанной диагностической 

базы для создания моделей при аттестации 

педагогов.  

Заслуживает внимания такое перспектив-

ное направление, как разработка и реализа-

ция программы на региональном уровне 

грантовой поддержки лучших выпускников 

ведущих российских университетов, трудо-

устраивающихся в муниципальные учрежде-

ния образования. Особую значимость для 
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региона может иметь учреждение Державин-

ского гранта для молодых педагогов – выпу-

скников ТГУ им. Г.Р. Державина, которые 

работают в образовательных организациях 

области не менее 3 лет и добились за это 

время определенных успехов в профессио-

нальной деятельности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно выявить следую-

щие результаты влияния многоуровневого 

образовательного комплекса на развитие ре-

гиона:  

– обеспечение непрерывности педаго-

гического образования;  

– качественный рост профессионализ-

ма педагогов, связанный с формированием 

компетенций, востребованных в изменив-

шихся социально-экономических условиях;  

– разработка и апробация различных 

вариативных моделей допрофессиональной 

педагогической подготовки обучающихся;  

– профилактика дефицита педагогиче-

ских кадров, в том числе мотивирование вы-

пускников педагогических направлений на 

работу в сельской местности в рамках про-

граммы «Земский учитель»;  

– повышение эффективности управле-

ния за счет реализации механизмов преемст-

венности различных уровней педагогическо-

го образования; 

– интенсификация организационно-ме-

тодической деятельности педагогов в ходе 

постдипломного образования приводит к 

разработке инновационных методик и техно-

логий профессиональной подготовки с уче-

том кадровых потребностей региона; 

– формирование непрерывной системы 

карьерного профессионального роста педаго-

га в соответствии с их индивидуальными за-

просами в современных социально-экономи-

ческих условиях региона; 

– совершенствование системы продви-

жения и внедрения педагогических иннова-

ций, технологий обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях всех уровней, 

укрепление связей с региональными бизнес-

сообществами и т. д.; 

– реализация механизма регулируемого 

формирования спроса на услуги образования 

и целевой подготовки педагогических кад-

ров, распространение дистанционных обра-

зовательных услуг, в том числе в сельской 

местности;  

– создание новых структурных форм 

взаимодействия с учреждениями-партнерами 

многоуровневого комплекса: эксперимен-

тальные площадки, лаборатории; филиалы 

кафедр и организация творческих групп педа-

гогов-исследователей в рамках этих структур;  

– развитие социокультурного взаимо-

действия на основе современных педагогиче-

ских технологий, позитивно влияющих на 

характер социокультурного фона региона. 

Усиление привлекательности имиджа регио-

на за счет расширения образовательно-куль-

турных возможностей, предоставляемых 

университетом, расширение спектра куль-

турно-познавательных мероприятий, конкур-

сов, выставок с участием преподавателей и 

студентов, закрепление в регионе молодых 

педагогов. 
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Аннотация. Основная цель обучения иностранному языку – формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, что предполагает развитие речевых умений и навыков. В 

методике существуют разные подходы к преподаванию иностранного языка, одним из ко-

торых является лексический подход. Несомненно, лексический подход подразумевает скон-

центрированность на обучении лексике изучаемого языка. Однако существуют разные точ-

ки зрения на то, какие методы и формы работы являются наиболее эффективными. Овладе-

ние лексикой происходит путем изучения сочетаемости слов, фраз и сочетаний слов. Кол-

локации – это обособленное понятие, означающее определенные слова в языке, имеющие 

тенденцию употребляться вместе. Работа с коллокациями является существенным компо-

нентом формирования лексических навыков, соответственно, следует говорить о включе-

нии коллокационной компетенции в коммуникативную компетенцию. Анализ методиче-

ской литературы показал, что вопрос роли коллокаций в формировании лексических навы-

ков речи не очень хорошо раскрыт в отечественной и зарубежной методической литературе 

и требует более подробного изучения. В представленной статье: 1) проведен анализ работ 

отечественных и зарубежных ученых по лексическому подходу в обучении иностранному 

языку; 2) доказано, что процесс освоения лексики идет путем освоения определенных соче-

таний слов и умения с ними обращаться; 3) выведено определение коллокаций на основе 

изученных определений и классификаций ученых; 4) определено ключевое место коллока-

ций в изучении лексики. 

Ключевые слова: коллокации; лексический подход; коллокационная компетенция; препо-

давание иностранного языка; сочетаемость слов 

Для цитирования: Аксенова И.Н. Роль коллокаций в формировании лексических навыков 

речи // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2019.  

Т. 24, № 181. С. 17-25. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-181-17-25 

Abstract. The main goal of teaching foreign language is the formation of foreign language com-

municative competence which implies the development of speech skills. In the methods there are 

different approaches to teaching foreign language, one of which is the lexical approach. Undoub-

tedly, the lexical approach involves focus on learning the vocabulary of the language. However, 

there are different points of view on which methods and forms of work are the most effective ones. 

Mastering vocabulary occurs by studying the compatibility of words, phrases and combinations of 

words. Collocations are an isolated concept, meaning certain words in a language that tend to be 

used together. Working with collocations is an essential component of the lexical skills formation, 

accordingly, we should speak about the inclusion of collocational competence in communicative 

competence. Analysis of the methodic literature showed that the issue of the collocations‟ role in 

the lexical speech skills formation is not very disclosed in the domestic and foreign methodic lite-

rature. In the presented article: 1) we conduct an analysis of the works of domestic and foreign 

scientists on the lexical approach in teaching foreign language; 2) we prove that the process of 
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learning vocabulary goes by learning certain combinations of words and the ability to use them;  

3) we derive the definition of collocations based on the definitions and classifications of scientists; 

4) we determine the key place of collocations in the vocabulary learning. 

Keywords: collocations; lexical approach; collocational competence; teaching foreign languages; 

word compatibility 

For citation: Aksenova I.N. Rol‟ kollokatsiy v formirovanii leksicheskikh navykov rechi [The 

role of collocations in the formation of the lexical speech skills]. Vestnik Tambovskogo universite-

ta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2019, vol. 24, 

no. 181, pp. 17-25. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-181-17-25 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции является главной целью 

обучения иностранному языку. Согласно 

Э.Г. Азимову и А.Н. Щукину, коммуника-

тивная компетенция – это «способность ре-

шать средствами иностранного языка акту-

альные для учащихся задачи общения в бы-

товой, учебной, производственной и куль-

турной жизни; умение учащегося пользо-

ваться фактами языка и речи для реализации 

целей общения» [1]. Владение иноязычной 

коммуникативной компетенцией предпола-

гает, что человек организует свою речевую 

деятельность адекватно ситуации общения. 

Для успешного речевого общения недоста-

точно одного знания языковых правил. На-

ряду с лингвистическими компонентами вы-

ступают и социокультурные компоненты. 

Языковая компетенция подразумевает 

способность понимать и продуцировать не-

ограниченное число правильных в языковом 

отношении предложений с помощью усвоен-

ных языковых знаков и правил их соедине-

ния [1]. В данном отношении актуален лек-

сический подход к преподаванию иностран-

ного языка. Составляющей частью лексиче-

ского подхода является изучение отдельных 

лексических единиц. Коллокации – это лек-

сические единицы, наравне со словосочета-

ниями, идиомами, фразовыми глаголами  

и др. Изучение роли коллокаций как само-

стоятельных лексических единиц в формиро-

вании навыков правильного словоупотребле-

ния и словообразования в устной и письмен-

ной речи в соответствии с ситуациями и це-

лями коммуникации не выступало предме-

том отдельного исследования, что и опреде-

лило актуальность данной работы. 

 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

На сегодняшний день приобретение лек-

сических навыков во многом происходит во 

время выполнения упражнений, нацеленных 

на сформированность других языковых на-

выков. Однако, как показывает практика, 

этого недостаточно для формирования ши-

рокого словарного запаса. Лексический под-

ход считается альтернативой грамматиче-

ским подходам, и его придерживаются мно-

гие авторы, которые рассматривают лексис 

как точку опоры коммуникативной компе-

тенции. Противники лексического подхода 

приводят как аргумент, что у него нет под-

робной и детализированной теории обуче-

ния. Однако М. Льюис утверждает, что лек-

сический подход не означает отказ от ком-

муникативного подхода, а является продол-

жением его. Он приводит следующие выво-

ды, сделанные на основе исследования ос-

воения первого языка, которые, по его мне-

нию, можно отнести и к освоению второго 

языка: 

 освоение грамматики – это процесс 

наблюдения, гипотез и эксперимента; 

 язык не осваивается путем изучения 

отдельных лингвистических форм, а затем 

формирования сочетаний из них, а напротив, 

приобретением способности разбивать целое 

на части; 

 цельные фразы могут быть использо-

ваны без понимания их составных частей [2]. 

Лексический подход, по М. Льюису, со-

средоточен на освоение изучающими лексиса 

и сочетаний слов. Он заявляет, что изучение 

языка напрямую связано со способностью 

воспроизводить и производить лексические 

фразы как цельные структуры, без анализи-

рования их. Он называет данные структуры  
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chunks (в переводе – фрагменты, отрезки, 

куски). Эти фрагменты являются исходными 

данными, с помощью которых изучающие 

воспринимают языковые паттерны. 

Н. Шмитт делает серьезный вклад в тео-

рию обучения на основе лексического под-

хода, утверждая, что мозг хранит и перераба-

тывает коллокации, или лексические фраг-

менты, как отдельное целое [3]. Наш мозг 

способен хранить большие объемы инфор-

мации в долговременной памяти, однако он 

намного более ограничен в отношении крат-

ковременной памяти. Пример этому – вос-

произведение языка в спонтанной речи. Это 

означает, что намного более эффективно для 

мозга воспроизводить фрагмент языка как 

один кусочек информации, нежели чем вос-

производить каждое слово из словосочета-

ния, а потом формировать из него лексиче-

скую единицу. 

По словам А.Н. Хомского, то, что гово-

рит носитель языка и считает это своим 

«творческим» высказыванием, это на самом 

деле предварительно синтезированные эле-

менты языка, которые составляют значи-

тельную часть устной и письменной речи 

говорящего [4]. Носители языка имеют ог-

ромный запас этих лексических сборных 

фрагментов, которые и обеспечивают бег-

лость речи. Беглость зависит не столько от 

наличия большого набора грамматических 

правил и отдельного запаса слов, сколько от 

оперативного доступа к запасу лексических 

фрагментов (chunks). Может показаться, что 

говорящему нужны как предварительно син-

тезированные, автоматизированные элемен-

ты, так и творческие, генеративные. В тече-

ние долгого времени считалось, что язык со-

стоит из грамматических структур и набора 

отдельных словарных элементов. Граммати-

ка имела приоритет над лексикой. Словар-

ный запас рассматривался как вторичный по 

важности, служащий только для демонстра-

ции значения и объема грамматики. Однако, 

в соответствии с лексическим подходом, та-

кая дихотомия считается нереалистичной и 

основанной на ложных предположениях о 

языке. Язык – это, прежде всего, его лекси-

кон. Ключевой принцип лексического под-

хода – различие между словарным запасом 

(традиционно понимаемым как набор от-

дельных слов с фиксированным значением) и 

лексикой (которая включает не только от-

дельные слова, а сочетания слов, которые мы 

храним в наших ментальных лексиконах). 

Последователи лексического подхода утвер-

ждают, что язык состоит из значимых фраг-

ментов, которые в сочетании формируют не-

прерывный последовательный текст, и лишь 

небольшая часть произнесенных предложе-

ний является совершенно новым творением. 

Иными словами, лексика играет централь-

ную роль в создании значения, а грамматика 

играет второстепенную роль в управлении 

этим значением. 

Суммируя вышеперечисленные принци-

пы лексического подхода, можно опреде-

лить, как выглядит процесс обучения языку 

на его основе: 

 язык изучается не путем заучивания 

отдельных звуков и структур и последующе-

го их сочетания, а путем приобретения спо-

собности использовать фрагменты языка в 

нужном месте, а также разбивать эти фраг-

менты на части. Имеет место также исполь-

зование цельных фрагментов без понимания 

их составных частей; 

 замечать и записывать языковые 

шаблоны, фрагменты и типовые сочетания 

слов, коллокации; 

 грамматика усваивается в процессе 

наблюдения, гипотезы и эксперимента. Та-

ким образом, цикл Observe-Hypothesise-Expe-

riment заменяет парадигму Present-Practice-

Produce; 

 наблюдение за грамматикой вместо 

объяснения грамматики; 

 интенсивное и экстенсивное слуша-

ние и чтение на изучаемом языке; 

 сравнение и перевод родного языка 

(L1) и изучаемого языка (L2). Данное срав-

нение идет по принципу «фрагмент на фраг-

мент» (chunk-fof-chunk), а не «слово в сло-

во». Имеет целью повышение языковой ос-

ведомленности; 

 повторение и рециркуляция видов 

деятельности; 

 языковая догадка – угадывание зна-

чения слов из контекста; 

 языковая деятельность должна быть 

направлена на естественное восприятие язы-

ка и повышение лексической осведомленно-

сти о лексической природе языка; 

 работа со словарями и другими спра-

вочными инструментами. 
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По сути, лексический подход к обуче-

нию означает, что основное внимание уделя-

ется помощи изучающим в приобретении 

словарного запаса. Самая важная стратегия, 

которую необходимо привить обучаемым, – 

научить их замечать лексические фрагменты 

во время их знакомства с языком, а потом 

уметь вставить их в нужное место. Наиболее 

существенным является основополагающее 

утверждение о том, что речепроизводство – 

это не синтаксический, управляемый прави-

лами процесс, а напротив, извлечение боль-

ших фразовых единиц из памяти. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 

можно сделать логический вывод, что обу-

чающим иностранному языку следует тратить 

больше времени на то, чтобы помогать уча-

щимся развивать их запас фраз и меньше вре-

мени на грамматические структуры. 

С другой стороны, не стоит принижать 

значение грамматики для успешного освое-

ния иностранного языка. Нам представляется 

возможным и желательным совмещать оба 

подхода – лексический и грамматический 

для достижения единой цели – развития 

коммуникативной компетенции. 

Согласимся с Н.Д. Гальсковой в том, что 

неотъемлемой предпосылкой реализации це-

ли формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции является «владение лек-

сикой иностранного языка в плане семанти-

ческой точности, синонимического богатст-

ва, адекватности и уместности ее использо-

вания» [5]. 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛОКАЦИЙ  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Обучение лексике является одним из 

компонентов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Формирова-

ние лексических навыков предполагает обу-

чение словарному составу языка. Однако для 

успешной коммуникации недостаточно про-

сто знать языковую и графическую формы 

слова. Ведь одно и то же слово может встре-

чаться в разных контекстах и речевых ситуа-

циях, и может иметь иное значение в зависи-

мости от тех слов, с которыми оно встреча-

ется в данном контексте. В соответствии с 

Е.Н. Солововой, употребление слов предпола-

гает знание наиболее типичных его сочетаний 

с другими словами, то есть коллокаций [6]. 

Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Саха-

рова утверждают, что для употребления слов 

в продуктивных видах речевой деятельности 

необходимо: 

1) найти слово в памяти (подразумева-

ется знание слова); 

2) произвести слово в речь (подразуме-

вается владение его звуковой и графической 

формой); 

3) включить в сочетание на основе смы-

словой совместимости и в соответствии с 

грамматической нормой; 

4) включить сочетание в предложение, 

текст [7]. 

Для того чтобы произвести вышеуказан-

ные действия, необходимо обладать бегло-

стью (fluency). Это понятие связывают со 

знанием языка. Для беглости речи ключевое 

значение имеет когнитивная обработка. Ког-

нитивные компоненты значения рождаются в 

устойчивых словосочетаниях и обусловли-

ваются частотной совместной встречаемо-

стью слова с другими словами определенной 

тематики в различных контекстах. Беглость 

характеризуется большим набором шаблон-

ных рядов слов, которые при уместном упот-

реблении обеспечивают высокий уровень 

коммуникации. Многие годы понятие бегло-

сти соотносили с понятием спонтанности 

речи. Тем не менее последние исследования 

показали, что свободная речь – это деятель-

ность, которая регулируется конкретными 

правилами и принципами. Спонтанная уст-

ная речь состоит из фраз, которые хранятся в 

мозге как отдельные единицы. При спонтан-

ной речи мозг находит нужные единицы и 

связывает их в предложения и текст. 

Однако Дж. Миллер и Р. Вейнерт заяв-

ляют, что речь не идет о том, что весь набор 

спонтанных речевых высказываний состоит 

исключительно из предварительно сфабри-

кованных юнитов, а о том, что существует 

некоторое количество скомпонованных со-

единений, «кусочков», которые помогают 

мозгу в декодизации услышанной речи и ко-

дизации продуцируемой речи [8]. Беглость – 

это комбинация сфабрикованных юнитов и 

новых юнитов, формирующихся в зависимо-

сти от новой языковой ситуации. Тем не ме-

нее сфабрикованные заранее и отложившие-

ся в памяти юниты помогают как для форми-
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рования предложений, так и для скорости 

речи. Для формирования в речи более дол-

гих, связанных между собой речевых единиц 

ключевую роль играют именно автоматизи-

рованные кластеры слов, которые вступают 

во взаимодействие с новыми цепочками 

слов. Они обеспечивают базу, рамку для по-

строения цельного высказывания, которая 

помогает говорящему на иностранном языке 

«вписать» в эту рамку иные лексические 

единицы и таким образом развивать беглость 

речи. При успешном запоминании данных 

языковых кластеров в ситуации необходимо-

сти спонтанно сформировать высказывание 

говорящему будет намного легче это делать 

при наличии готовых сочетаний слов. Его 

мозг будет работать только над тем, какие 

еще лексические единицы вставить в рамки 

уже известных и готовых кластеров. Во вре-

мя произнесения кластеров мозг будет занят 

поиском либо новых кластеров, чтобы свя-

зать с предыдущим, либо отдельных лекси-

ческих единиц, которые помогут связать кла-

стеры друг с другом, либо синтаксического 

дискурса. Таким образом, будут ликвидиро-

ваны паузы и заминки в речи, увеличится 

беглость и скорость речи.  

Основываясь на вышеизложенном, мож-

но сделать вывод, что беглость речи и при-

обретение коллокационной компетенции – 

взаимовлияющие понятия. Коллокации хра-

нятся в памяти и извлекаются оттуда меха-

нически, обладают прагматической функци-

ей, их использование определяется контек-

стом. И эти сфабрикованные юниты способ-

ствуют беглости речи. 

 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ПОНЯТИЯ КОЛЛОКАЦИИ 

 

С этимологической точки зрения колло-

кация произошла от латинского “collocare” 

(совмещать). Если дать слову «коллокация» 

определение с точки зрения лексики, то оно 

будет звучать так: это сочетание слов (двух 

или более), которые используются вместе. 

Тем не менее словосочетание и коллокация – 

это не одно и то же. Первым понятие «слово-

сочетание» ввел Ф. Палмер в словаре «Грам-

матика английских слов» (1938). Термин 

«коллокация» был введен Дж. Фертом, кото-

рый использовал его в технической лингвис-

тической терминологии. Он выдвинул «кол-

локационное значение» как одно из способов 

значения, определив его как значение на 

уровне синтагматики, а не на уровне пара-

дигмы [9]. Таким образом, термин «коллока-

ция» стал широко известен только как часть 

технической терминологии лингвистики по-

сле работы Дж. Ферта. Он предположил, что 

«значение в коллокации» является лексиче-

ским значением «на уровне синтагматики», а 

не на уровне парадигмы. Парадигматическое 

отношение лексических предметов, с одной 

стороны, состоит из наборов слов, которые 

принадлежат к одному и тому же классу и 

могут заменять друг друга в конкретном 

грамматическом и лексическом контексте. С 

другой стороны, синтагматическое отноше-

ние лексических предметов относится к спо-

собности слова сочетаться с другими слова-

ми. Следовательно, попытка Дж. Ферта объ-

яснить значение слова на словосочетатель-

ном уровне была уникальной, поскольку она 

касалась смысловых отношений между лек-

сическими элементами на уровне синтагма-

тических отношений, а не с традиционной 

точки зрения парадигматических отношений, 

таких как синонимия и антонимия. Таким 

образом, Дж. Ферт вводит идею, что семан-

тику слова можно определить по контексту 

этого слова. Дж. Ферту принадлежит знаме-

нитое изречение “a word is known by the com-

pany it keeps”, что в переводе означает «зна-

чение слова определяет его контекст». 

В отечественном языкознании проблема 

коллокаций и коллокационной компетенции 

тоже имеет место. Например, О.С. Ахманова 

определяет коллокацию как лексико-фра-

зеологически обусловленную сочетаемость 

слов в речи, как реализацию их полисемии 

[10]. Многие отечественные ученые вообще 

не рассматривают понятие коллокации и 

коллокационной компетенции. Например, 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин не включают 

данное понятие в свой словарь.  

М.В. Хохлова систематизирует знания о 

коллокациях и показывает, что в зарубежной 

и отечественной лингвистике выделяются 

три основных подхода к определению поня-

тия «коллокация»: 

1) подход, берущий начало в работах 

британских контекстуалистов (J.R. Firth);  

2) семантико-синтаксический подход 

(В.Н. Телия, A.P. Cowie, F.J. Hausmann и др.);  
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3) подход в рамках теории «Смысл – 
Текст» (И.А. Мельчук, Л.Н. Иорданская) [11]. 

Например, Дж.Р. Ферт под «коллока-

циями» понимает часто встречающиеся соче-

тания слов, появление которых рядом друг с 

другом основывается на регулярном харак-

тере взаимного ожидания и является семан-

тически обусловленным. В рамках семанти-

ко-синтаксического подхода коллокации рас-

сматриваются как комплексные семантико-

синтаксические единицы, характеризующиеся 

семантической, синтаксической и дистрибу-

тивной регулярностью. В теории «Смысл – 
Текст» коллокации осмысляются как подкласс 

несвободных словосочетаний, или фразем. 

Сочетаемость слов, или, как ее называют 

зарубежные ученые, collocability, представ-

ляет общий интерес для лингвистов, лекси-

кографов и педагогов. Лингвистический ас-

пект сочетаемости слов основан на том, что 

слова не существуют изолированно от дру-

гих, они взаимодействуют с другими слова-

ми для того, чтобы передать смысл и выпол-

нить основную функцию языка – общение. 

Лексика любого языка состоит из слов и раз-

нообразных сочетаний этих слов. 

Слово «коллокация» является объектом 

внимания ученых еще с конца ХХ века. Со-

гласимся с А. Браши в определении коллока-

ции как тенденции сочетания определенных 

слов в языке (в отличие от других, у которых 

нет этой тенденции объединения), и значение 

которых может быть выведено, по крайней 

мере, из одного из компонентов словосоче-

тания [12]. Однако в качестве примера уче-

ный приводит сочетание „to cut a deal‟. Это 

спорно. Потому что для носителей языка, 

возможно, слово „deal‟ определенно подра-

зумевает под собой глагол „cut‟, однако, что 

касается русских студентов, изучающих анг-

лийский язык как иностранный, то они ско-

рее всего ассоциируют глагол „make‟, когда 

видят слово „deal‟. Данный пример еще раз 

показывает, что знание коллокаций слов, их 

совместимости – ключевое при коммуника-

ции на иностранном языке. И носители язы-

ка, и изучающие его как иностранный долж-

ны обладать коллокационной компетентно-

стью. Чтобы говорить на языке так, как это 

делают носители, студенты должны наблю-

дать, какие слова встречаются вместе. Сле-

довательно, коллокационная компетенция, 

возможно, является одним из самых высоких 

уровней владения языка, которого учащиеся 

должны стремиться достичь. Родной язык 

(L1) влияет на механизмы запоминания и 

использования в речи коллокаций из изучае-

мого языка (L2). Однако коллокации играют 

важную роль в связности и слаженности 

языка. Овладение основными коллокациями 

изучаемого языка (L2) должно стать основ-

ной целью обучения иностранным языкам. 

Поэтому существует необходимость глубже 

изучать проблему коллокаций в обучении 

иностранным языкам. 

Изучение сочетаемости слов является 

существенной областью изучения языка. По-

нятие коллокации приобрело важность, по-

тому что лингвисты выдвинули предположе-

ние, что в каждом языке существуют фикси-

рованные формы выражения, которые сохра-

няются в умах или воспоминаниях носителей 

языка как целые куски. И носители языка 

зачастую понимают это интуитивно, не за-

думываясь. У носителя английского языка не 

возникнет сомнений в том, что существи-

тельное „deal‟ сочетается с глаголом „to cut‟, 

прилагательное „strong‟ возможно применить 

для описания чая, а прилагательное 

„powerful‟ нельзя. Однако для изучающих 

английский язык, для которых он L2, такие 

словосочетания не являются очевидными. 

Коллокация – это в основном лексиче-

ская связь между словами. Основываясь на 

том, что язык – это живой механизм, кото-

рый постоянно видоизменяется и в котором 

многие процессы взаимозависимы, и часто 

люди, говорящие на языке, создают нормы, а 

не наоборот, можно сделать вывод, что эти 

лексические отношения (коллокации) в 

большей степени подчиняются произвольно-

сти, возникающей из общего пользования 

языком, чем правилам).  

Коллокации играют существенную роль 

в языке, поскольку они делают речь более 

интересной и наполненной. Однако освоение 

коллокаций изучаемого языка является про-

блемой. Даже продвинутые ученики часто 

строят неуместные или неприемлемые сло-

восочетания. Здесь роль влияния родного 

языка может быть одной из основных причин 

в составлении коллокаций на изучаемом 

языке. Именно поэтому учитель так часто 

слышит на уроке «Можно сказать..?», «Это 

правильно, если я скажу..?». Как справедливо 

замечает Д. Кристал, коллокации создают 
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большие трудности в овладении иностран-

ными языками [13]. Чем более устойчивое 

словосочетание, тем больше мы думаем о 

нем как о «идиоме» – шаблоне, который 

нужно запоминать в целом, а не как совокуп-

ность его частей. Коллокации зачастую зави-

сят от языка и не являются общими для всех 

языков, а следовательно, вызывают языковые 

ошибки и нарушение коммуникации. Таким 

образом, они могут являться проблемой для 

изучающего иностранный язык, когда род-

ной язык использует другие коллокации для 

описания одного и того же предмета/явле-

ния. Ф. Палмер [14] подчеркнул, что колло-

кации являются проблематичными как для 

изучающих английский язык, так и для носи-

телей языка. Фактически есть доказательства 

того, что даже носители языка сталкиваются 

с трудностями при сопоставлении опреде-

ленных слов, особенно в формальных пись-

менных контекстах. 

В соответствии со словарем Оксфорда, 

коллокация – это комбинация слов в языке, 

которая случается очень часто, более часто, 

чем бы могло произойти случайно
1
. Однако 

существуют разные понятия о том, сколько 

слов и какого типа могут быть включены в 

коллокацию. В соответствии с одним опре-

делением, коллокации могут состоять из од-

ного или двух главных слов, сопровождае-

мых функциональными словами (предлога-

ми). А другие определения считают функ-

циональные слова равнозначными компонен-

тами коллокаций. Частично это объясняется 

тем, что изучение лексических конструкций 

в языке – относительно новая область, по-

этому понятия, терминология и определения 

все еще в процессе формирования [15].  

Несмотря на то, что существует много 

определений природы коллокаций, есть одна 

идея, с которой соглашается каждый ученый: 

в отличие от грамматических конструкций, 

не существует определенных правил для об-

разования коллокаций. Только долговремен-

ное и многократно встречающееся употреб-

ление слов вместе образует коллокацию.  

К. Лакман говорит, что мы не знаем, почему 

в английском языке со словом party исполь-

зуются глаголы have, hold, throw, а не make 

[16]. Мы просто по умолчанию соглашаемся, 

                                                                 
1 Oxford Learner‟s Dictionaries. Available at: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/eng-

lish/collocation?q=collocation (accessed: 22.06.2019). 

что говорить throw a party правильно, а make 

a party – неправильно. 

Так как существует много определений, 

что такое коллокация, то многие ученые 

включают в это понятие и фразовые глаголы 

(take up), и глагольно-предложные сочетания 

(walk in), и полуустойчивые словосочетания. 

Полуустойчивые сочетания – это лексиче-

ские (неграмматические) структуры, которые 

могут быть использованы постоянно, но с пе-

ременой одного слова или части. Например, 

“It‟s a … day to day”. Некоторые ученые счи-

тают идиомы коллокациями, мотивируя это 

тем, что идиома не позволяет вариативности.  

Однако согласимся с К. Лакман в том, 

что вышеперечисленные структуры невоз-

можно считать коллокациями, потому что 

они являются коллокациями только с техни-

ческой точки зрения, но тем не менее явля-

ются отдельными понятиями, для того чтобы 

сделать процесс обучения и учения легче. 

Определение К. Лакман: коллокация – это 

сочетание в основном двух слов, состоящее 

из главных частей речи (существительные, 

глаголы, прилагательные и наречия). На ос-

нове этого предлагаются следующие типы 

коллокаций: «прилагательное + существи-

тельное» (sunny day); «глагол + существи-

тельное» (learn a language); «существитель-

ное + существительное» (language school). 

Следует отметить, что это касается, в частно-

сти, английского языка, потому что в рус-

ском языке сочетание слов «языковая школа» 

попадает в категорию «прилагательное + су-

ществительное». Следующие категории: 

«существительное + глагол» (a ship sinks); 

«глагол + наречие» (speak slowly), «наречие + 

прилагательное» (quite common). Данное оп-

ределение нам представляется верным, но 

недостаточным для понимания концепта 

коллокации. 

Анализ нескольких точек зрения на про-

блему коллокаций в контексте методики 

преподавания иностранного языка позволяет 

нам вывести следующее определение: колло-

кации – это определенные типичные сочета-

ния слов в языке, которые состоят из не-

скольких лексических единиц, объединяю-

щихся по той или иной причине и имеющих 

тенденцию к данному объединению. 

 

 

 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/eng-lish/collocation?q=collocation
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/eng-lish/collocation?q=collocation
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основываясь на вышеизложенной ин-

формации, можно сделать вывод, что колло-

кации занимают ключевое место в методике 

преподавания иностранного языка, в частно-

сти, в формировании лексических навыков 

речи. Изучение коллокаций нам представля-

ется актуальным не только при лексическом 

подходе, но и при грамматических и иных 

подходах. Коллокация – это не словосочета-

ние, не идиома и не фразовый глагол. Это 

отдельная единица, которая представляет 

собой сочетание слов, которые имеют тен-

денцию к данному сочетанию (в отличие от 

других слов, не имеющих такую тенденцию). 

Данные единицы типичны для каждого язы-

ка, и для достижения беглости речи обучаю-

щимся следует обращать особое внимание не 

на отдельные слова в изучаемом языке, а на 

их коллокации. Важность изучения коллока-

ций позволяет нам сделать вывод о том, что 

коллокационная компетенция должна быть 

частью иноязычной коммуникативной компе-

тенции, формирование которой является ос-

новной целью обучения иностранным языкам. 
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Аннотация. Акцентировано внимание на наличии двух противоборствующих тенденций 

внутри каждого функционального стиля; отмечено терминологическое разнообразие в на-

звании публицистического стиля; проанализированы прагмасемантические особенности 

языка массовой информации и обоснована целесообразность использования информацион-

но-аналитических текстов СМИ в качестве языкового материала на занятиях со слушателя-

ми магистратуры Дипломатической академии МИД России по направлению подготовки 

«Международные отношения»; акцентировано внимание на профессиональных и коммуни-

кативных компетенциях, которыми должны овладеть слушатели в процессе освоения дис-

циплины «Иностранный язык профессиональной деятельности», подчеркнута необходи-

мость соблюдения содержательных и лингвистических критериев при отборе аутентичных 

текстов  для магистрантов. На примере статей из журнала “The Economist” рассмотрена сис-

тема упражнений и заданий для формирования навыков профессионально-ориентирован-

ного чтения у слушателей для более эффективного обучения чтению; разграничены понятия 

«упражнение» и «задание», а также «ознакомительное» и «изучающее» чтение; обоснована 

целесообразность методической обработки текстов СМИ в соответствии с языковым уров-

нем магистрантов; доказана необходимость соблюдения системы предтекстовых, текстовых 

и послетекстовых заданий и упражнений на материале текстов по теме: «Миграция: причи-

ны, проблемы и пути их разрешения»; приведен примерный перечень заданий и упражне-

ний с учетом трехступенчатой системы. 

Ключевые слова: язык массовой информации; информационно-аналитические тексты 

СМИ; функционально-прагматические особенности; семантические особенности; профес-
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Abstract. We pay attention to the two competing trends within each functional style; note the ter-

minological diversity when naming publicistic style. We analyze pragmatic and semantic peculiar-

ities of the mass information language. We substantiate the expediency of using informational and 
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analytical Mass Media texts as the linguistic material in classes with Master’s Degree Students in 

“International Relations” programme of Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of 

the Russian Federation. We pay attention to the professional and communicative competencies 

which should be acquired by students while mastering the “Foreign language of professional activ-

ity” discipline. We focus on the need to comply with meaningful and linguistic criteria in the se-

lection of authentic texts for Master’s Degree Students. On the example of articles from the maga-

zine “The Economist”, we consider the system of exercises and tasks for the professional-oriented 

reading skills development among students for more effective reading skills teaching. We differen-

tiate the terms “exercise” and “task”, as well as “skim reading” and “reading for detail”. We subs-

tantiate the expediency of methodical processing of Mass Media texts in accordance with the lin-

guistic level of Master’s Degree Students. We prove the necessity of system compliance of pre-

text, text and after-text tasks and exercises based on the texts on the topic: “Migration: causes, 

problems and ways of solving it”. We give a generic list of tasks and exercises taking into account 

the three-stage system. 

Keywords: mass information language; informational and analytical Mass Media texts; functional 

and pragmatic peculiarities; semantic peculiarities; professional-oriented reading; professional and 

communicative competences; system of pre-text; text and after-text exercises and tasks; authentic 

texts 
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Все функциональные стили характери-

зуются взаимодействием двух противоборст-

вующих тенденций: центростремительной и 

центробежной [1–6]. Взаимодействие данных 

тенденций создает подвижность в языковом 

составе конкретных текстов, принадлежащих 

к тому или иному стилю. Именно они обу-

словливают постоянную динамику данного 

стиля и позволяют говорить о закономерно-

стях языкового отбора в том или ином тексте 

данного стиля [7]. 

Газетно-публицистический стиль в наи-

большей степени отражает взаимодействие 

вышеуказанных тенденций. Существует не-

сколько названий этого стиля: публицисти-

ческий, язык газеты, язык массовой инфор-

мации. Название «язык массовой информа-

ции» наиболее полно отвечает цели нашей 

работы, так как определяющим моментом 

является понятие «текст», который выходит 

за вербальные рамки, а его правильное деко-

дирование возможно с учетом коммуника-

тивных, когнитивных и социальных пара-

метров [2, с. 28]. 

С одной стороны, отмечается многопла-

новость и сложность в изучении языка газе-

ты, а с другой стороны, можно говорить о 

функционально-прагматических инвариант-

ных признаках, среди которых – относитель-

ная устойчивость в тематическом, компози-

ционном и лексико-грамматическом плане. 

По мнению Т.Г. Добросклонской, новые тек-

сты в сфере массовой коммуникации «соби-

раются из заданного лексико-синтаксическо-

го материала, «расфасовываются» в те же 

готовые устойчивые формы, превращаясь в 

тематически связанные, лингвистически 

предсказуемые произведения речи» [2, с. 34]. 

Учитывая фактор стереотипности подачи 

материала в СМИ, ряд исследователей выде-

ляет информационно-аналитические тексты, 

в которых главная роль отводится аналити-

ческому компоненту, что позволяет отделять 

их от «собственно новостных и рассматри-

вать в качестве отдельного типа медиа-текс-

тов» [2, с. 63]. Именно такие медиа-тексты 

являются хорошим дидактическим материа-

лом в ходе подготовки будущих специали-

стов-международников, обучающихся в Ди-

пломатической академии МИД России.  

Функционально-прагматический и лек-

сико-семантический анализ английских газет 

и журналов, циркулирующих в информаци-

онном пространстве, показал, что только со-

лидные, качественные издания (qualities), как 

то: “The Financial Times”, “The Guardian”, 

“The Economist” отвечают глобальной задаче 

подготовки магистрантов по направлению 

«Международные отношения». Эти издания 

освещают новости мировой политики, меж-
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дународных отношений, социальной и куль-

турной жизни и ориентированы, прежде все-

го, на интеллектуальных, с высоким уровнем 

образования политиков, представителей де-

ловых кругов. В них печатаются надежные, 

достоверные факты, которые подвергаются 

глубокому и разностороннему аналитиче-

скому обзору, а языковая манера подачи ма-

териала характеризуется сдержанностью, 

беспристрастностью, неэмоциональностью, 

лаконичностью и наличием сложных лекси-

ко-синтаксических конструкций.  

Для реализации локальных задач качест-

венные газеты и журналы помогают препо-

давателю достаточно быстро подобрать к 

занятию текстовый материал по актуальным 

событиям; снабдить слушателей лингвостра-

новедческой и социокультурной информаци-

ей; расширить активную тематическую лек-

сику и на ее основе научить слушателей дис-

кутировать с коллегами и оппонентами на 

иностранном языке, что, в конечном итоге, 

способствует формированию профессио-

нальных умений и навыков будущих специа-

листов-международников. 

В результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык профессиональной дея-

тельности» слушатели должны овладеть как 

рядом профессиональных компетенций, в 

числе которых владение политически кор-

ректной устной и письменной речью в рам-

ках профессиональной тематики на русском 

и иностранных языках, так и коммуникатив-

ной компетенцией, направленными на фор-

мирование умений и навыков чтения обще-

ственно-политических текстов, реферирова-

ния, аннотирования, а также навыков аргу-

ментированного изложения своих мыслей и 

ведения дискуссий в рамках тематики, ука-

занной в программе. Исходя из этой установ-

ки для обучения чтению слушателей магист-

ратуры отбор текстов для занятий происхо-

дит с учетом следующих критериев: темати-

ка (в соответствии с календарно-темати-

ческим планированием по дисциплине «Ино-

странный язык профессиональной деятель-

ности» по направлению магистерской подго-

товки «Международные отношения»); акту-

альность и новизна (способные вызвать ин-

терес у обучающихся, что может, в свою 

очередь, стать дополнительной мотивацией в 

процессе овладения иностранным языком); 

объем (1–2 страницы) и лексико-семанти-

ческая адаптированность (уровень B2–C1 в 

соответствии с общеевропейской системой 

языковых уровней CEFR). 

Рассмотрим в качестве примера статьи 

из журнала “The Economist”. Журнал харак-

теризуется стандартным набором тем, а 

именно: «Текущие политические события» 

(визиты, переговоры, договоры о мире и со-

трудничестве, выборы, региональные кон-

фликты), «Современные политики», «Меж-

дународные организации» (ООН, ЕС, НАТО), 

«Выборы», «Работа», «Система образова-

ния», «Экология», «Миграция», «Гендерные 

вопросы», «Здравоохранение», «Социокуль-

турные модели поведения в разных странах». 

Такая стереотипность, с точки зрения содер-

жания статей, вписывается в календарно-

тематическое планирование изучаемой дис-

циплины и поэтому является хорошим под-

спорьем в работе преподавателя. 

При отборе текстового материала для за-

нятий ключевым моментом становится фак-

тор времени. Если целью занятия является 

освоение корпуса лексических единиц по 

теме «Текущие политические события», то, 

соответственно, отбирается ряд статей, 

имеющих временную привязку к «сегодня» и 

таким образом, синхронно отображающих 

картину мира [2, с. 240]. Если речь идет о 

долговременном использовании статей по 

социально-политической проблематике, 

можно предложить для обсуждения на заня-

тиях статьи “features” (современные словари 

переводят слово “features” как «большая ста-

тья в газете/журнале, сенсационный матери-

ал»). В англоязычной журналистике цель та-

ких статей – проинформировать, прокоммен-

тировать то или иное событие и/или убедить 

читателя. Подобного рода тексты носят бо-

лее универсальный, стабильный характер, 

они способны существовать вне временных 

рамок и сохранять свою актуальность и при-

влекательность для читателя более длитель-

ное время [2; 7]. 

Как правило, статья в журнале “The 

Economist” достаточно большая, две–три 

страницы, иногда и более. Опыт показывает, 

что даже при использовании в самостоятель-

ной работе такие объемные статьи представ-

ляют определенную трудность для совре-

менной молодежи. В наши дни молодые лю-

ди предпочитают узнавать новости из интер-

нет-ресурсов и социальных сетей по дороге 
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на работу и домой, ограничены временными 

рамками и привыкли получать информацию 

быстро и небольшими порциями. Поэтому, 

без ущерба основному содержанию, реко-

мендуется сокращать такие статьи не более 

чем в полтора раза, удаляя избыточный, с 

дидактической точки зрения, текстовый ма-

териал, и адаптируя (упрощая) лексико-

грамматические структуры к языковому 

уровню слушателей. Методически перерабо-

танная статья с учетом вышеуказанных па-

раметров становится, таким образом, инст-

рументом для обучения чтению магистран-

тов. Наибольшая эффективность работы с 

таким текстом на занятии достигается за счет 

способа его презентации, а именно – разра-

ботанной системы упражнений и заданий, 

направленных на реализацию коммуника-

тивной компетенции будущих специалистов-

международников. 

По мнению И.П. Павловой, работа с тек-

стом должна выполняться в виде триады, со-

стоящей из: предтекстовых заданий, опреде-

ляющих цели чтения и стратегию работы с 

текстом для достижения этих целей; тексто-

вых заданий, нацеленных на собственно чте-

ние текста, и послетекстовых заданий, ори-

ентированных на проверку понимания про-

читанного текста [8]. Вслед за И.П. Павловой 

предлагается использовать термин «упраж-

нения» для обозначения предварительной 

подготовки обучающихся к работе со статьей 

и термин «задания» – для работы со статьей. 

Таким образом, упражнения и задания со-

ставляют систему для более эффективного 

обучения чтению [8, с. 164]. 

Рассмотрим систему упражнений и зада-

ний на примере статей, относящихся к разде-

лу “On the Move” (тема «Миграция: причи-

ны, проблемы и пути их разрешения») [9]. 

Этот раздел состоит из трех блоков: 1) Read-

ing (статьи из журнала “The Economist”  

и система заданий и упражнений к ним);  

2) Rendering (статьи на русском языке для 

пересказа на английском); 3) Self Study (ста-

тьи для самостоятельной работы). 

В первом блоке представлены статьи для 

изучающего чтения, целью которого являет-

ся информация, а не языковой материал. Со-

ответственно, статьи имеют познавательную 

ценность и информативную значимость для 

магистрантов и могут быть использованы 

для последующего цитирования, обсуждения 

в процессе изучения обязательных дисцип-

лин учебного плана, таких как «Мировая по-

литика» и «Международные отношения». 

Как указано выше, в эпоху высоких ско-

ростей и вечной нехватки времени длинные 

тексты не воспринимаются современной мо-

лодежью, которая умеет извлекать информа-

цию клипообразно, поэтому предлагается 

располагать текст на странице в две колонки, 

а абзацы – нумеровать. Такая подача текста 

визуально его сокращает, обучающиеся легче 

и быстрее его воспринимают и также быстро 

могут сориентироваться в нем (даже если он 

относительно длинный, например, 2–3 стра-

ницы) [9–11]. 

Итак, каждая статья в этом блоке сопро-

вождается комплексом предтекстовых, тек-

стовых и послетекстовых заданий и упраж-

нений.   

Целью предтекстовых упражнений явля-

ется снятие смысловых и языковых трудно-

стей в понимании содержания текста, а также 

моделирование фоновых знаний, необходи-

мых для восприятия данного текста. Упраж-

нение “Check the pronunciation of the follow-

ing words in a dictionary. Practise saying them” 

можно использовать в начале занятия в каче-

стве фонетической зарядки, которая снимет 

предполагаемые произносительные сложно-

сти и подготовит речевой аппарат слушателя 

к воспроизведению иноязычной речи. В этом 

упражнении представлены незнакомые лек-

сические единицы, термины, названия стран, 

городов, национальностей, сокращения, 

встречающиеся в самом тексте. Например в 

статье “The Beautiful South” (“The Economist”, 

Dec 24
th
, 2016), где есть подобного рода сло-

ва: Burkina Faso, Ivory Coast, Abidjan, Senega-

lese, Nigeria, Bangladeshi, Nepal, Mediterra-

nean, Rio Grande, Gabon, Cambodians, coup. 

Эти лексические единицы отрабатываются 

до прочтения самой статьи, слушателям 

предлагается не только усвоить правильное 

прочтение этих слов, но также вспомнить, 

где находятся данные страны, назвать их 

столицы, население и какие проблемы суще-

ствуют в данных странах. 

Помимо лингвистических трудностей, 

очень часто в статьях встречаются экстра-

лингвистические, к которым относятся со-

циокультурные реалии, ссылки на историче-

ские даты, события, незнакомые слушателям. 

Такого рода информация выделяется в от-
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дельное упражнение – “Study the following 

reference/cultural material which isessential for 

understanding the main idea of the text.” Так, в 

статье “A New Scandi Model” (“The Econo-

mist”, June 8th, 2017) встречается термин 

“benefit cap”, поэтому для снятия трудностей 

в понимании текста предлагается разместить 

дефиницию этого термина перед текстом. 

Или, например, в другой статье “Managing 

Migration” (“The Economist”, Sept 26th, 2015) – 

это слово “hukou”, смысл которого также 

объясняется до прочтения текста. Слушате-

лям предлагается ознакомиться с данной ин-

формацией и ответить на ряд вопросов, пред-

ставленных в упражнении “Think about the 

sequestions. Discuss the answers with your 

group mates.” Вопросы в этом упражнении 

должны носить специальный, уточняющий 

характер для того, чтобы выработать у слу-

шателя умение прогнозировать содержание 

статьи и в дальнейшем активизировать его к 

высказыванию своих мыслей. Например: 

“What might be the reasons for people’s migrat-

ing from one place to another? What do you 

know about the Swedish social system? What 

factors might cause labour shortage?/What can 

you say about “propiska” used in the USSR? 

And “resident registration” later used in Russia?” 

На текстовом этапе используются раз-

личные задания для извлечения и проверки 

понимания фактической информации: “Read 

the text and outline its ideas”, “Say which of 

them are the main ideas and which are the  

secondary ones?”, “Read the text and say which 

sentences reveal the main and the secondary 

ideas”, “Answer the following questions”, “Are 

the following statements true, false or not  

given?”, “Which of the following statements 

do/do not reflect the author’s views?” Вопросы, 

представленные в этих заданиях, ориентиро-

ваны на смысловую составляющую, предпо-

лагают использование цитат и тем самым 

проверяют глубину понимания текста. 

Послетекстовый этап работы состоит из: 

1) заданий на закрепление активной лексики: 

“Read and translate the following Active Voca-

bulary” (в “Active Vocabulary” представлены 

лексические единицы, необходимые для за-

поминания с целью дальнейшего использо-

вания их в речи), “Match the following verb 

expressions with their definitions. Be careful! 

There is one extra answer,” “Find adjectives in 

the text with these meanings,” “Find the words 

in italics in the text. Circle the meaning of each 

word,” “Find the following numbers mentioned 

in the text. What do they mean?”; 2) заданий на 

подготовку к дискуссии по проблематике 

статьи: “What do you think?”, “Say what 

you’ve learned from the text about...”, “Express 

your point of view on the issues discussed in the 

text”; 3) заданий на развитие письменных 

навыков: “Write down the summary/annotation 

of the text”, “Write the essay on the topic…” 

С целью поддержания положительного 

эмоционального фона на занятии, атмосферы 

дружелюбия предлагается на послетекстовом 

этапе использовать также и юмористические 

цитаты, шутки, высказывания известных по-

литиков, пословицы, карикатуры в рамках 

изученной тематики. Так, например, после 

проверки содержания прочитанных статей и 

обсуждения ключевых моментов статьи в 

этом блоке предлагаются высказывания из-

вестных людей с последующим заданием 

“Agree or disagree. Discuss the statements in 

groups and say if you agree or disagree with 

them”: “The U.K. needs a system for family mi-

gration underpinned by three simple principles. 

One: that those who come here should do so on 

the basis of a genuine relationship. Two: that 

migrants should be able to pay their way. And 

three: that they are able to integrate into British 

society”. Theresa May; “The story of humanity 

is essentially the story of human movement. In 

the near future, people will move even more, 

particularly if, as some predict, climate change 

sparks mass migration on an unprecedented 

scale. The sooner we recognize the inevitability 

of this movement, the sooner we can try to man-

age it” Patrick Kingsley. 

Использование игровых методов обуче-

ния на занятии стимулирует речемыслитель-

ную деятельность, мобилизует способность 

слушателя сконцентрироваться и адекватно 

отреагировать на юмор, способствует разви-

тию самостоятельности и гибкости, что, в 

конечном итоге, приведет к развитию ком-

муникативных умений слушателей, в том 

числе высказывать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения на английском языке и 

адекватно реагировать на выступления своих 

оппонентов [9; 10]. 

В результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык профессиональной дея-

тельности» магистрант должен овладеть 

умениями написания эссе, аннотации, рефе-
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рата на основе одного или нескольких ин-

формационных источников в рамках прой-

денных тем. Из-за ограниченного количества 

аудиторных часов эти темы предлагаются 

для самостоятельного изучения в виде при-

ложений в конце учебного пособия (Appen-

dix 1: темы эссе, рефератов; Appendix 2: ре-

чевые образцы для написания краткого пере-

сказа, аннотации, реферата, эссе).  

Например, в Appendix 1 представлены 

следующие темы для эссе и рефератов: What 

implications might migration have on the social 

well-being of a host country? / Will immigration 

be a substitute for native workers or a comple-

ment to it? Why? / What might the host  

government do to integrate migrants into the 

society? / Should the government limit the num-

ber of immigrants entering the country? Why? / 

Is local culture threatened by immigration? To 

what extent immigrants might retain their own 

culture? / Should immigrants learn the language 

of the host country? How well should they know 

it? / Would you ever think of emigrating? Why? 

Where to? / Are immigration regulations in your 

country too strict? If yes, should the government 

change them? / How long should immigrants 

live in the new country before they can access 

different kinds of allowances and benefits? 

What requirements should an immigrant meet? 

Для дальнейшего развития письменных 

навыков используется второй блок раздела, 

“Rendering”, в котором представлены тексты 

для перевода с русского языка на англий-

ский. Тексты этого блока можно переводить 

в аудитории, тогда это будет краткий пере-

сказ с использованием активной лексики 

раздела, или в качестве самостоятельной ра-

боты для составления аннотации или рефера-

та на основе двух текстов этого блока. Так, 

например, для письменного реферативного 

пересказа русскоязычной статьи по теме 

«Миграция: причины, проблемы и пути их 

разрешения» предлагаются следующие тек-

сты: «Китай проверяет прописку» (Адапти-

рованный вариант статьи Александра Габуе-

ва, www.kommersant.ru) и «Иммигрантам 

лучше всего живется в Швеции» (Адаптиро-

ванный вариант статьи Яны Рождественской, 

Коммерсантъ-Online). 

И, наконец, третий блок, “Self-Study”, 

состоит из статей для самостоятельной рабо-

ты слушателей, которая является неотъемле-

мой частью системы подготовки магистран-

тов в рамках изучаемой дисциплины. В про-

цессе самостоятельной работы развиваются 

навыки ознакомительного и изучающего 

чтения, что является ключевым моментом в 

профессиональной подготовке специалистов-

международников, наращивается их словар-

ный запас, расширяется кругозор за счет по-

лучения новой информации о тех или иных 

морально-этических, социокультурных и со-

циально-исторических реалиях изучаемой 

страны и появляется стимул к обмену мне-

ниями, что, в конечном итоге, служит разви-

тию навыков устной речи. 

Таким образом, раздел “Self-Study” явля-

ется завершающим этапом в развитии уме-

ний самостоятельно работать с информаци-

ей, кратко, четко и аргументированно пред-

ставить результаты своей исследовательской 

работы в формировании своей собственной 

позиции по данной проблематике и навыков 

адекватной оценки актуальных событий в 

современном мире.  

Предложенная модель работы с тексто-

вым материалом на основе статей из журнала 

“The Economist” успешно работает на заня-

тиях по английскому языку в Дипломатиче-

ской академии МИД России. Конечно, поиск 

журнальных и газетных статей – задача 

сложная, она требует от преподавателя по-

стоянного присутствия в медиапространстве, 

кропотливой работы по отбору познаватель-

ных и информативных источников для заня-

тий, методической обработке текстов, при 

этом преподаватель каждый раз должен со-

относить найденный материал с конечной 

целью обучения будущих специалистов-

международников, другими словами, выби-

рать обучающие тексты, в которых наиболее 

полно представлена политическая лексика и 

которые соответствуют дисциплине «Ино-

странный язык профессиональной деятель-

ности» по направлению подготовки «Меж-

дународные отношения». Однако такая мо-

дель позволяет слушателям гораздо быстрее 

усвоить учебный материал, а также способ-

ствует самосовершенствованию и повыше-

нию уровня квалификации самого препода-

вателя. 
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Аннотация. Содержание обучения иностранным языкам претерпевает неизбежные измене-

ния в связи с внедрением информационно-коммуникационных технологий. Образование 

как неотъемлемая часть жизни общества должно отвечать критериям, обеспечивающим ка-

чественный процесс обучения, при этом проектная методика позволяет выполнить социаль-

ный заказ общества в более практико-ориентированном подходе к обучению. Место изуче-

ния грамматики в процессе обучения иностранным языкам не всегда было однозначным: 

были случаи чрезмерного занижения или превознесения ее роли в образовательном процес-

се. Однако стоит понимать, что без хорошо сформированных грамматических навыков ино-

язычного общения никакая из самых современных информационно-коммуникационных 

технологий не способна дать качественный результат. Рассмотрены проблемы адекватного 

использования интернет-проектов в целях формирования грамматических навыков студен-

тов в процессе обучения в языковом вузе, а также вопросы соответствующего содержания 

обучению грамматики. Обучение иностранному языку студентов как языкового вуза, так и 

других высших учебных заведений направлено на формирование всех компонентов ино-

язычной коммуникативной компетенции. Проектная деятельность, а именно, основанные на 

ней учебные интернет-проекты позволяют вывести данный процесс обучения на более вы-

сокий качественный уровень. Автором проведены и разработаны: а) анализ научных работ, 

посвященных понятию «грамматика» и ее роли в истории; б) анализ исследований, посвя-

щенных отбору предметного содержания в целях формирования грамматических навыков 

речи учащихся; в) авторское предметное содержание обучения грамматике студентов язы-

ковых вузов на основе реализации иноязычных интернет-проектов.  

Ключевые слова: метод проектов; языковой вуз; иностранный язык; интернет-проект; обу-

чение грамматике; содержание обучения 
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Abstract. Content of teaching foreign languages undergoes inevitable changes in connection with 

introduction of information and communication technologies. Education as an integral part of life 

of society has to match the criteria providing high-quality teaching process, at the same time the 

project method allows to execute the social order of society in more practice oriented approach to 

teaching. The place of grammar studying in the course of teaching foreign languages was not al-

ways unambiguous: there were cases when it was under or overestimated in educational process. 

However, it is worth mentioning that without well formed grammatical skills of foreign language 
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communication any of the most modern information and communication technologies are not ca-

pable to yield qualitative result. We consider a problem of adequate use of Internet projects for 

university students’ grammatical skills formation as well as an issue of the corresponding content 

of teaching grammar. Teaching foreign language to students of both linguistic university and other 

higher educational institutes is directed to formation of all components of foreign language com-

municative competence. Project activity, as well as based on it educational Internet projects allow 

to bring this process of teaching to higher qualitative level. We carry out and develop: a) the 

analysis of the scientific works devoted to the concept “grammar” and its role in the history; b) the 

analysis of the researches devoted to selection of subject contents for grammatical skills formation 

of the students’ speech; c) the author’s subject contents of teaching grammar students of linguistic 

universities on the basis of implementation of foreign language Internet projects.  

Keywords: method of projects; linguistic university; foreign language; Internet project; teaching 

grammar; content of teaching 

For citation: Yuzbasheva E.G. Soderzhaniye obucheniya studentov yazykovogo vuza grammatike 

na osnove Internet-proyektov [Content of teaching students of linguistic university grammar on the 

basis of Internet projects]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tam-

bov University Review. Series: Humanities, 2019, vol. 24, no. 181, pp. 34-42. DOI 10.20310/1810-

0201-2019-24-181-34-42 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Грамматика – ключевое понятие в общей 

лингвистической теории, но более полное 

обсуждение того, как термин «грамматика» 

был, и может быть, понят, выходит за рамки 

этой статьи ввиду разницы во взглядах на эту 

тему среди ученых. Большинство взглядов на 

содержание понятия «грамматика» отражают 

один или несколько аспектов вышеуказанно-

го термина. В целях дальнейшего раскрытия 

содержания обучения грамматике в языко-

вом вузе обратимся к определению термина 

«грамматика». Греческий термин “gram-

matiké” явно относится к пониманию букв, 

что только подчеркивает близкое отношение 

между грамматикой и письмом. Образовав-

шись из философии, грамматика представля-

ла собой особый предмет, необходимый для 

изучения любого языка, а также являлась са-

моцелью обучения [1].  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ  

В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Изучив взгляды различных ученых на 

понятие «грамматика» и его содержание, мы 

можем представить наиболее интересные с 

точки зрения задач нашего исследования 

ключевые моменты в истории по отношению 

к роли грамматики. 

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать 

вывод о том, что, начиная с XIX века, поня-

тие «грамматика» стало обозначать: 1) грам-

матический строй языка; 2) науку, изучаю-

щую данный строй; 3) совокупность правил 

изменения слов, их соединений в речи. Раз-

ные ученые представляют грамматику как:  

а) структуру языка, превращающую его в 

речи [2]; б) строй языка и науку об этом 

строе [5]; в) сочетание словообразования, 

фонетики и орфографии с элементами лекси-

кологии, фразеологии и стилистики [6]. Сто-

ит отметить, что одно лишь знание грамма-

тики не означает качественное владение ино-

странным языком. Именно в речи мы видим 

проявление правильного использования 

грамматических правил и закономерностей. 

Мнение о том, что общение возможно без 

знаний грамматики, может произойти от 

представления о дихотомии между лексикой 

и грамматикой, где грамматике отводится 

меньшая коммуникативная роль. Д. Тауненд 

и Ж. Уокер подчеркивают, что и устная и 

письменная речь тесно взаимосвязаны между 

собой [3]. Они обращают внимание на тот 

факт, что с давних времен устная речь была 

средством выражения идей и передачи ин-

формации, в то время как письменная речь 

служила системой символов для ее дальней-

шего представления. В рамках функциональ-

ного подхода М. Халидэй считал, что язык 

как таковой подчиняется тем функциям, ко-

торые он должен выполнять [4].  
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Таблица 1 

Историография роли грамматики в развитии процесса обучения 

 
Период Характерные особенности роли грамматики Некоторые ведущие специалисты 

Конец VII века до н. э. – 

VI век н. э.  

Античная языковедческая традиция.  

Создание и утверждение понятийного аппарата 

грамматики как науки о письме 

Аристотель 

Варрон 

500–1500 гг. Средние века. 

Грамматика являлась «свободным искусством» и 

считалась одним из обязательных компонентов 

любого образования 

Донат 

Присциан 

Марициан Каппела 

1586 г. Впервые, на основе правил латыни, описана 

грамматика английского языка в «Краткой грам-

матике английского языка» У. Буллокара 

Уильям Буллокар  

1755 г. Трактуются правила использования стандартной 

грамматики английского языка во введении «Сло-

варя английского языка» С. Джонсона 

Сэмюэль Джонсон  

1762 г. Начало прескриптивной грамматики, связанное с 

работой Р. Лоута «Краткое введение в английскую 

грамматику» 

Роберт Лоут 

Начало XIX века Грамматика представляет собой: а) строй языка; 

б) раздел языкознания, изучающий такой строй;  

в) совокупность правил соединения слов в слово-

сочетания, предложения и текст; г) учебник с 

грамматическими правилами 

Карл Беккер 

Франц Бопп 

Фридрих фон Бернгарди  

Вторая половина XIX века Описательная (дескриптивная) грамматика Генри Суит  

1952 г. Структурализм Чарльз Фрайс 

1963 г. Национальный комитет учителей США (NCTE) 

делает доклад о вредном влиянии изучения грам-

матических правил на качество письменной речи, 

вследствие чего в США началось движение про-

тив изучения грамматики 

 

1960–1970-е гг. Генеративная грамматика, по мнению некоторых 

ученых, схожа с универсальной грамматикой  

Р. Бэйкона 

Ноам Хомски 

XX век в целом Грамматика соединила в себе различные разделы 

науки о языке, такие как словообразование, фоне-

тику и др. 

Определение термина «грамматика» различается в 

зависимости от лингвистической и методической 

точек зрения, а также от авторской позиции ис-

следователей 

Ефим Израилевич Пассов 

Рюрик Константинович Миньяр-

Белоручев 

Ирина Алексеевна Зимняя 

 
Примечание: на основе работ [1–4]. 

 

 

Главным объектом изучения ИЯ являет-

ся иноязычная речевая деятельность как 

средство коммуникации представителей раз-

ных культур. Согласно И.Л. Бим, такое взаи-

модействие является эффективным в случае, 

если у учащихся будут сформированы все 

компоненты иноязычной коммуникативной 

компетенции: речевая, языковая, учебная, 

компенсаторная и социокультурная [7]. Со-

временный образовательный стандарт по 

иностранным языкам рассматривает овладе-

ние грамматическими средствами как одну 

из задач развития языковой компетенции.  

И.А. Зимняя характеризует навык как 

«оптимальный уровень совершенства выпол-

няемого действия» [8]. Автоматизирован-

ность навыка достигается с помощью повто-

рения действий в строго определенной по-

следовательности [9]. В свою очередь, язы-

ковой навык отражает сознательность дея-

тельности учащихся. Так, по мнению Е. Пас-

сова, «деятельность не может осуществлять-

ся на основе произвольного внимания» [9,  

с. 17]. Показателем устойчивости навыка 

является длительный срок сохранения сфор-

мированного навыка [10]. Сформированный 

навык обладает определенной гибкостью, 
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позволяющей ему функционировать в реали-

ях, отличных от оригинальных условий фор-

мирования. Относительная сложность на-

выка связана с тем, что навык может состо-

ять как из элементарных действий, так и сам 

быть частью более сложного навыка. 

Вышеуказанные качества навыка могут 

служить критериями его сформированности. 

И.А. Зимняя, наряду с Е.И. Пассовым, отно-

сит навык к операционному уровню речевой 

деятельности, где происходит лексико-

грамматическое оформление высказывания 

[8]. Грамматический навык, наряду с други-

ми, выделенными Е.И. Пассовым навыками 

(лексическим и произносительным), предпо-

лагает определенный набор действий и опе-

раций, овладение которыми приводит к его 

сформированности. В своем исследовании 

мы придерживаемся определения граммати-

ческого навыка, данного Е.И. Пассовым, ко-

торый понимал его как «синтезированное 

действие, совершаемое в навыковых пара-

метрах и обеспечивающее в качестве одного 

из условий речевой деятельности адекватное 

морфолого-синтаксическое оформление ре-

чевой единицы любого уровня» [11]. 

Как отмечается многими учеными, обу-

чение грамматике невозможно без формиро-

вания грамматических навыков [1; 5; 7; 8]. 

Иностранный язык, как предмет изучения в 

вузе, обладает большими возможностями по 

осуществлению данной задачи образования. 

В связи с этим, а также с широкой информа-

тизацией образования и высшего образова-

ния в частности, возникает необходимость в 

нахождении и эффективном применении со-

временной методики формирования грамма-

тических навыков у студентов как неязыко-

вых, так и языковых вузов, которая была бы 

направлена на приобретение играющих осо-

бую роль в нашем исследовании продуктив-

ных (говорение и письмо) грамматических 

навыков речи в пределах заданного про-

граммой грамматического минимума.  

Активный грамматический минимум 

включает в себя необходимые для продук-

тивных видов речевой деятельности явления. 

Существуют следующие принципы отбора 

активного грамматического минимума:  

1) принцип распространенности в устной и 

письменной речи; 2) принцип эталонности; 

3) принцип исключения синонимических яв-

лений. Вышеперечисленное означает, что в 

активный минимум включены лишь наибо-

лее распространенные грамматические явле-

ния. Освоение других грамматических явле-

ний проходит на лексическом уровне. Пас-

сивный грамматический минимум включает 

в себя явления, наиболее используемые в 

письменной речи, воспринимаемые на слух 

или при чтении. Объем пассивного грамма-

тического минимума может значительно 

превосходить активный минимум. При этом 

принципами отбора в пассивный граммати-

ческий минимум являются: 1) принцип час-

тотности в письменной речи; 2) принцип 

многозначности. Соответственно, в пассив-

ный грамматический минимум включены 

наиболее используемые грамматические яв-

ления письменного стиля, имеющие ряд зна-

чений [12]. 

В свою очередь, грамматический навык 

имеет ряд значений в методике преподавания 

иностранного языка. По мнению В.М. Фила-

това, грамматический навык – это автомати-

зированное использование грамматического 

материала в продуктивной и рецептивной 

речевой деятельности [13]. Е.И. Пассов оп-

ределяет его как синтезированное действие, 

производимое в навыковых параметрах и 

предоставляющее «адекватное морфолого-

синтаксическое оформление речевой едини-

цы любого уровня речи» [5]. В то время как 

П.В. Сысоев считает, что грамматические 

навыки – это автоматизированные операции, 

производимые в процессе речевой деятель-

ности, при направлении сознания на содер-

жание высказывания [14]. 

По мнению Е.И. Пассова и Н.Е. Кузовле-

вой, основные виды грамматических навыков 

соответствуют видам речевой коммуникации 

(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

[15]. Грамматический навык говорения пред-

ставляет собой правильное, автоматизиро-

ванное и коммуникативно-мотивированное 

использование грамматических явлений в 

устной речи, основанное на единстве их 

форм и значений [15]. Грамматические навы-

ки, которые обеспечивают правильное, авто-

матизированное формообразование и формо-

употребление слов в устной речи на изучае-

мом языке, называются речевыми морфоло-

гическими навыками. Синтаксически-рече-

вые навыки – навыки владения основными 

синтаксическими схемами предложений, в 

соответствии с языковыми направлениями.  
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Вышеуказанные грамматические навыки 

устной речи относятся и к письменной речи, 

однако, с учетом графических и орфографи-

ческих навыков. 

Продуктивные грамматические навыки 

обеспечивают грамматическое оформление 

речи обучающегося при говорении и письме. 

Рецептивные грамматические навыки нацеле-

ны на понимание грамматического оформле-

ния речи при чтении и аудировании [16; 17] 

(табл. 2).  

Применительно к новым информацион-

ным и коммуникационным технологиям  

Д.О. Свиридов разработал номенклатуру 

грамматических навыков речи студентов, 

формируемых с использованием вики-тех-

нологий [18]. Д.О. Свиридов отмечает уни-

версальность номенклатуры грамматических 

навыков речи студентов-лингвистов вне за-

висимости от уровня владения ими ино-

странным языком. Отличие, по мнению  

Д.О. Свиридова, заключается лишь в выборе 

грамматического материала в рамках форми-

рования выделенных автором навыков.  

Обратимся к более частным действиям, 

которые можно выделить в грамматическом 

навыке. Таковыми являются: 1) выбор струк-

туры, адекватной речевому замыслу говоря-

щего в определенной ситуации; 2) оформле-

ние речевых единиц, заполняющих структуру 

в соответствии с нормами определенного язы-

ка и данным временным параметром; 3) оцен-

ка правильности указанных действий [5]. 

По мнению методистов, существуют два 

основных подхода к обучению грамматике: 

1) имплицитный – основанный на формиро-

вании грамматических навыков речи обу-

чающихся без объяснения правил; 2) экспли-

цитный – основанный на обучении грамма-

тическим правилам [1]. Д. Хармер выделяет 

схожие подходы, именуя их скрытый (covert) 

и явный (overt) подходы [19]. Многие ученые 

отмечают в своих работах тот факт, что в 

чистом виде данные подходы на практике не 

используются [1; 14; 16; 20]. В связи с чем 

актуальным становится понятие дифферен-

цированного подхода, объединяющего вы-

шеуказанные подходы, а также позволяюще-

го закрепить полученные знания на практике 

в коммуникативных заданиях.  

Обучение языку в вузе имеет деятельно-

стный характер. Важно не только знать опре-

деленные грамматические явления и конст-

рукции, но и эффективно использовать их в 

сфере иноязычной профессионально-ориен-

тированной коммуникации. Таким образом, 

грамматическую компетенцию понимают как 

способность учащихся использовать знания о 

грамматике иностранного языка, а также вы-

работанные навыки и умения в процессе 

коммуникации на изучаемом иностранном 

языке в целях понимания и продуцирования 

иноязычной речи адекватно заданной ситуа-

ции речевого общения. 

 

Таблица 2 

Свойства рецептивных и продуктивных грамматических навыков 

 
Рецептивные грамматические навыки Продуктивные грамматические навыки 

распознание из потока речи грамматических конструкции и 

соотношение их с определенным смысловым значением 

образование грамматической формы в соответствии с 

содержанием высказывания 

определение структуры простого и сложного предложения объяснение грамматической ошибки при помощи пре-

подавателя или самостоятельно 

установление логических, временных, причинно-следст-

венных, сочинительных, подчинительных отношений и 

связей между частями предложения 

возможность перевода грамматического явления на 

родной язык 

установление значение слова как члена предложения (под-

лежащее, сказуемое, дополнение, определение) 

варьирование грамматического оформления высказы-

вания при изменении коммуникативного намерения 

определение грамматического значение слова как показа-

теля определенности/неопределенности, рода, числа, паде-

жа и др. 

формулирование грамматического правила с опорой 

на схему, таблицу, речевой образец, объяснение пре-

подавателя 

дифференцирование грамматического явления в потоке 

речи по формальным признакам и строевым словам; разли-

чение сходных по форме грамматических явлений; прогно-

зирование грамматической формы слова, фрагмента текста 

выбор и употребление грамматической формы в зави-

симости от ситуации общения 

 
Примечание: на основе работ [16; 17]. 
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Освоение определенного грамматическо-

го действия должно осуществляться после-

довательно: 1) от ознакомления с ним, пони-

мания его значения, формы и употребления к 

2) тренировке его использования на практике 

и 3) применению репродуктивном уровне с 

применением аналогии и далее к 4) исполь-

зованию на продуктивном уровне [20–23]. 

В свою очередь Е.И. Пассов выделяет 

шесть стадий формирования навыка: 1) вос-

приятие модели в процессе функционирова-

ния; 2) имитативное использование модели; 

3) подстановка; 4) трансформация; 5) репро-

дукция; 6) комбинирование [9]. 

Помимо оценки уровня знаний, умений и 

навыков студентов в области иностранных 

языков преподавателями в стенах вузах, су-

ществуют международные стандартизиро-

ванные процедуры. В качестве одной из та-

ких шкал оценивания возьмем TOEFL ITP 

тест на определение уровня знаний англий-

ского языка как иностранного. Темы мате-

риалов данного экзамена носят академиче-

ский (искусство, гуманитарные, социальные, 

физические и биологические науки; студен-

ческая жизнь) и социальный (делопроизвод-

ство, окружающая среда, СМИ, личная 

жизнь, хобби и интересы, путешествия, рабо-

та) характер, а уровень сформированности 

грамматического навыка можно соотнести с 

Общеевропейской шкалой CEFR. Так как в 

основном студенты языкового вуза в начале 

своего обучения в университете имеют уро-

вень B2 (согласно Федеральному государст-

венному образовательному стандарту (2011) 

при обучении на профильном уровне), а по 

окончании, предположительно, должны вла-

деть уровнем C1, рассмотрим вышеуказан-

ные уровни владения английским языком. 

 

 

Таблица 3 

Формирование грамматических навыков у студентов  

посредством реализации интернет-проектов 

 

Баллы 

TOEFL 

ITP® 

Название 

уровня Ев-

ропейской 

системы 

CEFR 

Дескрипторы сформированности  

соответствующих грамматических  

навыков письменной речи 

Возможность  

формирования  

грамматических навыков 

посредством реализации 

проектов на основе 

Тематика интернет-

проектов, направленных 

на формирование  

грамматических навыков 

студентов вики-

технологии 

блог-

технологии 

53–63 B2 Продви-

нутый поро-

говый уро-

вень 

употребление суффиксов и других 

морфем в словообразовании 

+ + Академический блок: 

искусство;  

гуманитарные, социаль-

ные, физические и био-

логические науки;  

студенческая жизнь.  

 

Социальный блок:  

делопроизводство;  

окружающая среда; 

СМИ;  

личная жизнь;  

хобби и интересы;  

путешествия;  

работа 

преобразование имен существитель-

ных 

+ + 

использование наиболее распростра-

ненных значений многозначных 

форм времен 

+ + 

использование устоявшихся выраже-

ний с предлогами и без 

+ + 

учет грамматических правил и ис-

ключений из них 

+ + 

64–68 C1 Уровень 

профессио-

нального 

владения 

использование сослагательного на-

клонения 

+ + 

использование абстракции и фор-

мального стиля в выборе между раз-

личными грамматическими конст-

рукциями 

+ + 

соответствие структуры сложного 

предложения 

+ + 

 
Примечание: на основе экзамена TOEFL ITP®, Общеевропейской шкалы CEFR, Федерального государственно-

го образовательного стандарта (2011). 
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Также следует отметить, что в нашем ис-

следовании, учитывая дидактические свойст-

ва и методические функции интернет-проек-

тов, основной акцент делается на продуктив-

ные грамматические навыки речи, форми-

руемые в процессе вовлечения студентов во 

внеаудиторную групповую работу по созда-

нию письменных работ в форме проектов, 

основанных на вики-технологиях, и проек-

тов, основанных на блог-технологиях. В этой 

связи представляется необходимым опреде-

лить, какие из выделенных методистами 

грамматических навыков речи можно фор-

мировать у студентов посредством реализа-

ции выделенных в предыдущем параграфе 

интернет-проектов (табл. 3).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные исследователи интерпре-

тируют содержание обучения как изменчи-

вую категорию, содержащую как предмет-

ный аспект (темы и ситуации общения; ком-

муникативные цели и намерения; лингвост-

рановедческие знания; языковой материал), 

так и процессуальный (навыки и умения 

иноязычного устного и письменного обще-

ния). Таким образом, компонентами содер-

жания обучения грамматической стороне 

иноязычной речи являются: а) материальные 

формы ИЯ в виде таких морфем, как суф-

фиксы, префиксы и целостные словоформы;  

б) знания о грамматических формах ИЯ, за-

фиксированных в грамматических категори-

ях (например, в числе и т. п.), в правилах об-

разования и употребления этих форм; в) дей-

ствия по грамматически правильному оформ-

лению речи (продуктивные и рецептивные 

грамматические навыки) [5]. Определение 

последовательности этапов формирования 

грамматических навыков речи, а также со-

держания обучения студентов языкового вуза 

грамматике на основе интернет-проектов по-

зволит в дальнейшем рассмотреть психолого-

педагогические условия их формирования. 
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Аннотация. Интегрированное предметно-языковое обучение является одним из современ-

ных подходов к обучению иностранному языку для профессионального общения студентов 

неязыковых специальностей. Реализация подхода подразумевает учет специфики каждого 

конкретного профиля обучения в рамках направления подготовки при отборе предметного 

содержания обучения иностранному языку, а также при выборе системы упражнений и за-

даний, направленных на формирование аспектов иноязычной профессиональной коммуни-

кативной компетенции обучающихся. Разработка соответствующей методики обучения бу-

дет зависеть от учета ряда психолого-педагогических условий, под которыми понимается 

комплекс взаимосвязанных возможностей образовательной среды, направленных на коли-

чественные или качественные изменения характеристик личности. В рамках данного иссле-

дования обучение иноязычному профессиональному общению студентов направления под-

готовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на ос-

нове модели интегрированного предметно-языкового обучения будет эффективным при 

учете следующих психолого-педагогических условий: 1) мотивации студентов обучаться 

иноязычному профессиональному общению на основе модели интегрированного предмет-

но-языкового обучения; 2) владении студентами иностранным языком на уровне В1 и вы-

ше; 3) компетентности преподавателя иностранного языка в профильной специальности;  

4) учете специфики профиля обучения при отборе предметного содержания обучения ино-

странному языку для профессионального общения; 5) учете специфики профессиональной 

деятельности при разработке комплекса учебных коммуникативных заданий. В работе под-

робно обосновано и описано каждое из условий. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение; язык для профессио-

нального общения; психолого-педагогические условия; коммуникативные умения 
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Abstract. Content and language Integrated learning is one of the modern approaches to teaching a 

foreign language for professional communication to students of non-linguistic specialties. The im-

plementation of the approach implies taking into account the specifics of each specific profile of 

training within the training direction when selecting the subject content of teaching a foreign lan-

guage, as well as when choosing a system of exercises and assignments aimed at creating aspects 

of students' foreign-language professional communicative competence. The development of an ap-

propriate teaching methodology will depend on the consideration of a number of psychological 

and pedagogical conditions, which are understood as a complex of interconnected possibilities of 

the educational environment aimed at quantitative or qualitative changes in personality characteris-

tics. In the framework of this study, teaching foreign students professional communication in the 

“Technology for the production and processing of agricultural products” programme on the basis 

of an integrated content-language training model will be effective when taking into account the 

following psychological and pedagogical conditions: 1) motivation of students to study foreign 

language professional communication on the basis of an integrated content-learning model; 2) stu-

dents have a foreign language level of B1 and above; 3) the competence of a foreign language 

teacher in a profile specialty; 4) taking into account the specifics of the learning profile when se-

lecting the subject matter of teaching a foreign language for professional communication; 5) taking 

into account the specifics of professional activity in the development of a complex of educational 

communicative tasks. In this work, we substantiate and describe each of the conditions in detail. 

Keywords: content and language integrated learning; language for professional communication; 

psychological and pedagogical conditions; communicative skills 
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Современные требования на российском 

рынке труда, предъявляемые к высококвали-

фицированным специалистам в области тех-

нологий производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, формируют соци-

альный заказ на подготовку соответствующих 

кадров, владеющих иностранным языком на 

довольно высоком уровне. В свою очередь, 

данный запрос общества раскрывает несо-

вершенство действующей системы подготов-

ки специалистов и, как следствие, объясняет 

актуальность перехода к модели интегриро-

ванного предметно-языкового обучения.  

Сегодня идут активные поиски новых 

форм и методов обучения, которые бы обес-

печивали интенсивность усвоения учебного 

материала, оптимизацию учебного процесса 

и удовлетворяли бы всем потребностям обу-

чающихся. С одной стороны, данный про-

цесс обусловлен анализом и пересмотром 

уже сложившихся представлений о совре-

менных методиках обучения иностранным 

языкам, а с другой – опирается на фундамен-

тальные разработки в области экономики, 

сельского хозяйства, психологии, педагогики 

и социологии. В связи с этим очень остро 

встает проблема разработки эффективных 

моделей обучения, одной из которых и явля-

ется модель интегрированного предметно-

языкового обучения [1–4]. 

Однако следует учитывать, что реализа-

ция учебных программ в рамках модели ин-

тегрированного предметно-языкового обуче-

ния в высших учебных заведениях не являет-

ся аксиоматичным явлением и, следователь-

но, зависит от ряда психолого-педагоги-

ческих условий, следование которым обеспе-

чивает оптимизацию учебного процесса и 

эффективность конечных результатов. 

Одним из первых психолого-педагоги-

ческих условий следует считать мотивацию 

студентов обучаться иноязычному про-

фессиональному общению на основе модели 

интегрированного предметно-языкового 

обучения. 

Каждый человек ежедневно совершает 

множество действий в зависимости от влия-

ния на него как внешних, так и внутренних 
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факторов. В самом общем смысле совокуп-

ность данных сил можно назвать мотиваци-

ей. Однако не у всех людей мотивация вызы-

вает одинаковую реакцию. В связи с этим 

многие исследователи говорят о невозмож-

ности единого описания природы мотивации 

и ее влияния на людей [5; 6]. 

В психологии совокупность мотивов оп-

ределяет тип личности человека и характери-

зует его как часть социальной системы об-

щества, определяет его поведенческие осо-

бенности, а также реакции на внешнее воз-

действие. Любое действие, осуществляемое 

человеком, рассматривается как результат 

воздействия внутренних сил и побуждений. 

Стимулы же служат побуждающим эффек-

том, проходя через психику человека, отве-

чают его взглядам, интересам, мотивам и по-

требностям, трансформируются в импульс к 

выбору определенного действия. Следует 

учитывать, что далеко не все стимулы полу-

чают отзыв от человека. Выбор действий, в 

свою очередь, напрямую соотносится с по-

требностями, возможностями и целевыми 

установками человека. Ввиду этого каждое 

решение приводит к опосредованным дейст-

виям, предусматривающим ожидаемый ре-

зультат.  

Как правило, результат будет зависеть от 

соответствия внешних возбудителей (стиму-

лов) и соответствующих внутренних реакций 

человека (мотивов). Чем гармоничнее будет 

данный баланс, тем выше будут и получае-

мые результаты. На основании этого мы ви-

дим, что данные понятия не являются тожде-

ственными, скорее, наоборот, определяют 

природу появления внешних и внутренних 

факторов воздействия. Довольно часто сти-

мулы не отвечают внутренним личным при-

оритетам и предпочтениям человека, что, в 

свою очередь, вызывает демотивацию к дея-

тельности, снижение производительности и 

качества получаемых результатов. 

Таким образом, мы определяем мотива-

цию как побудительный процесс к выполне-

нию конкретного вида деятельности с целью 

достижения поставленной цели. Под стиму-

лированием понимается процесс регулирова-

ния внешнего воздействия с целью повыше-

ния активности и качества результатов. Если 

мотивация идет изнутри, то стимулирование 

является формой удовлетворения потребно-

стей. 

Потребность – внутреннее психологиче-

ское состояние, заключающееся в ощущении 

недостатка или нужды в чем-либо для пол-

ноценного функционирования в обществе. 

Потребности рассматриваются как внутрен-

ние движущие силы, определяющие уровень 

активности человека и, как правило, зависят 

от определенной ситуации. Потребности в 

общей теории мотивации носят дискретный 

характер и служат детерминирующей осно-

вой человеческого поведения. Прежде всего, 

это обозначает, что потребности определяют 

направленность деятельности человека, ее 

характер, устойчивость, последовательность 

выполнения действий, выбор способов и 

форм реализации своих решений.  

В рамках настоящего исследования нас 

интересует учебная мотивация, под которой 

мы понимаем частный вид мотивации, вклю-

ченный в учебную деятельность [6]. Мотива-

ция характеризуется двумя составляющими: 

деятельностью и направленностью. Соответ-

ственно, учебная мотивация через эмоцио-

нально-психологическую сферу обучающих-

ся определяет не только направление обуче-

ния, но и способы реализации форм учебной 

деятельности. На определенном временном 

этапе учебного процесса специфику учебной 

ситуации определяет именно эмоционально-

психологическая сфера. 

Учебная мотивация определяется рядом 

специфических для учебной деятельности 

внешних факторов, а именно – особенностя-

ми системы образования, организацией про-

цесса обучения в каждом отдельном образо-

вательном учреждении, личными качествами 

преподавателя и его отношением к педагоги-

ческой деятельности, индивидуальными осо-

бенностями обучающихся (возрастные, по-

ловые, интеллектуальные, психологические 

и др.), спецификой учебной дисциплины. 

Поскольку активность участников учеб-

ного процесса имеет различные источники, 

то учебную деятельность можно вполне счи-

тать полимотивированной. В качестве внут-

ренних источников учебной мотивации мож-

но считать удовлетворение познавательных и 

социальных потребностей обучающихся – 

стремление к достижениям, одобряемым об-

ществом. Среди внешних источников следу-

ет определить требования, ожидания и воз-

можности в условиях учебной деятельности. 

К требованиям следует отнести соблюдение 
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норм общения и поведения в обществе. 

Ожидания определяют отношение общества 

к учению как к норме поведения, позволяю-

щего в дальнейшей жизни преодолевать 

трудности и добиваться поставленных целей. 

Возможности рассматриваются как объек-

тивные условия для выполнения учебной 

деятельности (наличие образовательных уч-

реждений, наличие учебников и технических 

средств обучения и др.). 

В современной психологии и педагогике 

можно найти множество рекомендаций и ин-

струкций по стимулированию мотивацион-

ной сферы обучающихся. В качестве приме-

ра обозначим ключевые позиции по данному 

вопросу. Так, компетентный педагог должен 

помнить, что:  

 каждому обучающемуся важно полу-

чать удовольствие от интеллектуальной дея-

тельности и нести ответственность за полу-

ченные результаты;  

 каждый обучающийся должен испы-

тывать причастность к учебному коллективу, 

осознавать важность своих действий для ок-

ружающих; 

 каждый обучающийся должен реали-

зовать свой потенциал в учебной деятельно-

сти: показать, на что он способен и что ему 

необходимо для дальнейшего успешного 

функционирования в обществе; 

 педагог обязан поощрять обучаю-

щихся на каждом этапе обучения, а не только 

за полученные конечные результаты; 

 обучающиеся должны приобретать 

новые знания и навыки, делиться опытом и 

находить оптимальные пути решения по-

ставленных задач; 

 педагогу следует поощрять инициа-

тиву обучающихся, давать им почувствовать 

себя лидерами, самостоятельно определять 

цели и способы деятельности; 

 обучающиеся должны научиться до-

бывать необходимую информацию для удов-

летворения своих познавательных потребно-

стей. 

Необходимо понимать, что позитивная 

мотивация активирует потенциал обучающе-

гося, позволяя продемонстрировать свои 

способности на практике, в то время как не-

гативная – препятствует достижению по-

ставленных целей.  

Таким образом, следует отметить, что 

одна из главных задач для методики препо-

давания иностранных языков на современ-

ном этапе – поиск эффективных методов 

стимулирования, обеспечивающих активиза-

цию потенциала обучающихся. Решающим 

фактором результативности деятельности 

студентов в рамках данной работы является 

их мотивация обучаться иноязычному про-

фессиональному общению на основе модели 

интегрированного предметно-языкового обу-

чения. 

Владение студентами иностранным 

языком на уровне В1 и выше выступает в 

качестве второго психолого-педагогического 

условия обучения иноязычному профессио-

нальному общению студентов направления 

подготовки «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» 

на основе модели интегрированного пред-

метно-языкового обучения.  

Для определения минимально значимого 

уровня владения иностранным языком в рам-

ках нашего исследования обратимся к Обще-

европейской шкале языковой компетенции 

(The Common European Framework of Refer-

ence for Languages). Общеевропейская шкала 

представляет собой классификацию уровней 

для оценки знаний иностранного языка. 

Структура шкалы определена шестью после-

довательными уровнями: А1 – начальный 

уровень выживания в англоязычной стране 

(Starter), А2 – предпороговый уровень (Ele-

mentary), В1 – пороговый уровень (Interme-

diate), B2 – пороговый продвинутый уровень 

(Upper intermediate), C1 – уровень профес-

сионального владения языком (Expert), С2 – 

уровень носителя языка (Mastery). 

Уровень В1 является третьим по счету в 

Общеевропейской шкале и считается сред-

ним по отношению к другим уровням. Исхо-

дя из официального описания уровней Сове-

том Европы, он считается пороговым для 

поступления в высшие учебные заведения 

или при устройстве на работу. Уровень B1 

чаще всего встречается в повседневной жиз-

ни и зачастую наблюдается у обучающихся, 

которые выходят за рамки базового языка в 

образовательной сфере, но еще не готовы к 

профессиональном общению. Таким обра-

зом, данный уровень открывает возможность 

к более продвинутому изучению языка и 

служит отправной точкой к использованию 

языка в профессиональной деятельности. 
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Прежде всего уровень В1 позволяет че-

ловеку свободно общаться на иностранном 

языке: вести монологи и диалоги на боль-

шинство тем как бытового, так и профессио-

нального характера. Считается, что на дан-

ном уровне беглость речи носителей языка 

перестает восприниматься как камень пре-

ткновения. При размеренном темпе речь на 

слух хорошо воспринимается и человек по-

нимает абсолютно все, что ему говорят. 

Большинство современных организаций в 

требованиях при приеме на работу указыва-

ют уровень владения иностранным языком 

не ниже В1, ожидая приличный уровень анг-

лийского у своих работников. Однако стоит 

отметить, что уровня В1 может быть и не-

достаточно для ежедневного общения на 

профессиональную тематику. 

Обучающиеся, успешно сдавшие пере-

численные тесты и подтвердившие владение 

иностранным языком на уровне В1 в соот-

ветствии с описанием:  

 свободно общаются в большинстве си-

туаций, находясь в стране изучаемого языка; 

 понимают основные идеи услышан-

ного или прочитанного на знакомые темы; 

 составляют простой связный текст на 

знакомые темы; 

 описывают события, планы и стрем-

ления, могут поделиться впечатлениями и 

идеями, аргументируют свое мнение. 

Следует отметить, что уровень В1 от 

предшествующих уровней отличает, прежде 

всего, хорошее знание грамматики и лекси-

ки. Так, например, обучающийся знает все 

времена английского языка и особенности их 

употребления, разбирается в адекватном ис-

пользовании определенных грамматических 

конструкций, знает отличия между модаль-

ными глаголами, использует каузативные 

обороты в соответствующих ситуациях, пе-

реводит предложения из прямой речи в кос-

венную, задает уточняющие вопросы и т. д.  

Владение лексикой уровня В1 позволяет 

общаться практически без пауз, выражать 

свое мнение, приводить аргументы, пони-

мать основное содержание текста, а в неко-

торых случаях и детали. 

Ввиду этого уровень В1 мы считаем ос-

нованием для начала успешного владения 

иностранным языком, отправной точкой к 

углублению знаний, обогащению словарного 

запаса и пониманию грамматики. Именно 

поэтому владение студентами иностранным 

языком на уровне В1 и выше позволит реали-

зовать предложенную методику в рамках на-

стоящего исследования. В противном случае 

студенты будут испытывать сложности с по-

ниманием иноязычного текста и восприятием 

речи на слух, что не позволит им в полной 

мере развить умения и сформировать необ-

ходимые навыки. 

Для успешной реализации предлагаемой 

методики обучения предлагаем рассматри-

вать компетентность преподавателя ино-

странного языка в профильной специаль-

ности как третье психолого-педагогическое 

условие. 

Несомненно, качество результатов обу-

чения, как и всего образовательного процес-

са, напрямую зависит от компетентности и 

уровня профессиональной подготовки пре-

подавателя. Поэтому формирование профес-

сиональной компетентности преподавателя 

иностранного языка приобретает особое зна-

чение. Необходимо учитывать, что в услови-

ях модернизации системы образования фор-

мирование иноязычной коммуникативной 

компетенции обеспечивает развитие сле-

дующих функций у обучающихся: коммуни-

кативной, развивающей, воспитательной, 

информационной, культурологической, обра-

зовательной. Следует также обращать вни-

мание на профессиональную составляющую.  

Каждый учебный предмет имеет свою 

специфику, а следовательно, иноязычное об-

разование в рамках направления подготовки 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» необхо-

димо рассматривать как дифференцирован-

ный тип профессиональной подготовки. 

Сформированность компетентности препо-

давателя иностранного языка в профильной 

специальности позволяет, прежде всего, по-

высить качество обучения, оптимизировать и 

интенсифицировать учебный процесс, интег-

рировать новые способы и методы обучения, 

погрузиться в специфику учебной дисципли-

ны и определить индивидуальный педагоги-

ческий стиль. 

В современной науке компетентностный 

подход получил востребованность в системе 

подготовки и профессиональной переподго-

товки педагогических кадров. По-настояще-

му компетентным следует называть не того 

педагога, который обладает энциклопедиче-
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скими знаниями, а того, кто готов и может 

применить имеющиеся знания на практике. 

Особое значение приобретают личностные 

качества человека, благодаря которым он 

может разрешить конфликт и найти решение 

из большинства проблемных ситуаций [7]. 

В соответствии с современными ФГОС в 

рамках дисциплины «Иностранный язык в 

сфере профессиональной деятельности» по-

мимо общекультурных компетенций необхо-

димо формировать ряд профессиональных 

компетенций в соответствии с профилем 

подготовки.  

В конце XX века был разработан новый 

подход к соизучению иностранного языка и 

профильной специальности, который полу-

чил название «предметно-языковое интегри-

рованное обучение» [1]. Основная суть пред-

лагаемого подхода заключается в том, что 

иностранный язык выступает не только как 

цель обучения, но и как эффективное средст-

во формирования профессиональных компе-

тенций. Из особенностей стоит отметить, что 

овладение видами речевой деятельности пре-

валирует над аспектами языка, при этом не 

минимализируя их значимость. Наоборот, в 

рамках развивающейся коммуникативной 

методики предметно-языковое интегриро-

ванное обучение получило широкое распро-

странение. В системе обучения иностранно-

му языку наблюдался очевидный переход от 

имитативного обучения к реальным ситуаци-

ям общения, в том числе и на профессио-

нальные темы. Автор считал, что овладение 

предметным содержанием должно осуществ-

ляться исключительно на иностранном язы-

ке, за счет чего буквально через 5 лет дости-

гаются реальные результаты.  

Хочется также добавить, что данный 

подход не является новым в отечественной 

методике, поскольку его реализацию можно 

наблюдать еще с советских времен, когда 

обучающиеся в рамках совместных образо-

вательных программ выезжали за границу и 

изучали ряд дисциплин на иностранном язы-

ке. В свою очередь, некоторые дисциплины 

могли полностью вестись на иностранном 

языке в качестве элективных курсов. В зави-

симости от профиля подготовки (гуманитар-

ного, естественнонаучного, медико-биологи-

ческого, технического и др.) это могут быть 

такие дисциплины, как «Американская лите-

ратура», «Английская музыка», «Странове-

дение», «Европейская архитектура», «Фи-

зиология на английском» и др. 

Очевидно, что большинство преподава-

телей английского языка оказываются не го-

товы к реализации подобной методики, по-

скольку, как правило, обладают компетент-

ностью в области иностранного языка и ме-

тодики преподавания иностранных языков. 

И, безусловно, этого вполне достаточно в 

рамках «Английского языка для специаль-

ных целей». Но поскольку в данной работе 

методика основана на модели предметно-

языкового интегрированного обучения, не-

обходимо отметить, что преподаватель будет 

испытывать дискомфорт, так как его знаний 

в области профессионального общения будет 

недостаточно. Как пример, преподаватель 

иностранного языка не сможет организовать 

дискуссию на профессиональную тему, не 

сможет поделиться собственным мнением, 

потому что не имеет преставлений об изу-

чаемых явлениях и процессах. Преподавате-

лю будет сложно оценить содержание про-

фессионально-ориентированной беседы без 

сформированности компетентности в сфере 

профессиональной дисциплины.  

Таким образом, перед методикой обуче-

ния иностранным языкам встает актуальный 

вопрос о поиске решений данной проблемы. 

Ученые по-разному подходили к решению 

этого вопроса. 

В частности, П.В. Сысоев и О.О. Амер-

ханова предлагают использовать тандем-

метод, в рамках которого в учебном процессе 

задействованы два преподавателя: препода-

ватель профильной дисциплины и препода-

ватель иностранного языка [8; 9]. В данном 

случае реализована схема тандема «препода-

ватель–преподаватель», сущность которого 

заключается в участии преподавателей раз-

ных специальностей с целью эффективного 

формирования профессиональных компетен-

ций. Считается, что данный метод способст-

вует обогащению профессиональной практи-

ки обучающихся. Например, студенты на-

правления подготовки «Торговое дело» и 

«Иностранный язык в экономике», помимо 

формирования компетенций в области биз-

неса, овладевают коммуникативными компе-

тенциями, позволяющими им достичь нового 

уровня работы и общения с клиентами. Воз-

можность преподавания в тандеме позволяет 

каждому из преподавателей привнести в ме-
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тодику обучения что-то новое, при этом пре-

подаватели не являются взаимозаменяемы-

ми. Однако, несмотря на это, зачастую тан-

дем-методу по схеме «преподаватель–препо-

даватель» отводится мало внимания, по-

скольку считается, что намного эффективнее 

предложить студентам-экономистам спец-

курс по иностранному языку, а студентам-

лингвистам – экскурс в экономику. В данном 

случае актуально говорить об опоре на меж-

дисциплинарные связи, на основе которых 

формируется большинство общекультурных 

и профессиональных компетенций [10; 11]. 

Одной из основных проблем является 

привлечение двух преподавателей к учебно-

му процессу, а также привлечение учителя 

иностранного языка в качестве переводчика, 

но это не является экономически выгодным 

для образовательных учреждений и влечет 

дополнительную нагрузку на преподаватель-

ский состав. 

Профессионально-ориентированное обу-

чение иностранному языку имеет довольно 

прочную теоретическую основу и матери-

альную базу для ее дальнейшего исследова-

ния и развития. Данный подход в соответст-

вии с динамично развивающимся обществом 

и темпами развития языкового образования в 

России способствует адекватному внедрению 

современных образовательных тенденций в 

междисциплинарные связи: совместное пре-

подавание иностранных языков и профиль-

ных дисциплин [2].  

Именно поэтому компетентность препо-

давателя иностранного языка в профильной 

специальности выступает третьим психоло-

го-педагогическим условием обучения ино-

язычному профессиональному общению сту-

дентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» на основе модели интег-

рированного предметно-языкового обучения. 

В качестве четвертого психолого-педа-

гогического условия предлагаем рассматри-

вать учет специфики профиля обучения 

при отборе предметного содержания обу-

чения иностранному языку для профессио-

нального общения.  

Анализ большинства современных не-

языковых образовательных программ пока-

зал, что предметное содержание является 

инвариантным для студентов смежных про-

филей подготовки и, как правило, не отража-

ет специфики профессиональной подготовки 

будущих специалистов. А.Н. Щукин [12] 

предлагает, помимо ключевых компетенций, 

рассматривать предметную компетенцию, 

основная задача которой заключается в спо-

собности ориентироваться в содержательном 

плане коммуникативной деятельности в про-

фессиональной сфере общения. В этой связи 

отбор содержания обучения иностранному 

языку для профессионального общения дол-

жен осуществляться с учетом внутрипро-

фильной специализации.  

Современная методическая литература 

предоставляет нам уже большой комплекс 

опробованных методик обучения в рамках 

«Иностранного языка для профессиональной 

сферы» и отбора предметного содержания в 

зависимости от направления подготовки. 

Так, например, П.В. Сысоев и В.В. Завьялов 

при отборе содержания обучения иностран-

ному языку отмечают важность учета специ-

фики конкретного профиля подготовки в 

рамках направления подготовки [13]. Свое 

исследование авторы проводят на материале 

направления подготовки «Юриспруденция», 

разделяя отбор содержания обучения в зави-

симости от конкретного профиля подготовки 

(государственно-правовой, гражданско-пра-

вовой и уголовно-правовой). В.В. Завьялов 

определяет вариативность содержания обу-

чения для каждого из перечисленных профи-

лей подготовки, причем он отмечает, что ва-

риативность присуща не только тематиче-

ской стороне содержания, но и речевой дея-

тельности, указывая на профессиональный 

письменный дискурс [14]. 

А.А. Максаев рассматривал проблемати-

ку отбора предметного содержания обучения 

иностранному языку студентов музыкально-

го профиля обучения [15]. На примере со-

циокультурного компонента содержания 

обучения иностранному языку в сфере про-

фессионального общения на материале куль-

туроведения США он проводит анализ пред-

метного содержания для следующих профи-

лей: «Музыкально-инструментальное искус-

ство», «Вокальное искусство», «Искусство 

народного пения». Вариативное содержание 

обучения выделено на основе компетенций, 

указанных в основных профессиональных 

образовательных программах по данному 

направлению подготовки.  
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Предметную сторону содержания обуче-

ния в аграрном вузе рассматривали в своих 

работах А.Г. Соломатина и К.В. Капранчико-

ва, которые также выделяли внутрипрофиль-

ную специализацию в рамках исследуемых 

направлений подготовки. К.В. Капранчикова 

определила предметную сторону содержания 

для обучения иностранному языку для про-

фессионального общения студентов направ-

ления подготовки «Агрохимия и агропочво-

ведение», выделив два профиля «Агрохимия 

и агропочвоведение» и «Агроэкология» [16]. 

Особенность данного исследования говорит о 

важности выделения инвариантной части 

предметного содержания для обоих профилей 

подготовки, и вариативной, отражающей спе-

цифику будущей профессии выпускников.  

В похожем исследовании А.Г. Солома-

тина в направлении подготовки «Садоводст-

во» выделила предметное содержание для 

следующих профилей подготовки: «Декора-

тивное садоводство и ландшафтный дизайн» 

и «Плодоовощеводство и виноградарство» 

[17]. Анализ работы свидетельствует о том, 

что предметная сторона содержания обуче-

ния полностью отражает специфику профес-

сиональной деятельности по каждому из обо-

значенных профилей. 

Анализ перечисленных работ свидетель-

ствует о том, что авторы в основу предлагае-

мых исследований включают предметное 

содержание обучения основных профильных 

дисциплин, направленных на формирование 

общекультурных и профессиональных ком-

петенций в соответствии с нормативными 

документами (ФГОС ВО по соответствую-

щим направлениям подготовки). Безусловно, 

в данных работах были решены две актуаль-

ные задачи предметно-языкового интегриро-

ванного обучения. Во-первых, авторы прове-

ли отбор предметного содержания обучения 

иностранному языку с учетом специфики 

профессиональной деятельности. Во-вторых, 

с методической стороны иностранный язык 

является одновременно и целью обучения, и 

средством изучения предметной области. 

Учитывая имеющийся опыт в рамках от-

бора предметного содержания обучения, не-

обходимо обратиться к ОПОП по направле-

нию подготовки 35.03.07 – «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции». Данное направление подго-

товки имеет три основных профиля: «Техно-

логия переработки продукции растениевод-

ства (зерна, масла семян, овощей, плодов, 

ягод)»; «Технология переработки молока и 

молочных продуктов»; «Технология перера-

ботки мяса и мясных продуктов». 

Предметное содержание обучения будет 

отобрано в соответствии с базовыми профес-

сиональными дисциплинами, такими как хи-

мия, микробиология, биохимия молока и мя-

са, производство продукции растениеводства 

и животноводства, основы биотехнологии 

переработки с/х продукции, переработка и 

стандартизация продукции растениеводства 

и животноводства, оборудование и автомати-

зация перерабатывающих производств; тех-

нология переработки продукции растение-

водства, молока и молочных продуктов, мяса 

и мясных продуктов, технология хранения, 

технохимический контроль с/х сырья и про-

дуктов переработки, процессы и аппараты 

пищевых производств (ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.03.07 – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйст-

венных продукции»).  

По окончании обучения квалифициро-

ванный специалист в рамках интегрирован-

ного предметно-языкового обучения будет 

обладать всеми необходимыми знаниями, 

востребованными на современном рынке 

труда. Выпускники вуза смогут разрабаты-

вать и реализовывать технологии производ-

ства, обработки и хранения с/х продукции, 

оценивать качество получаемой продукции в 

соответствии с мировыми стандартами, вы-

являть заболевания растений и животных, 

заниматься исследованиями разновидностей 

и сортов растений и животных на генетиче-

ском уровне, разрабатывать микробиологи-

ческие технологии, в частности для создания 

удобрений и пищевых добавок, проводить 

анализ почвы и выявлять пригодность для ее 

использования для конкретных культур, ис-

пользовать современное оборудование пере-

работки с/х сырья и др.  

Благодаря использованию модели интег-

рированного предметно-языкового обучения 

выпускников будет отличать высококачест-

венная квалифицированная подготовка, они 

смогут занимать руководящие должности, 

заниматься исследовательской деятельно-

стью, разрабатывать бизнес-планы, прово-

дить маркетинговые мероприятия по увели-

чению спроса и повышению качества с/х 
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продукции на рынке, а знание иностранного 

языка способствует неоспоримому расшире-

нию возможностей в профессиональной дея-

тельности.  

Специфика профиля обучения при отбо-

ре предметного содержания обучения ино-

странному языку для профессионального 

общения напрямую связана с разработкой 

комплекса учебных заданий. В этой связи 

пятым психолого-педагогическим условием 

выступает учет специфики профессиональ-

ной деятельности при разработке ком-

плекса учебных коммуникативных заданий. 

Для эффективного формирования ком-

муникативных навыков необходимо разрабо-

тать специальный комплекс коммуникатив-

ных упражнений, которые бы учитывали 

специфику профессиональной деятельности. 

Комплекс коммуникативных упражнений – 

это совокупность учебных заданий, объеди-

ненных общей тематикой и направленных на 

достижение единой цели – формирование 

коммуникативных навыков для профессио-

нального общения.  

В современной методике обучения ино-

странному языку неоднократно применялись 

попытки классифицировать и систематизи-

ровать упражнения на овладение видами ре-

чевой деятельности и изучение аспектов 

языка [18]. Одной из наиболее распростра-

ненных является классификация, предло-

женная С.Ф. Шатиловым, в которую входят 

некоммуникативные, условно-коммуника-

тивные и подлинно-коммуникативные уп-

ражнения [19]. Данная классификация осно-

вана на направленности упражнений: от ов-

ладения средствами языка до формирования 

иноязычных речевых умений в определенном 

виде речевой деятельности. 

Так, некоммуникативные упражнения 

имеют рецептивную направленность и ори-

ентированы на восприятие иностранного 

языка по слуховым и зрительным каналам, 

усвоение лексики и синтаксиса, формирова-

ние сознательного изучения языка. Упраж-

нения данного типа не предполагают комму-

никации, но всячески подготавливают к ней. 

Условно-коммуникативные упражнения име-

ют рецептивно-продуктивную направлен-

ность и ориентированы на повторение мате-

риала, усвоенного в некоммуникативных уп-

ражнениях, с целью подготовки к реальному 

общению, формированию навыков использо-

вания от сознательного до автоматического 

употребления. Подлинно-коммуникативные 

упражнения представляют продуктивную 

направленность и ориентированы на осмыс-

ление получаемых знаний и их использова-

ние в ситуациях профессионального обще-

ния. К таким упражнениям относят ролевые 

игры, проекты, анализ коммуникативных си-

туаций, дискуссии и т. д. 

Помимо этого, многие авторы выделяют 

еще и четвертый тип упражнений – рефлек-

сивный – выполняющий контролирующую 

функцию – диагностику и выявление пробе-

лов в знаниях, определение динамики учеб-

ного процесса и усвоения учебного материа-

ла. В рамках данного упражнения обучаю-

щиеся заполняют анкеты, контрольные лис-

ты самооценки, составляют портфолио [20]. 

Учитывая все вышесказанное, можно 

констатировать, что результативность про-

цесса обучения иноязычному профессио-

нальному общению студентов направления 

подготовки «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» 

на основе модели интегрированного пред-

метно-языкового обучения зависит от со-

блюдения ряда психолого-педагогических 

условий, а именно от: 

1) мотивации студентов обучаться ино-

язычному профессиональному общению на 

основе модели интегрированного предметно-

языкового обучения;  

2) владения студентами иностранным 

языком на уровне В1 и выше; 

3) компетентности преподавателя ино-

странного языка в профильной специальности;  

4)  учета специфики профиля обучения 

при отборе предметного содержания обуче-

ния иностранному языку для профессио-

нального общения;  

5) учета специфики профессиональной 

деятельности при разработке комплекса 

учебных коммуникативных заданий. 
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Аннотация. Методическая модель – это совокупность взаимосвязанных компонентов, ко-

торые образуют единую систему, направленную на достижение общей цели – формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции у студентов направления подготовки «Аг-

роинженерия» на основе интегрированного предметно-языкового обучения. Система обу-

чения строится на основе системного, компетентностного, личностно-деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного подходов, а также интегрированного предметно-языкового 

обучения. Эти подходы реализуются на практике с помощью ряда дидактических и методи-

ческих принципов. Подробно описаны методические принципы интегрированного предмет-

но-языкового обучения: принцип 4 «С», принцип когнитивности, принцип единства мысли-

тельной и речевой деятельности, принцип интеграции иностранного языка и предметного 

содержания, принцип постепенного усложнения содержания, принцип дуальности опоры на 

родной и иностранный языки, принцип оптимальности, принцип персонализации знаний, 

принцип интерактивности и принцип языковой адаптации. Интегрированное предметно-

языковое обучение студентов осуществляется на основе следующих методов обучения: ин-

терактивных, коммуникативных, информационно-репродуктивных, продуктивных, тандем-

метода, методов профессионального обучения и методов контроля. Содержание обучения 

на основе интегрированного предметно-языкового моделирования отражает специфику 

профиля подготовки специалистов в рамках конкретной специальности. Средства обучения 

представляют комплекс инструментов педагога с целью развития, обучения и воспитания. В 

работе представлены и подробно описаны все компоненты методической модели.  

Ключевые слова: аграрный вуз; методическая модель; интегрированное предметно-язы-

ковое обучение; профессиональное общение 
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Abstract. Methodical model is a set of interconnected components that form a single system 

aimed at achieving a common goal – the formation of foreign language communicative compe-

tence among students in the “Agricultural Engineering” programme based on content and language 

integrated learning. The teaching system is built on the basis of system, competency-based, per-
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sonal-activity, communicative-cognitive approaches, as well as content and language integrated 

learning. These approaches are implemented in practice using a number of didactic and methodical 

principles. We describe in detail the methodical principles of content and language integrated 

learning: principle 4 “C”, the principle of cognition, the principle of unity of thought and speech 

activity, the principle of integration of a foreign language and subject content, the principle of gra-

dual complication of content, the principle of duality of reliance on native and foreign languages, 

the principle  of optimality, the principle of knowledge personalization, the principle of interactivi-

ty and the principle of language adaptation. Content and language integrated learning of students is 

carried out on the basis of the following teaching methods: interactive, communicative, informa-

tion-reproductive, productive, tandem-method, vocational teaching and control methods. The con-

tent of teaching based on content and language integrated modeling reflects the profile specifics of 

training specialists in the framework of a particular specialty. Learning tools are a set of tools of a 

teacher for the purpose of development, teaching and upbringing. We present and describe in de-

tail all the components of the methodical model.  

Keywords: agrarian university; methodical model; content and language integrated learning; pro-

fessional communication 
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Современные тенденции в сфере отече-

ственной системы образования определяют 

основные векторы развития востребованных 

направлений подготовки, например «Агро-

инженерии». Характерной особенностью мо-

дернизации системы образования выступает 

формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции у студентов неязыковых 

вузов наряду с расширением их профессио-

нального кругозора. В настоящее время до-

вольно остро стоит вопрос об обучении про-

фессиональному общению студентов неязы-

ковых вузов, и большую актуальность при-

обретает реализация методики интегриро-

ванного предметно-языкового обучения.  

Опыт большинства неязыковых вузов 

демонстрирует, что обучение профессио-

нальному общению имеет стихийный харак-

тер, а коммуникативная практика произво-

дится очень редко. За счет этого студенты не 

имеют представления о содержании обуче-

ния, структуре учебного процесса и алгорит-

ме учебных действий. 

В соответствии с действующими ФГОС 

ВО в педагогической деятельности превали-

рует реализация компетентностного, систем-

ного и деятельностного подходов. Таким об-

разом, получаемые результаты обучения дос-

тигаются в комплексе и находятся в нераз-

рывной взаимосвязи в процессе формирова-

ния универсальных учебных действий. Каж-

дый преподаватель разрабатывает и исполь-

зует свои авторские модели обучения, в за-

дачи которых входит развитие участников 

учебного процесса. При этом разрабатывае-

мые модели обучения, с одной стороны, 

должны учитывать особенности социального 

контекста общества, его потребности и сфе-

ры реализации будущей профессии, а с дру-

гой – направленность преподавателя на фор-

мирование ценностного отношения к своей 

педагогической деятельности, дальнейшее 

саморазвитие, соответствие своего профес-

сионализма условиям динамично развиваю-

щегося общества. Стремительное накопление 

знаний и обновление технологий определило 

одно из главных направлений в педагогике – 

обеспечение непрерывности в образовании. 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов постоянно требует обновления 

имеющихся знаний, умений и навыков, по-

вышения квалификации. Цель непрерывного 

образования определяет формирование таких 

качеств, как самостоятельность, целеустрем-

ленность, ответственность, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе, 

непосредственно связанных со сферой про-

фессиональной деятельности. Эффектив-

ность формирования профессиональных на-

выков у студентов, в частности неязыковых 

вузов, заметно возросла благодаря использо-

ванию метода моделирования.  
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Моделирование, как метод познания, 

предполагает отражение особенностей изу-

чаемого объекта, его характеристик и функ-

циональных параметров [1]. Под методиче-

ской моделью мы предлагаем понимать со-

вокупность взаимосвязанных компонентов, 

которые образуют единую систему, направ-

ленную на достижение общей цели – форми-

рование иноязычной коммуникативной ком-

петенции у студентов направления подго-

товки «Агроинженерия» на основе интегри-

рованного предметно-языкового обучения. 

Среди основных характеристик методи-

ческой модели обучения следует выделить 

следующие: 1) открытость и динамичность – 

модель допускает как включение новых ком-

понентов, так и изменение имеющихся в со-

ответствии с контекстом развития системы 

образования и потребностями общества;  

2) адекватность – модель должна соответст-

вовать реальным явлениям и процессам, опи-

санием которых она, по сути, и является;  

3) конечность – каждая модель является от-

ражением определенного количества отно-

шений с реальностью, поскольку ресурсы 

модели небезграничны; 4) полнота – модель 

должна учитывать все основные свойства 

изучаемого явления; 5) информативность – 

модель содержит достаточно информации об 

изучаемом объекте в виде гипотез, опреде-

ляющих формат и направленность модели;  

6) предсказуемость – модель должна быть 

предсказуемой, в то время как ее свойства 

должны дифференцировать ее от других мо-

делей обучения.  

Научный интерес в нашей работе пред-

ставляет вопрос о построении методической 

модели обучения иноязычному профессио-

нальному общению студентов направления 

подготовки «Агроинженерия» на основе ин-

тегрированного предметно-языкового обуче-

ния, которая бы определяла компоненты и 

характеристики учебного процесса: эффек-

тивность механизмов управления процессом 

обучения, отбор содержания обучения, по-

следовательность выполнения учебных дей-

ствий, контроль сформированных умений и 

навыков и достижение поставленной цели. 

Целью нашего исследования является 

формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции у студентов направления под-

готовки «Агроинженерия» на основе интег-

рированного предметно-языкового обучения 

в объеме, достаточном для осуществления 

коммуникации в профессиональной сфере 

деятельности. В задачи преподавателя вхо-

дит организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы студенты, обладая внутрен-

ней мотивацией к изучению иностранного 

языка, испытывали бы профессионально-

ценностное отношение к нему как средству 

делового общения. По результатам обучения 

выпускники должны владеть навыками про-

фессионального общения и свободно ориен-

тироваться в постоянно растущих информа-

ционных потоках, имеющих ценность для 

будущей профессии. 

Говоря о предпосылках к построению 

методической модели обучения иноязычно-

му профессиональному общению студентов 

направления подготовки «Агроинженерия» 

на основе интегрированного предметно-язы-

кового обучения, необходимо отметить важ-

ность подготовки высококвалифицирован-

ных кадров, востребованных на современном 

рынке труда. Таким образом, в качестве пер-

вой предпосылки можно считать требования 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.06 – «Агро-

инженерия», в котором обозначены три ком-

петенции, предполагающие одновременное 

формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции и профессиональной ком-

петенции: 1) способность осуществлять де-

ловое общение в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках с целью 

решения межличностных, межкультурных и 

профессиональных задач (ОК-5); 2) способ-

ность осуществлять обработку информации 

на различных языках, в том числе с исполь-

зованием современных информационных и 

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

3) готовность осваивать и применять на 

практике научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной сфере деятельности  

(ПК-1) (ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.03.06 – «Агроинженерия», 2015). 

Второй предпосылкой служит социаль-

ный заказ общества на подготовку специали-

стов в области агроинженерии, владеющих 

иностранным языком в объеме, достаточном 

для осуществления коммуникации на про-

фессиональные темы. Агроинженерия явля-

ется одним из динамично развивающихся 
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направлений сельского хозяйства, изучаю-

щих проектирование и модернизацию произ-

водственных процессов в агропромышлен-

ном секторе. В связи с тем, что агроинжене-

рия охватывает большой диапазон процес-

сов – от создания и транспортировки сель-

скохозяйственного оборудования и техники 

до разработки агрокомплексов по утилиза-

ции отходов сельского хозяйства, выпускни-

ки данного направления подготовки очень 

востребованы на современном рынке труда. 

По всему миру существует множество пред-

приятий и компаний, которые специализи-

руются в агроинженерии, что, в свою оче-

редь, определяет потребность студентов дан-

ного направления подготовки в изучении 

иностранного языка для профессионального 

общения, обмена опытом и реализации своих 

способностей на международной арене.  

Третья предпосылка определена проти-

воречием между необходимостью обучения 

иноязычному профессиональному общению 

студентов направления подготовки «Агро-

инженерия» на основе интегрированного 

предметно-языкового обучения и недоста-

точной изученностью данного вопроса как в 

теоретическом, так и практическом плане, 

например, реальным использованием соот-

ветствующих методик обучения в неязыко-

вых вузах. Предлагаемая нами методика обу-

чения предполагает ослабление данного про-

тиворечия за счет учета специфики направ-

ления подготовки, имитации типовых про-

фессиональных заданий, и ситуаций, направ-

ленных на овладение профессиональными 

умениями и навыками в процессе изучения 

иностранного языка.  

Структура методической модели опреде-

ляется ключевыми методическими катего-

риями [2]. Одной из базисных методических 

категорий является подход к обучению, под 

которым понимается наличие концепции, 

идеи или точек зрения, определяющих стра-

тегию обучения. Рассмотрим основные под-

ходы, имеющие методическую ценность от-

носительно нашего исследования. К таким 

подходам следует отнести следующие: сис-

темный, компетентностный, личностно-дея-

тельностный, коммуникативно-когнитивный 

подходы, а также интегрированное предмет-

но-языковое обучение. 

В педагогике системный подход позво-

ляет рассматривать модель обучения как це-

лостную систему, определять структуру и 

взаимосвязь ее компонентов, выстраивать 

отношения между отдельными ее частями. 

Многие исследователи отмечают, что сис-

темный подход является более качественным 

и современным по отношению к традицион-

ному предметному подходу [3].  

Системный подход сменил доминирую-

щие в науке функциональный и аналитиче-

ский подходы, в рамках которых отдельные 

компоненты методических моделей изуча-

лись изолированно. На практике реализация 

системного подхода осуществляется через 

следующие принципы: системности, целост-

ности, иерархичности, структуризации, мно-

жественности. В соответствии с принципом 

системности все составляющие элементы 

системы обладают ее общими свойствами. 

Согласно принципу целостности все струк-

турные компоненты системы подчиняются 

общим закономерностям, образуя единое це-

лое. Описание отдельных компонентов ста-

новится возможным за счет реализации 

принципа множественности, который пред-

полагает наличие различных моделей. Прин-

цип иерархичности подразумевает под собой 

организацию компонентов системы, опреде-

ляет уровни подчиненности и зависимости 

одних элементов от других. Принцип струк-

туризации направлен на объединение компо-

нентов системы в так называемые подуровни 

в соответствии с их дифференциальными 

признаками. Количество подуровней опреде-

ляет структуру системы и ее связь с другими 

возможными системами.  

Научное знание представляет собой не-

прерывный поток информации, инновацион-

ных идей и концептуальных решений. В све-

те динамично развивающегося информаци-

онного общества к выпускникам вузов 

предъявляются довольно высокие требова-

ния, которые, прежде всего, предполагают 

профильные знания, проявление интеллекту-

ально-креативного потенциала, способность 

быстро и эффективно решать поставленные 

задачи. 

Повышенная конкурентоспособность на 

современном рынке труда рассматривается 

как результат действия компетентностного 

подхода.  

Концепция компетентностного подхода 

является основополагающей в формировании 

национальных образовательных стандартов. 
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Именно поэтому компетентностный подход 

лег в основу разработки федеральных госу-

дарственных стандартов высшего образова-

ния Российской Федерации, как требования, 

предъявляемые к уровню профессиональной 

компетентности выпускников.  

Изучению компетентностного подхода 

посвящены многие труды отечественных и 

зарубежных ученых [4–6]. При этом стоит 

отметить, что в отечественной методологии 

выделяют два понятия «компетентность» и 

«компетенция», которые зачастую ошибочно 

используются как синонимы. Под компе-

тентностью понимается готовность и спо-

собность осуществлять профессиональную 

деятельность, что означает овладение опре-

деленными компетенциями, в то время как 

компетенция представляет собой структур-

ный компонент компетентности, направлен-

ный на решение конкретной задачи или ряда 

задач [5]. М.Н. Евстигнеев определяет ком-

петенцию как конструкт, состоящий из тео-

ретических знаний, приобретаемых в про-

цессе обучения иностранному языку – фор-

мирования языковых навыков и развития ре-

чевых умений [7]. Соответственно, в состав 

компетенции включены такие компоненты, 

как знания, умения, навыки, мотивы, пове-

денческие характеристики и, безусловно, 

опыт.  

В качестве требований, предъявляемых к 

подготовке специалистов, прежде всего, вы-

деляют сформированности ключевых компе-

тенций. К ним относятся ценностно-смыс-

ловые (формирование мировоззрений с це-

лью самоопределения в деятельности), об-

щекультурные (познания и опыт в нацио-

нальной и мировой культурах), учебно-по-

знавательные (организация самостоятельной 

общеучебной деятельности с целью форми-

рования функциональной грамотности), ин-

формационные (формирование навыков по 

работе с информацией), коммуникативные 

(владение языками с целью межкультурного 

взаимодействия), социально-трудовые ком-

петенции (регулирующие процессы в граж-

данско-общественной деятельности) и ком-

петенции личностного самосовершенствова-

ния (овладение способами самоанализа, са-

моразвития и самоподдержки) [5]. 

Ключевые компетенции предполагают 

наличие у человека инициативы и креатив-

ности, организаторских и лидерских способ-

ностей, высокий уровень профессионализма 

и ответственности за совершаемые действия. 

Говоря о компетентности человека, мы име-

ем в виду аспекты его личных качеств, по-

зволяющие профессионально подходить к 

определенной деятельности. Компетентность 

является уровневой категорией, что свиде-

тельствует о разработанной системе оценки 

сформированности умений и навыков в соот-

ветствии с профилем подготовки специали-

стов.  

При организации учебного процесса в 

рамках реализации компетентностного под-

хода следует учитывать тот факт, что поста-

новка целей и задач обучения должна быть 

ориентирована не только на повышение 

уровня образования, но и соответствовать 

компетентностям, актуальным для современ-

ного общества. Исходя из этого, все образо-

вательные процессы должны быть направле-

ны на решение следующих задач: 1) расши-

рение кругозора обучающихся за счет при-

влечения методов проблемного обучения  

[8–10]; 2) использование учебных ситуаций, 

максимально приближенных к реальным;  

3) постепенное повышение сложности изу-

чаемого материала; 4) постановка учебных 

задач в различных сферах деятельности 

(профессиональной, бытовой, социальной, 

политической и т. д.); 5) вариативность эф-

фективных способов решения. 

Соблюдение данных рекомендаций спо-

собствует достижению новых показателей 

качества образования. Объясняется это тем, 

что сущность компетентностного подхода 

предполагает тот факт, что формирование 

ключевых компетенций осуществляется не 

только в процессе изучения определенной 

дисциплины, но и на протяжении всего вре-

мени, проходя через значимые стороны жиз-

ни обучающихся. 

Личностно-деятельностный подход 

представляет собой методологическую кон-

цепцию, определяющую функционирование 

психологических процессов человека при 

непосредственном его участии в деятельно-

сти и взаимодействии с окружающей средой. 

Основная гипотеза данной концепции за-

ключается в том, что психика человека фор-

мируется и проявляется исключительно в 

деятельности [11].  

На основе данной концепции разработа-

ны ведущие психологические теории дея-
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тельности (например, теория структурной 

организации деятельности, теория деятель-

ности в психическом становлении личности 

и др.), сформулированы концептуальные 

психологические понятия, определена иерар-

хия мотивов. Сущность личностно-деятель-

ностного подхода раскрывают принципы ак-

тивности, сознательности, единства сознания 

и поведения, интериоризации-экстериори-

зации, системного анализа, социальной обу-

словленности, предметности и др. 

В структурном плане данного подхода 

выделяют два основных компонента – лич-

ностный и деятельностный. Личностный 

компонент выступает в качестве основы ан-

тропоцентрической модели обучения, при 

которой личность обучающегося формирует-

ся в деятельности и коммуникации. В педа-

гогике личностный компонент лежит в осно-

ве личностно-ориентированного подхода к 

обучению. Личностный компонент во мно-

гом перекликается с психологической гума-

нистической теорией центрирования на уче-

нике (student-centred approach). 

Деятельностный компонент получил 

широкое распространение в общей педагоги-

ке, предполагая построение особого вида от-

ношения между преподавателем и обучаю-

щимися по схеме «субъект – субъект». Такое 

видение взаимоотношений между участни-

ками учебного процесса формирует высокий 

уровень активности у обучающихся. Дея-

тельностный компонент определил разработ-

ку теории учебной деятельности [12; 13], 

теории деятельности [14], теории личностно-

деятельностного подхода [15] и др.  

Идеи личностно-деятельностного подхо-

да находят свою реализацию во многих при-

кладных отраслях педагогики и психологии. 

Благодаря этому подходу обучающиеся про-

водят рефлексию относительно своей дея-

тельности, оценивают свои реальные успехи 

и достижения, что, в свою очередь, способ-

ствует их личностному росту. 

На основе личностно-ориентированной 

концепции обучения был разработан один из 

наиболее важных подходов в методике обу-

чения иностранному языку – коммуникатив-

но-когнитивный подход [16]. По словам ав-

тора, основной целью является сформиро-

ванность готовности и способности личности 

осуществлять межкультурную коммуника-

цию. Для достижения поставленной цели 

решаются две задачи: во-первых, обучаю-

щиеся изучают аспекты языка (фонетика, 

грамматика, лексика), во-вторых, овладевают 

языковой системой в процессе общения 

(формирование языковых навыков). 

Коммуникативный компонент коммуни-

кативно-когнитивного подхода реализуется 

за счет следующих принципов: коммуника-

тивности (обучение общению как деятельно-

сти) [17], ситуативности (зависимость дея-

тельности от речевой ситуации), функцио-

нальности (использование речевых функций 

с целью изучения речевых единиц), аутен-

тичности (изучение языка в естественных 

условиях его использования), соизучения 

языка и культуры (получение языковых зна-

ний наряду с формированием мировоззрений 

о культуре страны изучаемого языка) [18], 

диалога культур (формирование поликуль-

турной личности) [18; 19].  

Когнитивный компонент коммуникатив-

но-когнитивного подхода предполагает зна-

ние и соблюдение особенностей познава-

тельных процессов при изучении иностран-

ного языка и осуществлении интеллектуаль-

ной деятельности. При этом в процессе обу-

чения учитываются индивидуальные качест-

ва каждого обучающегося, что и определяет 

манеру познания каждого из них. Практиче-

ская сторона когнитивных процессов позна-

ния в методике обучения иностранному язы-

ку направлена на изучение ее аспектов языка 

и овладение видами речевой деятельности в 

естественных условиях. Тренировочные уп-

ражнения должны способствовать поиску 

оптимальных решений с опорой на имею-

щиеся знания и опыт. При выполнении уп-

ражнений обучающиеся развивают мышле-

ние, память, логику, внимание, направлен-

ные на активизацию умственных и эмоцио-

нальных сторон учебной деятельности. Ког-

нитивный компонент имеет место во всех 

сферах обучения, что позволяет говорить о 

его принадлежности к дидактическим зако-

номерностям. Соответственно, его основные 

идеи должны учитываться в организации 

учебного процесса: например, при отборе 

учебного материала, построении системы 

тренировочных упражнений, выборе формы 

обучения и т. д. [16]. 

Интегрированное предметно-языковое 

обучение (Content Language Integrated Learn-

ing (CLIL)) получило огромную популяр-



2019. Т. 24, № 181 

 61 

ность в методике преподавания иностранных 

языков благодаря компетентностной направ-

ленности. Формирование профессиональных 

компетенций происходит параллельно с 

формированием иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, что позволяет использовать 

иностранный язык на повседневной основе 

для общения на профессиональные темы.  

Первоначально понятие «интегрирован-

ное предметно-языковое обучение» (CLIL) 

было предложено Д. Маршем, который та-

ким образом обозначил учебные дисципли-

ны, которые преподаются на иностранном 

языке [20]. Обучение профильным дисцип-

линам и иностранному языку построено на 

междисциплинарных интегративных связях, 

направленных на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

По своей сущности интегрированное пред-

метно-языковое обучение представляет ин-

новационный образовательный подход, 

включающий целостный комплекс педагоги-

ческих технологий. Отличительной особен-

ностью данного подхода является степень 

интенсивности интеграции иностранного 

языка в процесс изучения профильной дис-

циплины. Причем данная методика не требу-

ет выделения дополнительных часов на изу-

чение иностранного языка. 

В отличие от подхода «Иностранный 

язык для специальных целей» интегрирован-

ное предметно-языковое обучение более ва-

риативно в дидактическом плане, что обу-

словливает его использование в реальном 

контексте профессиональной деятельности. 

К основным особенностям данного подхода, 

как отмечают П.В. Сысоев и В.В. Завьялов 

[21; 22], следует отнести: 1) иностранный 

язык одновременно выступает и как средство 

изучения предметной области, и как цель 

обучения; 2) реализация цели профильного 

обучения происходит на иностранном языке; 

3) внимание преимущественно уделяется 

обучению видам речевой деятельности;  

4) результаты обучения достигаются в по-

ставленные сроки (около 5 лет). 

Активное использование данного подхо-

да в отечественной методике по обучению 

английскому языку обусловлено рядом фак-

торов. Во-первых, английский язык является 

основным языком межкультурного взаимо-

действия, международного общения и обра-

зования. Во-вторых, наблюдается активный 

спрос на специалистов, владеющих в совер-

шенстве иностранным языком. Владение 

английским языком открывает бесконечные 

возможности для трудоустройства не только 

в родной стране, но и за рубежом, изучать 

опыт коллег, публиковать свои исследования 

в зарубежных журналах.  

Иностранный язык в рамках интегриро-

ванного предметно-языкового обучения слу-

жит эффективным средством построения 

межпредметных связей внутри учебного 

плана. Благодаря такому подходу у обучаю-

щихся создается целостное восприятие изу-

чаемых явлений и процессов, наблюдается 

погружение в суть изучаемых проблем, вы-

сокий уровень мотивации к учению, эконо-

мия аудиторного учебного времени [23–25]. 

На методологическом уровне все обо-

значенные нами подходы получают реализа-

цию на практике благодаря выделению тако-

го компонента методической модели, как 

принципы обучения. Под принципами обуче-

ния понимаются основные положения, опре-

деляющие характер и направленность учеб-

ного процесса. Учебный процесс сам по себе 

представляет сложную систему, в которую 

включены два субъекта: преподаватель и 

обучающийся. Для регулирования отноше-

ний между ними и существует система прин-

ципов обучения. В современной методике 

выделяют общедидактические принципы 

обучения (учет общих закономерностей) и 

методические принципы (учет специфики 

обучения дисциплине), которые, в свою оче-

редь, следует разделять на общеметодиче-

ские и частнометодические. 

Для нашего исследования актуальность 

представляют следующие общедидактиче-

ские принципы: индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, активности, доступно-

сти, сознательности; общеметодические 

принципы: аппроксимации учебной деятель-

ности, ситуативно-тематической организа-

ции обучения, аутентичности, коммуника-

тивной направленности, интенсивности; и 

дидактические принципы интегрированного 

предметно-языкового обучения (CLIL). 

Рассмотрим подробнее принципы интег-

рированного предметно-языкового обучения 

(CLIL).  

Принцип 4 «С» основан на четырех ас-

пектах: коммуникация (communication), 

предметное содержание (content), культура 
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(culture), познание (cognition). По мнению 

автора, теория принципа 4 «С» полноценно 

описывает содержание интегрированного 

предметно-языкового обучения. Предметное 

содержание раскрывает сущность методики 

обучения CLIL: языку обучают не ради вла-

дения иностранным языком, а для получения 

конкретных знаний в профессиональной 

сфере деятельности. Таким образом, основ-

ные языковые навыки формируются через 

предметные области. Коммуникация высту-

пает средством развития видов речевой дея-

тельности посредством предметного содер-

жания обучения. Познание направлено на 

развитие метакогнитивных умений обучаю-

щихся в процессе коммуникации, что позво-

ляет рассматривать интеграцию двух учеб-

ных дисциплин как средство активизации по-

знавательной деятельности. Культура служит 

основой содержания обучения в методике 

CLIL, расширяя кругозор обучающихся [26]. 

Не менее значимым является принцип 

когнитивности, построенный на теории так-

сономии когнитивных умений Б. Блума [27]. 

В соответствии с этой теорией цель обучения 

непосредственно имеет зависимость от  

иерархии когнитивных процессов. К таким 

процессам Б. Блум отнес запоминание, по-

нимание, применение, анализ, синтез и оцен-

ку. Особенностью данной иерархии выступа-

ет последовательность расположенных про-

цессов, каждый последующий из которых 

базируется на предыдущем. Несмотря на 

очевидные недостатки данной теории, мно-

гие педагоги используют ее для создания 

системы упражнений, направленных на раз-

витие интеллектуальных способностей у 

обучающихся. 

Принцип единства мыслительной и ре-

чевой деятельности предполагает повыше-

ние уровня когнитивной компетенции за счет 

активизации мыслительной деятельности и, 

соответственно, дополнительной когнитив-

ной нагрузки [28]. Содержание данного 

принципа делает методику обучения CLIL 

более эффективной по сравнению с методи-

кой ESP. Основной причиной этого является 

тот факт, что имитация коммуникативных 

ситуаций в ESP не позволяет обучающемуся 

выйти за рамки языковых знаний и погру-

зиться в профессию. 

Принцип интеграции иностранного язы-

ка и предметного содержания направлен на 

формирование интегрированной профессио-

нальной иноязычной компетенции [29]. 

Принцип постепенного усложнения содер-

жания обучения перекликается с принципом 

доступности. Самой распространенной схе-

мой предоставления учебного материала яв-

ляется движение от простого к более слож-

ному. Принцип дуальности – опоры на род-

ной и иностранный языки предусматривает 

создание аналогий, перенос похожих явле-

ний, сопоставление особенностей двух язы-

ков, что позволяет избежать потенциальных 

трудностей при изучении материала. В слу-

чае возникновения трудностей возможен 

безпроблемный переход с одного языка на 

другой. Принцип оптимальности в педагоги-

ке направлен на создание условий проведе-

ния учебного процесса с целью достижения 

результата и эффективной работы каждого 

компонента учебной модели [30]. Принцип 

персонализации знания описывает процесс 

получения человеком идеальных представ-

лений о жизнедеятельности других людей, а 

также демонстрирует способы реализации 

своей личности в обществе. Таким образом, 

личность, удовлетворяя свои потребности в 

профессиональной деятельности, выступает 

продолжением своей деятельности и транс-

лирует свою индивидуальность другим лю-

дям [15]. Принцип интерактивности опре-

деляет типы взаимодействия между препода-

вателем и обучающимися. В традиционной 

методике преподаватель играет доминирую-

щую роль, в то время как обучающиеся вы-

ступают в роли слушателей. В свою очередь, 

это обусловливает дополнительные трудно-

сти на пути формирования речевых навыков 

у обучающихся, поскольку большую часть 

аудиторного времени они будут слушать 

преподавателя. Именно поэтому следует 

учитывать наличие обратной связи и скло-

няться к использованию интерактивных ме-

тодов обучения. Принцип языковой адапта-

ции требует особой подготовки преподавате-

ля к учебной деятельности. Если преподава-

тель сталкивается с проблемой, что обучаю-

щиеся не воспринимают языковой материал, 

то ему необходимо адаптировать его под 

обучающихся: пересмотреть используемую 

лексику, изменить темп подачи устного ма-

териала, использовать дополнительные сред-

ства наглядности и визуализации. Принцип 

мотивации активизирует внимание и заинте-
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ресованность обучающихся в обучении на 

основе интегрированной предметно-языко-

вой модели. При этом уровень мотивации 

обучающихся представляет собой комплекс 

преподаваемых дисциплин: General English 

(общий курс английского языка), Business 

English (курс английского для делового об-

щения), Professional English (курс английско-

го для профессионального общения), English 

for Acadеmic Purposes (курс английского для 

академических целей), English for Research 

Purposes (курс английского для научно-

исследовательских целей). Применимость 

того или иного курса на практике зависит от 

формы обучения, продолжительности обуче-

ния и языковой подготовки обучающихся. 

Принципы обучения на практике полу-

чают реализацию через систему методов. 

Под методом понимается процесс взаимо-

действия между субъектами обучения (пре-

подавателем и обучающимися) с целью пе-

редачи и усвоения знаний, развития умений 

и формирования навыков в соответствии с 

содержанием обучения. В научной литерату-

ре встречаются классификации методов обу-

чения, объединенные дифференциальными 

признаками: характер учебной деятельности 

(проблемные, продуктивные, репродуктив-

ные, поисковые, исследовательские и др.), по 

степени активности субъектов учебного про-

цесса (активные, пассивные), по типу источ-

ника учебного материала (информационные, 

наглядные, вербальные/невербальные, сло-

весные, практические и др.), по виду дея-

тельности (устные/письменные, аудитор-

ные/внеаудиторные, индивидуальные/групп-

повые и др.), по способу организации учеб-

ного процесса (интерактивные, метод проек-

тов, методы контроля и др.). 

Рассмотрим наиболее актуальные мето-

ды обучения иноязычному профессиональ-

ному общению студентов направления под-

готовки «Агроинженерия» на основе интег-

рированного предметно-языкового обучения 

(табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Методы обучения иноязычному профессиональному общению студентов направления  

подготовки «Агроинженерия» на основе интегрированного предметно-языкового обучения 

 
Группа методов Цель Область применения 

Интерактивные Максимальный уровень вовлечения 

обучающегося в процесс взаимодей-

ствия с преподавателем и другими 

участниками учебного процесса 

Организация учебного процесса 

Коммуникативные Формирование иноязычной комму-

никативной компетенции и овладе-

ние культурой страны изучаемого 

зыка 

Отбор содержания обучения, орга-

низация ситуативно-тематического 

наполнения обучения, организация 

учебного процесса 

Информационно-репродуктивные Выполнение упражнений в соответ-

ствии с предоставленным инструк-

тажем 

Организация учебного процесса, 

разработка тренировочных упраж-

нений 

Продуктивные Организация поисково-исследова-

тельской деятельности, использова-

ние проблемных ситуаций 

Организация учебного процесса, 

разработка тренировочных упраж-

нений 

Тандем-метод Овладение учебным материалом в 

условиях взаимодействия с предста-

вителем иной лингвокультуры  

Организация учебного процесса 

Методы профессионального  

обучения 

Расширение кругозора и формирова-

ние профессиональных умений в 

соответствии с профилем подготовки 

Отбор содержания обучения, орга-

низация учебного процесса, разра-

ботка тренировочных упражнений 

Методы контроля Контроль за сформированностью 

умений и навыков в области профес-

сиональных знаний. Рефлексия 

Оценка результатов обучения 
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Содержание обучения на основе интег-

рированного предметно-языкового модели-

рования отражает специфику профиля подго-

товки специалистов в рамках конкретной 

специальности. Рассматривая направление 

подготовки «Агроинженерия», следует выде-

лить следующие профили: «Транспортировка 

и хранение продуктов сельского хозяйства», 

«Техносистемы в агропромышленных ком-

плексах», «Автомобильное хозяйство», 

«Электрическое оборудование и техноло-

гии», «Автомобили и технические системы», 

«Сервис и обслуживание техники агропро-

мышленного комплекса» (ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 35.03.06 – «Агроин-

женерия», 2015). 

Отбор содержания обучения должен со-

ответствовать профилю обучения. Организа-

ция ситуативно-тематического наполнения 

обучения должна отражать предметное со-

держание обучения, удовлетворяющее по-

знавательные потребности обучающихся. 

Средства обучения представляют ком-

плекс инструментов педагога с целью разви-

тия, обучения и воспитания. В зависимости 

от выбранной технологии обучения следует 

определять наиболее эффективные средства 

обучения, применимость которых не вызыва-

ет сомнения в рамках общей концепции обу-

чения. Выступая в качестве компонента 

учебно-познавательного процесса, средства 

обучения отличаются своей вариативностью 

и способами влияния на другие компоненты: 

цели, методы и формы обучения. 

В качестве основных средств обучения 

выделяют:  

 традиционные печатные средства 

обучения: учебники, УМК, монографии, хре-

стоматии, сборники, рабочие тетради и др.; 

 электронные средства обучения: со-

временные ИКТ (блоги, вики, подкасты), 

учебные интернет-ресурсы (хотлисты, веб-

квесты и др.), лингвистические корпуса 

(конкорданс), сетевые энциклопедии и сло-

вари, мультимедийные средства и др.; 

 аудиовизуальные средства обучения: 

аудиозаписи, учебные видеофильмы и кли-

пы, презентации и т. д.; 

 наглядные средства: иллюстрации, 

карты, плакаты, картины, графики, таблицы 

и т. д.; 

 демонстрационные: макеты, модели, 

прототипы, стенды, коллекции, муляжи и др.; 

 технические средства обучения: пер-

сональный компьютер, проектор, колонки, 

лазерный указатель, микрофон и др.; 

 учебные приборы: микроскопы, кол-

бы, реактивы, амперметр, вольтметр;  

 учебная техника и тренажеры: стан-

ки, автомобили, сельскохозяйственная тех-

ника, спортивные тренажеры и т. д. 

Формы обучения определяются целью и 

направленностью обучения. Традиционно 

выделяют индивидуальные и групповые 

формы обучения, аудиторные и внеаудитор-

ные. К индивидуальным формам относятся 

самообразование, тьюторство, репетиторство 

и т. д. К групповым – аудиторные занятия 

(лекции, семинары, практики), олимпиады, 

конференции и т. д. Особого внимания за-

служивает форма дистанционного обучения, 

которая активно используется в последнее 

десятилетие. В рамках модели интегриро-

ванного предметно-языкового обучения сле-

дует учитывать значимость модульного обу-

чения, при котором несколько учебных дис-

циплин могут изучаться одновременно или 

последовательно на определенных этапах 

обучения. 

Для оценки сформированности умений и 

навыков разрабатывается комплекс критери-

ев и показателей оценки. Результат обучения 

заключается в овладении профессиональным 

общением на основе интегрированного 

предметно-языкового обучения в рамках на-

правления подготовки «Агроинженерия».  
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Аннотация. Показана возможность оптимизации психологодидактического обеспечения 

процесса социально-педагогической адаптации учащихся с нарушением слуха к обучению в 

профессиональных образовательных учреждениях среднего профессионального образова-

ния путем использования адаптированного, применительно к аудиально депривированным 

учащимся, инновационного авторского курса групповой психопрофилактики и коррекции. 

Раскрыта тематика и основное содержание занятий. Акцентировано внимание на необходи-

мости освоения неслышащими выпускниками профессиональных образовательных учреж-

дений среднего профессионального образования гибких, высокоэффективных адаптивных 

методов и приемов, направленных на повышение их социально-психологической компе-

тентности. Эффективность предложенных и проведенных мероприятий подтверждают ре-

зультаты мониторинга психологической сферы личности глухих учащихся профессиональ-

ных образовательных учреждений среднего профессионального образования. Анализ сред-

негрупповых данных показал улучшение психологических показателей психолого-педаго-

гической адаптации: значительное повышение уровня нервно-психической устойчивости на 

фоне снижения уровня личностной тревожности, повышение величины личностного адап-

тационного потенциала и его составляющих, повышение коммуникативных качеств и уров-

ня поведенческой регуляции при практически неизменных значениях моральной норматив-

ности. Полученные результаты указывают на наличие положительной динамики психоло-

гических показателей социально-педагогической адаптации у обследуемых после прохож-

дения курса групповой психопрофилактики и коррекции.  

Ключевые слова: учреждения среднего профессионального образования; неслышащие 
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Abstract. We show the possibility of optimizing the psychological and pedagogical support of so-

cial and pedagogical adaptation process of students with hearing impairment to educational 

process in vocational educational institutions of secondary vocational education through the use of 

an innovative author’s course of group psychological prophylaxis and correction adapted to audi-

bly deprived students. We reveal the subject and the main content of the classes. We pay attention 

to the need for dead graduates of vocational educational institutions of secondary vocational edu-

cation to master flexible, highly adaptive methods and techniques aimed at improving their social 

and psychological competence. The effectiveness of the proposed and conducted activities is con-

firmed by the results of monitoring the psychological sphere of deaf students’ personalities of vo-

cational educational institutions of secondary vocational education. The analysis of the average 

group data showed an improvement in psychological indicators of psychological and pedagogical 

adaptation: a significant increase in the neuropsychological stability level, against the decrease in 

personal anxiety level, an increase of the personal adaptation potential value and its components, 

increased the communicative qualities and the behavioral regulation level, with virtually un-

changed values of moral standards. The results indicate the positive dynamics presence of psycho-

logical indicators of social and pedagogical adaptation of surveyed sample after the course of 

group psychological prophylaxis and correction. 
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Важнейшая задача социальной педагоги-

ки и психологии, как отрасли научного чело-

векознания – обеспечение достойного каче-

ства жизни и деятельности каждого человека, 

имеющего ограничения в своих адаптацион-

ных ресурсах по состоянию здоровья, – обре-

тает особую гуманистическую, социально-

защитную «насыщенность» в отношении со-

провождения образования и воспитания под-

ростков с особыми образовательными по-

требностями, в частности, с нарушениями 

слуховой функции. Этот контингент учащей-

ся молодежи остро нуждается в возможности 

реабилитации, социально-психологической 

адаптации и полномасштабной самореализа-

ции в слышащем обществе [1; 2]. Особая 

роль в данном процессе принадлежит систе-

ме профессиональных образовательных уч-

реждений среднего профессионального обра-

зования неслышащих учащихся. Именно этот 

период конституирует успешность всего по-

следующего процесса профессионально-лич-

ностного становления, интеграции и само-

реализации в условиях современного социу-

ма человека с нарушениями слуха, как соци-

ально активного субъекта динамичного и 

многофакторного рынка труда [3; 4]. Вместе 

с тем эффективное использование значи-

тельного социально-защитного потенциала, 

присущего системе профессиональных обра-

зовательных учреждений среднего профес-

сионального образования в отношении глу-

хих учащихся в условиях ее перехода к лич-

ностно-ориентированному типу образования, 

сдерживает недостаточная степень разрабо-

танности соответствующих психологодидак-

тических технологий данного процесса, 

адаптированных применительно к лицам с 

дефектами слуха [5; 6]. Это противоречие и 

определило актуальность исследования. 

Неслышащие учащиеся профессиональ-

ных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования составляют 

особый контингент субъектов обучения, ко-
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торым, как свидетельствует научный анализ 

теории и практической организации специ-

ального и профессионального образования 

аудиально депривированных учащихся  

(Р.М. Боскис, А.П. Гозова, Т.С. Зыкова,  

Н.Н. Малофеев, Л.А. Новоселов, Т.В. Роза-

нова и др.), свойственен широкий спектр де-

задаптационных нарушений, дополняемых 

рядом особенностей личности (конфликт-

ность, обидчивость и др.), оказывающих не-

гативное влияние на адаптационный потен-

циал этих лиц [7–9]. В связи с этим чрезвы-

чайно значимо всемерно способствовать по-

вышению эффективности социально-психо-

логической адаптации глухих учащихся в 

условиях интегрированного обучения в про-

фессиональных образовательных учреждени-

ях среднего профессионального образования, 

как базису успешного включения и после-

дующей самореализации человека с дефектом 

слуха в слышащем социуме, сформировать у 

них соответствующие компетенции [10]. 

Как известно, человек является целост-

ной, неделимой системой, характеризующей-

ся психофизическим единством. В данной 

связи отметим, что эффективность процессов 

реабилитации и социализации учащихся с 

дефицитарным развитием во многом опреде-

ляется степенью взаимной интеграции уси-

лий специалистов во многих отраслях чело-

векознания, а именно: медицины, психоло-

гии, педагогики, социологии, дефектологии и 

других, объединяемых общей целью: обеспе-

чить успешное личностно-профессиональное 

становление представителей данной катего-

рии учащихся в условиях успешной объекти-

вации у них процесса «превращения» «мину-

са дефекта в плюс компенсации» (Л.С. Вы-

готский) [11; 12]. Учитывая изложенное, 

подчеркнем, что достижению данной цели в 

наиболее оптимальном режиме способствует 

научная организация специального психоло-

годидактического обеспечения процесса со-

циально-педагогической адаптации неслы-

шащих учащихся в профессиональных обра-

зовательных учреждениях среднего профес-

сионального образования, которое, техноло-

гически «оформляя» и воплощая в практику 

работы образовательных учреждений «идею 

соединения психологических и дидактиче-

ских теорий учения» (А.Н. Крутский) и при 

этом опираясь на результаты медико-био-

логических и социально-психологических 

исследований, позволяет организовать этот 

процесс при максимальном учете как специ-

фических особенностей изучаемого контин-

гента учащихся в целом, так и уровня нару-

шения слуховой функции у каждого глухого 

учащегося подростка и его личностных осо-

бенностей. Как показывает практика, подоб-

ный подход эффективен также и для преодо-

ления возникающих на пути решения этой 

актуальной проблемы ряда барьеров (необ-

ходимости адаптировать к лицам с наруше-

ниями слуха разрабатываемые дидактиче-

ские материалы, методики, технологии для 

того, чтобы преодолевать организационно-

методические сложности интерпретации 

обеими сторонами коммуникативного взаи-

модействия получаемой в ходе обучения не-

обходимой информации, в том числе и  

(Т.Г. Богданова) применительно к жестовой 

речи и др.) [13]. 

Принимая в качестве методологического 

ориентира базовые положения гуманистиче-

ской психологии и педагогики (А. Маслоу,  

Р. Мэй, К. Роджерс, В.А. Сластенин, В.А. Су-

хомлинский и др.), конкретно-научной базы 

исследования – положения общей теории 

адаптации, концепцию Л.С. Выготского о 

социальной адаптации и воспитании лиц с 

ограниченными возможностями, о той зна-

чительной роли, которую играет трудовая 

деятельность в реализации их компенсатор-

ного потенциала, и опираясь на результаты 

научного анализа специальной литературы 

(Р.М. Боскис, А.П. Гозова, Т.С. Зыкова,  

Н.Н. Малофеев, Л.А. Новоселов, Т.В. Роза-

нова и др.), мы, с позиций системного, гума-

нистического, личностно-деятельностного и 

других подходов (В.И. Андреев, Б.Г. Анань-

ев, Б.Ф. Ломов, Ю.К. Бабанский, В.А. Сла-

стенин и др.), разработали и адаптировали, 

применительно к учащимся с нарушением 

слуховой функции, инновационный автор-

ский курс групповой психолого-педагоги-

ческой профилактики и коррекции наруше-

ний социально-педагогической адаптации 

аудиально депривированных учащихся в ус-

ловиях профессиональных образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования, выступающий в качестве сис-

темообразующего компонента комплексного 

психологодидактического обеспечения про-

цесса социально-педагогической адаптации 

неслышащих учащихся. Предложенный курс 
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разработан с позиций принятия в качестве 

основного направления рассматриваемого 

процесса в праксиологической плоскости 

всемерного вооружения глухих учащихся 

субъективно обусловленным набором или 

«арсеналом» вариантов совладающего пове-

дения, применяемых глухими учащимися в 

ходе их адаптации. Динамика этого процес-

са – в переходе от деструктивных копинг-

стратегий к конструктивным способам сов-

ладания со стрессом и более адаптивным 

формам поведения в сложных жизненных 

ситуациях. Курс направлен на предотвраще-

ние и коррекцию нарушений социально-

педагогической адаптации на основе оптими-

зации основных составляющих совладающе-

го поведения, психолого-педагогическую 

профилактику нарушения адаптации у глу-

хих учащихся в процессе их профессиональ-

ного обучения. Групповой профилактиче-

ский и коррекционный курс состоит из 11 

занятий (составляет 22 учебных часа), кото-

рые проводятся воспитателем-сурдопедаго-

гом и психологом-сурдопедагогом, владею-

щими жестовой речью в группах до 15 чело-

век. Малый состав группы, привлечение дос-

таточного количества иллюстративного ма-

териала и владение в совершенстве жестовой 

речью ведущими оказывает положительное 

влияние на психологическое и нервноэмо-

циональное состояние глухих учащихся, по-

зволяет преодолеть определенную напря-

женность и «искусственность» в общении и 

оптимизировать психолого-педагогическое 

взаимодействие. Курс органично включает: 

цикл бесед, практические занятия, на кото-

рых предусматривается рассмотрение часто 

встречающихся в жизни проблемных ситуа-

ций и их разрешение при помощи реализа-

ции групповых психолого-коррекционных 

упражнений. Организуются целенаправлен-

ные социально-психологические тренинги (в 

том числе – тренинги сензитивности; меж-

личностного общения, развития жизненных и 

профессиональных умений на основе само-

развития и самовоспитания). Занятия завер-

шаются релаксационными мероприятиями. 

Основная задача проводимых мероприятий – 

вооружение глухих учащихся психологиче-

скими, психофизиологическими, дефектоло-

гическими знаниями и представлениями, 

способствующими адекватному пониманию 

как психологии другого человека, так и сво-

их индивидуальных особенностей, необхо-

димыми им в целях успешной адаптации и 

самореализации в ходе межличностного об-

щения в слышащем социальном окружении. 

Усвоение программы курса, погружение 

обучаемых в коррекционно-развивающую 

среду тренинговых занятий, направленных 

на обеспечение перехода от деструктивных к 

конструктивным способам совладания со 

стрессом и более адаптивным формам пове-

дения, способствует интеграции учащихся с 

дефектами слуха в социально-педагогическое 

окружение, реализации адаптивных паттер-

нов поведения в сложных жизненных ситуа-

циях. Эти навыки приобретаются по мере 

освоения таких тем, как: «Введение в психо-

логию: зачем человеку нужна психология? 

Что нужно для успешной и счастливой жиз-

ни? Добро пожаловать в мир тренинга». При 

этом происходит формирование позитивного 

ценностного отношения каждого глухого 

учащегося к себе, как полноправному субъ-

екту слышащего социума, обладающему 

уникальным личностным потенциалом, ко-

торый он способен развить и в полной мере 

реализовать в ходе созидательного межлич-

ностного взаимодействия с другими людьми, 

к окружающим людям, избранной сфере 

профессиональной деятельности, социально-

экономической действительности; формиро-

вание готовности к самопознанию и самосо-

зиданию; развитие мотивации достижения. 

На формирование интереса учащихся с  

дефектами слуха к овладению личностно-

ориентированными технологиями адаптации 

и самореализации в условиях интегрирован-

ного обучения в учреждении НПО направле-

на тема: «Основы психологии личности: Я – 

личность, индивидуальность. Что я хочу от 

жизни?» на формирование у глухих учащих-

ся представления об адекватных установлен-

ных ценностях, нормах, правилах поведения 

в обществе, способах адаптации и самореа-

лизации личности; сущности, структуре, 

функциях, технике эффективного общения; 

на развитие умений и навыков построения 

эффективных межличностных отношений с 

окружающими людьми – тема: «Основы пси-

хологии общения: общение – это так важ-

но… Информационные барьеры и преграды в 

общении, которые я создаю сам». Особое 

внимание уделяется формированию у глухих 

учащихся адаптивных механизмов психоло-
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гической защиты, в том числе более «зре-

лых» дефензивных психологических защит 

(интеллектуализация и др.), а также – про-

дуктивных способов совладающего поведе-

ния, принимающего формы активного воз-

действия на окружающую действительность, 

самопознания, самосозидания; обеспечение 

каждого глухого учащегося эффективными 

методами самодиагностики, психической и 

психофизиологической саморегуляции сво-

его психологического функционального со-

стояния, повышения психологофункцио-

нальных резервов своего организма, исходя 

из индивидуальных норм адаптивных реак-

ций (элементы дыхательной гимнастики, ау-

тогенной тренировки и др.); стимулирование 

глухих обучающихся к постоянному накоп-

лению и осмыслению личного опыта приме-

нения получаемой информации, формируе-

мых умений и навыков непосредственно в 

условиях адаптации и последующей само-

реализации в слышащей среде профессио-

нальных образовательных учреждений сред-

него профессионального образования. Этим 

задачам отвечают такие темы, как: «Психи-

ческие процессы и состояния неслышащего 

учащегося: как быть с эмоциями? Есть ли у 

меня сила воли? Я – в собственных глазах. 

Неуверенность в себе, как с ней бороться?», 

«Агрессия и агрессивность – как их отли-

чать? Виды агрессии. Что делать со своей и 

чужой агрессией?», «Основы саморегуля-

ции» и др. Исходя из того, что для современ-

ного динамичного рынка труда характерна 

значительная степень непредсказуемости 

личностно-практического бытия его субъек-

тов, нами было акцентировано внимание на 

необходимости освоения неслышащими вы-

пускниками профессиональных образова-

тельных учреждений среднего профессио-

нального образования гибких, высокоэффек-

тивных адаптивных методов и приемов, на-

правленных на повышение их устойчивости 

и, как следствие, – успешности этих лиц в 

разрешении сложных профессиональных и 

жизненных ситуаций. 

Данный курс был интегрирован в прак-

тику работы ряда профессиональных образо-

вательных учреждений среднего профессио-

нального образования г. Липецк. В исследо-

вании приняли участие 58 учащихся профес-

сиональных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  

№ 4, 5, 11, 18 г. Липецк в возрасте 17–23 лет. 

В целях установления эффективности выше-

названных мероприятий психодидактическо-

го обеспечения процесса адаптации учащих-

ся с нарушением слуха в процессе прохож-

дения курса до и после проведения опытно-

экспериментальной работы было проведено 

комплексное обследование психологических 

характеристик личности глухих учащихся. 

Были использованы тесты и методики, ши-

роко применяемые в отечественной психоло-

гии для исследования психологических осо-

бенностей социально-педагогической адап-

тации людей с нормальным слухом, которые 

соответствующим образом были адаптирова-

ны применительно к жестовой речи, а имен-

но: методика «Прогноз», предназначенная для 

выявления признаков нервно-психической 

неустойчивости;  «Тест   нервно-психической  

 

Таблица 1 

Динамика показателей социально-педагогической адаптации  

неслышащих учащихся профессиональных образовательных учреждений  

среднего профессионального образования до и после эксперимента (баллы, M ± m) 

 

Характеристики социально-педагогической адаптации 
До коррекционных  

мероприятий 

После коррекционных  

мероприятий 

Уровень нервно-психической устойчивости 29,5 ± 0,7 21,6 ± 0,6** 

Уровень нервно-психической адаптации 31,5 ± 0,8 25,1 ± 0,3** 

Поведенческая регуляция 21,4 ± 1,3 18,9 ± 0,3** 

Коммуникативный потенциал 13,7 ± 0,6 9,9 ± 0,4* 

Моральная нормативность 10,1 ± 0,5 9,8 ± 0,4 

Личностный адаптационный потенциал 37,7 ± 1,6 30,3 ± 1,3* 

Уровень личностной тревожности 48,2 ± 0,7 36,7 ± 0,7** 

Уровень ситуативной тревожности 36,2 ± 0,5 33,8 ± 0,6** 

 

Примечание: * – уровень значимости – Р < 0,05, ** – Р < 0,01. 
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адаптации», направленный на определение 

уровня нервно-психической адаптации; мно-

гоуровневый личностный опросник (МЛО) 

«Адаптивность», позволяющий оценить эф-

фективность процесса социально-психологи-

ческой адаптации по таким компонентам, как 

личностный адаптационный потенциал, ком-

муникативные способности, уровень мо-

ральной нормативности и уровень поведен-

ческой регуляции. Для контроля динамики 

уровня ситуативной и личностной тревожно-

сти использовалась методика диагностики 

самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера, 

Ю.Л. Ханина [14; 15]. 

Результаты мониторинга динамики пока-

зателей психологической сферы глухих уча-

щихся профессиональных образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования приведены в табл. 1.  

Как следует из данных, приведенных в 

табл. 1, выявлено наличие выраженной по-

ложительной динамики практически всех 

вышеназванных показателей социально-пе-

дагогической адаптации у обследуемых. 

Анализ среднегрупповых данных показал 

улучшение психологических показателей 

психолого-педагогической адаптации: сни-

жение уровня личностной тревожности и 

нервно-психической неустойчивости, повы-

шение величины личностного адаптационно-

го потенциала и его составляющих, повыси-

лись коммуникативные качества и уровень 

поведенческой регуляции, при практически 

неизменных значениях моральной норматив-

ности. Эти данные свидетельствуют об ус-

пешности предложенных и проведенных ме-

роприятий психологодидактического обеспе-

чения процесса адаптации аудиально депри-

вированных учащихся в профессиональных 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, в частно-

сти, и подтверждает эффективность реализа-

ции идей психодидактики в контексте учеб-

но- и научно-методического обеспечения 

процесса профессионально-личностного ста-

новления глухих учащихся в процессе их 

профессионального обучения, как фактора 

реабилитации и социализации данной кате-

гории лиц с дефицитарным развитием в це-

лом. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие педагогического дизайна как инструмента, позволяюще-

го осуществить управление коммуникацией обучающихся. Второй основной задачей пред-

ставленной публикации является подбор диагностического инструментария, позволяющего 

оценить педагогическую результативность этого управления. Позиция авторов заключается 

в том, что педагогический дизайн должен опираться на обоснованные технологические ре-

шения (то есть именно на формализованные, репродуцируемые способы деятельности), а 

также допускать управление с не-педагогическими (или частично-педагогическими) объек-

тами и феноменами. Одним из таких феноменов авторы полагают понятие коммуникации. 

Представлено обоснование критериев характера участия и роли младших школьников в 

коммуникационных отношениях, которые соответствуют особенностям педагогического 

дизайна – в первую очередь технологичности и комплексности. Описан комплекс диагно-

стики коммуникации младших школьников и приведены данные о его апробации. Пред-

ставлен анализ полученных экспериментальных данных, в том числе дан анализ взаимосвя-

зи компонентов коммуникативных навыков младших школьников специфичных для педа-
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One of these phenomena is the concept of communication. We present the substantiation of the 

criteria of the nature of teaching and the role of younger students in communication relations, 

which correspond to the peculiarities of educational design – first of all, adaptability and complex-

ity. We describe the diagnostics of younger students’ communication complex and give informa-

tion about its approbation. We present the analysis of the experimental data, including the analysis 



2019. Т. 24, № 181 

 77 

of the relationship of communicative skills components of younger students, which are specific for 

educational design. 

Keywords: educational design; communication; communicative activity; communicative adequa-

cy; younger students 

For citation: Voropaev M.V., Kuchkareva S.S. Problema diagnostiki rezul’tativnosti pedagogi-

cheskogo dizayna kommunikatsiy mladshikh shkol’nikov [The issue of diagnostics of educational 

design efficiency of younger students’ communication]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: 

Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2019, vol. 24, no. 181,  

pp. 76-85. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-181-76-85 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепт педагогического дизайна все 

чаще используется в современных отечест-

венных педагогических публикациях. Одна-

ко, несмотря на его распространенность, по-

нимание разными авторами содержания это-

го понятия существенно отличается. 

Это связано с тем, что термин проник в 

педагогику из разных источников. Один из 

них – художественный и промышленный ди-

зайн. Многие авторы (В.Ф. Сидоренко,  

В.И. Пузанов, Н. Коськов, В.И. Воронов  

и др.) толкуют его достаточно широко, рас-

пространяя на многие сферы человеческой 

деятельности.  

Оригинальный вклад в истории изучения 

методологии дизайна оставили Г.П. Щедро-

вицкий и О.И. Генисаретский, написавшие 

совместную работу «Методологическая кар-

тина дизайна» [1]. В ней они обосновывали 

создание нового дизайна, который был бы 

основан на авторском анализе проектирова-

ния как процесса, включающего онтологиче-

ские составляющие. 

Но, несомненно, наиболее значимым ис-

точником было заимствование понятия ди-

зайна из англоязычной educational science. 

Наиболее используемые понятия: learn-

ing design (понимается как планирование 

учебного процесса с учетом процесса учения, 

как правило, применительно к планированию 

урока или образовательного события) [2], 

curriculum design (планирование изучения 

учебной дисциплины в рамках учебного пла-

на), и instructional design (анализ и разрешение 

проблем проектирования (разработки)) [3]. 

Широко распространен обобщающий 

термин educational design, часто понимаемый 

не только как обобщение для остальных ти-

пов дизайна, но и как применение опреде-

ленной теории образования для максимиза-

ции образовательного эффекта обучения [4]. 

Разработаны программы, поддерживающие 

планирование образовательного процесса [5]. 

 

ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ДИЗАЙНА 

 

Как видно из приведенных примеров, ау-

тентичный перевод и прямой смысловой пе-

ренос понятия «педагогический дизайн» в 

отечественную педагогику невозможен. С 

одной стороны, основные конструкты анг-

лийского языка “learning”, “teaching”, “train-

ing”, “education” не соответствуют русским 

«обучение», «воспитание», «образование», а 

с другой – за ними стоит совершенно иная 

социо-культурная реальность. 

Эти причины побуждают отечественных 

авторов переопределять понятия педагогиче-

ского дизайна. А.Ю. Уваров рассматривает 

педагогический дизайн «как систематическое 

(приведенное в систему) использование зна-

ний (принципов) об эффективной учебной 

работе (учении и обучении) в процессе про-

ектирования, разработки, оценки и использо-

вания учебных материалов» [6, с. 3]. Как 

видно из определения, А.Ю. Уваров факти-

чески опирается на понятие educational 

design, но ограничивает его содержание, ис-

ключая любые субъект-субъектные взаимо-

действия. 

Е.В. Абызова считает, что педагогиче-

ский дизайн это – практическая деятель-

ность, направленная на разработку учебного 

материала с применением информационных 

технологий, основываясь на теории педаго-

гики, психологии и эргономики, то есть вы-

ступает как средство формирования инфор-

мационно-конструктивной компетентности 

обучающихся [7]. 

А.П. Грецова утверждает, что «педагоги-

ческий дизайн – это творческий замысел, 

планирование и конструирование педагогом 

конкретных действий для достижения желае-
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мых результатов путем подбора наилучших 

средств, с учетом содержания учебного мате-

риала и целевой аудитории на основе наибо-

лее рационального представления взаимосвя-

зи и сочетания различных типов образова-

тельных ресурсов, обеспечивающих психоло-

гически комфортное и педагогически обосно-

ванное развитие субъектов образования» [8]. 

Мы определяем педагогический ди-

зайн как проектирование деятельности 

педагога и обучающихся в образователь-

ном, социальном и физическом простран-

стве, основанное на научно-обоснованных 

технологиях. Мы выделяем два существен-

ных отличия педагогического дизайна от 

группы близких по смыслу терминов, тради-

ционных для отечественной педагогики (на-

пример, понятия управления или проектиро-

вания по отношению к целостному педагоги-

ческому процессу), – это опора на обосно-

ванные технологические решения (то есть 

именно на формализованные, репродуцируе-

мые способы деятельности) и «работа» с не-

педагогическими (или частично-педагоги-

ческими) объектами, феноменами. 

Одним из таких феноменов является по-

нятие коммуникации. В педагогике оно доста-

точно используется и давно интегрировано. 

В лингвистике и семантике существуют 

множество схем коммуникации. Так, Р.О. Якоб-

сон выделял шесть компонентов коммуника-

ции: адресант (говорящий), адресат (слу-

шающий), контекст, сообщение (содержание 

сообщения), контакт (информационного ка-

нала), код [9]. 

Ю.М. Лотман коммуникацию представ-

ляет как перевод текста с языка моего «я» на 

язык твоего «ты». «Самая возможность тако-

го перевода обусловлена тем, что коды обоих 

участников коммуникации, хотя и не тожде-

ственны, но образуют пересекающиеся мно-

жества» [10, с. 12-13]. 

Коммуникацию младших школьников 

исследовали Г.Т. Андреева, Ю.А. Архипова, 

Э.Ф. Вертякова, О.И. Кирсанова, М.И. Лиси-

на, В.П. Песков и др. 

Основная часть упомянутых авторов 

изучала коммуникацию в связи с проявлени-

ем определенных качеств личности или ком-

петенций.  

Очевидно, что все элементы коммуника-

ции могут быть предметом педагогического 

воздействия. Педагог может задавать (в оп-

ределенной мере) саму структуру информа-

ционных связей, изменять роли, которые за-

нимают коммуниканты, воздействовать на 

контекст информационного сообщения. 

Те или иные аспекты подобных воздей-

ствий описаны в различных разделах педаго-

гики, в том числе в работах исследователей, 

которые занимались коллективным воспита-

нием [11]. 

Многие авторы, изучавшие коммуника-

цию в педагогике, использовали те или иные 

диагностические инструменты.  

В области диагностирования коммуни-

кации дошкольника разработаны достаточно 

много методик. Среди наиболее известных и 

часто применяемых: методики М.И. Лиси-

ной, А.М. Щетининой, Р. Жиль. 

Для младшего школьного возраста раз-

работанных диагностических методик суще-

ственно меньше, чем для дошкольного и 

подросткового возрастов, хотя на этапе 

младшего школьного возраста продолжает 

активно формироваться коммуникация у де-

тей, но на более сложном уровне и в других 

условиях, чем у дошкольников. Несмотря на 

то, что коммуникационные процессы высту-

пают не только как планируемый образова-

тельный результат, но и являются основой 

для реализации педагогических взаимодей-

ствий, в основной массе исследований этот 

аспект в достаточной мере не затрагивался.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН  

КОММУНИКАЦИЙ И ОЦЕНКА  

ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Педагогический дизайн рассматривает 

проблему управления различными аспектами 

коммуникации целостно и технологично, что 

создает возможности для воспроизводимости 

результатов. Для педагогического дизайна 

коммуникаций детей наиболее существен-

ным является создание и управление струк-

турой коммуникационных взаимодействий, 

факторами, влияющими на процесс комму-

никации. 

Следовательно, для оценки результатив-

ности педагогического дизайна наиболее су-

щественными являются возможность или 

невозможность воспринять и интерпретиро-

вать сообщение, на совокупности которых 

строится педагогическое взаимодействие.  
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На основании анализа опубликованных 

научных данных мы выделили критерии ха-

рактера участия и роли младших школьников 

в коммуникационных отношениях, которые 

соответствуют особенностям педагогическо-

го дизайна – в первую очередь, технологич-

ности и комплексности. Критерии, а следова-

тельно, и показатели с диагностическими 

инструментами должны обеспечить одно-

значную фиксацию результатов специфич-

ных для педагогического дизайна воздейст-

вий на систему коммуникаций младших 

школьников. А кроме этого, при формирова-

нии диагностического комплекса мы стреми-

лись уйти от чрезмерной опоры на опросные 

методы, так как еще в этом возрасте присут-

ствует эгоцентризм и полученные результаты 

будут искажены и недостоверны.  

Мы выделяем следующие компоненты, 

значимые для педагогического дизайна ком-

муникаций: коммуникативная активность, 

коммуникативная адекватность, сформиро-

ванность коммуникативных навыков, соци-

альный статус детей. 

Коммуникативная активность – направ-

ленность на взаимодействие с другим чело-

веком и процесс обмена информацией в об-

щем информационном поле, создаваемом 

партнерами по общению [12]. Для диагно-

стики коммуникативной активности были 

выбраны показатели: обращение к одно-

классникам и к взрослым с предложением 

игры, помощи, идеи, а также донесение 

просьб. 

Низкая коммуникативная активность ха-

рактеризуется минимизацией взаимодейст-

вия с окружением, что не связано со сниже-

нием двигательной активности, и самое 

главное – снижением инициативы в общении 

с другими детьми. Мы выделяли три уровня 

коммуникативной активности. Коммуника-

тивная адекватность оценивалась нами по 

следующим показателям: восприятие юмора, 

восприятие розыгрышей, понимание разъяс-

нения и просьб со стороны одноклассников. 

В нашем материале мы неоднократно на-

блюдали неадекватные коммуникативные 

реакции детей: как вербальные, так и аффек-

тивные. 

В качестве интегрального показателя мы 

использовали социальный статус детей. По-

казателем является значение социального 

статуса ребенка, рассчитанного по методике 

(адаптированной) Р.А. Золотовицкого. 

Параметры: изолированные – не воспри-

нимают одноклассники (нет взаимопонима-

ния) и лидеры в группе по разнообразным 

сферам, которые классный коллектив при-

нимает. 

Для измерения компонентов коммуника-

ции младших школьников (коммуникативная 

активность, коммуникативная адекватность) 

использовался метод наблюдения (лист фик-

сации результатов наблюдений разрабаты-

вался с опорой на методику М.М. Семаго, 

Н.Я. Семаго [13]). Наблюдения велись, в ос-

новном, в ситуации свободного общения де-

тей на перемене, во время внеурочной дея-

тельности. Результаты наблюдений заноси-

лись в лист наблюдения в течение недели.  

Наблюдения осуществляли учитель и 

психолог, а результат их, в целях объектив-

ности исследования, брался средний для ка-

ждого компонента. Наблюдатель оценивал 

как обращение к детям (предложение игры; 

предложение помощи; предложение идей; 

донесение просьбы), так и обращение к 

взрослым (предложение игры; предложение 

помощи; предложение идей; донесение 

просьбы). В частности, фиксировались такие 

события, как «восприятие словесной шутки», 

«восприятие розыгрыша» (адекватно «+»/не 

адекватно «–») и др.  

Сформированность коммуникативных 

навыков, измеренная с использованием листа 

экспертной оценки имела следующие показа-

тели: умение обращения к другим детям; 

умение обращения к взрослым; умение доне-

сения просьбы; умение дать четко сформу-

лированный ответ; умение объяснить свой 

выбор; умение вступить в диалог; умение 

поддержать диалог; использование невер-

бального поведения. 

Для удобства анализа была принята шка-

ла перевода отдельных показателей в обоб-

щенный показатель «сформированности 

коммуникативных навыков»: 

 высокий уровень – владение всеми  

7–8 коммуникативными умениями (возмож-

но, не в идеале, но владением в большей сте-

пени); 

 средний уровень – владение 3–6 ком-

муникативными умениями; 
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 низкий уровень – владение только 2, 

а иногда проявляется лишь одно из указан-

ных умений. 

Для исследования особенностей меж-

личностных отношений школьников выбран 

метод социометрии (метод социометрическо-

го анкетирования разрабатывался на основе 

социометрии Р.А. Золотовицкого) по опреде-

лению коммуникативного статуса одноклас-

сника. Были использованы социометриче-

ские установки, выявлявшие предпочитае-

мых в учебной, информативной, деловой, 

«мастеровой» (дети, умело выполняющие 

практические задания в области ручного 

труда (поделки и т. п.)) сферах, в сфере об-

щения. 

Эмпирическая апробация диагностиче-

ского комплекса проводилась на базе ГБОУ 

г. Москвы «Школа № 1125 имени Я.Н. Федо-

ренко», и участвовало в ней 27 респонден-

тов: обучающиеся вторых классов. 

Для наглядности результаты проведен-

ных исследований данными методиками мы 

представили в табл. 1. 

Значительная часть детей, согласно полу-

ченным данным, имеет низкий уровень разви-

тия коммуникации по всем показателям. Ре-

бенок, не умеющий правильно распознать ад-

ресованный к нему коммуникативный посыл, 

чаще всего реагирует аффективно и, в свою 

очередь, у самого не получается эффективно 

донести свои коммуникативные намерения до 

других. У таких детей социальный статус в 

группе одноклассников «не принятый». 

Проблема в том, что детей с неадекват-

ным реагированием одноклассники сторо-

нятся, стараются избегать, ожидая от них 

неуравновешенную негативную реакцию, во 

время игры, например. Дети с низкими ком-

муникативными навыками хотят общения и 

взаимодействия с одноклассниками, но, не 

зная как это сделать, пытаются обратить 

внимание всех на себя демонстративным по-

ведением. 

Одним из важных показателей, которые 

позволяют охарактеризовать диагностиче-

скую методику, является выяснение взаимо-

зависимости или, наоборот, ортогональности 

измеренных переменных. Для выявления 

связи показателей мы применили коэффици-

ент ранговой корреляции Спирмена. На ос-

новании полученных данных были проанали-

зированы взаимосвязи между измеряемыми 

переменными (табл. 2). 

По результатам вычисления коэффици-

ента корреляции Спирмена можно сделать 

вывод, что социальный статус одноклассни-

ков находится в обратной связи с такими 

критериями, как:  

 коммуникативная адекватность: по-

нимание объяснения (разъяснения) одно-

классника) – аффективное понимание; 

 коммуникативная адекватность: не 

правильно понятая просьба;  

 коммуникативная адекватность: вос-

приятие словесной шутки (юмор) – аффек-

тивное понимание. 
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А в прямой зависимости для социально-

го статуса находятся коммуникативная ак-

тивность (обращение к детям – предложение 

помощи) и коммуникативная адекватность 

(правильное понимание объяснения (разъяс-

нения) одноклассника). 

Исходя из полученных результатов мы 

видим, что коммуникативная адекватность 

имеет достаточно тесные прямые и обратные 

связи со многими компонентами. 

Компонент коммуникативной адекватно-

сти «восприятие словесной шутки (юмора)» 

имеет достаточно тесную обратную связь с 

аффективным восприятием юмора и розы-

грышей, с неправильным пониманием разъ-

яснений и просьб одноклассников. И в пря-

мой, достаточно тесной связи находится со 

всеми компонентами коммуникативной ак-

тивности (кроме донесения просьб детям и 

взрослым). 

Неправильное восприятие шутки нахо-

дится в прямой, достаточно выраженной свя-

зи с неправильным пониманием разъяснений 

и просьб одноклассников, то есть эти дети 

имеют, скорее всего, коммуникативные 

барьеры, которые мешают адекватному вос-

приятию информации. 

По критерию Спирмена можно обнару-

жить, что восприятие словесной шутки и 

восприятие ситуативной шутки имеют силь-

ную связь между собой (неправильное вос-

приятие: r = 0,93; и обратную связь с пра-

вильное восприятие: r = 0,78). Если сравни-

вать компоненты «коммуникативной адек-

ватности»: правильное восприятие юмора 

(шутки), правильное разъяснение и правиль-

ное понимание просьб одноклассников, мы 

видим, что они имеют одинаковые связи с 

другими компонентами и коэффициенты их, 

по критерию Спирмена, очень близки (иден-

тичны). 

Рассматриваемые зависимости компо-

нентов «коммуникативной адекватности» 

неправильное восприятие юмора (шутки), 

неправильно понятое разъяснение и непра-

вильно понятые просьбы одноклассников 

также обнаруживают меж собой одинаковые 

связи от других компонентов «коммуника-

тивной адекватности» и «коммуникативной 

активности».  

Другими словами, если ребенок прояв-

ляет коммуникативную активность в обра-

щении к другим детям и взрослым, имеет 

высокий статус в классе – принятый, адек-

ватно воспринимает шутки (юмор) и ситуа-

тивные шутки (розыгрыши), правильно по-

нимает просьбы одноклассников к нему, то и 

объяснения (разъяснения) понимаются им 

адекватно, правильно. У таких детей, можно 

считать, сформировано истинное коммуни-

кативное адекватное восприятие. А также 

прослеживается сильная связь, если ребенок 

неадекватно, аффективно воспринимает юмор 

и розыгрыши, не воспринимает правильно 

просьбы к нему, то он и разъяснения сверст-

ников тоже воспринимает неправильно. 

Теперь рассмотрим показатель коммуни-

кативной активности младших школьников. 

Компоненты коммуникативной активно-

сти «предложение игры» положительно свя-

заны с предложением идей детям (r = 0,8). 

Эти компоненты имеют прямую, достаточно 

тесную связь с компонентами «коммуника-

тивной адекватности»: правильного воспри-

ятия «словесной» и «ситуативной шутки», 

правильного понимания «разъяснений одно-

классников». А также имеют сильную поло-

жительную связь с компонентами «коммуни-

кативной активности»: донесение просьбы 

детям, предложение игры, идей и помощи 

детьми взрослым. Из этих связей компонен-

тов видно, что сформированная «коммуника-

тивная адекватность» и истинная «коммуни-

кативная активность» прямолинейно взаимо-

связаны, а значит, и формировать эти показа-

тели необходимо вместе. 

Предложение помощи одноклассникам 

находится в тесных связях со всеми компо-

нентами коммуникативной адекватности: в 

обратной, достаточно выраженной зависимо-

сти от компонентов «неадекватной коммуни-

кации» и в прямой сильной связи с компо-

нентами «адекватной коммуникации». Таким 

образом, коммуникативная активность детей 

в предложении помощи транслируются 

детьми, которые имеют коммуникативную 

адекватность и истинную коммуникативную 

активность. 

Рассматривая компонент «предложение 

игры» ребенком взрослым, то мы наблюдаем, 

что при достаточно тесной прямой связи с 

предложением идей, помощи взрослым, 

предложением игры, идей одноклассникам, 

донесением просьбы адекватно воспринима-

ются шутки и розыгрыши. То есть, если ре-

бенок активно предлагает идеи, игры другим 
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детям, а также адекватно воспринимает к не-

му коммуникативный посыл (шутки, розы-

грыши, просьбы), то он легко обращается и к 

взрослым с предложением игры и помощи. 

Компонент «коммуникативной активно-

сти» «донесение просьбы одноклассникам» 

не проявил никаких связей с «коммуника-

тивной адекватностью» (в том числе с неаде-

кватной), только проявил связь с компонен-

тами «коммуникативной активности»: силь-

ную положительную связь с компонентом 

«предложение игры другим детям», доста-

точно тесные связи с предложением идей 

детям и взрослым, а также с предложением 

игры детьми взрослым. 

Из всех рассматриваемых критериев и их 

компонентов единственный компонент, в 

отношении которого не было выявлено ника-

кой связи с другими компонентами, – это 

«донесение просьбы взрослым детьми». Мы 

можем предположить, что обращение с 

просьбами к взрослым не зависит от уровня 

владения коммуникативными навыками, а 

является жизненной необходимостью, так 

как взрослые обладают большим опытом по 

сравнению с детьми. Все дети с рождения 

получают помощь и внимание от взрослых. 

Заканчивая рассматривать компоненты 

коммуникативной активности, мы видим, что 

компоненты имеют прямую зависимость 

друг от друга. Значит, для эффективного 

формирования коммуникативной активности 

младших школьников необходимо подбирать 

такие средства, которые охватывали (задей-

ствовали) бы все эти компоненты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате проведен-

ной эмпирической проверки показано, что 

подобранные диагностические методики в 

совокупности с разработанными шкалами 

фиксации результатов наблюдений дают дос-

таточно полный материал для обратной связи 

в процессе педагогического дизайна. 

Анализ данных, полученных в ходе ис-

следования, показал, что диагностические 

методики позволяют выявить сформирован-

ность/несформированность коммуникатив-

ных умений младших школьников. 

Предлагаемый диагностический ком-

плекс позволяет фиксировать основные мо-

менты коммуникации между школьниками: 

как отдельные компоненты (коммуникатив-

ная адекватность, коммуникативная актив-

ность и пр.), так и в целом (сформирован-

ность коммуникативных умений, социаль-

ный статус ребенка в коллективе). 

Полученные данные по различным мето-

дикам не противоречат друг другу. Исполь-

зуя методики в комплексе, они раскрывают 

разные аспекты коммуникативных умений 

младших школьников. Исходя из принципа 

системности коммуникации (умение полу-

чать и принимать коммуникативные посылы 

и т. п.), исследователь рассматривает эти фак-

ты с учетом их взаимосвязи друг с другом.  

Использованные методики в комплексе 

позволяют дать углубленную и полную оцен-

ку коммуникативным проявлениям детей. 
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в необходимости анализа условий учеб-

ной деятельности студентов с целью выявления проблем, негативно влияющих на состоя-

ние здоровья студентов. В исследовании проанализирована проблема сохранения и укреп-

ления здоровья молодого поколения в студенческие годы и в начале профессиональной дея-

тельности. Обращено внимание на необходимость системного подхода к организации учеб-

ного процесса в высших учебных заведениях с учетом сохранения физического потенциала 

студентов. Рассмотрены условия организации учебного процесса высших учебных заведе-

ний. Представлены и обоснованы компоненты валеологического сопровождения учебного 

процесса, включающие в себя: информационный блок в лекционном курсе по предмету 

«Физическая культура», включающий в себя сведения о деятельности основных функцио-

нальных систем организма человека, понятие о физических качествах человека и способах 

их развития, принципы формирования рациона питания, основы адаптационных процессов 

организма человека, мониторинг физического состояния студентов в течение всего периода 

обучения. Предложена схема взаимосвязи рассмотренных компонентов в структуре образо-

вательного процесса в высшей школе. Рассмотрены результаты пролонгированного иссле-

дования физического состояния студентов по показателям физиологических проб Летунова, 

Штанге, выявлена динамика исследуемых показателей, характеризующих работу основных 

функциональных систем организма в течение учебного периода. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the necessity of analysis of the conditions of educa-

tional activity of students with the aim of identifying problems negatively affecting the health of 

students. The study analyzes the problem of preserving and strengthening the health of the young-

er generation in the student years and at the beginning of professional activity. Attention is paid to 

the need for a systematic approach to the organization of the educational process in higher educa-

tion institutions, taking into account the preservation of the physical potential of students. This 

publication discusses the conditions of the educational process of higher educational institutions. 

Presented and justified components of valeological support of the educational process, including: 

information block in the lecture course on the subject “Physical culture”, including information 

about the activities of the main functional systems of the human body, the concept of physical 

qualities of the person and the ways of their development, the principles of formation of diet, the 

basics of adaptation processes of the human body, monitoring the physical condition of students 

during the entire period of training are presented and justified. The scheme of interrelation of the 

considered components in the structure of educational process in higher school is offered. The re-

sults of a prolonged study of the physical condition of students in terms of physiological samples 

Letunov, Stange’s test. Has been identified the dynamics of the studied indicators characterizing 

the work of the main functional systems of the body during the school period.  

Keywords: student’s health; educational process; possibilities of functional systems; adaptive pos-

sibilities of organism  
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Анализ статистических данных ежегод-

ной диспансеризации показал определенные 

тенденции к нарушению трудовых функций 

и позволил выявить основные группы забо-

леваний уже в молодом возрасте людей: как 

в годы учебы, так и в первые годы профес-

сиональной деятельности [1]. 

С каждым годом двигательная актив-

ность во многих профессиональных сферах 

приобретает все более расплывчатые формы. 

Особенно отчетливо данный факт просмат-

ривается в интеллектуальной сфере, где «си-

ла» ума существенно выигрывает у физиче-

ской силы и, в целом, «дух» явно побеждает 

в борьбе с физическими возможностями че-

ловека [2]. Это не может не сказываться на 

общем состоянии здоровья человека и требу-

ет пристального внимания к выявлению оп-

ределенной направленности задач физиче-

ского воспитания с учетом профессиональ-

ной деятельности молодых специалистов, 

особенно в начале трудового пути. 

Физическое воспитание в вузах является 

прикладным аспектом в профессиональной 

деятельности будущих специалистов. В 

учебном расписании занятий основное вни-

мание уделяется профилирующим дисцип-

линам, в то время как часы, отведенные на 

практические занятия по физической культу-

ре, часто ставятся в сдвоенном режиме (1 раз 

в неделю), что в принципе нарушает необхо-

димую периодичность занятий и сводит на 

нет все попытки увеличить положительное 

воздействие физических нагрузок, не говоря 

уже о кумулятивном эффекте пусть в самой 

начальной стадии. 

Кажущаяся легкость интеллектуального 

труда без участия мышечных групп и отсут-

ствие нужды в мышечной деятельности по-

началу не вызывают определенных вопросов, 

но уже очень скоро последствия отсутствия 

этих связей начинают очень рано сказывать-

ся как на общем самочувствии, так и в более 

глубоких аспектах здоровья – в конкретно 

проявляющихся нарушениях той или иной 

физиологической системы.  

Причины этих нарушений кроются, пре-

жде всего, в полном или частичном отсутст-

вии элементарных знаний о физиологических 

закономерностях функционирования основ-
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ных систем организма. Несмотря на серьез-

ные изменения в федеральных образователь-

ных стандартах последнего поколения, а 

именно: введение лекционного курса по фи-

зической культуре в высших учебных заве-

дениях, а также увеличение количества ча-

сов, отведенных на практические занятия 

непосредственно физкультурно-спортивной 

деятельностью, мало что изменилось в осоз-

нании молодыми людьми себя как живого 

организма. К сожалению, во многих вузах 

теоретический материал лекционного курса в 

основном связан с историей физической 

культуры, явно обедняя предмет информаци-

ей об основах двигательной деятельности, 

адаптационном потенциале организма чело-

века и др. 

Таким образом, проблема охраны здоро-

вья студентов в условиях резкой смены ха-

рактера учебного процесса, его интенсивно-

сти, психологической напряженности в сес-

сионный период усиливается еще и тем, что 

медицинское обследование перед поступле-

нием в вуз – практически последний кон-

трольный пункт, который абитуриент посе-

щает в целях получения информации о со-

стоянии здоровья. В дальнейшем речь идет 

только о ежегодном флюорографическом 

исследовании. Исключение составляет г. Мо-

сква, где постановлением Правительства Мо-

сквы диспансеризация показана не только 

жителям города, но и студентам в том числе.  

Первичное анкетирование первокурсни-

ков, основной идеей которого являлось при-

влечение внимания респондентов к оценке 

физических возможностей собственного ор-

ганизма и формирования интереса к его 

адаптационным возможностям (иными сло-

вами, средствами физической культуры вли-

ять на динамику развития этих возможно-

стей), показало достаточную степень отстра-

ненности опрашиваемых студентов от пред-

лагаемой к обсуждению темы.  

Как видно из представленной табл. 1, ав-

торами намеренно упрощались формулиров-

ки вопросов в расчете на полную искрен-

ность в ответах респондентов. Результаты 

оказались предсказуемые: положительных 

ответов на поставленные вопросы было в 

основном менее 50 %, за исключением во-

просов, на которые можно было ответить, 

почерпнув сведения из средств массовой ин-

формации и частично из школьной програм-

мы (вопросы 5, 13, 16, 17, 19). Некая само-

уверенность, свойственная молодому поко-

лению, проявилась при ответе на вопрос 16 о 

способности обеспечить своему будущему 

ребенку здоровый образ жизни и наличии 

представления об опасности вредных привы-

чек. Неспособность оценить свое психиче-

ское здоровье (87 % респондентов оказались 

в затруднении при ответе на этот вопрос) 

лишь подчеркнула важность исследуемой 

проблемы.  

Таким образом, на наш взгляд, соблюде-

ние нескольких ключевых позиций (о них 

будет сказано ниже) в этот период способст-

вовали бы успешности как процессу обуче-

ния, так и процессу здоровьесбережения.  

В первую очередь необходимо понять, 

что только глубокое понимание студентами 

закономерностей функционирования живого 

организма позволит сформировать у них оп-

ределенную степень ответственности за свое 

здоровье в период, когда границы родитель-

ской опеки сужены, да и особенности разви-

тия личности в этом возрасте также предпола-

гают выделение себя из микросоциума [3; 4].  

Здесь существенный информационный 

вклад в лекционный курс по физической 

культуре могли бы внести сведения, касаю-

щиеся теоретических основ адаптационных 

процессов в двигательной деятельности, ме-

ханизмов формирования кумулятивного эф-

фекта, терморегуляторных механизмов, сущ-

ности пульсовых характеристик, понятие о 

систолическом и диастолическом давлении, 

сведения об изменениях в работе сердечно-

сосудистой и дыхательной систем при воз-

действии физических нагрузок (базовые зна-

ния, полученные в школе на уроках биоло-

гии, приобрели бы дополнительную значи-

мость). Отдельной темой необходимо выде-

лить элементарные сведения о принципах и 

необходимых компонентах рационального 

питания. 
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Таблица 1  

Результаты анкетирования студентов первого курса 

 

№ 
п/п 

Предлагаемые вопросы 

Положительный ответ, % Отрицательный ответ, % Затруднения, % 

В начале 
исследова-

ния 

По оконча-
нии иссле-

дования 

В начале 
исследова-

ния 

По оконча-
нии иссле-

дования 

В начале 
исследова-

ния 

По оконча-
нии иссле-

дования 

1 Часто ли Вы прислушиваетесь к 

работе своего организма? 24 72 74 26 2 2 

2 Думаете ли Вы, какие функции в 

организме выполняет ваше сердце? 42 94 26 – 32 6 

3 Знаете ли Вы свои показатели пульса 
в покое? 28 98 46 2 26 – 

4 Знаете ли Вы, как правильно изме-

рить пульс? 48 98 42 – 10 2 

5 Считаете ли Вы возможным оказы-
вать влияние на процесс укрепления 

своего здоровья физическими на-

грузками? 86 96 – – 14 4 

6 Имеете ли Вы представление о прин-

ципах рационального питания? 30 78 2 – 68 22 

7 Задумывались ли Вы когда-нибудь 

над вопросом о продлении собствен-
ной жизни? 12 86 10 – 78 14 

8 Знаете ли Вы, что означают верхние 

и нижние показатели АД? 8 68 60 2 32 30 

9 Смогли бы Вы самостоятельно изме-
рить себе давление? 8 58 54 – 38 42 

10 Имеете ли Вы представление о том, 

на работу каких функциональных 

систем организма влияет физическая 
нагрузка? 12 76 28 2 60 22 

11 Знаете ли Вы, как сердечно-сосу-

дистая система связана с дыхатель-
ной? 16 84 42 2 42 14 

12 Имеете ли Вы представление о тер-

морегуляционных свойствах вашей 
кожи? 10 94 – – 90 6 

13 Сможете ли Вы охарактеризовать 

механизм закаливания организма? 68 88 – – 32 12 

14 Знаете ли Вы, что в физической 
культуре называют естественно-

средовым фактором? 8 90 42 4 50 6 

15 Вы устаете в конце учебного дня? 72 60 10 38 18 2 

16 Смогли бы Вы обеспечить здоровый 
образ жизни своему будущему ре-

бенку? 86 100 – – 14 – 

17 Представляете ли Вы опасность 

вредных привычек для здоровья 
человека в будущем? 88 96 6 – 6 4 

18 Есть ли у Вас вредные привычки? – 6 74 70 26 24 

19 Вы знаете, для чего организму чело-

века нужны витамины? 68 98 4 2 28 – 

20 Хотели бы Вы узнать точную ин-

формацию о состоянии своего здоро-

вья? 64 92 4 2 32 6 

21 Смогли бы Вы объективно оценить 
состояние своего психического здо-

ровья? 12 26 – – 88 74 

22 Сможете ли Вы охарактеризовать 

показатели физического развития? 28 76 20 4 52 20 

23 Сможете ли Вы перечислить основ-

ные физические качества человека? 74 88 4 10 22 2 

24 Знаете ли Вы, чем тренировочный 
процесс отличается от занятий физ-

культурой? 52 92 22 – 26 8 

25 Хотели бы Вы повысить свои физи-
ческие возможности? 58 92 22 2 2 6 

 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 90 

Далее, в период принципиальных изме-

нений в жизни бывшего школьника, касаю-

щихся новых взаимоотношений в учебной 

сфере, в быту и так далее, на наш взгляд, 

практическое подкрепление (на занятиях по 

дисциплине «физическая культура»), то есть 

обязательное определение параметров, ха-

рактеризующих функциональные возможно-

сти организма, дадут необходимый толчок к 

возникновению у первокурсника интереса к 

себе, так как те или иные собственные, инди-

видуальные цифровые показатели в полной 

мере свидетельствуют о фактических физи-

ческих возможностях организма, проявляю-

щихся в основных физических качествах че-

ловека [5]. 

Одним из важнейших, а главное, доступ-

ных показателей, характеризующих работу 

сердечно-сосудистой системы, является 

пульс. Кроме того, тонометр и секундомер на 

сегодняшний день также уже не являются 

проблемой в техническом оснащении заня-

тий по дисциплине «физическая культура». 

Пульсовые характеристики и показатели АД 

достаточно убедительно информируют ис-

пытуемого об изменениях, происходящих в 

его организме в связи с предложенными на-

грузками, а наглядность исследований и по-

ясняющий комментарий преподавателя о ха-

рактере и типе реакции на нагрузку позволит 

студентам самим, что чрезвычайно важно, 

оценить собственные возможности сердечно-

сосудистой системы, к примеру, при прове-

дению пробы Летунова [6; 7]. 

Комбинированная проба Летунова, хо-

рошо известная диагностическими возмож-

ностями определения типа реакции сердеч-

но-сосудистой системы на различные виды 

физических нагрузок, простая и доступная в 

проведении, адекватно и с интересом вос-

принимаемая студентами на 1 курсе и «со 

знанием дела» в последующие проведения на 

старших курсах, несомненно, активирует 

внимание каждого из испытуемых к собст-

венному состоянию здоровья, физическим 

возможностям, адаптационным процессам в 

организме, иными словами, достигается одна 

из главных целей нашего исследования – 

формирование мотивационных основ вдум-

чивого ответственного отношения к себе, как 

живому организму, с последующим желани-

ем совершенствовать его (организма) физи-

ческое состояние. В условиях, как уже гово-

рилось выше, начала непростой самостоя-

тельной жизни молодого человека – это 

очень значимый факт, позволяющий в даль-

нейшем вести речь о сохранении здоровья, 

профилактике заболеваний, а не их приобре-

тении и лечении. 

Несмотря на то, что данная функцио-

нальная проба рекомендована прежде всего 

спортсменам с целью определения возмож-

ных реакций на соответствующие избранно-

му виду спорта нагрузкам, мы предложили ее 

первокурсникам с учетом того, что при по-

ступлении, отвечая на вопросы анкеты, 

большая часть абитуриентов указали, что в 

той или иной мере занимались различными 

видами спорта в школьный период [7]. Дан-

ная проба, как видно из табл. 1, не проводи-

лась со студентами, имеющими ограничения 

по состоянию здоровья с диагнозами заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы и сту-

дентами, полностью освобожденными от фи-

зической нагрузки.  

Суть пробы Летунова заключается в ре-

гистрации данных АД, пульса сначала до на-

грузки (предлагаются три различных по ха-

рактеру варианта нагрузок: 20 приседаний 

примерно за 30 секунд, 15 секунд быстрого 

бега, 3-минутный бег (180 шагов в минуту) 

на месте; измерения производятся после ка-

ждого вида)), затем на 1-й, 2-й, 3-й минуте 

отдыха после окончания нагрузки. По ре-

зультатам показателей определяется тип ре-

акции на нагрузку: нормотонический, гипер-

тонический, гипотонический и дистониче-

ский. В конце учебного года некоторые типы 

реакции перетерпели положительные изме-

нения (табл. 2). Это объясняется отчасти ин-

дивидуализацией нагрузок (в течение года) 

занимающимся с неблагоприятным типом 

реакции, отчасти подробным информирова-

нием студента о его физическом состоянии и 

обоснованием предлагаемых нагрузок. Дан-

ный контакт преподавателя и студента носит 

позитивный характер и формирует положи-

тельную мотивацию к занятиям физической 

культурой.  
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Таблица 2  

Динамика показателей функционального состояния  

студентов-первокурсников в течение учебного года 

 

№
 и

сп
ы

ту
ем

о
го

 

Тип реакции на физическую 

нагрузку (комбинированная 
проба Летунова) 

Коэффициент  

восстановления:  
ПР (проба Штанге) 

Наклонный тест изменения 

пульса (ортостатическая 
проба) 

Общее самочувствие  

(по индивидуальным  
ощущениям) 

в начале ис-

следования 

в конце ис-

следования 

в начале ис-

следования 

в конце ис-

следования 

в начале ис-

следования 

в конце ис-

следования 

в начале ис-

следования 

в конце ис-

следования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,9 1,0 в норме в норме хорошее отличное 

2 гипертониче-

ский 

гипертониче-

ский 

0,64 0,75 < 25 уд./мин  в норме удовлетвори-

тельное 

хорошее 

3 гипертониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,25 1,2 < 25 уд./мин в норме хорошее хорошее 

4 освобожден освобожден не проверен не проверен > 25 уд. мин > 25 уд. мин. удовлетвори-

тельное 

хорошее 

5 гипотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,67 1 < 25 уд./мин в норме хорошее отличное 

6 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,1 1,1 в норме в норме хорошее хорошее 

7 гипертониче-

ский 

гипертониче-

ский 

1,3 1,25 < 25 уд./мин в норме хорошее хорошее 

8 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1.07 1,1 в норме в норме хорошее отличное 

9 гипертониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,37 1,1 < 25 уд./мин в норме удовлетвори-

тельное 

хорошее 

10 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,07 1,25 в норме в норме удовлетвори-

тельное 

удовлетвори-

тельное 

11 гипотониче-
ский 

нормотониче-
ский 

1,3 1,25 > 25 уд./мин в норме хорошее хорошее 

12 гипотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,2 1,25 < 25 уд./мин в норме хорошее отличное 

13 освобождение освобождение не проверен не проверен > 25 уд./мин > 25 уд./мин удовлетвори-
тельное 

отличное 

14 ограничение ограничение не проверен не проверен не проверен не проверен удовлетвори-

тельное 

хорошее 

15 ограничение ограничение 1,1 1,2 в норме в норме удовлетвори-
тельное 

удовлетвори-
тельное 

16 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,0 1,1 в норме в норме удовлетвори-

тельное 

хорошее 

17 нормотониче-
ский 

нормотониче-
ский 

0,67 1,0 в норме в норме удовлетвори-
тельное 

хорошее 

18 гипотониче-

ский 

гипотониче-

ский 

1,4 1,25 < 25 уд./мин > 25 уд./мин неудовлетво-

рительное 

удовлетвори-

тельное 

19 нормотониче-
ский 

нормотониче-
ский 

0,86 1,0 в норме в норме хорошее отличное 

20 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,9 0,97 в норме в норме отличное отличное 

21 освобождение освобождение не проверен не проверен > 25 уд./мин > 25 уд./мин удовлетвори-
тельное 

хорошее 

22 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,23 1,1 в норме в норме хорошее хорошее 

23 гипертониче-
ский 

нормотониче-
ский 

1,3 1,25 < 25 уд./мин в норме удовлетвори-
тельное 

отличное 

24 гипотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,67 1,0 < 25 уд./мин в норме хорошее отличное 

25 гипотониче-
ский 

гипотониче-
ский 

не проверен не проверен > 25 уд./мин > 25 уд./мин удовлетвори-
тельное 

удовлетвори-
тельное 

26 гипотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,3 1,0 < 25 уд./мин в норме неудовлетво-

рительное 

хорошее 

27 нормотониче-
ский 

нормотониче-
ский 

1,1 1,0 в норме в норме отличное отличное 

28 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,22 1,2 в норме в норме хорошее отличное 

29 нормотониче-
ский 

нормотониче-
ский 

0,9 1,0 в норме в норме хорошее отличное 
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Окончание таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,2 1,2 в норме в норме хорошее хорошее 

31 гипотониче-
ский 

гипотониче-
ский 

1,32 1,3 > 25 уд./мин > 25 уд./мин неудовлетво-
рительное 

неудовлетво-
рительное 

32 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,67 0,7 в норме в норме хорошее отличное 

33 гипертониче-
ский 

нормотониче-
ский 

1,25 1,1 < 25 уд./мин в норме хорошее отличное 

34 ограничение ограничение не проверен не проверен > 25 уд./мин > 25 уд./мин отличное отличное 

35 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,7 0,67 в норме в норме хорошее отличное 

36 гипертониче-
ский 

нормотониче-
ский 

1,25 1,2 < 25 уд./мин в норме неудовлетво-
рительное 

хорошее 

37 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,2 1,1 в норме в норме хорошее хорошее 

38 гипертониче-
ский 

нормотониче-
ский 

1,32 1,1 < 25 уд./мин в норме удовлетвори-
тельное 

отличное 

39 гипотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,25 1,2 < 25 уд./мин в норме неудовлетво-

рительное 

удовлетвори-

тельное 

40 нормотониче-
ский 

нормотониче-
ский 

0,67 1,1 в норме в норме хорошее хорошее 

41 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,97 1,0 в норме в норме хорошее отличное 

42 гипотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,25 1,2 < 25 уд./мин в норме неудовлетво-

рительное 

хорошее 

43 ограничение ограничение не проверен не проверен не проверен не проверен удовлетвори-

тельное 

удовлетвори-

тельное 

44 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,67 0,7 в норме в норме удовлетвори-

тельное 

удовлетвори-

тельное 

45 ограничение ограничение не проверен не проверен не проверен не проверен неудовлетво-

рительное 

удовлетвори-

тельное 

46 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,1 1,13 в норме в норме хорошее хорошее 

47 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,25 1,1 в норме в норме отличное отличное 

48 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,97 0,9 в норме в норме хорошее отличное 

49 нормотониче-

ский 

нормотониче-

ский 

0,7 1,0 в норме в норме хорошее хорошее 

50 гипертониче-

ский 

нормотониче-

ский 

1,3 1,22 < 25 уд./мин в норме удовлетвори-

тельное 

хорошее 

 

 

Проба Штанге также характеризует со-

стояние сердечно-сосудистой системы, в ча-

стности, ее реакцию на недостаточное снаб-

жение кислородом при физической нагрузке. 

Как видно из табл. 2, коэффициент пульсо-

вой реакции (ПР) в основном не превышал 

норму (у здорового человека – это значение 

1,2) [9]. Проба также не проводилась с испы-

туемыми, с противопоказаниями, связанны-

ми с заболеваниями дыхательной системы и 

аналогичными ограничениями в двигатель-

ной деятельности. 

Кроме того, проведение данной пробы 

также вызвало неподдельный интерес у ис-

пытуемых, что подтвердилось их активным 

участием и множеством вопросов по поводу 

комментария к показателям данной пробы.  

Активная ортостатическая проба была 

чрезвычайно интересна студентам, отме-

чающим плохую реакцию организма при 

резкой смене положения тела в пространстве. 

От легкого головокружения до обморочных 

состояний, резкое снижение артериального 

давления – такова амплитуда жалоб студен-

тов, сталкивающихся с данными явлениями и 

потому выбранная нами соответствующая 

проба помогла удовлетворить информацион-

ный запрос испытуемых по вышеуказанным 

состояниям. Как видно из табл. 2, таких сту-

дентов в начале исследования было доста-

точно много. В период интенсивной умст-

венной деятельности и появляющейся из-за 

долгого времени, проведенного за компью-

тером, гиподинамии, у большого количества 

студентов, уже имеющих диагноз «вегето-
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сосудистая дистония», была выявлена не-

нормальная реакция, то есть при переходе из 

горизонтального в вертикальное положение 

увеличение пульса (через 3 минуты после пе-

рехода) достигало 20 ударов в минуту. Более 

серьезные изменения ЧСС – более чем 25 

ударов в минуту лишь подтверждали основ-

ной диагноз у данной категории испытуемых.  

В целом же, акцентируя внимание на ин-

дивидуальном подходе к функциональному 

состоянию испытуемых с учетом показате-

лей проведенных проб, было отмечено более 

взвешенное отношение студентов к двига-

тельной деятельности, параметрам предла-

гаемой нагрузки и, наконец, определенная 

степень доверия к возможности существенно 

влиять на свое здоровье. 

Отдельной темой для обсуждения явля-

ется тема рационального питания [8]. Инте-

ресно отметить, что с попаданием в условия 

высшей школы существенно меняется и ре-

жим питания студента. По большому счету – 

это питание в буфете вуза без какого-либо 

примерного расчета калорийности, не говоря 

уже о диетпитании [10]. В основном, это 

изобилие мучных изделий, которые и прово-

цируют впоследствии формирование вред-

ных пищевых привычек. Если школьное пи-

тание – это тема № 1, серьезно разрабаты-

ваемая и совершенствуемая, то питание в 

вузе до сих пор является проблемой, тре-

бующей скорейшего решения
1
.  

Вузовские «пункты питания» не ставят 

своей целью предложить сбалансированные 
                                                                 
1 Об утверждении Методических рекомендаций 

по организации питания обучающихся и воспитанни-

ков в образовательных учреждениях: приказ Мин-

здравсоцразвития РФ № 213н, Минобрнауки РФ № 178 

от 11.03.2012. 

комплексные обеды или завтраки с обяза-

тельным учетом интенсивной мозговой дея-

тельности студентов. На данном этапе воз-

можно лишь снабдить студента информацией 

о принципах формирования рациона питания 

с тем, чтобы он мог выбрать из предложен-

ного меню наиболее полезные продукты. Но 

вполне очевидно, что этого явно недостаточ-

но. Ассортимент вузовских столовых недос-

таточно широк, кроме того, о диетических 

блюдах вообще разговор пока не идет. 

Подводя итоги вышесказанному, следует 

заметить, что достигнуть цели сохранения и 

укрепления здоровья молодого поколения в 

период обучения в высшей школе возможно 

лишь при комплексном подходе к данной 

проблеме. Одними лишь физическими уп-

ражнениями в настоящее время не обойтись. 

Необходимое валеологическое сопровожде-

ние учебного процесса в высших учебных 

заведениях должно, на наш взгляд, «на рав-

ных» включать в себя следующие аспекты: 

1) содержательный материал лекцион-

ного курса по физической культуре; 

2) мониторинг начальных данных о со-

стоянии первокурсника; 

3) отдельный мониторинг состояния 

студентов, имеющих ограничения в состоя-

нии здоровья;  

4) регулярные измерения основных по-

казателей функционального состояния орга-

низма и отслеживание их динамики; 

5) итоговые тестирования показателей 

физических качеств человека;  

6) организационные условия, касаю-

щиеся распределения занятий по физической 

культуре в учебной неделе и учебного режи-

ма труда и отдыха в целом.  
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Аннотация. Актуальность исследования состоит в необходимости эффективного построе-

ния подготовки студенческих спортивных команд по командно-игровым видам спорта. Ко-

мандно-игровые виды спорта требуют особого подхода к построению круглогодичной под-

готовки, так как в рамках единого тренировочного процесса необходимо решать задачи ин-

дивидуального, группового и командного спортивного совершенствования. Различный уро-

вень исходной подготовленности студентов-спортсменов диктует необходимость создания 

системы мониторинга уровня подготовленности и текущего состояния каждого из зани-

мающихся, сочетающих занятия гандболом с напряженной учебной деятельностью. В связи 

с высоким уровнем академической загруженности, высоким физическим и психическим на-

пряжением в сессионный период у студентов для тренировочной деятельности остается не-

много времени. Даже при отсутствии существенных различий с соревновательной деятель-

ностью профессиональных спортивных команд подготовка студентов-спортсменов имеет 

схожие общие черты структуры и содержания тренировочного процесса. Поэтому целью 

нашего исследования явилось выявление оптимальной структуры и содержания подготовки 

студенческой команды по гандболу. В исследовании проанализированы особенности по-

строения макроцикла подготовки студенческой команды по гандболу к соревнованиям. Об-

ращено внимание на основное содержание и структуру каждого из периодов годичного 

макроцикла. Представлены и обоснованы общие и парциальные показатели объема и дина-

мика интенсивности тренировочных нагрузок, предложена схема применения средств вос-

становления и повышения спортивной работоспособности студентов-гандболистов. В дан-

ном исследовании приведен вариант наиболее эффективного распределения тренировочных 

нагрузок в годичном цикле подготовки студенческой мужской команды по гандболу. 

Ключевые слова: студенческий гандбол; структура и содержание подготовки; периодизация 

Для цитирования: Нгуен Хыу Чунг, Жийяр М.В. Построение макроцикла подготовки сту-

денческой команды по гандболу // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитар-

ные науки. Тамбов, 2019. Т. 24, № 181. С. 96-103. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-181-96-

103 

Abstract. The relevance of the study is due to the need to effectively develop the preparation of 

student sports teams in team sports. Team sports require a special approach to year-round training 

development, since within the framework of a single training process, it is necessary to solve prob-

lems of individual, group and team sports improvement. The different level of initial preparedness 
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of student-athletes dictates the need to create a monitoring system of preparedness level and the 

current state of each student who combine handball with intense educational activities. Due to the 

high level of academic workload, high physical and mental stress in the session period, students 

have little time left for training activities. At the same time, even in the absence of significant dif-

ferences with the competitive activities of professional sports teams, the training of student-

athletes has similar common features in the structure and content of the training process. There-

fore, the purpose of our study is to identify the optimal training structure and content of student 

handball team. We analyze the development features of a macrocycle for preparing a student 

handball team for competitions. We pay attention to the main content and structure of each of the 

year-round macrocycle periods. General and partial volume indicators and intensity dynamics of 

training loads are presented and substantiated. We suggest a scheme for the use of means of restor-

ing and improving the athletic performance of student handball players. We provide an option for 

the most effective training loads distribution in the year-round training cycle of the student male 

handball team. 

Keywords: student handball; structure and content of training; periodization 

For citation: Nguyen Huu Trung, Gillard
 
M.V. Postroyeniye makrotsikla podgotovki studen-

cheskoy komandy po gandbolu [Training macrocycle development for the student handball team]. 

Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Se-

ries: Humanities, 2019, vol. 24, no. 181, pp. 96-103. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-181-96-

103 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

В последние годы наблюдается повы-

шенный интерес к студенческому спорту. 

Увлечение студентов различными видами 

спорта является эффективным средством для 

повышения физической подготовленности и 

улучшения качества жизни. Одним из видов 

спорта, популярным среди студенческой мо-

лодежи, является гандбол. Однако отличи-

тельной чертой студенческого спорта являет-

ся небольшое количество тренировочного 

времени, по сравнению с профессиональны-

ми командами, из-за высокой академической 

загруженности студентов-спортсменов. В 

связи с этим представляется целесообразным 

исследовать особенности планирования го-

дичного цикла подготовки студенческой ко-

манды на примере команды гандболистов. 

При этом особой значимостью также харак-

теризуются проблемы подбора тренировоч-

ных нагрузок, особенности реализации сис-

темы контроля за технической, физической, 

функциональной и психологической подго-

товленностью студентов-гандболистов, так 

как именно уровень необходимой готовности 

к соревнованиям позволяет разрабатывать и 

корректировать тренировочные планы.  

Сложность планирования подготовки 

студенческой команды по гандболу заключа-

ется в том, что образовательный процесс за-

бирает значительное количество нервных и 

физических усилий студентов-спортсменов, а 

планирование опирается на данные текущего 

состояния и уровня подготовленности спорт-

сменов. При этом важно готовить студенче-

скую команду к соревнованиям без ущерба 

для учебной деятельности, что, в свою оче-

редь, предполагает тщательное нормирова-

ние объема физических нагрузок и их интен-

сивности, а также используемых средств и 

методов. 

В подготовке гандболистов необходимо 

эффективно решать задачи как технико-

тактической подготовки, так и повышения 

уровня физической и функциональной под-

готовленности [1–4]. В связи с этим требует-

ся научное обоснование подготовки студен-

ческой команды по гандболу и разработка 

оптимального годичного макроцикла подго-

товки. 

Система соревнований по гандболу сре-

ди студенческих команд имеет туровую ор-

ганизацию, а соревнования укладываются по 

времени в учебный год. Это, в свою очередь, 

предполагает построение подготовки студен-

ческой команды по типу годичного или сдво-

енного макроцикла. Тренировочный год в 

гандболе состоит из подготовительного, со-

ревновательного и переходного периодов [3–

5]. Так, в подготовительном периоде, кото-

рый имеет продолжительность в среднем 2,5 

месяца, необходимо сформировать состояние 

спортивной готовности к соревнованиям [6–

8]. В продолжительном соревновательном 

периоде крайне сложно удерживать ранее 

приобретенное состояние, в том числе из-за 

высокой академической загруженности сту-
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дентов и высокого напряжения всех систем в 

сессионный период. Поэтому в данном пе-

риоде решаются задачи поддержания всех 

сторон подготовленности [9; 10]. Переход-

ный период приходится на летний или кани-

кулярный период и включает восстанови-

тельно-поддерживающий и восстановитель-

но-подготовительный периоды, которые ха-

рактеризуются небольшим объемом и низкой 

интенсивностью тренировочных нагрузок, а 

спортсмены занимаются по индивидуально-

му плану. 

На протяжении всего годичного макро-

цикла каждый недельный микроцикл в ос-

новном состоял из 3 тренировочных занятий. 

После каникул у студенческой команды 

по гандболу начинается общеподготовитель-

ный этап 1-го подготовительного периода 

(август–сентябрь–октябрь) с целью подго-

товки к первому соревновательному периоду 

(ноябрь–декабрь). Подготовительный период 

(табл. 1) начинается с середины августа с 

втягивающего мезоцикла, в котором основ-

ная задача – подготовить организм студентов 

к тренировочным занятиям более высокой 

интенсивности. 

После нескольких недель тренировочных 

занятий проводится комплексное тестирова-

ние для определения уровня физической и 

функциональной подготовленности гандбо-

листов. В общеподготовительном периоде 

применяются преимущественно средства 

ОФП для повышения уровня физической 

подготовленности. В октябре на специально-

подготовительном этапе применяются пре-

имущественно средства СФП, постепенно 

повышается интенсивность нагрузок, при 

этом больше времени уделяется специальной 

выносливости и скоростно-силовой подго-

товке. 

В контрольно-подготовительном мезо-

цикле преимущественно применяется инте-

гральная подготовка, которая включает дву-

сторонние и контрольные игры. Основная 

задача мезоцикла – подвести команду к со-

ревновательному периоду на пике спортив-

ной формы, а также проверить технико-

тактическую готовность игроков разных ам-

плуа. Для определения эффективности под-

готовки в 1-м подготовительном периоде 

проводится повторное комплексное тестиро-

вание. 

В первом соревновательном периоде 

(ноябрь–декабрь) на тренировочных заняти-

ях используются преимущественно специ-

ально-подготовительные упражнения для 

повышения эффективности выполнения тех-

нико-тактических действий. Применяются 

также средства специальной физической 

подготовки. Основной задачей является под-

держание спортивной формы гандболистов-

спортсменов, что позволяет обеспечить ре-

зультативность соревновательной деятельно-

сти.  

После первого соревновательного пе-

риода следует второй подготовительный пе-

риод, который по структуре несколько по-

вторяет первый. Основная задача – несколь-

ко повысить уровень функциональных воз-

можностей студентов-гандболистов. В нача-

ле и в конце периода спортсмены также про-

ходят комплексное тестирование.  

Второй соревновательный период – бо-

лее продолжительный, чем первый (табл. 2). 

В 4-м соревновательном мезоцикле снижа-

ются объемы и интенсивность тренировоч-

ных нагрузок, а затем происходит их некото-

рое повышение в 5-м соревновательном ме-

зоцикле, чтобы спортсмены подошли к за-

ключительным турам в оптимальном функ-

циональном состоянии.  

В начале 5-го соревновательного мезо-

цикла спортсмены проходят комплексное 

тестирование, чтобы скорректировать даль-

нейший план подготовки. После завершения 

всех официальных игр наступает переходный 

период.  

В июне, в восстановительно-поддержи-

вающем мезоцикле, совпадающем с сессион-

ным периодом, гандболисты студенческой 

команды тренируются самостоятельно по 

индивидуальному плану. Групповые занятия 

проводятся с пониженной нагрузкой пре-

имущественно игровыми средствами трени-

ровки или по типу общекондиционной тре-

нировки. 
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Таблица 1 

Структура первого полугодичного макроцикла подготовки  

студенческой команды по гандболу 
 

1 Периоды 1-й подготовительный 1-й соревновательный 

2 Этапы ОП СП Соревновательный 

3 Мезоциклы БР БС КП 1 соревнование 2 соревнование 

4 Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

5 Микроциклы ОП ОП ОП Вс СП СП СП М Вс М C C C Вс C C C Вс 

6 Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7 Дата 
4 

10 

11 

17 

18 

24 

25 

1 

2 

8 

9 

15 

16 

22 

23 

29 

30 

5 

6 

12 

13 

19 

20 

26 

27 

3 

4 

10 

11 

17 

18 

24 

25 

31 

1 

7 

8 Соревнования           ● ● ● ● ● ● ● ● 

9 Учебно-тренировочные сборы ♦ ♦ ♦ ♦               

10 

Объем трени-

ровочной  

нагрузки, % 

Большой   ◙   ◙  ◙           

Средний ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  ◙ ◙  ◙ ◙  ◙  

Малый ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

11 

Интенсивность 

тренировочной  

нагрузки, % 

Максималь-

ная ■      ■            

Субмакси-

мальная ■   ■   ■  ■    ■   ■   

Умеренная ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ 

Низкая ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

12 

Режим трени-

ровки в микро-

цикле: 

1 – одноразовая; 

2 – двухразовая; 

3 – трехразовая 

Понедель-

ник 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Вторник   1 1         1 1 1 1 1 1 

Среда 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 и и     

Четверг   1 1           1 1 1 1 

Пятница 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Суббота   1 1 1 1 ки ки ки      1 1 1 1 

Воскресенье           и и   и и и и 

13 
Тренировочные дни в микро-

цикле  3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 
Соревновательные дни в мик-

роцикле           1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Дни отдыха в микроцикле 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 
Количество тренировок за 

микроцикл 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 
Количество часов в микро-

цикле 6 6 6 6 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

18 Восстановительные средства    с     б        с б 

19 Контроль к         к         

 

Примечания. Этапы: ОП – общеподготовительный, СП – специально-подготовительный; мезоциклы: БР – ба-

зовый развивающий, БС – базовый стабилизирующий, КП – контрольно-подготовительный, С – соревновательный; 

микроциклы: ОП – общеподготовительный, СП – специально-подготовительный, М – модельный, С – соревнова-

тельный, Вс – восстановительный, ки – контрольные игры, и – официальная игра; восстановительные средства:  

c – сауна, б – бассейн; контроль: к – контроль; соревнования: ●; учебно-тренировочные сборы: ♦; объем трени-

ровочной нагрузки, %: ◙; интенсивность тренировочной нагрузки, %: ■. 
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Таблица 2 

Второй подготовительный и второй соревновательный периоды макроцикла 

 
1 Периоды 2-й подготовительный 2-й соревновательный 

2 Этапы ОП СП Соревновательный 

3 Мезоциклы БР БС КП 3 С 4 С 5 С 

4 Месяцы Январь Февраль Март Апрель Май 

5 Микроциклы ОП ОП СП СП Вс СП СП М C C C C Вс C C C Вс СП СП СП C C 

6 Недели 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

7 Дата 
8 

14 

15 

21 

22 

28 

29 

4 

5 

11 

12 

18 

19 

25 

26 

4 

5 

11 

12 

18 

19 

25 

26 

1 

2 

8 

9 

15 

16 

22 

23 

29 

30 

6 

7 

13 

14 

20 

21 

27 

28 

3 

4 

10 

8 Соревнования         ● ● ● ● ● ● ● ●     ● ● 

9 

Учебно-

тренировочные 

сборы                       

10 

Объем 

трениро-

вочной 

нагрузки, 

% 

Боль-

шой   ◙   ◙      ◙           

Сред-

ний  ◙ ◙ ◙  ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  ◙ ◙  ◙   ◙ ◙  ◙  

Малый ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

11 

Интенсив-

ность 

трениро-

вочной 

нагрузки, 

% 

Макси-

мальная     ■                  

Суб-

макси-

мальная  ■   ■   ■   ■   ■         

Уме-

ренная ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■  ■ ■  ■  

Низкая ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■s 

12 

Режим 

трениров-

ки в мик-

роцикле: 

1 – одно-

разовая; 

2 – двух-

разовая; 

3 – трех-

разовая 

Поне-

дельник     1 1       1     1 1 1 1 1 

Втор-

ник 1  1 1   1 1 1 1 1 1  1 1 1       

Среда     1 1 1 1     1    1 1 1 1 1 1 

Четверг 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  1 1 1 1      

Пятни-

ца  1   1 1       1   и   1 1 1 1 

Суббота 1 1 1 1 ки ки ки ки 1 1 1 1 и 1 1      и и 

Воскре-

сенье         и и и и  и и      и и 

13 
Тренировочные дни 

в микроцикле 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 

14 
Соревновательные 

дни в микроцикле         1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 

15 
Дни отдыха в мик-

роцикле 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

16 
Количество трени-

ровок за микроцикл 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 

17 
Количество часов в 

микроцикле 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 6 6 

18 
Восстановительные 

средства                с б      

19 Контроль    к     к          к    

 
Примечания. Этапы: ОП – общеподготовительный, СП – специально-подготовительный; мезоциклы: БР – ба-

зовый развивающий, БС – базовый стабилизирующий, КП – контрольно-подготовительный, С – соревновательный; 

микроциклы: ОП – общеподготовительный, СП – специально-подготовительный, М – модельный, С – соревнова-

тельный, Вс – восстановительный, ки – контрольные игры, и – официальная игра; восстановительные средства:  

c – сауна, б – бассейн; контроль: к – контроль; соревнования: ●; объем тренировочной нагрузки, %: ◙; интен-

сивность тренировочной нагрузки, %: ■. 
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Таблица 3  

Переходный период в годичном цикле 

 

1 Периоды Переходный 
1-й подгото-

вительный 

2 Этапы Восстановительный 

3 Мезоциклы Восст.-подд. Восст.-подгот. Вт. 

4 Месяцы Июнь Июль Август 

5 Микроциклы Вс Вс Вс Вс Вс Вс Вс Вс Вс Вс ОП ОП 

6 Недели 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

7 Дата 
11 

17 

18 

24 

25 

1 

2 

8 

9 

15 

16 

22 

23 

29 

30 

5 

6 

12 

13 

19 

20 

26 

27 

2 

8 Соревнования             

9 Учебно-тренировочные сборы             

10 

Объем тренировоч-

ной нагрузки, % 

Большой             

Средний     ◙  ◙  ◙   ◙ 

Малый ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ 

11 

Интенсивность 

тренировочной  

нагрузки, % 

Максимальная             

Субмаксимальная             

Умеренная             

Низкая ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

12 

Режим тренировки  

в микроцикле: 

1 – одноразовая; 

2 – двухразовая; 

3 – трехразовая 

Понедельник       1 1 1 1 1 1 

Вторник             

Среда       1 1 1 1 1 1 

Четверг             

Пятница       1 1 1 1 1 1 

Суббота             

Воскресенье             

13 Тренировочные дни в микроцикле       3 3 3 3 3 3 

14 Соревновательные дни в микроцикле             

15 Дни отдыха в микроцикле       4 4 4 4 4 4 

16 Количество тренировок за микроцикл           3 3 

17 Количество часов в микроцикле       6 6 6 6 6 6 

18 Восстановительные средства       б б     

19 Контроль       к      

 

Примечания. Мезоциклы: восст.-подд. – восстановительно-поддерживающий, восст.-подгот. – восстанови-

тельно-подготовительный, Вт. – втягивающий; микроциклы: ОП – общеподготовительный, Вс – восстановитель-

ный; восстановительные средства: б – бассейн; контроль: к – контроль; объем тренировочной нагрузки, %: ◙; 

интенсивность тренировочной нагрузки, %: ■. 

 

 

Макроцикл подготовки студенческой 

команды в целом соответствует концепции 

блоковой периодизации [11]. Использование 

ударных микроциклов подготовки позволяет 

обеспечить более высокие темпы развития 

необходимых способностей. Также данная 

концепция позволяет оптимизировать управ-

ление подготовкой студенческой команды по 

гандболу. В результате правильно спланиро-

ванного подготовительного периода спорт-

смены адаптировались к высокой интенсив-

ности тренировочных нагрузок и соревнова-

тельной деятельности, а команда Российско-

го государственного университета физиче-

ской культуры, спорта, молодежи и туризма 

(РГУФКСМиТ), одержав победу во всех 18 

матчах, заняла 1 место по итогам сезона 

2017–2018.  

Результаты соревнований указывают на 

эффективность подготовки студенческой ко-

манды РГУФКСМиТ. Высокие результаты 

отчасти обеспечиваются учетом количест-

венных показателей нагрузки в каждом мик-

роцикле, которые сформированы в результа-

те многолетнего опыта сотрудников универ-

ситета. Систематическое тестирование по-

зволяет оценивать состояние студентов-

спортсменов и избежать состояния перетре-

нированности. Мониторинг состояния и под-

готовленности на всех этапах подготовки 

указывает на высокую взаимосвязь между 

функциональным состоянием организма сту-
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дентов-гандболистов и результативностью 

соревновательной деятельности.  

Таким образом, периодизация трениров-

ки с учетом объема и интенсивности трени-

ровочных и соревновательных нагрузок, мо-

ниторинга состояния и уровня подготовлен-

ности позволяет студентам-спортсменам 

поддерживать состояние спортивной формы 

на протяжении всего соревновательного пе-

риода и добиватья высоких спортивных ре-

зультатов. 
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Аннотация. Дошкольный период является одним из наиболее ответственных периодов 

жизни человека в формировании физического здоровья и навыков, обеспечивающих его со-

вершенствование, укрепление и сохранение в будущем. В то же время анализ реальной 

практической работы в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) показывает, что 

постоянно повышаются требования к уровню физической подготовленности и состоянию 

здоровья дошкольников. Физическая подготовленность детей, определяемая уровнем физи-

ческих качеств, создает основу всей двигательной деятельности дошкольников. Развитие 

физических способностей определяет процесс совершенствования двигательной сферы ре-

бенка и представляет собой важнейшую составляющую его здоровья. В многообразии 

средств физического воспитания дошкольников особое место в силу своей доступности, 

универсальности и эмоциональности занимает ритмическая гимнастика. В последнее время 

она широко используется в основных формах физического воспитания в ДОУ. Целенаправ-

ленные занятия ритмической гимнастикой равномерно вовлекают в работу все группы 

мышц, суставы, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К 

настоящему времени опубликован ряд исследований, в которых рассмотрены вопросы по-

вышения эффективности физического воспитания детей на основе применения ритмиче-

ской гимнастики. В практике физического воспитания детей дошкольного возраста ритми-

ческая гимнастика используется достаточно часто, до настоящего времени остаются откры-

тыми некоторые организационно-методические особенности применения комплексов рит-

мической гимнастики. В целом ряде публикаций имеются противоречивые мнения, связан-

ные с продолжительностью использования отдельных комплексов ритмической гимнасти-

ки. По мнению многих специалистов, комплекс упражнений так же, как и его музыкальное 

сопровождение, меняется по мере необходимости, так как один из критериев – потеря инте-
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реса детей к упражнениям. Средняя продолжительность использования отдельного ком-

плекса ритмической гимнастики при двухразовых занятиях в неделю варьируется, по дан-

ным литературных источников, от полутора до трех с половиной месяцев. В связи с выше-

изложенным назрела необходимость специальных исследований для решения актуальных 

проблем, существующих в практике физического воспитания дошкольников.  

Ключевые слова: физическая подготовленность; уровень физической подготовленности; 

дошкольный возраст; состояние здоровья дошкольников; ритмическая гимнастика; ком-

плексы ритмической гимнастики 
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В нашем исследовании принимали уча-

стие 26 дошкольников 5–6-летнего возраста 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Рябинка» г. Но-

гинск Московской области. Одна группа до-

школьников – экспериментальная № 1 (ЭГ-1) 

(n = 12), три месяца выполняла один ком-

плекс ритмической гимнастики. Другая 

группа – экспериментальная № 2 (ЭГ-2)  

(n = 14), за время эксперимента разучила два 

комплекса и занималась с каждым по полто-

ра месяца. Оба комплекса ритмической гим-

настики предполагали общефизическое воз-

действие на организм дошкольников (ком-

плексное развитие физических качеств). 

Эксперимент проводился с сентября по де-

кабрь 2018 г.  

Гипотеза нашего исследования заключа-

ется в том, что продолжительность использо-

вания комплексов ритмической гимнастики 

позволит создать предпосылки для целена-

правленного развития конкретных физиче-

ских качеств у дошкольников.  
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Учитывая возрастные психологические 

особенности дошкольников, в эксперименте 

использовались образно-игровые комплексы, 

имеющие определенный сюжет. Образно-

игровая ритмическая гимнастика представ-

ляет собой сплав музыки, образных и имита-

ционных упражнений и игры, которые лишь 

при гармоничном сочетании оказывают эф-

фективное и разностороннее воздействие на 

организм ребенка, разносторонне и интегра-

тивно решают задачи воспитания и обучения 

детей 1–4 . Каждое упражнение имело свое 

название. Кроме того, в «образно-игровые» 

комплексы упражнения подбирались так, 

чтобы не нарушался сюжет комплекса и 

движения удачно «накладывались» на текст 

песен. Использование приемов имитации и 

подражания, образных сравнений соответст-

вует психологическим особенностям детей 

дошкольного возраста, повышает эмоцио-

нальный фон занятий и интерес детей к заня-

тиям физическими упражнениями, способст-

вует развитию мышления, воображения, 

творческих способностей, познавательной 

активности. 

Упражнения подготовительной части 

комплексов проводились в движении в обход 

за направляющим. Использовались разнооб-

разные виды ходьбы на носках, на пятках, с 

высоким подниманием бедра, приставными 

шагами правым и левым боком, выпадами и 

другие упражнения.  

После ходьбы выполнялись беговые уп-

ражнения в течение 2–2,5 минут. В этой час-

ти занятия осуществлялось обучение различ-

ным видам бега: высоко поднимая колени, 

бег с захлестыванием голени, «змейкой», га-

лопом правым и левым боком и т. д. Выпол-

нялись также подскоки, прыжки на двух но-

гах и др. 

Использование этих упражнений было 

направлено на укрепление мышц ног и тазо-

бедренного сустава, улучшение пространст-

венной ориентировки, повышение функцио-

нальных возможностей организма. Частота 

сердечных сокращений у детей уже на пер-

вой минуте бега значительно увеличивалась. 

Сразу после бега и перехода на ходьбу вы-

полнялись дыхательные упражнения, где да-

вался акцент на продолжительный выдох.  

Самые интенсивные движения скорост-

но-силового характера, выполняемые с наи-

большей амплитудой в суставах и вызываю-

щие наибольшую реакцию организма, при-

менялись в основной части занятия. Ее ос-

новные задачи – развитие физических ка-

честв, тренировка опорно-двигательного ап-

парата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Особое внимание уделялось прора-

ботке всех групп мышц в исходных положе-

ниях стоя, сидя, лежа и т. д. 1; 2; 5 . 

В основной части было несколько серий 

упражнений: 1) серия упражнений в положе-

нии стоя; 2) серия прыжковых и беговых уп-

ражнений на месте, выполняемых с высокой 

интенсивностью, так называемая «пиковая 

нагрузка»; 3) серия упражнений в низких ис-

ходных положениях или партерная серия 

(лежа, сидя, в упорах). 

Основная часть начиналась с общеразви-

вающих упражнений из исходного положе-

ния стоя: 1) упражнения для рук и плечевого 

пояса, для мышц шеи и формирования пра-

вильной осанки; повороты и наклоны голо-

вы; 2) повороты туловища, наклоны тулови-

ща в стороны, наклоны прогнувшись; 3) на-

клоны вперед в разных исходных положени-

ях, круговые движения туловища; 4) упраж-

нения для ног (приседания, выпады, махи  

и т. д.) 1; 2; 4; 6 . 

Упражнения, сложные по координации, 

требующие внимания и сосредоточенности, 

предшествовали тем, которые просты по 

структуре и выполняются со значительным 

мышечным усилием. Особое внимание в ком-

плексах уделялось упражнениям, направлен-

ным на формирование правильной осанки. 

Кроме того, упражнения в комплексы 

ритмической гимнастики подбирались с уче-

том разностороннего воздействия. Не выпол-

нялись подряд несколько упражнений, где 

основная нагрузка ложилась на одни и те же 

группы мышц.  

Для тренировки сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в основной части ком-

плекса был предусмотрен «пик» нагрузки, 

который осуществлялся за счет прыжковых и 

беговых упражнений на месте. Продолжи-

тельность так называемой «пиковой» нагруз-

ки определялся длиной фонограммы. Подби-

рались не очень длинные песни, или преду-

сматривался кратковременный отдых за счет 

выполнения общеразвивающих упражнений. 

Схема была такой: запев песни – общеразви-

вающие упражнения (ОРУ), припев песни – 

прыжки и бег на месте 1; 7 .  
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Далее следовала «партерная» часть ком-

плекса. Использование упражнений, выпол-

няемых из исходных положений сидя и лежа, 

способствовало разгрузке стоп. Основные 

упражнения, направленные на укрепление 

мышц живота и спины, выполнялись из по-

ложения лежа.  

В заключительной части комплекса про-

исходило снижение повышенной двигатель-

ной активности и психоэмоционального на-

пряжения. Фонограмма в этой части доста-

точно медленная, все упражнения выполня-

лись неспеша, плавно.  

Завершался комплекс ритмической гим-

настики упражнениями на расслабление, 

цель которых – обеспечить максимальный 

отдых в короткий промежуток времени. Дети 

ложились на спину, закрывали глаза, рас-

слабляли руки и ноги. Продолжительность 

комплексов 20–22 мин.  

В качестве критериев, характеризующих 

такие физические качества, как сила, скоро-

стно-силовые и координационные способно-

сти, ловкость, гибкость использованы ре-

зультаты в прыжке в длину с места, в чел-

ночном беге, в сохранении устойчивости 

своего тела, в «наклоне из положения стоя», 

в согласовании движений руками и ногами, в 

упражнении, связанном с проявлением силы 

мышц брюшного пресса 1 . В табл. 1 приве-

дены показатели физической подготовленно-

сти дошкольников 5–6 лет. 

Как видно из табл. 1, средний показатель 

в ЭГ-1 – 12,1 раза, в ЭГ-2 – 11,6 раза. Показа-

тели сгибания туловища из положения лежа 

на спине позволяют утверждать об относи-

тельной сложности выполнения этого кон-

трольного упражнения для детей. Следует 

отметить большой разброс данных от 0 до 

25 раз.  

Огромна роль функции равновесия для 

жизнедеятельности организма, для накопле-

ния двигательного опыта, для формирования 

первичных волевых процессов 1; 7 . Стати-

ческое равновесие у детей изучали на осно-

вании данных о продолжительности сохра-

нения заданной позы в пределах 4 минут. 

Необходимо отметить, что в равновесии 

у дошкольников наблюдаются большие ин-

дивидуальные колебания. Так, разница между 

лучшим и худшим результатом составила 80 с 

(13 и 93 с). Средний показатель в ЭГ-1 –  

50,6 с, в ЭГ-2 – 51,3 с. 

Одна из центральных задач физического 

воспитания – развитие координации движе-

ний ребенка. Многие исследователи отмеча-

ют низкий уровень развития координации 

движений у дошкольников 1; 3; 6–8 . 

В структуре координационных способ-

ностей выделяются: 1) способность к овла-

дению новыми движениями; 2) умение диф-

ференцировать различные характеристики 

движений и управлять ими; 3) способность к 

импровизациям и комбинациям в процессе 

двигательной деятельности 1 . 

Из всех критериев координационных 

способностей проще всего оценивается «спо-

собность к овладению новыми движениями». 

Мы предприняли попытку исследовать спо-

собность детей точно воспроизводить дви-

жения, а также согласовывать движения раз-

личных звеньев тела. Детям предлагалось два 

контрольных упражнения соответствующей 

сложности 1; 7 .  

 

 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности дошкольников в начале эксперимента (х ± δ) 

 
Показатели физической  

подготовленности 

Экспериментальная  

группа 1 (n = 12) 

Экспериментальная  

группа 2 (n = 14) 
Р 

Прыжок в длину с места, см 107,4 ± 13,2 112,9 ± 15,7  0,05 

Челночный бег, с 10,3 ± 0,4 10,4 ± 0,9  0,05 

Сгибание туловища, количество раз 12,1 ± 7,8 11,6 ± 9,2  0,05 

Наклон, см –1 ± 3,6 –1,7 ± 3,6  0,05 

Равновесие, с 50,6 ± 25,5 51,3 ± 18,6  0,05 

Согласование движений рук и ног, балл  

Упражнение 1 2,1 ± 1,7 1,6 ± 1,8  0,05 

Согласование движений рук и ног, балл  

Упражнение 2 3,5 ± 2,2 3,0 ± 2,3  0,05 
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В ходе испытаний 37,5 % дошкольников 

не смогли справиться с первым упражнени-

ем. По результатам выполнения первого уп-

ражнения: средний показатель в ЭГ-1 – 2,1 

балла, в ЭГ-2 – 1,6 балла. По результатам вы-

полнения второго упражнения: средний пока-

затель в ЭГ-1 – 3,5 балла, в ЭГ-2 – 3 балла.  

У наших испытуемых обнаружен чрез-

вычайно низкий уровень развития гибкости, 

изучаемый нами по контрольному упражне-

нию «наклон из положения стоя». Средний 

показатель в ЭГ-1 – «–1 см», в ЭГ-2 –  

«–1,7 см». Как видно, уровень развития гиб-

кости у значительной части детей свидетель-

ствует о том, что в процессе физического 

воспитания этому уделяется недостаточное 

внимание.  

В упражнении, характеризующем лов-

кость (челночный бег 3 по 10 м), средний 

показатель в ЭГ-1 – 10,3 с, в ЭГ-2 – 10,4 с. 

В упражнении, характеризующем скоро-

стно-силовые способности (прыжок в длину с 

места), средний показатель в ЭГ-1 – 107,4 см, 

в ЭГ-2 – 112,9 см. 

Статистическая обработка полученных в 

ходе контрольных упражнений показателей 

не выявила между двумя экспериментальны-

ми группами достоверных отличий (р  0,05). 

Подводя итог проведенным контроль-

ным испытаниям, отметим, что величина 

этих средних показателей свидетельствует о 

том, что необходимо использовать все дос-

тупные в этом возрасте средства для того, 

чтобы активней проводить работу, направ-

ленную на развитие всех исследуемых физи-

ческих качеств.  

Контрольные испытания показали суще-

ственное улучшение показателей физической 

подготовленности у дошкольников обеих 

групп, независимо от продолжительности 

использования комплексов. Однако выясни-

лось, что не все физические качества изме-

нились одинаково. Результаты контрольных 

испытаний представлены в табл. 2. 

Наибольший прирост показателей в ЭГ-1 

отмечался в упражнении, характеризующем 

гибкость – наклон из положения стоя на ска-

мейке. Результат улучшился на 5,1 см, в то 

время как у детей ЭГ-2 только на 2,7 см  

(рис. 1). Различие в показателях между этими 

группами статистически достоверно на уров-

не значимости р  0,01 (tр = 3,16). Отметим, 

что по-прежнему во всех группах наблюда-

ется большой разброс индивидуальных пока-

зателей.  

В ходе выполнения контрольного уп-

ражнения – сгибания туловища из положения 

лежа на спине было установлено, что дошко-

льники, которые занимались по одному ком-

плексу три месяца, заметно опережают своих 

сверстников из другой экспериментальной 

группы (рис. 2). Результат ЭГ-1 улучшился в 

среднем на 14,7 раза, в то время как у детей 

ЭГ-2 только на 6,4 раза. Различие в показате-

лях между этими группами статистически 

достоверно (р  0,05; tр = 2,52). 

 

 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности дошкольников после эксперимента (х ± δ) 

 
Показатели физической  

подготовленности 

Экспериментальная 

группа 1 (n = 12) 

Экспериментальная 

группа 2 (n = 14) 
Р 

Прыжок в длину с места, см 118,3 ± 17,7 114,8 ± 14,7  0,05 

Челночный бег, с 9,9 ± 0,4 9,9 ± 0,9  0,05 

Сгибание туловища, количество раз 26,8 ± 10,8 18,2 ± 11,2 < 0,05 

Наклон, см 4,1 ± 2,2 1,2 ± 3,4 < 0,01 

Равновесие, с 96,6 ± 28,2 89,4 ± 64,6 < 0,05 

Согласование движений рук и ног, балл  

Упражнение 1 3,0 ± 1,5 3,8 ± 1,1 < 0,05 

Согласование движений рук и ног, балл 

Упражнение 2 3,9 ± 1,1 4,1 ± 0,9 < 0,05 
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Рис. 1. Показатели контрольного упражнения «наклон» после эксперимента 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Показатели сгибания туловища (сила) двух групп после эксперимента 

 

 

 

В упражнении, связанном с согласовани-

ем движений рук и ног, у дошкольников, за-

нимающихся с комплексами по 1,5 месяца, 

произошли существенные улучшения. Ре-

зультат в первом упражнении улучшился на 

2,2 балла, во втором упражнении – на 1,1 

балла. У их сверстников из другой группы 

показатели тоже улучшились, но не так су-

щественно: на 0,9 и 0,4 балла соответствен-

но. Различие в показателях между этими 

группами статистически достоверно на уров-

не значимости р  0,05 (tр = 2,7). 

Продолжительность удержания равнове-

сия у детей всех экспериментальных групп, 

занимающихся ритмической гимнастикой, 

стала значительно выше по сравнению с на-

чалом эксперимента. У дошкольников ЭГ-1 

продолжительность удержания равновесия 

увеличилась на 50 с, у их сверстников из ЭГ-2 

прирост примерно такой же – 37 с (рис. 4). 

Однако разница в показателях между этими 

детьми статистически достоверна – р  0,05 

при tр = 2,66.  

Самые незначительные приросты в обе-

их группах отмечаются в челночном беге  

3 10 м и прыжке в длину с места. Показате-

ли детей, занимающихся по одному ком-

плексу три месяца, существенно не отлича-

ются от их сверстников из другой экспери-

ментальной группы (t = 0,43 и t = 1,65 соот-

ветственно; р  0,05).  
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Рис. 3. Показатели двух контрольных упражнений, характеризующих координационные 

способности, после эксперимента 

 

 

 

 
 
Рис. 4. Показатели удержания равновесия двух групп после эксперимента 

 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 

занятия ритмической гимнастикой, незави-

симо от продолжительности использования 

комплексов, благоприятно воздействуют на 

физическую подготовленность детей. В то же 

время различная продолжительность исполь-

зования комплексов ритмической гимнасти-

ки неодинаково влияет на развитие отдель-

ных двигательных качеств дошкольников. 

Частая смена комплексов (через 1,5 месяца) 

приводит к более существенному улучше-

нию координационных способностей. И на-

оборот, занятия, проводимые по одному 

комплексу в течение 3-х месяцев, кроме ко-

ординационных способностей, позволяет бо-

лее успешно развивать силовые способности 

и гибкость 1 . По-видимому, это связано с 

тем, что хорошо разученные упражнения де-

ти начинают выполнять более качественно, с 

правильной техникой, и отсюда такой ре-

зультат. 

Из вышесказанного можно сделать сле-

дующее заключение. 

1. Результаты контрольных испытаний 

свидетельствуют о том, что уровень физиче-

ской подготовленности дошкольников обеих 

групп в начале педагогического эксперимен-

та недостаточен. При достаточно высоком 

уровне развития быстроты и скоростно-

силовых качеств наблюдается низкий уро-

вень развития координации движений, силы 

и гибкости.  

2. Выявлен эффект от внедрения пред-

ложенных комплексов ритмической гимна-

стики. Контрольные испытания показали су-

щественное улучшение всех показателей фи-

зической подготовленности у дошкольников 

обеих групп, независимо от продолжитель-

ности использования комплексов. Более зна-

чительно улучшились показатели контроль-

ных упражнений: «сгибание туловища», «на-

клон стоя на скамейке», «равновесие» и «со-

гласование движений рук и ног». 
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3. Разная продолжительность использо-

вания комплексов неодинаково влияет на 

развитие отдельных двигательных качеств 

дошкольников. Дошкольники, занимающие-

ся по одному комплексу в течение 3-х меся-

цев, показали достоверно лучшие (по срав-

нению с другой группой) результаты в кон-

трольных упражнениях, характеризующих 

гибкость (р < 0,01), равновесие (р < 0,05) и 

силу (р < 0,05). Частая смена комплексов 

(через 1,5 месяца) приводит к более сущест-

венному улучшению координационных спо-

собностей, что доказывают достоверно луч-

шие (р < 0,05) показатели дошкольников 

экспериментальной группы № 2.  
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Аннотация. Актуальность исследования интервальных тренировок обусловлена особенно-

стями подготовки сотрудников органов внутренних дел (ОВД), которые обязаны иметь вы-

сокий уровень физической подготовки и быть готовыми к длительному периоду физической 

активности. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности за-

частую требуют от сотрудника немалых физических усилий, так как есть необходимость в 

преследовании и задержании правонарушителя, преступника, в том числе применении бое-

вых приемов борьбы. Для всего вышеперечисленного необходимо быть не только подго-

товленным технически, тактически, но и физически развитым, обладающим такими качест-

вами, как сила, быстрота и ловкость. Это обусловливает необходимость разработки интер-

вальных тренировок и показывает их преимущества в развитии данных качеств в обучении 

сотрудника органов внутренних дел. Целью представленного исследования является анализ 

особенностей интервальных тренировок и их преимуществ в развитии физической силы, 

скорости и ловкости в обучении сотрудников органов внутренних дел. Методическую осно-

ву исследования составляет методика физической подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел на основании содержания Приказа МВД России от 1 июля 2017 г. № 450, кото-

рым утверждено наставление по порядку организации занятий с сотрудниками ОВД РФ в 

целях повышения их уровня физической подготовки, а также результаты наблюдений за хо-

дом применения методики интервальных тренировок для наиболее качественного повыше-

ния уровня физического развития в силовых и скоростных показателях на протяжении трех 

месяцев. Авторами обращается внимание на порядок отработки ряда силовых качеств, та-

ких как: сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания), сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (подтягивание), жим гири и т. д., а также на методику выполнения уп-

ражнений на скорость, быстроту и ловкость, различные виды челночного бега на разнооб-

разные дистанции, на интервалы, установленные для выполнения данных упражнений. Но-

визной исследования является объединение упражнений по повышению физической вынос-

ливости в единый комплекс, включающий в себя упражнения разнонаправленного характе-

ра и временные рамки, в период которых выполняются упражнения в различных темповых 

задачах и учитывается корректное время для восстановления. Немаловажным фактом явля-

ется и то, что время на данные интервальные тренировки выделяется не более 15 минут, а 

объем выполнения весьма значительный. 
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Abstract. The relevance of interval training study is due to the peculiarities of training employees 

of internal affairs bodies, who are required to have a high level of physical fitness and be ready for 

a long period of physical activity. Protecting public order and ensuring public security often re-

quire considerable physical effort from an employee, as there is a need to prosecute and detain the 

offender, the criminal, and, in particular, the use of combat techniques. For all of the above, it is 

necessary not only to be technically and tactically trained, but also physically developed, possess-

ing such qualities as strength, speed and agility. This necessitates the development of interval 

training and shows their advantages in the development of these qualities in the training of an em-

ployee of the internal affairs bodies. The purpose of the presented research is to analyze the fea-

tures of interval training and their advantages in the development of physical strength, speed and 

agility in the training of internal affairs employee. The methods base of the study is the method of 

physical training of internal affairs employees on the basis of order content of the Ministry of In-

ternal Affairs of Russia of July 1, 2017 no. 450, which approved the instruction on the organiza-

tion of classes with the internal affairs bodies of the Russian Federation in order to improve their 

physical fitness level, as well as the results of observations methods of interval training for the 

most qualitative increase in the level of physical indicators in the power and speed indicators for 

three months. We draw attention to the order of working out a number of power qualities, such as: 

bending and unbending arms in the supine position (push-ups), bending and unbending arms in 

hanging on the crossbar (pulling up), pressing weights, etc., as well as the method of exercise for 

speed, quickness and agility, various types of shuttle running for various distances, for intervals set 

to perform these exercises. The novelty of the study is to combine exercises on physical endurance 

increase into a single complex, which includes exercises of multidirectional nature and the time 

frame during which the exercises are performed in different tempo tasks, and the correct time for 

recovery is taken into account. An important fact is that the time for these interval workouts is no 

more than 15 minutes, and the amount of accomplishment is very significant. 

Keywords: physical training; physical endurance; methods of physical development; me-

thods of physical training 

For citation: Kolesnichenko D.A., Polunin Y.O. Osobennosti interval’nykh trenirovok i ikh prei-

mushchestva v razvitii fizicheskoy sily, skorosti i lovkosti v obuchenii sotrudnika organov vnu-

trennikh del [Features of interval training and their advantages in the development of physical 

strength, speed and agility in the teaching of an employee of internal affairs bodies]. Vestnik Tam-

bovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humani-

ties, 2019, vol. 24, no. 181, pp. 113-119. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-181-113-119 (In Rus-

sian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Из содержания современных требований, 

предъявляемых к сотрудникам органов внут-

ренних дел, вытекает особенность всесто-

роннего развития, которая подразумевает 

необходимость иметь не только физическую 

силу, но и функциональную и скоростную 

выносливость
1
. Это само по себе делает дей-

                                                                 
1 О полиции: федеральный закон Российской Фе-

дерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013). 

Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

ствительно важным в максимально короткое 

время тренировок всесторонне развивать не 

одно качество, а сразу несколько, с учетом 

указанных требований, в условиях короткого 

промежутка времени для профессионального 

обучения ввиду последующей занятости со-

трудника при выполнении служебных обя-

занностей [1]. Также немаловажным является 

внедрение положительного опыта трениро-

вок и исключение травматизма, поскольку 

исключены сложные элементы и происходит 

только формирование навыка, необходимого 

для развития физической силы, быстроты и 
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ловкости, причем сотрудник сам выбирает 

необходимые для него виды упражнений, 

которые есть в списках требований, предъяв-

ляемых в нормативных правовых актах, – 

согласно Приказу МВД России от 1 июля 

2017 г. № 450 «Об утверждении наставления 

по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федера-

ции»
2
, Приказу МВД России от 5 мая 2018 г. 

№ 275 «Об утверждении порядка организа-

ции подготовки кадров для замещения долж-

ностей в органах внутренних дел Российской 

Федерации»
3
.  

Основные критерии рекомендуемых уп-

ражнений для сотрудников ОВД: 

1) сила: 

 сгибание и разгибание локтей в упоре 

лежа; 

 сгибание и разгибание локтей в висе 

на перекладине; 

 жим гири 24 кг; 

 сгибание и разгибание локтей в упоре 

на брусьях; 

 поднимание прямых ног в висе на пе-

рекладине; 

2) скорость и ловкость (быстрота): 

 челночный бег 10×10 м; 

 челночный бег 4×20 м; 

 бег на дистанцию 100 м. 

 

МЕТОДИКА 

 

В основу методики интервальных трени-

ровок положена подготовка спортсменов по 

функциональному многоборью. Виды трени-

ровок данных спортсменов разнообразны, 

некоторые из них заключаются в выполне-

нии большого объема тренировок, другие же 

направлены на тренировку различных ка-

честв в короткий промежуток времени [2]. 

Авторами было принято решение о практи-

ческом внедрении отдельных видов трениро-

вок в подготовку слушателей профессио-

нального обучения и организации наблюде-

ния, в рамках которого осуществлялось 

                                                                 
2 Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации: приказ МВД России от 01.07.2017 

№ 450. Доступ из СПС Гарант. 
3 Об утверждении Порядка организации подго-

товки кадров для замещения должностей в органах 

внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 

России от 05.05.2018 № 275. Доступ из СПС Гарант. 

сравнение полученных результатов двух 

подгрупп, в которых применяемые методы 

разнились. Группа В – это группа, в которой 

применялась методика интервальных трени-

ровок, группа А – это группа, в которой ме-

тодика была стандартной, согласно планам 

практических занятий (табл. 1). 

Схема интервальных тренировок заклю-

чается в следующих действиях: выбираются 

два вида нагрузок, направленных на силу и 

быстроту, устанавливаются временной ин-

тервал, при котором будет поступать нагруз-

ка, и время для восстановления [3]. Примеча-

тельно, что на первых этапах тренировок 

времени на восстановление дается практиче-

ски столько же, сколько и на работу, однако, 

с повышением тренированности время отды-

ха сокращается до половины от времени, 

предоставленного на нагрузку (табл. 2).  

Пример интервальных тренировок на ос-

нове сгибания и разгибания локтей в упоре 

лежа.  

1. Начальный этап А: 1 минута работы, 

при которой выполняются 10 сгибаний и раз-

гибаний локтей в упоре лежа (отжиманий от 

пола), количество раз варьируется согласно 

уровню подготовленности тренируемого. 

Оставшееся от 1 минуты время отводится на 

отдых. Ключевая особенность заключается в 

том, что количество раз в отжиманиях берет-

ся минимальным, сотрудник не должен до-

водить мышцы до включения гликолетиче-

ских волокон, так как время на отдых мини-

мально. Таких интервалов 10. 

2. Начальный этап В: 1 минута работы, 

при которой выполняется челночный бег на 

выбор по дистанции 10×10 или 4×20 м. Осо-

бенность заключается в том, что бег выпол-

няется в легком темпе без лишнего ускоре-

ния, продолжительность не более 30 секунд, 

оставшееся время тратится на восстановле-

ние дыхания, отдых. 

3. Финальный этап А+В: за основу бе-

рем 20 секунд непрерывного сгибания и раз-

гибания локтей в упоре лежа, затем отдых  

10 секунд на восстановление дыхания. Вы-

полняется 8 повторов. Далее следует 20 се-

кунд челночного бега в среднем темпе, затем 

10 секунд на восстановление дыхания и от-

дых. Выполняется в совокупности 5 кругов. 
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Таблица 1  

Сдача нормативов в начале внедрения методики (и при применении традиционной методики) 

 

Ф.И.О. 

Челночный бег  

10×10 м, с 

Сгибание  

и разгибание рук  

в упоре лежа, раз 

Жим гири  

весом 24 кг, раз 

Подтягивание  

на перекладине, раз 

А В А В А В А В 

Слушатель 1 27,3 28,0  26 33    

Слушатель 2 27,9 27,0 22 29     

Слушатель 3 26,8 27,1 31   29   

Слушатель 4 28,9 26,5 33 31     

Слушатель 5 27,9 29,0 35 26     

Слушатель 6 28,5 27,7 40 38     

Слушатель 7 27,3 27,8 34 39     

Слушатель 8 27,4 26,9 41 42     

Слушатель 9 26,9 27,3 49   33   

Слушатель 10 27,1 26,7  32 25    

Слушатель 11 26,9 28,0  42 27    

Слушатель 12 27,8 27,9  32   12  

Слушатель 13 27,6 26,5  33   14  

Слушатель 14 27,5 27,7    29 10  

Слушатель 15 27,1 28,0   32   10 

Слушатель 16 27,7 26,4   40 36   

Слушатель 17 27,3 27,7   36   11 

Слушатель 18 26,6 27,0 33    11  

Слушатель 19 26,1 26,5 38    8  

Слушатель 20 27,9 26,8 42    10  

 

 

 

Таблица 2  

Сдача нормативов по завершении внедрения методики интервальных тренировок 

 

Ф.И.О. 

Челночный бег  

10×10 м, с 

Сгибание  

и разгибание рук  

в упоре лежа, раз 

Жим гири  

весом 24 кг, раз 

Подтягивание  

на перекладине, раз 

А В А В А В А В 

Слушатель 1 26,4 25,9  43 41    

Слушатель 2 26,5 25,6 36 39     

Слушатель 3 26,0 26,0 39   41   

Слушатель 4 26,2 25,7 41 44     

Слушатель 5 26,7 25,9 39 39     

Слушатель 6 26,0 25,5 44 46     

Слушатель 7 26,5 25,9 42 47     

Слушатель 8 26,3 25,7 48 45     

Слушатель 9 26,1 26,0 52   40   

Слушатель 10 26,3 25,4  39 37    

Слушатель 11 25,9 26,1  42 39    

Слушатель 12 26,3 26,7  38   15  

Слушатель 13 26,9 25,8  33   16  

Слушатель 14 26,7 25,9    36 13  

Слушатель 15 26,2 27,1   37   14 

Слушатель 16 26,8 25,8   44 43   

Слушатель 17 27,0 26,6   43   15 

Слушатель 18 25,7 26,3 33    16  

Слушатель 19 26,1 25,5 38    11  

Слушатель 20 26,9 25,5 42    13  
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Таким образом, на начальном этапе за 

одно учебное занятие дополнительно тратит-

ся всего 10 минут. Финальный этап составля-

ет 8–10 минут.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Начальный этап интервальных трениро-

вок направлен на формирование базовой фи-

зической силы без чрезмерных нагрузок на 

мышцы и сердце [4]. При этом, если взять 

стандартный вариант интервальной нагрузки, 

можно заметить, что, выполняя незначитель-

ную нагрузку в 10 отжиманий за одну мину-

ту (в среднем это 20 секунд работы и 40 от-

дыха), в сумме мы получаем за 10 минут ра-

боты 100 отжиманий. В совокупности это 

составляет значительный объем нагрузки для 

сотрудника органов внутренних дел. Анало-

гично в отношении жима гири и подтягива-

ния – для примера можно взять испытуемого, 

который желает повысить свой уровень под-

готовленности при выполнении упражнения 

на сгибание и разгибание в висе на перекла-

дине [5]. Предположим, что начальный уро-

вень подготовленности составляет 3 подтя-

гивания. Исходя из этого, разбиваем данный 

комплекс на следующие действия в течение 

трех занятий: вначале выполняется по 1 под-

тягиванию в минуту в течение 10 минут, что 

в сумме дает уже не 3, а 10 подтягиваний без 

излишнего включения в работу гликолитиче-

ских волокон. Далее, после 4 подобных тре-

нировок, количество раз повышается до  

2 подтягиваний в течение минуты и 10 минут 

в целом на комплекс интервальной трени-

ровки, что приводит к высокому количеству 

разовых повторений за весьма короткий 

срок. Та же система применяется и с жимом 

гири, главное при этом индивидуально по-

добрать количество повторений на началь-

ном этапе, чтобы мышцы тренируемого не 

перегружались [6]. 

Тренировка быстроты в интервальных 

тренировках направлена на правильное фор-

мирование техники и тренированности сер-

дечно-сосудистой системы, чтобы в итоге 

обеспечить максимальное ускорение без по-

следствий для организма. Скорость началь-

ного этапа минимальная, не перегружающая 

организм тренируемого, с учетом работы в 

10 минут. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительные результаты реализации предлагаемой методики 
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ВЫВОДЫ 

 

При анализе прошедших тренировок за 

период в 3 месяца можно отметить положи-

тельный результат, заключающийся в при-

росте в показателях силы и быстроты испы-

туемых. Показатели группы В практически 

на 35 % выше, чем в начале внедрения мето-

дики, а показатели группы А – 19 % (резуль-

тат отображен на рис. 1). В группе В с уче-

том сокращения времени, уделяемого на раз-

витие физических качеств, результат в изу-

чении боевых приемов борьбы также вырос, 

что положительно сказывается на дальней-

шем обучении сотрудников органов внут-

ренних дел.  

Положительный опыт внедрения интер-

вальных тренировок и их преимуществ в раз-

витии физической силы, скорости и ловкости 

в обучении сотрудника органов внутренних 

дел очевиден и должен быть внедрен как в 

процесс обучения, так и в процесс профес-

сиональной подготовки и переподготовки 

сотрудника органов внутренних дел [7]. 

Приказом МВД России от 1 июля 2017 г. 

№ 450 «Об утверждении Наставления по ор-

ганизации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации»
4
 

определено, что физическая подготовка со-

трудника не просто необходима, а должна 

быть на высоком профессиональном уровне. 

Исходя из этого, процесс подготовки и тре-

нировки качеств, таких как сила и скорость, 

быстрота и ловкость, требует совершенство-

вания и поиска наиболее эффективной мето-

дики преподавания. Следовательно, методи-

ка подготовки обязательна к исследованию, 

анализу и постоянному улучшению в целях 

совершенствования профессиональных на-

выков, необходимых для качественного вы-

полнения служебных обязанностей, возло-

женных на сотрудника органов внутренних 

дел по охране общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 
                                                                 
4 Об утверждении Порядка организации подго-

товки кадров для замещения должностей в органах 

внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 

России от 05.05.2018 № 275. Доступ из СПС Гарант. 
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Аннотация. Представлены основные подходы зарубежных и отечественных ученых к про-

блеме развития творческой активности детей в современных условиях. Проанализировано 

несколько определений «творческой активности». На основе анализа нормативных доку-

ментов в сфере образования и культуры, а также теоретических источников по проблеме 

исследования обоснована актуальность поддержки развития творческой активности подрас-

тающего поколения. В исследовании определены предпосылки и функции творческой ак-

тивности. Приведен пример определения «творческой активности» с точки зрения психоло-

гических условий, определяющих развитие личности ребенка как показателя успешного 

присвоения культурно-досугового опыта. Творческая активность проявляется во включении 

детей в креативную, созидательную деятельность, направленную на реализацию потенциала 

личности, ее саморазвитие. Творческая активность распространяется на продуктивные про-

цессы, необходимые для скорейшего выхода из проблемных ситуаций, возникающих в 

управленческой среде, секторах образования и политике, области культуры, при осуществ-

лении инновационной деятельности, а также в случае практической реализации новых форм 

творческого взаимодействия. Подобное явление объясняется огромным потенциалом твор-

ческой активности в таких социальных отношениях, как «человек – человек», «человек – 

общество», «человек – природа», «человек – знаковые системы», «человек – техника», «че-

ловек – художественный образ». 

Ключевые слова: развитие; творческая активность; человек; дети; способности; личность; 

творчество; досуговая деятельность 
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Abstract. We present main approaches of foreign and domestic scientists to a problem of child-

ren’s creative activity development in contemporary conditions. We analyze several definitions of 

“creative activity”. We substantiate the relevance of creative activity development support of 

younger generation based on the analysis of regulating documents in education and culture, as well 

as theoretical sources on a research problem. We define prerequisites and functions of creative ac-

tivity. We give the definition example of “creative activity” in terms of the psychological condi-

tions defining personal development of child as an indicator of successful assignment of cultural 

and leisure experience. Creative activity appears in inclusion of children in the creative, originative 

activities aimed at implementation of potential of the personality, its self-development. Creative 

activity extends to productive processes necessary for the quickest way out of problematic situa-

tions that arise in the management environment, education and politics sectors, cultural field, in 
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the implementation of innovation activities, as well as in the case of new forms of creative interac-

tion practical implementation. This phenomenon is due to the enormous potential of creative activ-

ity in such social relations as “person – person”, “person – society”, “person – nature”, “person – 

sign systems”, “person – technology”, “person – artistic image”. 

Keywords: development; creative activity; person; children; abilities; personality; creativity; lei-

sure activities 
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Модернизация в сфере общего и допол-

нительного образования ориентирована на 

подготовку молодого поколения к проекти-

рованию собственной профессиональной 

деятельности, их познавательное развитие и 

духовное обогащение. Трансформация тра-

диционной нормативной системы образова-

ния направлена на перестройку по открытой 

модели, отличительной особенностью кото-

рой выступает творческий характер процесса 

обучения [1, с. 196]. Данное явление объяс-

няется многочисленными факторами, к кото-

рым могут быть отнесены инновационный 

характер общественного развития, постоян-

ное изменение культурного пространства, 

динамика социальных реалий, стремление 

личности раскрыть внутренний потенциал в 

современном творческом мире. Очень часто 

человек сталкивается с ситуацией энтропии 

(неопределенности), что требует от него спо-

собности и готовности принимать трансфор-

мационные процессы как очевидный факт. 

Постоянное движение мировых процессов 

будет интерпретироваться им не как сово-

купность чрезвычайных происшествий, а как 

логичный ход жизни, что подразумевает уме-

ние мгновенно анализировать и оценивать 

сложившуюся ситуацию, принимать и реали-

зовывать решения, действовать творчески.  

Развитие активной и творческой лично-

сти, способной к позитивному созданию но-

вого, преобразованию имеющегося опыта и 

анализу результатов деятельности других, 

утверждается в ключевых нормативно-право-

вых документах системы образования и 

культуры: национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа»
1
, федераль-

                                                                 
1 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (утв. Президентом РФ 04.02.2010 

№ Пр-271). Доступ из СПС Гарант. 

ном законе «Об образовании в РФ» (273)
2
, в 

Основах законодательства Российской Феде-

рации о культуре
3
, Федеральных государст-

венных образовательных стандартах и др.
4
 

Каждому человеку свойственна потреб-

ность в творчестве, особенно в юном возрас-

те. Благодаря творческой деятельности обес-

печивается духовное совершенствование, 

личность ощущает внутреннее удовлетворе-

ние [2, с. 67]. Досуговые занятия могут быть 

наполнены творческим компонентом, воз-

можности творчества безграничны. Любая дея-

тельность может быть творческой, если она 

увлекает, обогащает человека душевно, разви-

вает его креативные способности [3, с. 76]. 

Предпосылками появления проблемы 

развития творческой активности, как тако-

вой, являются следующие. 

1. Трансформация условий экономиче-

ского и социокультурного развития челове-

чества, когда на смену индустриальной и уже 

информационной эпохе приходит новая, эпо-

ха творчества и инноваций и новое креатив-

ное общество (“creativogenic society”). В на-

стоящее время активность человека стано-

вится итогом преобразующей деятельности в 

творческом, культурном контексте, при ко-

тором на творческий процесс оказывают не-

посредственное влияние знания, общение с 

окружающими людьми, взаимодействие с 

                                                                 
2 Об образовании в Российской Федерации: феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изм. 2018 г. 

Доступ из СПС Гарант. 
3 Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. 

от 05.12.2017). Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
4 О национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации: постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 // Россий-

ская газета. 2000. 11 окт.; О федеральной целевой про-

грамме «Культура России (2012–2018 годы)»: поста-

новление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186. Дос-

туп из СПС Гарант. 
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продуктами их деятельности. Активность 

наблюдается не только в сознании личности, 

но и в ходе взаимовлияния человеческих 

мыслей и культур, что позволяет говорить о 

важности социального измерения в творчест-

ве, наличии иных вариантов социокультур-

ного развития. 

2. Конкретная творческая ситуация – 

творческая энтропия (неопределенность в 

состоянии среды), диссинхрония творческих 

реалий во всех сферах социальных отноше-

ний – творческие изобретения, контрасты, 

несправедливость, несовершенство и др. [4]. 

В современном обществе творческой ак-

тивности присущи значимые функции: 

 творческо-преобразующая функция 

представляет собой воссоздание и создание 

творческих продуктов, практическое вопло-

щение реалий современного мира, благодаря 

которым обеспечивается его трансформация; 

 мотивационная функция выражается 

в мотивировании творчеством других, твор-

ческой деятельности «для других»); 

 коммуникативная функция подразу-

мевает эффективное межличностное взаимо-

действие при проведении сотворческой дея-

тельности и сопутствующем общении; 

 адаптационная функция интерпрети-

руется как творческая адаптация и социали-

зация личности при изменении условий со-

циальной и творческой сред; 

 прогностическая функция реализует-

ся в ходе разработки будущих культурно-

творческих событий, предугадывании хода и 

направления творческого развития личности, 

социума; 

 экзистенциальная функция важна для 

личностного самосознания и саморазвития, 

познания творца, появления креативной мо-

дели мира и позиции творца [5, с. 55]. 

Творческая активность – это важное яв-

ление, обусловленное сложными, порой про-

блемными ситуациями, с которыми сталки-

вается современный человек. Важно под-

черкнуть, что в научной среде понятие 

«творческая активность», как проявление 

творчества личности в социуме, стало упот-

ребляться недавно. Повышенный интерес к 

«творческой активности» обусловлен, преж-

де всего, развитием государственных про-

грамм, апеллирующих к детскому творчест-

ву: необходима четкая структура и система-

тизация опыта и знаний в создании благо-

приятных условий для развития творческой 

активности в условиях культурно-досуговых 

центров. Необходим поиск теоретико-

методологического и научно-методического 

обеспечения данного процесса [6, с. 323]. 

С научной точки зрения, термин «твор-

чество» обладает рядом противоречий и ин-

терпретаций. Известные представители гу-

манистической психологии (А. Маслоу,  

Г. Олпорт, К. Роджерс) считают, что «твор-

чество» является источником личностного 

роста [5, с. 55], а Э. Фромм утверждал, что 

творчество является источником к самораз-

витию личности [7, с. 246]. Одна из главных 

проблем творческого развития сосредоточена 

в том, что, используя одни и те же понятия – 

«творчество», «социально-культурная актив-

ность», – научные деятели вкладывают в них 

полярно разные смыслы [8]. Отечественный 

психолог Я.А. Пономарев утверждает, что 

«творчество» все же не должно граничить с 

термином «деятельности» [9, с. 202]. Отсюда 

следует, что есть потребность в определении 

базовых установок. В.Н. Дружинин подчер-

кивает, что без объяснения самого творчест-

ва невозможно распознать природу творче-

ских способностей личности, наряду с этим 

он признает, что именно понятие «творчест-

во» является первоосновой для разных суж-

дений, определений, теорий и парадигм [10, 

с. 356]. 

А.В. Соколов указывает на свободный 

характер творчества: «Творчество не бывает 

подневольным, оно не осуществляется «по 

заказу». Люди творят культурные ценности 

не потому, что могут это сделать, а потому, 

что не могут не творить. Существует бессоз-

нательное побуждение к творчеству, которое 

совпадает с абсолютной потребностью в  

самореализации, свойственной человеку. 

Признанные обществом результаты творче-

ских актов обобществляются, включаются в 

социальную память и таким образом стано-

вятся социально-культурными ценностями» 

[11, с. 9]. 

В.А. Сухомлинский считал, что ребенок 

уже в годы детства, и особенно в отрочестве 

и ранней юности, должен постичь счастье 

полноты своей духовной жизни, радость тру-

да и творчества [12, с. 378]. 

На наш взгляд, творческая активность 

является синонимом деятельности, инициа-

тивы, энергии, применяется к тем детям, ко-



2019. Т. 24, № 181 

 123 

торые показывают наиболее высокие дости-

жения в каком-либо виде искусства (музыка, 

танец, изобразительное творчество, театр  

и др.). В традиционных психолого-педаго-

гических исследованиях «творческая актив-

ность» интерпретируется через термин «спе-

циальные способности». В таких ситуациях 

дети активно заняты в учреждениях допол-

нительного образования, культурного досуга, 

благодаря выбранному виду деятельности 

раскрывая свой потенциал. 

Осмысление понятия «творческая актив-

ность» приводит нас к пониманию того, что 

способности детей, в том числе и художест-

венные, продуктивнее всего развиваются при 

адекватном совершенствовании мотивацион-

ной, эмоционально-волевой сфер личности и 

функциональных видов ее активности в 

культурно-типовых ситуациях. Иными сло-

вами, творческая активность помогает вы-

свободить созидательный потенциал ребенка 

через мобильность в создании новых альтер-

натив и стабилизации принятых решений.  

По мнению Е.Е. Кравцовой, творческая 

активность, являясь показателем психологи-

ческой готовности ребенка к обучению в 

школе, свидетельствует: во-первых, о фор-

мировании активного стремления личности к 

самостоятельному познанию как предметной, 

так и социальной действительности; во-вто-

рых, о сформированности действенно-преоб-

разующего типа знаний, являющегося пока-

зателем качественного присвоения культур-

ного-исторического опыта, накопленного 

предыдущими поколениями [13, с. 3-19]. 

Творчество, являясь высшим уровнем 

усвоения информации в отечественной пси-

хологии, трактуется как «деятельность, на-

правленная на получение нового, нетриви-

ального продукта, имеющего значение в раз-

витии культуры, науки, производства» [12,  

с. 27]. Детское творчество, согласно Л.С. Вы-

готскому, Я.А. Пономареву, Д.Б. Богоявлен-

ской, В.А. Петровскому, характеризуется сле-

дующими специфическими особенностями:  

 субъективной новизной продукта 

деятельности; 

 оригинальностью; 

 вариативностью решений; 

 проявлением интеллектуальной ак-

тивности в процессе решения нетривиальных 

задач; 

 переживанием интеллектуальных 

эмоций в процессе преодоления когнитивных 

затруднений, проявляющихся на пути дос-

тижения цели деятельности. 

Развитие ребенка как субъекта деятель-

ности, познания и общения, убедительно до-

казанное в теории и практике психологиче-

ских и педагогических исследований (А.В. 

Запорожец, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселов, 

Е.О. Смирнова и др.), происходит не только в 

результате многочисленных видов деятель-

ности, предлагаемых дошкольникам при уче-

те их возрастных особенностей, но и в ходе 

самостоятельной деятельности детей, когда 

позиция субъекта собственного развития ос-

ваивается ребенком, творчески преобразую-

щем социокультурный продукт. Одним из 

психологических условий, благодаря кото-

рому происходит переход от деятельности, 

предложенной взрослым человеком, к дея-

тельности, инициируемой и творчески осу-

ществляемой самим ребенком, выступает 

построение образовательной деятельности с 

учетом зоны ближайшего развития каждого 

ребенка.  

Творческая активность анализируется 

специалистами еще в одном ключе – как и в 

какой степени она проявляется в разные пе-

риоды жизни (от младенчества до старости). 

«Актуальной активностью» называют ту ак-

тивность, которая была замечена родителя-

ми, педагогическим коллективом, психоло-

гами. «Потенциальная активность» – это та 

активность, которая не очевидна для окру-

жающих, не обнаруживается при общении и 

наблюдении за ребенком. Заложенные талан-

ты еще в детстве подремонтировали В. Гюго, 

Г.В. Лейбниц, И.И. Мечников, юный В.А. Мо-

царт проявлял повышенный интерес к музы-

кальному творчеству. Однако были те, кто 

достиг профессиональных успехов в зрелом 

возрасте.  

Так, Г. Мендель, основоположник гене-

тики, сделавший открытие закономерностей 

наследования, происходил из крестьянской 

семьи и не мог получить от родителей по-

мощь в образовании (как средовой компо-

нент для развития интеллекта, активности). 

Но, повзрослев, он развил свои наследствен-

ные задатки и приобретенные качества лич-

ности: целеустремленность, интерес к науке, 

познавательную и творческую активность 

[14, с. 29-31]. 
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Сегодня можно утверждать, что в педа-

гогической науке творческая активность ин-

терпретируется как способность, благодаря 

которой проявляется свойство личности вы-

ходить за пределы привычного, известного, 

принимать нестандартные решения, созда-

вать оригинальные ценности, что свидетель-

ствует о практической реализации творче-

ских возможностей. 

Среди отечественных исследователей 

проблем креативности, поддерживающих 

подход к интерпретации творческой актив-

ности как «интегративной способности, вби-

рающей в себя целые системы взаимосвязан-

ных способностей элементов», можно выде-

лить А.В. Хуторского. Ученый описывал 

креативную, когнитивную и методическую 

деятельности при организации образователь-

ного процесса, благодаря которым обеспечи-

вается зарождение креативных, когнитив-

ных, методических качеств личности педаго-

га (руководителя). А.В. Хуторской относил к 

таким качествам нестандартность мышления, 

сообразительность, изобретательность, ин-

туицию, богатое воображение, ассоциатив-

ность [15, с. 22]. 

Человек – существо биосоциальное. Раз-

витие человека, эволюция его сознания, ее 

направление зависит от общественных соци-

альных факторов, а также от труда усилий 

самого человека. Однако эти качества лично-

сти могут быть реализованы, прежде всего, в 

семье. Семья – это первоначальный социум, 

который способствует развитию основопола-

гающих для всей дальнейшей жизни творче-

ских качеств личности [16, с. 78-84]. Досуго-

вая деятельность позволяет достичь цели со-

хранения здоровья личности, поскольку 

включает в себя разнообразные формы отды-

ха, привлечение творческой инициативы, 

обеспечивает активизацию личности на ос-

нове выбора благоприятного образа жизни 

[17, с. 554-557]. Физическое и духовное раз-

витие становится возможным благодаря ор-

ганизованному досугу, в сознании личности 

утверждаются этические нормы и нравствен-

ные ценности, творческий потенциал челове-

ка раскрывается, обогащается, а каждый член 

семьи наполняется культурными знаниями, 

положительными эмоциями и хорошими 

воспоминаниями [18]. 

В научной литературе дети характери-

зуются как активные, если имеют высокие 

результаты в одной или нескольких сферах 

деятельности: спорте, художественной дея-

тельности, демонстрируют академические и 

интеллектуальные достижения. 

Сегодня творческая активность исследу-

ется в прямой взаимосвязи с самим творчест-

вом, индивидуальными особенностями лич-

ности, чувством юмора, интеллектом, кото-

рые сопряжены с одаренностью и талантом 

человека. Творческая активность мыслится 

как способность воспринимать мир иначе, 

находить, придумывать, создавать необыч-

ные вещи, творчески преобразовывая окру-

жающую действительность.  

Собственно, суть личностного смысла 

обнаруживается в составлении личностью, 

ребенком, предметно значимых по своей су-

ти общественных программ с реальными 

планами осуществления социально-культур-

ной деятельности в конкретный период сво-

бодного времени. Главное его предназначе-

ние, производимого от социальной позиции в 

сфере культуры, – достижение продуктивно-

сти в организации и проведении досуга, так 

как через нее ребенок может быть вовлечен в 

ее коллективную форму. С помощью лично-

стного смысла, имеющего духовно-нравст-

венное содержание, устанавливаются много-

вариантные ролевые отношения ребенка с 

миром искусства, благодаря которым проис-

ходит практическое воплощение педагогиче-

ских технологий социокультурной анимации. 

Трансформация досугового поведения стано-

вится причиной изменения личностного 

смысла. Творческое развитие подрастающего 

поколения, его становление замедляются 

ввиду низкой личной осознанности, что по-

рождает социально-культурную исполни-

тельность. Социально-культурная инициа-

тивность появляется благодаря ярко выра-

женной личной осознанности важности 

творческого развития.  

Соответственно, в качестве условий вы-

ступают следующие положения: 

 стимулирование стремления детей к 

проявлению творческой активности в ходе 

социально-культурной работы, выполняю-

щейся в период досугового времени; 

 формирование способности приме-

нять психолого-педагогические знания для 

расширения культурно-досуговой деятельно-

сти, организуемой на профессиональном 

уровне; 
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 использование заданий, создание 

обучающих ситуаций, благодаря которым 

происходит обнаружение и развитие творче-

ской активности детей. 

Важно подчеркнуть, что данный процесс 

необходимо сопровождать внимательным 

изучением образовательных, культурных по-

требностей каждого ребенка, учетом инди-

видуально-психологических особенностей 

личности, что позволит обеспечить высокий 

результат организации творческого процесса. 

В профессиональной деятельности специа-

листы утверждают значимость постоянного 

обновления форм самостоятельной работы 

детей, установления и поддержания гармо-

ничной обстановки внутри детского коллек-

тива. Профессиональная творческая среда 

может возникнуть только тогда, когда в соз-

нании человека будет сформирована ее эта-

лонная модель.  

Также для успешного осуществления 

методики по развитию творческой активно-

сти детей предполагается постижение сути 

эмоционального тона и стиля социально-

культурной деятельности.  

Эмоциональный тон – наполненность 

содержания творческой активности состоя-

ниями-чувствами, выражающими оценочное 

отношение личности проведению досуга, а 

также к происходящим событиям в культур-

ной жизни. Стабильность эмоционального 

тона, заключающаяся в виде совокупности 

впечатлений от участия в благотворительном 

концерте, посещения выставки, совершения 

экскурсии, роли в спектакле, оценивается по 

состоянию личности, в которое та погружа-

ется, оказываясь в той или иной ситуации. 

Эмоциональный тон возникает благодаря 

таким основаниям, как рефлексивное, соци-

альное, чувственное. Человек, взаимодейст-

вуя с миром культуры, порождает социаль-

ное основание, а рефлексивное основание 

зависит от степени значимости совершаемых 

действий в культурном окружении, а также 

отношения к участникам социально-куль-

турной деятельности, слагающимися с уче-

том ее духовных ценностей.  

Стиль социально-культурной деятельно-

сти – система социального и личностно-

ориентированного взаимодействия: взаимно-

го влияния на субъектов – участников ани-

мационной деятельности, основанных на ме-

ханизмах проецирования, доверия, межлич-

ностного взаимопонимания, взаимных соци-

альных действий в досуговых центрах твор-

чества, любительских студиях. Рассматри-

ваемые механизмы проявляются, исходя из 

степени развитости человека, в связи с этим 

демонстрируются посредством социально-

культурной деятельности как на высоком, 

так и на низких уровнях. Немаловажно также 

обладание руководителей социально-педаго-

гическими навыками различения доверия к 

себе у детей, образующих социальную груп-

пу. В каждой досуговой среде распростране-

ны особые варианты социального поведения, 

зависящие от культурных норм и традиций. 

В ходе непосредственной деятельности про-

исходит установление и развитие стиля рабо-

ты, к которому относятся директивный, не-

последовательный, коллегиальный. Человек 

начинает осознавать особенности поведения, 

замечать индивидуальные черты участников 

анимационной деятельности, характер и глу-

бину их культурного самоопределения. 

Культура общества также оценивается и вос-

принимается, исходя из конкретной жизнен-

ной ситуации. Обозначенные концепции в 

реальной жизни находятся в тесной связи, в 

связи с этим модель творческой активности 

личности предстает как совокупность много-

численных и переплетенных культурных 

связей.  

На этом основании представим следую-

щее определение творческой активности 

личности: целостный феномен, способный 

формироваться в ходе целенаправленного 

освоения субъектом (ребенком) закономерно 

связанных культурных ценностей, общест-

венных средств, в том числе социальных 

знаний, и, соответственно, реализоваться в 

учреждениях культуры и образования.  

Все вышеотмеченное позволяет нам сде-

лать вывод о том, что творческая активность 

предстает как сложно организованное, мно-

гоаспектное явление, которое проявляется в 

способности личности реализовывать ее 

функции в ходе профессиональной социаль-

но-культурной деятельности.  

Одним из главных показателей творче-

ской активности является включение детей в 

преобразующую, созидательную деятель-

ность, в результате которой ребенок реализу-

ет себя как личность, влияя на окружающую 

обстановку, общество, занимаясь саморазви-

тием. Для успешного гармоничного развития 
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детей в настоящее время ведется целена-

правленная работа по внедрению в образова-

тельный процесс различных моделей соци-

ально-культурного взаимодействия, как осно-

вы развития творческой активности подрас-

тающего поколения. Художественно-творчес-

кая деятельность, инициируемая культурны-

ми, образовательными, социальными органи-

зациями, способствует социально-культур-

ному росту подрастающего поколения, про-

явлению и поддержанию творческой актив-

ности детей. 
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Аннотация. В последние годы в исторических исследованиях значительную актуальность 

приобрело изучение консервативной идеологии. В связи с этим целью исследования являет-

ся анализ образа Петра Великого у А.С. Шишкова, для достижения которой выяснена на-

правленность и причины изменений эволюции взглядов лингвиста на реформатора. Исполь-

зован преимущественно проблемно-хронологический метод, исторические факты исследо-

ваны на основе принципов историзма и объективности. Положительным Петр I предстает в 

основном в легендах и преданиях, что указывает на поверхностное знание А.С. Шишковым 

истории правления реформатора. Адмирал более благосклонен к Петру I в открытой печати. 

Утверждено, что он восхищался моральными качествами Петра I. А.С. Шишков использо-

вал имя Петра I в политической аргументации, в льстивых выражениях. Восхищаясь мето-

дами реформ царя, его административными реформами, он часто видел в нем исторический 

пример. Вместе с тем доказано, что А.С. Шишков осуждает проводимую Петром I европеи-

зацию, призывая петровскими же методами с ней бороться. Показано, что А.С. Шишков от-

мечал обеднение лингвистической сферы. Он выступал против проектов Петра I в крепост-

ном вопросе. Филолог обвинял Петра I в попрании народных обычаев и традиций, насажде-

нии чужеродного просвещения, моральной капитуляции перед западным влиянием. Выяв-

лено, что, по А.С. Шишкову, Петр I в ущерб самобытности русского народа заимствовал 

чужие обычаи. Сделан вывод о том, что в личности и реформах Петра I А.С. Шишков видел 

как положительные, так и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: Петр Великий; А.С. Шишков; Александр I; Н.М. Карамзин; Екатерина II; 

заговор Циклера и Соковнина 

Для цитирования: Джаббаров Р.Р. А.C. Шишков о Петре Великом // Вестник Тамбовско-

го университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2019. Т. 24, № 181. С. 128-136. DOI 

10.20310/1810-0201-2019-24-181-128-136 

Abstract. Over the last years, studying of conservative ideology became an essential part of his-

torical researches. In this regard, the objective of research is the analysis of Peter the Great’s cha-

racter made by A.S. Shishkov. To achieve this objective, we investigate the focus and reasons of 

changes in evolution of linguistic views regarding the reformer. We primarily use the problematic-

chronological method; historical facts are studied based on principles of historicism and objectivi-

ty. Peter I is presented as a positive character mainly in legends and tales of yore, which indicates 

Shishkov’s superficial knowledge of the reformer’s reign history. The admiral shows more favor 

to Peter I in public media. We assert that he admired Peter’s I moral qualities. A.S. Shishkov used 

Peter’s I name in political argumentation in flattering expressions. Admiring the tsar’s reformation 

methods and his administrative reforms, A.S. Shishkov often viewed him as a historical role mod-

el. In addition to this, we prove that A.S. Shishkov criticized the Europeanization performed by 

Peter I encouraging to fight against it using Peter’s I methods. It is shown that A.S. Shishkov indi-

cated the depletion of linguistic sphere. He argued against Peter’s I projects on the issue of serf-
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dom law. Philologist accused Peter I of customs and traditions violation, propagation of foreign-

born enlightenment, and moral capitulation under the western influence. We identify that, accord-

ing to A.S. Shishkov, Peter I adopted foreign customs in prejudice of Russian identity. The con-

clusion is drawn that A.S. Shishkov saw both positive and negative sides in the personality and re-

forms of Peter I. 

Keywords: Peter the Great; A.S. Shishkov; Alexander I; N.M. Karamzin; Catherine II; Tsykler-

Sokovnin conspiracy 

For citation: Dzhabbarov R.R. A.C. Shishkov o Petre Velikom [A.S. Shishkov on Peter the 

Great]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Re-

view. Series: Humanities, 2019, vol. 24, no. 181, pp. 128-136. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-

181-128-136 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Консервативная идеология является по-

пулярной и востребованной в политическом 

пространстве современной России. Но не все 

представляют историю формирования этого 

тренда. Истоки российского консерватизма 

уходят в первую половину XIX века, когда 

он сложился как сложная масштабная конст-

рукция взаимозависимых ценностей. 

Рассматривая консервативное направле-

ние общественной мысли той эпохи, нельзя 

не заметить известного русского писателя, 

государственного и общественного деятеля 

А.С. Шишкова (1754–1841). Следует отме-

тить, что он окончил и преподавал в Мор-

ском кадетском корпусе, ведшим свое про-

исхождение от основанной Петром I в 1701 г. 

Школы математических и навигацких наук. 

Возможно, это отразилось на взглядах  

А.С. Шишкова. Он занимался литературной 

деятельностью, главным образом перевода-

ми, составив в том числе англо-французско-

русский морской словарь. В 1799 г. на 

А.С. Шишкова были возложены почетные 

обязанности историографа флота. Будучи 

удален от двора в начале царствования Алек-

сандра I, А.С. Шишков полностью посвятил 

себя научному и литературному поприщу. С 

1810 г. А.С. Шишков участвовал в организа-

ции и проведении литературных вечеров, 

получивших название «Беседы любителей 

русского слова», на которых поднимались не 

только литературные, но и общественно-

политические темы. В сборнике «Чтения в 

Беседе любителей русского слова», изданном 

обществом, А.С. Шишков опубликовал «Рас-

суждения о красотах Святого Писания», 

«Разговоры о словесности» и «Прибавление 

к разговорам». 

«Рассуждение о любви к Отечеству», 

опубликованное А.С. Шишковым в 1811 г., 

заинтересовало Александра I, который на-

значил его государственным секретарем вме-

сто М.М. Сперанского. В начале Отечествен-

ной войны он был автором приказа по арми-

ям от 13 (25) июня 1812 г. и рескрипта графу 

Николаю Салтыкову о вступлении французов 

в Россию. По сути дела, А.С. Шишков стал 

ведущим идеологом Отечественной войны. 

Манифесты А.С. Шишкова, издаваемые по 

поводу важнейших событий войны, имели 

целью поддержание боевого духа русского 

народа в период отступления армии. 

Заняв в 1824 г. посты министра народного 

просвещения и главнокомандующего делами 

иностранных вероисповеданий, А.С. Шишков 

содействовал принятию нового устава о цен-

зуре, прозванным «чугунным». Вплоть до 

своей смерти в 1841 г. он сохранял пост пре-

зидента Российской Академии и должность 

члена Государственного совета [1, с. 524-526]. 

Примечательно, что А.С. Шишков, под-

черкивавший свою русскость и патриотизм, 

вовсе не был бытовым или идейным славя-

нофилом, несмотря на устоявшееся мнение. 

«Он <…> любил Германию и Италию и не 

сомневался в правильности европеизации 

России» [2, с. 57]. А.С. Шишков женился на 

Д.А. Шельтинг, внучке служившего Петру I 

голландского флотоводца В. Шельтинга 

(1677–1718), что могло отразиться на его 

взглядах на первого императора. «Это был 

счастливый брак: пока жена вела хозяйство, 

адмирал (который жил «самым невзыска-

тельным гостем в собственном доме») по-

свящал себя тому, что она нежно характери-

зовала как «патриотические бредни», не на-

ходившие применения в их собственном до-

ме. Она осталась лютеранкой» [3, p. 26]. По-

сле ее смерти он женился на приверженной 

католицизму разведенной полячке Ю.О. Нар-

бут [4, с. 20]. 

Отношение А.С. Шишкова к Петру Ве-

ликому было и остается объектом научного 

интереса историков. Еще в 1870 г. были из-



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 130 

даны «Записки, мнения и переписка» [5].  

В своем сочинении известный педагог  

В.Я. Стоюнин делает акцент на биографии 

А.С. Шишкова, восприятии им мест, связан-

ных с Петром I [6]. В 2010 г. вышли в свет 

Избранные труды А.С. Шишкова [7] со всту-

пительной статьей В.С. Парсамова, в кото-

рых были опубликованы ценные источники, 

проливающие свет на эту проблему. Из со-

временной историографии представляет ин-

терес монография А.Ю. Минакова [8]. Автор 

отдельно изучает проблему восприятия ре-

форматора консерваторами, но рассматрива-

ет только критику А.С. Шишковым Петра I и 

его правления [8, с. 387]. В статье А.Е. Гре-

бенщикова указывается, что, будучи ярым 

крепостником, А.С. Шишков критиковал 

Петра I за сравнение в одном из его указов 

продажи крестьян с продажей скота [9,  

с. 114]. Автор отмечал, что А.С. Шишков 

осуждал «декларативный» указ Петра I от  

15 апреля 1721 г., ограничивавший продажу 

крепостных без семей. Царь-реформатор 

провозглашался им чуть ли не приверженцем 

либеральных воззрений на крепостное право 

[10]. Иностранная литература представлена 

А. Мартиным. Он полагал, что подробно 

проработанная концепция русской культуры 

у А.С. Шишкова имела ретроспективный –  

в смысле нацеленности на допетровские  

времена – и изоляционистский характер.  

А.С. Шишков отвергал, по сути, саму воз-

можность прогресса [3, p. 35]. 

Цель работы – выяснение образа Петра I 

у А.С. Шишкова. Задачами являются выде-

ление этапов и направленности эволюции 

взглядов А.С. Шишкова на реформатора и 

его деятельность, определение причин ее из-

менений. 

Нами использованы следующие виды 

исторических источников: законодательные 

акты, актовые материалы, публицистика, пе-

риодика, источники личного происхождения 

(переписка, дневники, мемуары). Статья на-

писана в методологических рамках интел-

лектуальной истории. В данной концепту-

альной модели используется преимущест-

венно проблемно-хронологический метод, 

исторические факты исследуются на основе 

принципов историзма и объективности. 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брок-

гауза и И.А. Ефрона утверждает, что у  

А.С. Шишкова развивалась любовь к родине 

под впечатлением рассказов о славных и 

громких прошедших временах Петра I
1
. Дей-

ствительно, А.С. Шишков припоминал под-

виги Петра I [8, с. 136], но отрицательно вы-

сказывался об отдельных аспектах петровско-

го царствования. А.С. Шишков в «Записках», 

объясняя военные успехи Наполеона в России 

в личной беседе Александру I в 1812 г., ска-

жет: «Государь! Не вы тому причиною, и ед-

ва ли в царствование ваше могли отвратить 

сие слишком усилившееся зло, которого на-

чало идет от великого прародителя вашего 

Петра I. Он, вместе с полезными искусствами 

и науками, допустил войти мелочным под-

ражаниям, поколебавшим коренные обычаи 

и нравы. Прочие цари не останавливали сего 

рождавшегося в нас пристрастия ко всему 

чужеземному, а особливо французскому» 

[11, с. 205]. Интересно, что эта цитата в из-

мененном виде приводится В.С. Парсамовым 

в издании XXI века: «Государь, не вы тому 

причиною, и едва ли в царствование ваше 

могли отвратить сие слишком укоренившее-

ся зло, которого начало и от великого впро-

чем, но в сем случае не предусмотревшего 

последствий, прародителя вашего Петра 

Первого. Он вместе с полезными искусства-

ми и науками допустил войти мелочным 

подражаниям» [7, с. 34]. На с. 485 та же ци-

тата повторена, но «Государь!» с восклица-

тельным знаком [7, с. 485]. Другими слова-

ми, в 1812 г. А.С. Шишков уверял Александ-

ра I, что он не мог нейтрализовать чересчур 

«усилившееся зло», берущее начало от его 

великого предка Петра I, который, однако, не 

предвидел последствия своей культурной 

политики. Царь-реформатор, привнося «по-

лезные» искусства и науки, заразил Россию 

ничтожными подражаниями, навредившими 

народным обычаям и нравам [11, с. 205]. 

А.С. Шишкова очень беспокоило «повреж-

дение нравов», исходящее от подражания 

французам-язычникам. По его мысли, Петр I 

пристрастил россиян ко всему иностранному, 

а особенно французскому [7, с. 485]. Кажет-

ся, что здесь А.Е. Гребенщиков преувеличи-

вает критику А.С. Шишковым реформ 

Петра I, говоря о связанной с ними «ковар-

ной руке» Запада [10, с. 68]. 

                                                                 
1 Шишков Александр Семенович // Энциклопеди-

ческий словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Спб., 

1903. Т. 39a. URL: http://matchhamyper.viewy.ru/post/ 

64057958 (дата обращения: 07.01.2019). 

http://matchhamyper.viewy.ru/post/%2064057958
http://matchhamyper.viewy.ru/post/%2064057958
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Н.И. Тургенев отмечал, что «Шишков 

встречал в штыки любые попытки покуше-

ния на священные права дворянства и в сво-

их неистовых речах не щадил даже Петра I 

<…> нас утешала мысль о том, что мы ока-

зались в одной компании с Петром I» [12,  

с. 216]. В письме от 25 мая 1816 г. к вдовст-

вующей императрице Марии Федоровне, не 

хуже Петра I овладевшей токарным делом, 

А.С. Шишков двойственно оценивает насле-

дие Петра I. Необходимо исправить «ошибку 

величайшего из монархов, Петра Великого. 

Он ввел науки и просвещение, но не взял ос-

торожности не допустить вместе с ними вой-

ти духу уничижения. Отселе есть у нас нау-

ки, но нет их корня; есть просвещение, но не 

собственное свое, а потому не позволяющее 

быть нам самими нами: мы почитали себя 

как бы творением рук чуждых народов. От-

селе начало нравственного нашего рабства, 

от которого мы, при всей силе и торжестве 

оружия, освободиться не можем; ибо от сего 

не силою оружия освобождаются, но духом 

честолюбия и народной гордости, тогда 

только рождающейся в душах наших, когда 

воспитывают нас собственные наши отцы, 

матери и наставники»
2
. 

Надо обратить внимание на апологию 

А.С. Шишковым Петра I, противоречащую 

предыдущим суждениям: «Благодарим Вели-

кого Петра, что он принудил нас украшаться 

знаниями! – (знаниями, а не заимствованием 

пустых вещей и пороков. Петр Великий же-

лал науки преселить в Россию, но не желал 

из Россиян сделать Голландцев, Немцев или 

Французов; не желал Русских сделать не 

Русскими)» [13, с. 462]. Возможно, здесь 

А.С. Шишков полемизирует с княгиней  

Е.Р. Дашковой. В этом случае он с консерва-

тивных позиций отрицает подражательную 

природу петровских реформ [7, с. 33]. 

По В.С. Парсамову, А.С. Шишков был 

закоренелым государственником-монархис-

том, в чье мировоззрение логично вписывал-

ся петровский миф [7, с. 33]. Своеобразной 

данью установившейся традиции было то, 

что он называет Петра одним из «виновников 

просвещения нашего» [13, с. 462]. 

Восхищаясь Петром I, А.С. Шишков 

приводит стихи А.Д. Кантемира к Елизавете 

Петровне: «Отрасль Петра Первого, его же 

                                                                 
2 Письмо вице-адмирала Шишкова к императрице 

Марии Федоровне // Русская старина. 1870. Т. 1. С. 520. 

сердцами Великим и отцем звал больше» [7, 

с. 101]. Имя Петра использовалось А.С. Шиш-

ковым, чтобы льстить Павлу I, что видно из 

«Записок» [7, с. 375, 384]. В «Раcсуждении о 

любви к Отечеству» А.С. Шишков утвержда-

ет, что Петр I превознес Россию на «высокую 

степень» могущества и известности [14]. 

А.С. Шишков в «Записках» (1780–1814) 

уважал учрежденное Петром I коллегиальное 

устройство и осуждал введение министерств: 

«казалось мне, что многое после сего не ус-

тоит на своем месте, и что новый порядок и 

новое преобразование вещей едва ли поведут 

нас по лучшему пути», чем проложенный 

столь «мудрым монархом» [5, т. 1, с. 87]. 

Этот факт отмечается и в Избранных трудах 

[7, с. 425-426]. Неприятие консерваторами 

упразднения учрежденных Петром I коллегий 

отмечал уже А.Ю. Минаков, подчеркнувший 

складывание целой оппозиции по этому по-

воду, куда входил и С.Н. Глинка [8, с. 64]. 

Н.Н. Козлова также отмечает критику введе-

ния министерств Шишковым [15, с. 175]. 

А.С. Шишков углублялся в историю 

петровского правления. В отличие от Павла I 

«ни Петр Первый, ни Екатерина Вторая оба 

великие, не жаловали ни лекарей, ни монахов 

в конники (имя кавалер происходит от слова 

cavallo – конь, лошадь)». По А.С. Шишкову, 

Петр I «справедливо рассуждал, что звание 

сие носят на себе врачи душ и телес челове-

ческих, и что первые из них смиренномудри-

ем и благочестием, а другие искусством нау-

ки своей и человеколюбивым о больных по-

печением должны приобретать почтение и 

любовь народную» [7, с. 424]. 

Однако А.С. Шишков ссылается в «За-

писках» на сочинение Сегюра «Изображение 

князя Потемкина», довольно критично отзы-

вавшемся о Петре I: «Петр Великий принуж-

ден был с турками, по их требованиям за-

ключить мир. Карл XII, прежде падения сво-

его, вторгся, с оружием в руках, в сердце 

России» [7, с. 362]. Более того, А.С. Шишков 

далее ссылается на сочинение Дюпре де Сен-

Мора [16, p. 98]: «Может быть, Петр Первый, 

во многом великий и прозорливый, в сем 

случае не предвидел, что из того выйдут по-

следствия, которые отдаляют нас от своего 

собственного и привлекают более чем долж-

но ко всему чужеземному» [7, с. 422]. 

Интересно, что в своем письме С.Н. Глин-

ке А.С. Шишков подчеркивал, что необхо-
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димо продолжать «уличать иностранных пи-

сателей в их ложных о нас мнениях. Вы со-

вершенно правы: если выписать из книг их 

все те места, где они рассуждают о России, 

то ничего не найдем мы в них, кроме хулы и 

презрения. Везде, а особливо до времен Пет-

ра Великого, называют они нас дикими, не-

веждами и варварами» [17]. В «Записках» 

А.С. Шишков также утверждает, что боль-

шинство иностранных писателей считают 

русских «непросвещенными невеждами и 

варварами», особенно это касается допетров-

ских времен. А.С. Шишков категорически не 

соглашался с подобным мнением, полагая, 

что Россия была цивилизованной и до Петра I 

[7, с. 501]. Здесь чувствуется завуалирован-

ная критика Петра I. 

Кроме того, А.С. Шишков обращал вни-

мание на то, что «Петр Великий, говорят 

иностранцы, преобразил Россию. Но следует 

ли из сего заключить, что до него все было 

неустройство и дикость? Да, при нем Россия 

поднялась и вознесла высоко главу свою; но 

и в самые древнейшие веки имела она свои 

достоинства: один язык ее, сей твердейший 

меди и мрамора памятник, вопиет громко в 

уши тех, которые имеют у себя уши» [17]. 

Более того, А.С. Шишков, что характерно 

для него, обращает внимание на лингвисти-

ческую сторону вопроса: «Посмотрите на 

ваше Отечество и спросите у него, многими 

ли словами после великой с ним перемены 

(царствования Петра I) обогатило оно язык 

свой. Увы! Держава ваша сделала то же, что 

и другие. С того времени, как она стала ум-

ствовать, она заимствовала слова и не сотво-

ряла их более. Никакой народ не избегнул 

общего закона. Повсюду время просвещения 

было временем безплодия» [17]. Однако  

А.С. Шишков в запале борьбы с европеиза-

цией призывает воспользоваться петровски-

ми методами: «А жаль дубины Петра Вели-

кого! Взять бы ее хоть на недельку из Кунст-

камеры, да выбить дурь из дураков и дур. 

Господи, помилуй, согрешил, грешный!» [17]. 

В своих «Записках», составленных до 

1814 г., А.С. Шишков приводит анекдот, по-

заимствованный, скорее всего, из сочинения 

Я. фон Штелина [18, с. 24-34]. Ставя Петра I 

в пример, А.С. Шишков рассказывает о заго-

воре против него. Император, получив весть 

о заговоре, решил все выяснить самостоя-

тельно. Одновременно с ним к заговорщикам 

должен был прийти офицер с ротой солдат. 

Однако царь оказался с заговорщиками один 

на один и едва не был убит. Петр I признал 

свою ошибку, заключающуюся в том, что он 

пришел на час раньше офицера. Однако царь 

своим мужеством и решительностью парали-

зовал действия заговорщиков. Вскоре подос-

пели военные, которые их арестовали [7,  

с. 369-370]. Речь идет о заговоре И.Е. Цикле-

ра и А.П. Соковнина, составленном в 1697 г. 

и закончившемся неудачно. Однако этот 

анекдот был пересказан очень сжато и не-

точно [5, т. 1, с. 23-24]. Царь предстает эмо-

циональным человеком, но с хорошими ма-

нерами. 

А.С. Шишков рассказывает также о по-

сещении крепости Кенигштайн в Дрездене 

Петром I в октябре 1712 г. Бывший с ним 

паж во сне упал на выдавшуюся от стены 

площадку и, не просыпаясь, оказался на краю 

гибели. Утром это увидели и втащили пажа, 

назвав площадку «пажеской постелью» [7,  

с. 396]. Об этой крепости царь упомянул 

лично: «Оная фортеция зело крепка натурою, 

ибо стоит на высокой каменной горе, кото-

рую возможно назвать непобедимою»
3
. В 

этих двух историях А.С. Шишков положи-

тельно оценивает действия царя. 

А.С. Шишков упоминает, что во время 

Отечественной войны «Медного всадника» 

пытались снять с основания и увезти в 

г. Архангельск, однако, считал эту меру 

преждевременной, могущей привести народ 

в «уныние» [7, с. 486]. Интересно, что сведе-

ния А.С. Шишкова противоречат известной 

легенде о майоре Батурине, согласно которой 

памятник надлежало эвакуировать в Вологод-

скую губернию. Промедление с эвакуацией 

говорит о сдержанном отношении к Петру I 

как А.С. Шишкова, так и правящих кругов. 

А.С. Шишков рассказывает, что при 

Петре Великом к Архангельску подходило 

военное шведское судно, чтобы хвалиться, 

что оно там было [7, с. 410]. А.С. Шишков 

неточно описывает сражение у Новодвин-

ской крепости, произошедшее в дельте Се-

верной Двины 25 июня 1701 г. Шведы пыта-

лись обстрелять г. Архангельск, но безус-

пешно, потеряв два корабля. Разорив не-

сколько прибрежных деревень, они покинули 

Белое море. 

                                                                 
3 Походный журнал 1712 года. Спб., 1854. С. 42. 
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Кроме того, А.С. Шишков упоминает 

введенную Петром I баллотировку флотских 

чинов, за исключением адмиралов и вице-

адмиралов, посредством шаров [7, с. 428]. Но 

есть примечание редакции «Записок», со-

мневающейся в правдоподобности слов  

А.С. Шишкова: «Мы не имеем под рукой ис-

точников, по которым могли бы проверить 

подробности постановления, изменившего 

учрежденное Петром Великим во флоте бал-

лотирование; но знаем, что в высочайше уч-

режденном докладе 28 сентября 1804 г. была 

статья, на основании которой баллотируемый 

во флагманы и в высшие чины должен был 

считаться отстраненным от производства, в 

случае получения более трети неизбиратель-

ных голосов. Может быть новое, порицаемое 

А.С. Шишковым условие, дававшее такую 

силу одному неблагоприятному для баллоти-

руемого голосу, касалось одних низших 

офицерских чинов» [5, т. 1, с. 92]. Так как 

данный порядок, кажется, не запечатлен в 

других источниках петровского времени, его 

следует считать вымыслом автора. 

В «Рассуждении о старом и новом слоге 

российского языка» А.С. Шишков приводит 

поэму М.В. Ломоносова «Петр Великий». 

Царь предстает в качестве героя, «смотря-

щим сквозь дым, сквозь кровавые сверкаю-

щие мечи, на кровопролитный приступ войск 

Российских к крепости Ореховцу, что ныне 

Шлиссельбург». И далее: «Какое посреди 

лютой брани человеколюбие в Петре I, и ка-

кая похвала воинам, представляющимся нам 

удалыми после сих сказанных выше об них 

стихов» [7, с. 78]. А.С. Шишков в «Рассуж-

дении о любви к отечеству» также востор-

женно пишет о взятии Шлиссельбурга Пет-

ром I. По преданию, в которое уверовал ад-

мирал, царь приказал М.М. Голицыну отсту-

пить, но он ослушался и взял крепость, после 

чего «Петр облобызал Голицына» [7, с. 262]. 

Но А.С. Шишкову неизвестно шведское на-

звание крепости – Нотебург. В комментариях 

к изданию Избранных трудов также не упо-

мянуто шведское название города [7, с. 628]. 

А.С. Шишков часто ставил Петра I в 

пример. Он считал, что серебряная медаль в 

честь победы 1812 г. должна вручаться не 

только военным, и, кроме того, передаваться 

по наследству старшему сыну. И аргументи-

рует, обращаясь к наследию Петра I: «Если 

бы Петр Великий на гвардейском знаке изо-

бражение года сделал для одних в то время 

бывших офицеров, тогда бы давно уже слу-

чившееся в том году действие, не представ-

ляясь более очам нашим, вышло из нашей 

памяти». Медаль носилась офицерами Пре-

ображенского полка почти 100 лет, однако: 

«Ныне знак этот, установленный при взятии 

Ореховца (Шлиссельбурга), и носимый гвар-

дейскими Преображенского полку офицера-

ми, со времен Павла Первого не существует 

более» [7, с. 561]. Речь идет о памятной золо-

той медали «На взятие Шлиссельбурга», вы-

битой в честь одержанной победы мастерами 

Ф. Алексеевым и Ф.Г. Мюллером. Это была 

первая по времени русская наградная медаль 

XVIII века. 

Превознося Петра I, А.С. Шишков под-

черкивал, что в прошлом воюющие стороны 

пытались сохранять честь и достоинство 

друг друга [5, т. 1, с. 439]. В опубликованном 

известии «Из Москвы от 17-го октября» упо-

минается, что в войне со Швецией Петр I при 

взятии Нарвы испачкал «меч свой кровью 

своих подданных», посмевших осрамить себя 

грабежами и насилием. Речь идет о преда-

нии, согласно которому Петру I только ценой 

жизни своих солдат удалось удержать их от 

зверств во взятой Нарве [7, с. 302]. При этом 

А.С. Шишков не обращает внимания на из-

лишнюю жестокость Петра I по отношению к 

своим подданным. А.С. Шишков неточен в 

мелочах: у Петра I была шпага, а не меч. 

И далее: «Сколько раз Петр Великий от-

давал сам себя на суд, осужденный похвалял 

судей за правосудие». Комментируя эти сло-

ва, А.С. Шишков добавляет: «Подобные по-

ступки царей не только не помрачают их 

имена, но возбуждают к ним любовь и па-

мять в потомстве» [5, т. 2, с. 227]. 

А.С. Шишков был убежденным сторон-

ником сохранения крепостного права во всех 

его формах [10, с. 68]. В 1820 г. А.С. Шиш-

ков оказался крайне недоволен проектом 

братьев Н.И. и А.И. Тургеневых, запрещав-

шим продажу крестьян без земли и пооди-

ночке. Авторы ссылались на указ Петра I от 

15 апреля 1721 г. о нежелательности и недо-

пустимости продажи крепостных людей, тем 

более без семьи [7, с. 54]: «Обычай был в 

России, который и ныне есть, что крестьян и 

деловых и дворовых людей мелкое шляхет-

ство продает врознь, кто похочет купить, как 

скотов, чего во всем свете не водится, а наи-
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паче от семей, от отца или от матери дочь 

или сына помещик продает, от чего немалый 

вопль бывает, и его царское величество ука-

зал оную продажу людям пресечь, а ежели не 

возможно того будет вовся пресечь, то бы 

хотя по нужде и продавали целыми фами-

лиями или семьями, а не порознь, и о том бы 

при сочинении нынешнего уложения изъяс-

нить, как высокоправительствующие господа 

сенаторы заблагорассудят» [5, т. 2, с. 130].  

А.С. Шишков, выдав этот указ Петра I за 

«простое мнение, отданного на суд прави-

тельствующего сената», мотивировал свое 

несогласие с тем, что в России людей прода-

ют как скотов: «В России продаются люди, 

как люди, а не как скоты» [5, т. 2, с. 117]. 

Указ не является законом, так как написан 

«двуличным образом» и никогда не упоми-

нался позднее. А.С. Шишков указывал на 

неясность терминов: «продавать целыми фа-

милиями или семьями» [5, т. 2, с. 118]. И по-

том: «Если рассуждать, что продажа людей 

унизительна для человечества, то надлежит 

сперва опровергнуть и уничтожить право 

всякой продажи» [5, т. 2, с. 122]. Относи-

тельно продажи крестьян в отрыве от семей, 

то непоколебимость такого права А.С. Шиш-

ков доказывает философски: «Разлука родст-

венников есть необходимое в жизни зло» [5, 

т. 2, с. 127]. Департамент законов Госсовета, 

куда входил А.С. Шишков, отверг проект 

братьев Тургеневых и подтвердил сущест-

вующие законы: «по слову Петра Великого: 

всуе законы писать, когда не хранить их» [5, 

т. 2, с. 129]. 

Критика А.С. Шишковым указа Петра I 

кажется достаточно смелой для того времени 

[5, т. 2, с. 118]. Интересно, что современники  

А.С. Шишкова Екатерина II и Павел I, перед 

которыми он восхищался, также выступали 

против свободной торговли своими поддан-

ными, но это не отразилось на его взглядах 

[11, с. 213]. 

Образ Петра Великого у А.С. Шишкова 

оставался неоднозначным на протяжении 

всей жизни общественного деятеля. Бесспор-

но, отношение А.С. Шишкова к Петру I бо-

лее снисходительно в текстах, созданных для 

публикации. Положительным Петр I пред-

стает в анекдотах, легендах, преданиях, не-

редко не имевших реальных прототипов. При 

этом А.С. Шишков, характеризуя Петра I, 

склонен опираться на сведения, часть из ко-

торых недостоверна. Он часто бывает нето-

чен в мелочах, что указывает на его неглубо-

кое знакомство с историей жизни и деятель-

ности Петра I. Поверхностное знание исто-

рии Петровской эпохи приводит к привер-

женности А.С. Шишкова мифам. Часто ад-

мирал восхищается моральными качествами 

Петра I. Он является сторонником его адми-

нистративных реформ и особенно его мето-

дов. Имя Петра предстает в качестве истори-

ческого примера в политической аргумента-

ции, упоминается в сугубо прагматических 

целях, используется в льстивых выражениях. 

Но иногда А.С. Шишков противоречит са-

мому себе. 

Но он осуждает проводимую Петром I 

европеизацию, призывая петровскими же 

методами ей противостоять. А.С. Шишков 

видит идеал общественного устройства в до-

петровской России, призывая к возврату, 

прежде всего, в лингвистической сфере. Он 

не признает и критикует запрет Петра I про-

давать крепостных отдельно от семей, считая 

торговлю людьми обычным явлением. В 

культуре, признавая полезность заимствова-

ния искусств и наук, А.С. Шишков обвиняет 

Петра I в попрании народных обычаев и тра-

диций. Адмирал отмечает чужеродность пет-

ровского просвещения, моральную капиту-

ляцию перед европейскими порядками. По 

его мнению, заимствуя чужие обычаи, Петр I 

лишил русский народ самобытности. Таким 

образом, в жизни и деятельности Петра I 

А.С. Шишков видел как положительные, так 

и отрицательные стороны. 

Результаты работы могут быть примене-

ны во время учебного процесса, при подго-

товке к лекциям и практическим занятиям 

для высшей школы, а также при написании 

научно-методических пособий. Исследова-

ние поможет выстроить правильную госу-

дарственную политику в области сохранения 

исторической памяти и национального само-

сознания, патриотического воспитания по-

следующих поколений. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловливается необходимостью восполнения ис-

ториографического пробела в изучении деятельности общедоступных библиотек дореволю-

ционной России как элементов провинциальной культурной среды. Рассмотрена история об-

разования и деятельности Тамбовской публичной библиотеки (открыта в г. Тамбов в 1833 г.). 

Новизной работы служит введение в оборот ранее не использовавшихся при характеристике 

публичных библиотек исторических источников. Предметом исследования выступают осо-

бенности штатного расписания, характер использования фонда, способы функционирования 

акционерной компании в библиотеке, специфика выпуска и реализации акций, социальный 

состав читателей. Важным элементом исследования является изучение проблем упадка 

Тамбовской публичной библиотеки в пореформенное время, причины недостаточности ма-

териальных средств и попытки передать учреждение на баланс тамбовского городского 

бюджета. Отмечена роль частной инициативы в деле обустройства библиотеки на разных 

этапах ее развития. Дана оценка выпускавшихся при учреждении каталогов книг, являю-

щихся одними из первых печатных библиографий публичных библиотек России. В рамках 

изучения читательских пристрастий пользователей рассмотрены оценки директора гимна-

зии и ректора духовной семинарии Тамбова, в задачи которых входил надзор за чтением 

учащихся и выполнением библиотекарями циркуляров и постановлений министра народно-

го просвещения. Теоретический и конкретно-исторический анализ работы Тамбовской пуб-

личной библиотеки позволил сделать выводы о значительном влиянии деятельности биб-

лиотечного учреждения на местную культурную среду. Подчеркивается, что образование 

библиотеки сближало структуру провинциального общества, способствовало качественным 

социально-культурным трансформациям в среде местного населения. 

Ключевые слова: Тамбовская публичная библиотека; книжный каталог; чтение; частная 

благотворительность; Тамбовская губерния 
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to fill the historiographical gap in the study 

of public libraries activities of pre-revolutionary Russia as an element of the provincial cultural 

environment. We consider formation and activities history of Tambov public library (opened in the 

city of Tambov in 1833). Novelty of the work is the introduction of previously unused historical 

sources in the characteristic of public libraries. The subject of the study are staffing table features, 
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use pattern of the fund, ways of functioning of the stock company in public library, specifics of 

shares issue and disposition, social composition of readers. An important element of the study is 

the research of Tambov public library decline problems in post-reform time, reasons for the lack of 

material resources and attempts to transfer institution to the balance of the Tambov city budget. 

We note the role of private initiative in the arrangement of library at different stages of its devel-

opment. We assess the books catalogues published at the institution which are one of the first 

printed bibliographies of public libraries in Russia. In the framework of literary preferences of li-

brary users study, we consider the assessments of the gymnasium director and Tambov Seminary 

rector, whose tasks included supervision of students’ reading and librarians’ implementation of 

circulars and decrees of public education minister. Theoretical and concrete historical analysis of 

Tambov public library allowed to draw conclusions about the significant impact of the library in-

stitution on the local cultural environment. We emphasize that the formation of library brought to-

gether the structure of provincial society, contributed to the qualitative social and cultural trans-

formations of local population. 

Keywords: Tambov public library; book catalogue; reading; private charity; Tambov Governorate 
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(In Russian, Abstr. in Engl.) 

Одним из наиболее заметных событий в 

культурной жизни российской провинции 

является открытие в разных частях Россий-

ской империи публичных библиотек. Впер-

вые об идее их организации в губернских и 

уездных городах заговорили в 1830-е гг. в 

кабинетах Вольного экономического общест-

ва (ВЭО). Инициатива полезного начинания 

принадлежала президенту Общества, видному 

российскому государственному и обществен-

ному деятелю, экономисту Николаю Семено-

вичу Мордвинову. В апреле 1830 г. он обра-

тился к министру внутренних дел А.А. За-

кревскому с предложением организации об-

щественных библиотек для развития народ-

ного образования и просвещения [1, с. 496]. 

Среди виднейших аспектов своей ини-

циативы Н.С. Мордвинов выделил несколько 

базовых положений: «…во-первых, это воз-

рождение духа общественности и взаимных 

советов у жителей, кои ныне не имеют обще-

го места для встречи и рассуждений о делах, 

касающихся успехов просвещения и про-

мышленности; во-вторых, открытие большо-

го сбыта для хороших сочинений по части 

науки и промышленности, кои доселе у нас 

почти не имеют хода, а чрез то многие из 

ученых людей обратятся к изданию полез-

ных книг; в-третьих, открытие мест, в коих 

могут посылать для обнародования сочини-

тели, изобретатели машин и усовершенство-

ванных способов промышленности и пред-

приниматели разных нововведений – свои 

проекты, рассуждения, программы, описа-

ния, модели и рисунки разных изображений; 

в-четвертых, открытие возможностей через 

места сии собирать разные статистические 

сведения…» [1, с. 496-497].  

Несмотря на усиление консервативного 

начала во внутренней политике, полное де-

мократическое начинание Н.С. Мордвинова 

было поддержано министром просвещения, 

после чего циркуляры о необходимости соз-

дания публичных библиотек были направле-

ны российским губернаторам. 5 июля 1830 г. 

Циркуляр № 777 «О заведении в губерниях 

публичных библиотек для чтения» получил и 

тамбовский руководитель. В типовом сооб-

щении министр находил огромную общест-

венную пользу организации провинциально-

го библиотечного дела и желал скорейшего 

открытия новых учреждений. «Создание 

публичных библиотек в губерниях, – отмеча-

лось в Циркуляре, – распространит вообще 

все сведения и открытия как в науках, искус-

ствах, так и кругу земледельческой мануфак-

турной и торговой промышленности и пре-

доставит всем легкие средства к чтению и 

обогащению себя всеми полезными сведе-

ниями и открытиями»
1
.  

                                                                 
1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 161. Оп. 1. Д. 2765. Л. 2. 
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Реакция на Циркуляр у коронной адми-

нистрации была оперативной. Уже в августе 

1830 г. губернский предводитель дворянства 

И.И. Ознобишин предлагал губернатору  

И.С. Миронову потенциально пригодное для 

размещения библиотеки помещение в кадет-

ском корпусе
2
. Помимо удобного располо-

жения это предложение способствовало и 

экономии бюджетных средств, недостаток 

которых тогда повсеместно чувствовался. 

Призывая губернские власти открывать биб-

лиотеки в своих городах, государство тем не 

менее не находило средства на поддержку их 

деятельности. Согласно решению Министер-

ства просвещения, руководить библиотеками 

должен был попечительский комитет из вы-

сокопоставленных чиновников под председа-

тельством губернатора
3
. Комитет не только 

должен был определять вектор развития об-

разованных библиотек, но и искать средства 

на комплектование фонда и оплату труда 

библиотечного персонала [2, c. 218]. 

Первая эпидемия холеры, охватившая 

весь центр России, существенно задерживала 

реализацию предложений Н.С. Мордвинова. 

Чиновники направляли все средства на борь-

бу с опасным заболеванием, параллельно ус-

покаивая возникающие крестьянские волне-

ния [3, c. 78-80]. Тем не менее, о создании 

нового учреждения местные власти забыть 

не могли. Подготовка проектов работы биб-

лиотек помимо Тамбова проходила также в 

Орле, Пскове, Туле, Саратове, Харькове, Ас-

трахани, Вятке и других городах. Всего к от-

крытию готовились 39 публичных библио-

тек, из них 8 должны были действовать в гу-

бернских городах [4, c. 114-119].  

Первая в истории г. Тамбов общедоступ-

ная библиотека открылась для посетителей 6 

декабря (по ст. ст.) 1833 г.
4
 Как и большинст-

во губернских, библиотека не имела собст-

венного здания. Первое время она размеща-

лась в доме дворянского собрания, после че-

го была переведена в помещение приказа 

общественного призрения. Тем не менее ее 

организация расценивалась общественно-

стью как незаурядное начинание.  

В 1834 г. утверждаются Правила Там-

бовской публичной библиотеки, устанавли-
                                                                 
2 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 276. Л. 5. 
3 РГИА (Российский государственный историче-

ский архив). Ф. 733. Оп. 7. Д. 16. Л. 462. 
4 ГАТО. Ф. 178. Оп. 1. Д. 4. Л. 53. 

вавшие порядок работы и управления учреж-

дением
5
. Как и было задумано в общем про-

екте Н.С. Мордвинова, библиотека отдава-

лась в ведение особого комитета, «…который 

под председательством Гражданского Губер-

натора составляется из Губернского Предво-

дителя Дворянства и других почетных 

особ»
6
. Для управления делами библиотеки 

комитет определял библиотекаря, на которо-

го возлагалась ответственность за сохран-

ность книг и другого имущества. Ежемесяч-

но он должен был отчитываться о состоянии 

хозяйственных дел, обслуживания читателей. 

Кроме того, в помощь председателю назна-

чались два помощника и два переплетчика, 

которые к тому же по очереди исполняли 

должности сторожей. 

В силу крайне незначительных финансо-

вых возможностей Правила определяли воз-

можность финансирования библиотеки через 

организацию акционерной компании. 29 мая 

(по ст. ст.) 1834 г. подобный проект был реа-

лизован: император Николай I утвердил по-

становление комитета министров о разреше-

нии тамбовскому дворянству собрать 50 тыс. 

рублей для выпуска 500 акций. Члены ком-

пании предусматривали выплату дивидендов 

в размере 40 % от общей суммы доходов, 

30 % шло на комплектование фонда, и ос-

тавшиеся 20 % – на заработную плату работ-

никам библиотеки
7
.  

Среди списка держателей акций домини-

ровали представители местной дворянской 

элиты (Гагарины, Вельяминовы, Андриев-

ские). Кроме того, заслуживает внимания тот 

факт, что акционерами выступили также 

многие учебные заведения Тамбовской гу-

бернии
8
. 

Каждый член общества, купивший 

больше 4 акций, автоматически становился 

членом комитета Общества. Однако в силу 

того, что большинство акционеров не про-

живали в Тамбове, на собрании 1940 г. было 

предложено выбрать любых четырех чело-

век, постоянно находившихся в губернском 

центре
9
.  

Публичный характер деятельности уч-

реждения подтверждали особенности его 
                                                                 
5 ГАТО. Ф. 178. Оп. 1. Д. 2765. Л. 53. 
6 Правила для Тамбовской Публичной Библиотеки 

// Московские ведомости. 1835. 13 янв. С. 1507. 
7 ГАТО. Ф. 178. Оп. 1. Д. 4. Л. 53. 
8 Там же. Л. 54-57. 
9 Там же. Л. 8. 
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штатного расписания. Библиотека преду-

сматривала ежедневный формат работы, ис-

ключая «воскресные и табельные дни». Чи-

татель мог посетить учреждение с 10 часов 

утра до 14 часов дня с октября по апрель.  

С мая по сентябрь библиотека переходила на 

летний график работы и действовала уже  

19 часов. 

В то же время существенно снижал по-

пулярность библиотеки платный характер 

использования фонда. За получение книг на 

дом абоненты платили до 30 руб. (20 руб. – 

за выдачу периодических изданий), за работу 

с литературой в читальном зале каждый 

пользователь отдавал 15 руб. Среди публич-

ных библиотек это была самая высокая плата 

за пользование услугами [5, c. 7]. Ситуацию 

несколько сглаживало только то, что сущест-

вовали определенные дни – «табельные и 

праздничные», когда правом бесплатного 

обслуживания пользовались ученики граж-

данских и духовных училищ, канцелярские 

служители и ремесленники. 

Очевидно, что финансовые возможности 

тамбовчан в этот период не согласовывались 

с обозначенными прейскурантами. В 1835 г. 

постоянных подписчиков библиотеки насчи-

тывалось всего 61 человек и, как показала 

история учреждения, – это был максимум за 

все дореформенное время. В 1838 г. библио-

тека работала с 48 подписчиками, в 1948 г. 

их количество снизилось до 16. В состав чи-

тателей входили самые состоятельные стра-

ты (дворяне, офицеры и чиновники), однако 

и они сильной потребности в чтении не ис-

пытывали из-за развитых традиций семейно-

го чтения в домашних библиотеках. 

Чуть лучше обстояли дела с работой чи-

тального зала. По числу выдаваемых книг 

Тамбовская «публичка» уверенно занимала 

первое место в России. В 1830-е гг. здесь  

выдали от 2500 до 4300 экземпляров. В  

1840-е гг. книговыдача существенно умень-

шилась, тем не менее она продолжалась счи-

таться относительно высокой (от 800 до 1400 

экземпляров). 

Одной из причин относительной попу-

лярности читального зала являлся значи-

тельный книжный фонд, который на первых 

порах насчитывал свыше 11 тыс. экземпля-

ров. Подобным фондом располагала лишь 

Одесская библиотека, (что также считалось 

предметом гордости), так как большинство 

публичных библиотек в этот период распола-

гали не более 3 тыс. книг. Основу тамбовско-

го фонда составляли издания, присланные по 

распоряжению Министерства внутренних 

дел. Сюда входили подшивки Горного жур-

нала, Московского телеграфа, Истории рус-

ского народа. Кроме того, по распоряжению 

министра просвещения Уварова библиотеки 

снабжались книгами из Академии наук, Де-

партамента народного просвещения. Также 

ряд книг был подарен состоятельными горо-

жанами в первые годы после ее открытия [6, 

c. 449-453].  

Для ориентации в пространстве огром-

ного фонда Правление выпускает собствен-

ные каталоги. В 1836 г. вышел в свет первый 

каталог ТПБ, который обобщил 2444 изда-

ния, в 1842 г. его дополнило второе издание, 

содержащее уже более 3 тыс. книг и журна-

лов. Изданные каталоги, если и не были са-

мыми первыми печатными каталогами пуб-

личных библиотек России, то являлись тако-

выми по количественным показателям вклю-

ченных в них изданий [6, c. 449-453].  

Об уникальности такого каталога Там-

бовской библиотеки говорит и то, что в ос-

тальных учреждениях России к использова-

нию предлагались рукописные списки 

имеющихся, печатные же каталоги (помимо 

Тамбовской) имелись в 8-ми публичных биб-

лиотеках России: Воронежской, Екатерино-

славской, Калужской, Минской, Одесской, 

Орловской (Вятская губ.), Симферопольской 

и Харьковской губерний [7, c. 18-19].  

В 1840 г. в связи с прекращением аренды 

здания Приказа общественного призрения 

возник вопрос о строительстве собственного 

корпуса. Для ликвидации дефицита и без то-

го скромного бюджета библиотеки местная 

администрация приняла решение о выпуске 

дополнительного тиража акций (150 акций 

по 100 облигаций) [8, c. 73]. Одновременно 

при содействии губернатора А.А. Корнилова в 

пользу библиотеки начался сбор частных по-

жертвований. В результате предпринятых мер 

удалось собрать 12 тыс. рублей серебром – 

солидную для середины XIX века сумму.  

Накопленный капитал вместе с выручкой 

от продажи акций позволил начать долго-

жданное строительство (24 мая 1842 г.). По 

плану проекта предполагалось возвести соб-

ственный двухэтажный корпус с помещени-

ем для читального зала, хранилища книг, их 
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выдачи читателям. Строительство продолжа-

лось на протяжении трех лет и все-таки 

увенчалось успехом. Впервые в российской 

глубинке было построено отдельное здание 

публичной библиотеки, отвечающее всем 

требованиям библиотечного дела [8, c. 74]. 

Не в пример Тамбовской, в большинстве 

библиотек рассматриваемого времени чи-

тальным залом служила комната для выдачи 

книг на дом.  

Уже в 1845 г. весь фонд библиотеки пе-

реехал на новое место. Однако дефицит 

средств, ожидаемо возникший в результате 

строительства, сказался на работе учрежде-

ния. Все библиотечные комнаты было реше-

но разместить на втором этаже здания, а 

нижний этаж и подвалы отдать в аренду для 

восстановления положительного баланса уч-

реждения. Арендатор нашелся достаточно 

быстро, и в том же 1845 г. первый этаж ново-

го здания занял клуб местных дворян и вла-

дельцев конных заводов – Коннозаводское 

собрание, выплачивая правлению 1360 руб. 

ежегодно [9, c. 39].  

Начиная с 1850 гг., библиотека фактиче-

ски приходит в упадок. Главной причиной 

снижения интереса к учреждению являлось 

ее неудовлетворительное материальное по-

ложение. Имевшихся сумм не хватало ни на 

покрытие расходов, как на комплектование, 

так и на выплату дивидендов акционерам. С 

целью ликвидации дефицита бюджета биб-

лиотеку решено было заложить в Приказ об-

щественного призрения, а деньги использо-

вать для уплаты долгов. Однако бюрократи-

ческие проволочки, а также позиция сотруд-

ников Приказа не позволили реализоваться 

задуманному. Последующее существование 

библиотеки признавалось бесперспективным. 

В 1858 г. здание единственной публичной 

библиотеки г. Тамбов закрыли, а ее книги бы-

ли перенесены в две комнаты второго этажа и 

оставлены без присмотра. Аналогичная судь-

ба ждала остальные библиотеки страны. Из 39 

губернских учреждений, открытых по проекту 

Н.С. Мордвинова, к началу 1860-х гг. оста-

лось действовать только 15 [10, c. 67]. 

Реформа российского образования  

1860-х гг. и рост числа грамотных способст-

вовали значительному подъему интереса к 

чтению. В 1867 г. тамбовское земство выде-

лило 23628 руб. для создания 101 нового 

учебного заведения в регионе [5, c. 8]. В ре-

зультате значительного роста сети образова-

тельных организаций быстро встал вопрос об 

открытии новых библиотечных учреждений. 

Не была забыта и Тамбовская публичная 

библиотека. В 1868 г. она возобновила рабо-

ту. Основным контингентом ее читателей 

стали учащиеся учебных заведений губерн-

ского центра. Однако фонд «Публички» по-

полнялся слабо, что повлияло на отток чита-

телей в другие библиотеки города, возник-

шие в 1870–1880-е гг.  

В пореформенное время библиотека со-

храняет тот же стиль управления, который 

складывался на протяжении десятилетий. 

Руководство библиотеки осуществлялось от 

имени попечительского комитета из высоко-

поставленных коронных чиновников губер-

нии. Кроме того, в члены правления вошли 

также директор местной гимназии и духов-

ной семинарии Тамбова. В их непосредст-

венные обязанности входил как надзор за 

читательскими пристрастиями учащихся, так 

и за выполнением библиотекарями циркуля-

ров и постановлений министра народного 

просвещения и распоряжений духовного ве-

домства. С 1871 г. надзорные функции от 

учебных заведений представляли ректор се-

минарии архимандрит Дмитрий и директор 

Тамбовской гимназии И.Ф. Тихий.  

О характере читательских интересов по-

сетителей библиотеки в этот период может 

поведать характеристика, напечатанная в 

«Тамбовских епархиальных ведомостях» за 

1873 г. ректором семинарии. По наблюдени-

ям архимандрита Дмитрия, воспитанники 

«большею частию берут романы иностран-

ных писателей, как то: Сю, Скриба, Дюма», 

которые не только «относятся к отсталой ли-

тературе», но и «по своему более вредны, 

чем полезны, т. к. своим пустым, а нередко и 

ненравственным содержанием сбивают с 

толку молодые умы». В то же время «лучшие 

сочинения» (Шекспира, Шиллера, Шпильга-

гена) воспитанники «почти не могут достать», 

в результате чего их головы засаривается раз-

личными ненравственными сценами, и приту-

пляется эстетический вкус»
10

. 

Основным источником существования 

библиотеки в этот период стали немногочис-

ленные частные пожертвования, проценты с 
                                                                 
10 Журнал Съезда о.о. депутатов Тамбовской 

епархии в 1873 году // Тамбовские епархиальные ведо-

мости. 1873. № 6. С. 168. 
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акций, сдача в аренду своего собственного 

здания. Общая сумма за чтение книг по под-

писке за 1877–1881 гг. составила всего  

478 руб. 30 руб. ежегодно приносили прав-

лению проценты с капитала и 1360 руб. от 

сдачи в аренду помещения [5, c. 9]. На рас-

ширение деятельности, исходя из получен-

ных сумм, не приходилось надеяться. Поэто-

му Комитет неоднократно пытался, благода-

ря посредничеству губернатора, передать 

библиотеку городу. 

С 1877 г. члены Тамбовской городской 

Думы, наконец, изъявили желание принять 

библиотеку в свое ведение, но без сохране-

ния обременений перед акционерами. Так 

как Комитет не счел себя вправе освободить 

себя от взятых обязательств перед акционе-

рами, то передача библиотеки в ведение го-

рода была отложена. Даже в 1915 г., когда 

все акционеры Тамбовской публичной биб-

лиотеки полностью отказались от своих прав 

на дивиденды, библиотека не встала на ба-

ланс города, «так как причт Архангельской 

церкви, являющийся собственником акций 

на дом, не получил… разрешения от Синода 

на уступку акций»
11

.  

Начавшаяся революция фактически па-

рализовала деятельность Тамбовской пуб-

личной библиотеки. В 1918 г. ее фонд в соот-

ветствии с декретом «Об охране библиотек и 

книгохранилищ РСФСР» был национализи-

рован. 

Таким образом, организация Тамбовской 

публичной библиотеки, несмотря на сложно-

сти организации, можно расценивать как не-

заурядное явление для истории и культуры 

Тамбовской губернии. Возникнув как ини-

циатива сверху, она просуществовала более 

80 лет, став первым опытом распространения 

культурной инфраструктуры на Тамбовщине. 

Создание библиотеки сближало структуру 

провинциального общества, способствовало 

качественным социально-культурным транс-

формациям в среде местного населения. 
                                                                 
11 Публичная библиотека // Тамбовский листок. 

1915. 18 февр. 
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Аннотация. Духовные учебные заведения появились в России в царствование Петра I. Во 

второй половине XIX столетия это были уже сложившиеся школы духовного образования и 

воспитания. За 20 лет реформирования духовных учебных заведений на Тамбовской кафед-

ре пребывали авторитетные епископы, оказавшие большое влияние на церковную жизнь не 
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нии. В свою очередь Тамбовская епархия проявляла заботу об устроении мужских и жен-
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in Engl.) 

«Епархиальный архиерей, как главный 

начальник духовных училищ своей епархии, 

имеет высшее наблюдение за исполнением в 

семинарии сего устава», – так определял обя-

занности правящего епископа по отношению 

к семинарии устав 1867 г.
1
 Архиерей имел 

право посещать семинарию в любое время, 

входить во все семинарские дела, присутст-

вовать на экзаменах. Все свои замечания 

епископ излагал письменно и направлял в 

качестве предложений семинарскому Прав-

лению, которое принимало по ним необхо-

димые решения. Как правило, постановления 

Правления никогда не противоречили пред-

ложениям архипастыря. Это свидетельство-

вало о том, что Правление прислушивалось к 

замечаниям правящего епископа как к сво-

ему «главному начальнику», действуя в стро-

гом соответствии с полномочиями, отведен-

ными Правлению новым уставом. В свою 

очередь, тамбовские архипастыри в своих 

обязанностях по отношению к духовной се-

минарии никогда не стремились к мелочному 

контролю за всеми действиями Правления, 

давая семинарии некоторую автономию. 

За двадцать лет подготовки и проведения 

реформ духовных учебных заведений на 

Тамбовской кафедре находились очень авто-

ритетные епископы, оказавшие впоследствии 

большое влияние на церковную жизнь в Рос-

сийском государстве. Первым в этом ряду 

стоит святитель Феофан (Говоров), прослав-

ленный Русской православной церковью в 

лике святых в юбилейном 1988 г.  

В июне 1859 г. состоялись наречение и 

хиротония архимандрита Феофана во епи-

скопа Тамбовского и Шацкого. Его служение 

в Тамбовской епархии продолжалось недол-

го, до 1863 г., но и за это короткое время свя-

титель успел приобрести всеобщую глубо-

кую любовь своей паствы. Кроме таких че-

ловеческих качеств, как необыкновенная 

кротость, редкая деликатность, заботливое 

внимание к нуждам и потребностям каждого 

человека, архипастыря отличал талант и ве-

ликолепные организаторские способности во 

всех сферах церковной жизни. Пристальное 
                                                                 
1 Свод уставов и проектов уставов духовных се-

минарий 1808–1814, 1862, 1867, 1884, 1897 гг. Спб.: 

Синодальная типография, 1908. С. 12. 

внимание владыка уделял и Тамбовской се-

минарии. Именно по инициативе святителя 

Феофана был открыт класс иконописи и ре-

шалась проблема с комплектацией и изыска-

нием средств на проведение реформ. Вникал 

архипастырь и в учебный процесс. Так, про-

сматривая конспекты учителей за 1860 г., он 

оставил некоторые замечания на них. На-

пример, преподавателю патристики он реко-

мендовал составить единый конспект; по ло-

гике и психологии предлагал в начале курса 

составлять вопросы и давать их для разбора 

ученикам; по гражданской истории призывал 

рассказывать историю своими словами, а по 

церковной истории сам задавался вопросом: 

«Как ухитриться, чтобы знать церковную 

историю?»
2
 Заботился святитель Феофан и о 

знании воспитанниками Священного Писа-

ния, давая конкретные рекомендации с це-

лью усилить его чтение. Выполняя его реко-

мендации, преподаватель К. Говоров в де-

кабре 1860 г. рапортовал преосвященному: 

«В среднем 2-м отделении прочтена была 

мною вся книга Иова, как в славянском, так и 

в русском переводе, …общее содержание 

книги, равно и частное расположение частей 

сдано воспитанникам для заучения»
3
. После 

святителя Феофана (Говорова), пожалуй, ни-

кто из тамбовских архипастырей так подроб-

но не вникал в учебный процесс в семинарии. 

Сменил святителя Феофана на Тамбов-

ской кафедре епископ Феодосий II (Шапова-

ленко), который управлял епархией с 1863 по 

1873 г. Владыка Феодосий происходил из 

семьи священника, получил высшее бого-

словское образование, закончив Киевскую 

духовную академию со степенью магистра 

богословия. Он был инспектором сначала в 

Полтавской, а затем – в Киевской духовных 

семинариях. После этого последовательно 

занимал должность ректора Волынской, 

Полтавской и Воронежской духовных семи-

нарий [1]. Он хорошо был знаком с учебным 

процессом, хозяйственной частью и другими 

семинарскими делами. Епископу Феодосию 

пришлось применять свою архиерейскую 

власть, чтобы разрешать те конфликты, ко-
                                                                 
2 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 186. Оп. 66. Д. 2. Л. 1. 
3 Там же. Л. 2. 
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торые возникали в семинарии в его время. 

Один из них был связан с противоречиями, 

которые возникли между ректором семина-

рии протоиереем Михаилом Зефировым и 

инспектором Никанором Маловым. Другой – 

с деятельностью протоиерея Георгия Хитро-

ва, критиковавшего деятельность семинар-

ского Правления. Когда протоиерей Г. Хит-

ров выступил со своими заявлениями, то 

владыка поспешил защитить семинарию, от-

странив протоиерея Георгия от должности 

члена педагогического собрания, о чем  

29 марта 1873 г. доносил в Святейший синод 

следующее: «Мною устранен от должности 

члена педагогического и распорядительного 

собрания Правления семинарии протоиерей 

Г. Хитров. Протоиерей Г. Хитров делал до-

несение епархиальному съезду духовенства, 

бывшему в январе месяце 1873 г., в котором 

он жаловался съезду на незаконное будто бы 

и самопроизвольное действие семинарского 

Правления как в экономическом, так и в 

учебно-воспитательном отношении. Съезд, 

не считая себя вправе входить в рассмотре-

ние его донесения, предложил мне его в под-

линнике при своих журналах, и я требовал от 

семинарского Правления объяснений против 

каждого его пункта. Правление семинарии не 

допустило никаких действий незаконных и 

самопроизвольных. Г. Хитров, знавши, что 

съезд не имеет права вмешиваться в семи-

нарское Правление, жалуется ему, очевидно 

с тем, чтобы поставить семинарское Правле-

ние и епархиальное духовенство во враждеб-

ные отношения»
4
. При епископе Феодосии в 

1863 г. открылось Тамбовское епархиальное 

женское училище, давшее дочерям местного 

духовенства возможность получать среднее 

образование у себя на родине. 

Епископ Палладий I (Раев), бывший рек-

тор Санкт-Петербургской духовной акаде-

мии, занимал Тамбовскую кафедру с 1873 по 

1876 г. Вся ответственность по проведению 

реформ в Тамбовской семинарии легла на его 

плечи. Не случайно, видимо, в годы преобра-

зований на Тамбовскую кафедру назначались 

архиереи, хорошо знакомые со спецификой 

духовно-учебных заведений. По воспомина-

ниям современников, прибыв на кафедру, 

«епископ Палладий стал устроять семинарию 
                                                                 
4 ГАТО. Ф. 186. Оп. 79. Д. 77. Л. 17. 

и училищное общежитие»
5
. Он настоял на 

открытии дополнительного класса в семина-

рии и подвиг тамбовское духовенство на соз-

дание общежития для своекоштных воспи-

танников. Процесс реформирования семина-

рии епископ непрерывно контролировал 

лично, часто давая весьма разумные советы. 

Так, на летней сессии 1874 г., слушая доклад 

комиссии по общежитию, съезд духовенства 

епархии постановил объявить благодарность 

комиссии за проделанную работу. Съезд 

просил Его Преосвященство сделать распо-

ряжение об исправлении плана и сметы со-

гласно предложениям комиссии и ходатайст-

вовать перед Святейшим синодом о выделе-

нии дополнительных финансовых средств. 

Хорошо владея ситуацией по сути дела, вла-

дыка написал на журнале заседаний съезда 

следующую резолюцию: «Читал. Жаль, что 

оо. депутаты отнеслись к прописанному 

здесь важному предмету поспешно и недо-

вольно практически, а) следовало бы назна-

чить для построения предполагаемого дома 

комиссию из людей опытных и деятельных, 

пользующихся доверием оо. депутатов, тако-

вая комиссия подготовила бы все данные к 

благоприятной резолюции сего дела и непо-

средственно снеслась бы с г. архитектором, 

относительно исправления плана и сметы, и 

б) необходимо было бы ныне же постано-

вить, с торгов ли отдать построение, или 

производить хозяйственным образом. Что 

касается до уступки участка семинарской 

усадьбы в собственность епархиального ду-

ховенства, то на это едва ли можно надеять-

ся»
6
. Деятельность епископа Палладия (Рае-

ва) на Тамбовской кафедре вызвала неодно-

значные оценки его современников. Многие 

упрекали его в излишней трате церковных 

средств и в стремлении к роскоши. Спустя 

год после его смерти, в 1899 г., (архипастырь 

закончил свой земной путь в сане митропо-

лита Санкт-Петербургского в 1898 г.) в 

«Тамбовских епархиальных ведомостях» 

появилась статья, защищавшая почившего 

владыку от нападок его недоброжелателей. 

Она называлась: «Заботы митрополита Пал-

ладия (Раева) о духовно-учебных заведениях 
                                                                 
5 Заботы митрополита Палладия (Раева) о духов-

но-учебных заведениях Тамбовской епархии // Тамбов-

ские епархиальные ведомости. 1899. № 2. С. 38. 
6 Журнал съезда духовенства Тамбовской епархии 

1874 г. // Тамбовские епархиальные ведомости. 1874. 

№ 14. С. 410. 
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Тамбовской епархии». В заметке отмечались 

несомненные заслуги архипастыря перед 

Тамбовской духовной семинарией. В ней, в 

частности, говорилось о том, что по его ини-

циативе было устроено семинарское обще-

житие, началось приобретение новых зданий 

для Липецкого и Шацкого духовных училищ, 

а также осуществлена кардинальная пере-

стройка семинарских корпусов. 

На долю епископа Палладия II (Ганкеви-

ча), управлявшего Тамбовской епархией с 

1876 по 1885 г., выпала миссия окончатель-

ного приведения Тамбовской духовной се-

минарии в соответствие со стандартами но-

вого устава. Ему пришлось заниматься дост-

раиванием семинарских корпусов, руково-

дить их окончательной отделкой и приемкой 

в эксплуатацию. Владыка Палладий совер-

шил и освящение новых семинарских зданий. 

Со времени епископа Палладия здания Там-

бовской духовной семинарии, в которых в 

настоящее время находятся аудитории Там-

бовского государственного технического 

университета, претерпели лишь незначи-

тельные изменения. 10 сентября 1880 г. 

впервые в истории семинарии ее посетил 

министр народного просвещения А.А. Сабу-

ров
7
. При епископе Палладии (Ганкевиче) в 

1877 г. состоялось открытие дополнительно-

го отделения в 1-м классе семинарии, чему 

так много внимания уделял епископ Палла-

дий (Раев), не успевший довести это дело до 

конца. Можно сказать, что во время владыки 

Палладия (Ганкевича) семинария переживала 

относительно стабильный период своей ис-

тории. Только в 1884 г. в ней произошел слу-

чай, получивший широкий резонанс в городе 

и потребовавший архипастырского вмеша-

тельства. Связан он был с попыткой само-
                                                                 
7 Посещение Тамбовской духовной семинарии 

А.А. Сабуровым // Тамбовские епархиальные ведомо-

сти. 1880. № 13. С. 787. 

убийства одного из учеников. Воспитанник 

1-го класса семинарии Константин Анцеров 

был оставлен на второй год из-за неуспевае-

мости. Данное обстоятельство расстроило 

его так, что он произвел в себя выстрел, ос-

тавшись, к счастью, в живых. По решению 

Тамбовской духовной консистории семина-

рист К. Анцеров был подвергнут епитимии с 

запрещением причащаться Святых Христо-

вых Таин в течение пяти лет. Это решение 

было одобрено епископом Палладием, кото-

рый, однако, внес поправку, разрешавшую 

семинариста «допускать к Святому Прича-

щению в случае смертельной опасности»
8
. 

Как и его предшественники, епископ Палла-

дий до своей архиерейской хиротонии был 

хорошо знаком с учебно-воспитательным 

процессом и хозяйственными заботами ду-

ховной школы, поскольку был преподавате-

лем и ректором Могилевской семинарии. 

В изучаемый период тамбовские архи-

пастыри играли важную созидательную роль 

в жизни Тамбовской духовной семинарии. 

Они всегда живо интересовались нуждами 

духовной семинарии, вникали в учебный 

процесс, не оставляли своим попечением те-

му духовно-нравственного воспитания семи-

наристов, заботились о расширении духов-

ной школы и строительстве новых зданий, 

уделяли должное внимание хозяйственным 

вопросам. Вместе с тем нельзя сказать, что 

их роль в жизни семинарии была ключевой. 

Скорее всего, забота о семинарии для там-

бовских архипастырей была столь же ответ-

ственной святительской обязанностью, таким 

же важным и необходимым архипастырским 

деланием, как и их каждодневная неустанная 

забота об устроении мужских и женских мо-

настырей, приходской жизни и других сторон 

жизни и деятельности Тамбовской епархии. 
                                                                 
8 ГАТО. Ф. 186. Оп. 90. Д. 26. Л. 4. 
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Аннотация. Рассмотрен потенциал вотчинного делопроизводства имений российских по-

мещиков как исторического источника для характеристики особенностей развития поме-

щичьих хозяйств после отмены крепостного права. Изучены: судьба вотчинных архивов 

России в сравнительном аспекте с историей других стран, механизмы национализации цен-

ностей из наиболее крупных тамбовских имений, ее последствия для документальных кол-

лекций. Важным элементом работы стало рассмотрение историографических аспектов ра-

боты с документооборотом частных поместий. Рассмотрение позиций А.М. Анфимова,  

Л.П. Ковальченко, Л.П. Минарик относительно источниковых качеств вотчинного делопро-

изводства позволило выявить достоинства и недостатки использования вотчинных доку-

ментов в исторических исследованиях. Конкретные характеристики делопроизводства по-

мещиков рассмотрены на материале отдельного фонда Ново-Покровского имения в Там-

бовской губернии (Государственный архив Тамбовской области). Фонд объединяет 1309 

единиц хранения, отражающих историю поместья от момента его покупки в 1895 г. и до ли-

квидации имения в 1918 г. Разнообразие делопроизводственной документации показывает 

развитость и сложность административного управления конкретного поместья. В структуру 

архива входят распоряжения, циркуляры и инструкции Главной конторы управляющему, 

административные распоряжения главноуправляющего начальникам отдельных участков, 

дела о покупке графом А.В. Орловым-Давыдовым других имений в Тамбовской губернии, 

книги сводных бюджетов экономий, годовые отчеты, рефераты входящих бумаг, сводная 

производственная статистика по отдельным владениям, данные кредитования. Данные ма-

териалы являются надежными источниками для изучения экономических последствий мо-

дернизации крупных хозяйств. 

Ключевые слова: помещичье хозяйство; предпринимательство; Тамбовская губерния; вот-

чинное делопроизводство; национализация 
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Abstract. We consider the potential of the Russian landowners’ estates patrimonial records man-

agement as a historical source for the features characteristic of the landlord economy development 

after the serfdom abolition. We study the fate of patrimonial archives of Russia in the comparative 

aspect with the history of other countries, mechanisms of values nationalization from the largest 

Tambov estates, its consequences for documentary collections. An important element of the work 
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was the consideration of historiographical aspects of the work with the private estates document 

circulation. Consideration of the positions of A.M. Anfimov, L.P. Kovalenko, L.P. Minarik re-

garding authentic qualities of patrimonial records management allows to identify the advantages 

and disadvantages of using patrimonial documents in historical research. Specific characteristics of 

landlords’ records management are considered on the material of a separate Fund of the Novo-

Pokrovsky estate in the Tambov Governorate (State archive of the Tambov Region). The Fund 

combines 1309 units, reflecting the history of the estate from the time of its purchase in 1895 until 

the liquidation of the estate in 1918. A variety of records management documentation shows the 

development and complexity of administrative control of a certain manor. The structure of the arc-

hive includes orders, circulars and instructions of the Main office to the manager, administrative 

orders of the chief manager to the heads of individual districts, cases of purchase by count  

A.V. Orlov-Davydov of other estates in the Tambov Governorate, books of summary budgets of 

savings, annual reports, abstracts of incoming papers, summary production statistics on individual 

holdings, credit data. These materials are reliable sources for studying the economic consequences 

of modernization of large landlords’ economy. 

Keywords: landlord economy; entrepreneurship; Tambov Governorate; patrimonial records ma- 

nagement; nationalization 
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Материалы вотчинных архивов – важная 

составная часть личных фондов в усадьбах 

помещиков. Вотчинные архивы отражали 

уникальный материал о структуре земельных 

угодий в имениях, эффективности и масшта-

бах их производственного комплекса, о ко-

личестве местных рабочих и служащих, спо-

собах администрирования владениями. В их 

составе хранились юридические, служебные 

и управленческие документы, бумаги на пра-

ва владения собственностью, жалованные 

грамоты, купчие на землю и т. д. Особую 

ценность вотчинным архивам придает нали-

чие в них документации на наемный персо-

нал: ведомости о заработной плате, стаже 

работы, квалификации отдельных специали-

стов. В совокупности материалы вотчинных 

архивов являются важнейшим источником 

по истории помещичьего хозяйства России.  

Судьба документального наследия вот-

чинных архивов после революционного 1917 г. 

сложна и противоречива. Социалистическая 

революция в России и Декрет о земле озна-

чали конец всей системе управления частно-

владельческой собственностью. После ок-

тября 1917 г. обитатели большинства усадеб 

покинули их, оставив десятилетиями соби-

раемые коллекции книг, документов, личных 

вещей.  

Изучение истории дворянского земле-

владения и помещичьего хозяйства в 1917–

1918 гг. в Тамбовской губернии показывает 

чудовищную картину погромного движения. 

В течение сентября–октября 1917 г. было 

разграблено около 190 имений [1, c. 12]. 

Особенно сильно досталось крупным, рацио-

налистически организованным комплексам, 

развитие которых требовали наличия разви-

того штата наемных рабочих и сложных сис-

тем документирования информации.  

Национализация на Тамбовщине имела 

свои особенности. Реализации ленинского 

Декрета о земле в губернии предшествовало 

эсеровское «Распоряжение № 3»
1
, ориенти-

рованное на относительно мирный переход 

помещичьей земельной собственности в руки 

крестьянства. Все местные имения передава-

лись волостным земским комитетам, которые 

состояли из выборных крестьян. Они-то и 

должны были перераспределить частные 

угодья. Несмотря на то, что уже к апрелю 

1918 г. в губернии было поставлено на учет 

1273 экономии, мирный переход земель не 

состоялся. Из выявленных 197 случаев кре-

стьянских беспорядков, 156 (79 %) имений 

были разгромлены до их принятия на учет, в 

                                                                 
1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 1058. Оп. 1. Д. 3. Л. 280. 
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41 (21 %) – учет предшествовал разгрому [1, 

c. 14].  

Национализация нанесла огромный ущерб 

частновладельческим архивам. Сотрудники 

земельных комитетов составляли описи на-

ционализированного инвентаря, культурных 

ценностей, но уровень созданных описей ос-

тавлял желать лучшего. Предметы, не имев-

шие практического значения (ноты, книги, 

картины, иконы), учитывались, в лучшем 

случае, количественно, а, в основном, пачка-

ми, сундуками, шкафами, киотами. Архивы в 

описях земельных органов не упоминаются, 

так как ценности для них не представляли, 

более того, мешали, передавать их было не-

куда. С целью освобождения помещения 

большинство усадебных архивов сознательно 

уничтожалось, как совершенно ненужный 

хлам.  

Усадебные архивы подвергались особой 

опасности еще и потому, что «в советских 

кругах муссировалась мысль уничтожить все 

документы о помещичьей собственности на 

землю» [2, c. 23]. 20 июня 1918 г. Москов-

ским областным комиссариатом земледелия 

было издано специальное постановление, 

обязывающее всех бывших собственников 

недвижимых имуществ «немедленно пред-

ставить в местные земельные отделы Сове-

тов имеющиеся в их распоряжении планы, 

запродажные, купчие крепости, нотариаль-

ные проекты таковых, дарственные записи, 

наследственные акты, вводные листы и дру-

гие документы, относящиеся до принадле-

жавших им недвижимых имуществ» [3].  

Варварское отношение к частным кол-

лекциям и архивам – частая практика народ-

ных движений. Это хорошо иллюстрируют 

примеры из «революционного прошлого» 

многих стран. Так, Великая французская ре-

волюция буквально опустошила архивы по-

томственной аристократии, уничтожив цен-

нейшие документы и материалы. В ходе на-

родных бунтов были потеряны бесценные 

собрания времен Карла Великого (в том чис-

ле по причине их «феодального» прошлого). 

Бесчисленное количество документов погиб-

ло также при перевозке Ватиканского архива 

в Париж, где не было обеспечено должное 

внимание к процедуре переезда. После за-

вершения Революции старинным докумен-

там отводили вполне утилитарное значение. 

Вплоть до 1838 г. национализированные кол-

лекции документов использовались для про-

изводства картузов к пушечным зарядам» [4].  

Россия революционной поры от мировой 

практики не отставала. Охрана усадебных 

архивов могла быть осуществлена только 

профессиональными учреждениями и объе-

динениями, специально созданными для ох-

раны и сбора архивов, сотрудники которых 

понимали ценность брошенных на «произвол 

судьбы» бумаг.  

С 28 мая 1918 г. вопросами сохранения и 

использования памятников истории и куль-

туры в стране стал ведать новый Музейный 

отдел Наркомпроса. В июне 1918 г. был об-

народован Декрет Совета Народных Комис-

саров «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» [5, c. 9-15]. Под-

писи под знаменитым документом поставили 

В.И. Ленин, В.Д. Бонч-Бруевич и Н.П. Гор-

бунов. Одновременно в стране появилось 

Главное управление архивным делом при 

Наркомпросе РСФСР, призванное упорядо-

чить работу советских архивных учреждений.  

Декреты об архивах и архивном деле не-

замеченными в провинции не остались, од-

нако выполнялись без должного внимания к 

ценности частных коллекций. Начало орга-

низации государственного архива в Тамбове 

было положено 13 ноября 1918 г. [6, c. 3]. 

Основным хранилищем области стало Глав-

ное Управление архивным делом, куда пе-

решло 14 фондов из собраний Тамбовской 

губернской ученой архивной комиссии. Ра-

бота по выявлению и систематизации новых 

дел происходила достаточно медленно, о чем 

красноречиво говорит хотя бы тот факт, что 

через три года после организации архива его 

хранилища пополнились только 22 новыми 

фондами [6, c. 4].  

Описанием ценностей из наиболее круп-

ных тамбовских имений занимались эмисса-

ры Музейного отдела Наркомпроса. В име-

ниях Строгановых (Знаменка), Ю.А. Зилоти 

(Знаменское Козловского уезда) работал эмис-

сар Е.В. Сахаров. Усадьбы Караул, Мара об-

следовали А.В. Лебедев и А.В. Чичерин. Уче-

том имущества в имении Бенкендорфов в Со-

сновке занимался эмиссар А.А. Семенов. 

Эмиссарами были подготовлены описи ценно-

стей, наиболее интересные архивы, библиоте-

ки, живописные полотна, коллекции были вы-

везены в Москву, частично переданы в Народ-

ный музей им. В.И. Ленина (Тамбов) [7, c. 95].  
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Вывозка ценностей из других имений 

тормозилась острым транспортным кризисом 

и низкой организаторской подготовкой чле-

нов народных комитетов. Волостные советы, 

состоявшие из сельских активистов и при-

званные содействовать спасению и учету 

«предметов старины», не могли оценить зна-

чение усадебной архитектуры, памятников 

искусства, ценности библиотек и архивов. 

Дворянская культура была для них непонят-

ной и чуждой. Сельчан интересовали лишь те 

вещи, которым можно было найти конкрет-

ное применение в хозяйстве. Но даже в тех 

случаях, когда учет ценностей все-таки про-

исходил, возникали сложности с их вывозом 

из усадеб. Доходило до того, что бывшие 

владельцы поместий лично предлагали по-

мощь в транспортировке и сохранении их 

вещей. По просьбе Е.В. Сабуровой (с. Алек-

сандровка Тамбовского уезда) были вывезе-

ны в Москву архивы А.А. Сабурова, писате-

ля В.А. Сологуба и дипломата П.А. Сабурова 

[8, c. 36]. Часть владельцев самостоятельно 

охраняли изъятые ценности, продолжая жить 

в национализированных домах.  

Труды эмиссаров продолжались и после 

1919 г., но они приобрели дополнительные 

направления. Советская модернизация сель-

ского хозяйства требовала перепрофилиро-

вания производства частных имений с уче-

том новой обстановки. Бывшие дома сель-

скохозяйственных рабочих и служащих, дво-

рянские усадьбы передавались под жилые 

постройки. Живой и мертвый инвентарь, 

предметы домашней обстановки (в том числе 

и сохранившиеся художественные ценности) 

переходили в пользование земельных отде-

лов, отдельные предметы (чаще всего ме-

бель) передавались для нужд местных клу-

бов, школ и т. д.  

Подсчитать или реконструировать коли-

чество утерянных в те годы вещей, частных 

коллекций книг, вотчинных документов се-

годня вряд ли удастся. От нескольких сотен 

крупных хозяйств Тамбовской губернии, 

строивших производства с развитыми фор-

мами администрирования, фактически уце-

лел только один архив – архив Ново-Покров-

ской экономии в Тамбовском уезде
2
, вотчин-

ные документы остальных владений практи-

                                                                 
2 ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. (Ново-Покровская контора 

имений и свеклосахарного и рафинадного завода графа 

А.А. Орлова-Давыдова). Ед. хр. 1113. 

чески не сохранились. В целом, мы имеем 

дело с достаточно значительными и, к сожа-

лению, безвозвратно утерянными архивными 

ценностями. 

Однако судьба вотчинного делопроиз-

водства в ХХ веке – это не только история их 

национализации и сохранения, но и пробле-

мы их разработки и изучения. И здесь вот-

чинным архивам повезло не больше. Ком-

плексный анализ материалов вотчинных ар-

хивов в отечественной исторической науке 

начался только в 1960-х гг. Тогда исследова-

тели обратились к малоизученным на тот 

момент проблемам социально-экономическо-

го развития помещичьих хозяйств.  

Одной из первых к монографическому 

описанию крупнейших имений Центральной 

России обратилась Л.П. Минарик. На мате-

риалах архива Ракитянского имения Юсупо-

вых (Курская губерния) ею была проанали-

зирована система экономических и социаль-

ных отношений в изучаемой экономии, 

обобщены социальные характеристики мест-

ных работников [9]. Разработку вотчинного 

архива Мекленбург-Стрелецких Европейской 

России в это же время предпринял и  

А.М. Анфимов [10]. В целом, советскими 

учеными были затронуты многие важные 

вопросы развития частных имений в России, 

установлены факторы и формы их развития. 

Дальнейшее исследование частных хозяйств 

должно было вестись на основе расширения 

источниковой базы, разработки новых вот-

чинных архивов. Но, конкретные историче-

ские успехи изучения вотчинного делопро-

изводства так и не были закреплены.  

Более того, некоторыми из историков 

была признана общая неэффективность при-

менения материалов отдельных вотчинных 

архивов для характеристики уровня и со-

стояния помещичьих хозяйств. Концентри-

рованно данная позиция была выражена  

И.Д. Ковальченко [11]. Характеризуя воз-

можности вотчинных архивов как историче-

ских источников, он не признал серьезного 

значения вотчинного делопроизводства для 

успешного анализа развития имений, отри-

цал законность использования вотчинных 

архивов для выработки выводов обобщаю-

щего характера.  

Таким образом, потенциал вотчинного 

делопроизводства в советской историографии 

остался нераскрытым. Между тем современ-
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ные исследования отдельных имений [12] 

подтверждают ценность вотчинного делопро-

изводства как отдельного типа источников.  

Фонд Ново-Покровского имения в Там-

бовской губернии объединяет 1309 единиц 

хранения. На сегодня – это один из самых 

крупных вотчинных архивов России. В об-

щей сложности материал охватывает три де-

сятилетия истории Ново-Покровского хозяй-

ства – от момента его покупки Орловым-

Давыдовым в 1895 г. и до ликвидации име-

ния в 1918 г. 

К значительному размеру фонда и его 

сохранности имелись определенные предпо-

сылки. Ново-Покровка принадлежала к числу 

передовых хозяйств Тамбовщины. Имение 

располагало значительным административ-

ным аппаратом, развитыми нормами адми-

нистрирования. Все вопросы по управлению 

экономией решались штатом вотчинной кон-

торы. В отличие от других владений Тамбов-

ской губернии, Ново-Покровка не была раз-

граблена. Большевики были заинтересованы 

в сохранении местного производственного 

комплекса с целью его дальнейшего пере-

профилирования и экономической адаптации 

к новым условиям.  

В обработку сотрудникам тогда еще 

Тамбовского губернского архива делопроиз-

водственные материалы поступили в 1926 г. 

в общем количестве 4769 дел. В 1939 г., ко-

гда фонд был взят на учет, провели пересис-

тематизацию. В результате предпринятых 

работ количество дел в фонде уменьшилось 

до 3280.  

В 1950 г. сотрудники Государственного 

архива Тамбовской области составили еди-

ную опись всех дореволюционных докумен-

тов фонда. Документы были систематизиро-

ваны по хронологическому принципу. В об-

щей совокупности осталось 1337 дел. После 

новой систематизации в 1960 г. в фонде ос-

тается 1309 дел. Остальные документы были 

уничтожены. Окончательная усовершенство-

ванная опись всех имеющихся в фонде доку-

ментов создается в 1988 г.
3
  

Фонд дает детальное представление о 

содержании вотчинных архивов. Большую 

группу документов образует делопроизвод-

ственная документация, показывающая раз-

витость и сложность административного 

управления имением, характеристику суще-

                                                                 
3 ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. С. 8. 

ствовавших практик управления экономией, 

контроля местной администрации и их изме-

нения во времени. Сюда относятся распоря-

жения, циркуляры и инструкции Главной 

конторы управляющему, административные 

распоряжения главноуправляющего началь-

никам отдельных участков, дела о покупке 

графом А.В. Орловым-Давыдовым других 

имений в Тамбовской губернии. 

Большой интерес представляет материал 

второй группы, дающий преставления об 

экономической динамике развития хозяйства 

Орловых-Давыдовых. Достаточно подробно 

в фонде представлен конкретный материал о 

структуре земельных угодий, способах зем-

лепользования и размерах посевов, о площа-

ди арендованной земли, стоимости скота, 

инвентаря, вопросах страхования, реализа-

ции сельскохозяйственной продукции, о сте-

пени доходности местного хозяйства. Мате-

риалы вотчинного хозяйства в Ново-Покров-

ском дополняются в описи значительным 

количеством дел о строительстве на террито-

рии имения свеклосахарного завода, его про-

изводительности, реализации продукции и 

национализации в 1918 г. Обилие хозяйст-

венной статистики в целом позволяет во всей 

полноте раскрыть ряд важных вопросов ор-

ганизации ново-покровской экономии, осве-

тить динамику производственных показате-

лей имения, проследить изменения в основ-

ных отраслях на протяжении достаточно 

большого промежутка времени. 

Социальные характеристики местных 

рабочих и служащих условно можно выде-

лить в отдельную группу. Фонд располагает 

личными делами рабочих и служащих, рас-

порядком их рабочего дня, табелями на вы-

дачу заработной платы, договорами о найме 

рабочей силы, условиями ее работы и прак-

тикуемыми здесь нормами социального 

страхования. Благодаря этим документам во 

многом проясняется жизнь рабочих и слу-

жащих в имении, раскрываются мотивы их 

прихода на работу, степень влияния произ-

водства экономии на быт и менталитет насе-

ляющих ее работников. 

Однако, при всем обилии попыток сис-

тематизации и полезности хронологической 

шифровки дел в фонде, его материалы оста-

ются достаточно плохо структурированными 

тематически. Демографические, социальные, 

экономические характеристики перемежева-
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ны, материалы статистики для разных лет 

отличаются разной подачей данных, индиви-

дуальные и коллективные характеристики 

рабочих и служащих в большинстве случаев 

не разнесены. Все это затрудняет работу с 

документами, снижает скорость обработки 

документов фонда. Очевидно, что формы 

работы с вотчинными архивами придется в 

дальнейшем дорабатывать, учитывая их зна-

чительный объем и разнообразие материала. 

Таким образом, революционные переме-

ны начала ХХ века особенно остро отрази-

лись на судьбе личных архивов. Находясь в 

составе частных усадебных коллекций, вот-

чинные документы более других пострадали 

в результате народных движений. Они унич-

тожались вместе с частными коллекциями 

книг, выбрасывались как ненужный матери-

ал. На данный момент хотя бы частичная ре-

конструкция существовавших когда-то ар-

хивных комплексов затруднена, а в некото-

рых случаях просто невозможна. В начале 

ХХ столетия историки только приступали к 

освоению огромного богатства частных ар-

хивов, большинство из которых так и не бы-

ли разобраны. Однако даже те материалы, 

которые сейчас хранятся в центральных и 

региональных архивах, содержат ценнейшие 

сведения для изучения целого ряда научных 

проблем: от анализа экономической стороны 

развития частных имений до рассмотрения 

быта и повседневности наемных работников 

в экономиях. Неся в себе огромные перспек-

тивы для исследований, вотчинные архивы 

продолжают ждать своего комплексного изу-

чения.  
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Аннотация. Рассмотрена проблема изучения повседневной жизни торгово-предпринима-

тельских слоев населения в провинциальном российском городе аграрного региона в доре-

форменный период. Проанализированы преимущественно особенности быта, хозяйство и 

домашний обиход, структура питания, жилище купеческих семей. Предпринята попытка на 

основе судебно-следственных материалов проследить практику приобретения и наследова-

ния имущества, формирование повседневной культуры в купеческой среде в провинциаль-

ном российском городе. Актуальность работы определена важностью изучения наиболее 

экономически успешных семей предпринимателей в уездном городе в дореформенный пе-

риод. Изучение источников позволило обобщить территориальные особенности повседнев-

ной жизни провинциального городского купечества аграрного региона. Новизна исследова-

ния определена микроисторическим подходом к комплексному изучению культуры повсе-

дневной жизни и быта как одной из форм проявления имущественной и сословной диффе-

ренциации горожан. Микроанализ позволяет представить конкретные причины и мотивы 

формирования крупной собственности, владения недвижимым и движимым имуществом, 

накопительства, улучшения жилищных условий, питания торгово-предпринимательских 

слоев городского населения на примере его отдельных представителей и семей. 

Ключевые слова: провинциальный город; купечество; повседневная жизнь; имущество; 

питание; предметы домашнего обихода 
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Abstract. We consider the problem of studying the daily life of trade and business segments of the 

population in the provincial Russian city of the agrarian region in the pre-reform period. Primarily 

we analyze the features of daily life, the farm and household, nutrition, housing merchant families. 

We trace acquisition and property inheritance practice, daily culture formation in the merchant en-

vironment in the provincial Russian town using forensic investigation materials. The relevance of 

the work is in the importance of studying the most economically successful families of entrepre-

neurs in the uezd town in the pre-reform period. The study of sources enables to extend the terri-

torial peculiarities of the daily life of a provincial merchant of the town in the agricultural region. 

The novelty of the research is in the micro-historical approach to the integrated study of the daily 

life culture as one of the forms of property and class differentiation of citizens. Microanalysis al-

lows us to present specific reasons and motives for the formation of large property, ownership of 
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permanent and movable property, savings, housing conditions improvement, food trade and business 

segments of the urban population on the example of its individual representatives and families. 
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В настоящее время значительное число 

работ отечественных историков посвящается 

анализу повседневной жизни горожан в XVIII 

веке [1] или пореформенное время [2–4]. Од-

нако исследованию культуры повседневно-

сти городского торгово-промышленного на-

селения в дореформенный период в первой 

половине XIX века уделяется незначительное 

внимание, почти исключительно в контексте 

повседневной культуры горожан или исто-

рии повседневности, как правило, в столицах 

[5–8], губернских центрах, нечерноземных 

городах России [9–14], на Урале [15–19] и в 

Сибири [20–23]. Поэтому особенности по-

вседневной жизни в купеческой среде в про-

винциальных городах аграрной губернии 

требуют специального рассмотрения. 

Прямых источников по этой достаточно 

сложной теме не выявлено. Вещественных 

свидетельств, особенно относящихся к пер-

вой половине XIX века, не сохранилось. По-

этому в нашей работе использованы источ-

ники, содержащие косвенные сведения о по-

вседневной жизни жителей провинциального 

уездного города XIX века. Это судебно-след-

ственные материалы, использующиеся уче-

ными-историками для изучения купечества 

[24; 25]. Основу источниковой базы настоя-

щего исследования составили материалы 

протоколов городового магистрата Моршан-

ска, содержащие сведения о повседневной 

жизни жителей провинциального уездного 

города первой половины XIX века, отло-

жившиеся в фондах Государственного архи-

ва Тамбовской области
1
. Магистратами на-

зывались городские судебно-административ-

ные учреждения, сословные органы город-

ского управления. Их суду были подведом-

ственны все уголовные и гражданские дела 

между представителями торгово-промыш-

ленного населения города – купцов и мещан. 
                                                                 
1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 142. Моршанский городовой магистрат 

(1802–1861 гг.). 

В делопроизводственной документации 

Моршанского магистрата содержится доста-

точное количество дел для изучения культу-

ры повседневности представителей купече-

ского сословия. Это описи имущества, со-

ставленные представителями администрации 

при расследовании уголовных преступлений 

(кража, грабеж, поджог), конкурсного произ-

водства, частными лицами в случае соверше-

ния сделок купли-продажи, завещания, бра-

косочетания (брачное обязательство, пере-

чень приданого), взыскания долга, написания 

заемных писем, векселей, контрактов, за-

кладных и других документов. 

О предметах домашнего обихода, про-

дуктах питания и предметах роскоши дают 

представление, например, перечни грузов, 

поставляемых в провинциальный город 

Моршанск по реке Цне. Если весной с город-

ских пристаней сплавляли хлебные грузы, то 

осенью на взводимых судах в город привози-

ли сухофрукты, алебастр, глиняную посуду, 

сундуки, полотна, деготь
2
, соль, сандал

3
, са-

мовары, мумие, вино виноградное и вино 

«разное», чихирь
4
, чай «фамильный»

5
, сахар, 

сахарный песок, масло деревянное
6
, валенные 

изделия, «бакалейный товар, москательный 

товар
7
, красный товар

8
», сухую и свежую 

рыбу (севрюгу, сельдь, судака), икру, мака-

ронные изделия, миндаль, свечи, бумагу, 
                                                                 
2 Деготь (вар, смола) – жидкий продукт сухой пе-

регонки древесины. Использовался широко для про-

питки древесины и такелажа, смазки колес, защиты 

кожаных изделий, смазывания сбруи и др. 
3 Сандал – название ароматной древесины или 

масла сандалового дерева. 
4 Чихирь – молодое вино незаконченного брожения 

(ферментации). 
5 Чай фамильный – чай с именем плантаторов, ко-

торые ручаются за его качество. 
6 Оливковое. 
7 Москательный товар (от перс. мошк – мускус) – 

краски, клеи, технические масла и другие химические 

вещества как предмет торговли. 
8 Красный товар – ткань, мануфактура, материал 

для одежды, аршинный, то есть покупаемый на меру 

длины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%8F
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мыло, зеркала, изделия из дерева (оглобли, 

ободья, скаты, смолье, обручи, дуги, бочон-

ки, колеса, оси, «столярный и бондарный 

лес») и деревянный строительный материал 

(бревна, срубы бревенчатые, доски, тес, жер-

ди), железо (сортовое, листовое, полосное, 

шинное) и изделия из него (печки, гвозди, 

проволока, решета), чугунные изделия. В од-

ном только 1865 г. в Моршанск было ввезено 

220 пудов сушеного леща, 200 пудов севрюги 

(по 20 руб. пуд), 50 пудов оберточной бумаги 

(по 40 руб. пуд), 48 пудов «бутылок порож-

них»; в 1867 г. – 17 пудов чугунных гирь и 

250 пудов чугунного литья, «изразцы 30 шт.», 

10 пудов (1 кипа) белой бумаги, 425 ведер 

чихиря, 128 пудов кренделей, 115 пудов мы-

ла, 15 пудов (1 бочка) деревянного масла;  

в 1869 г. – веяльная машина стоимостью  

400 руб., железные печки, самовары на  

300 руб., 36 пудов чая, 257 пудов сахара и  

40 пудов сахарного песка, 10 пудов икры,  

2 пуда макарон, 1 пуд миндаля, уже 144 пуда 

оливкового масла. Постоянно увеличивалось 

употребление виноградного вина (в 1865 г. 

его было поставлено 1142 пуда стоимостью 

2985 руб., в 1867 г. – 1126 пудов на 2651 руб., в 

1869 г. – 2760 пудов на 7487 руб.) и соли 

(22778, 25380 и 229889 пудов соответственно). 

В базарные дни на городском рынке 

продавали мед, хмель, конопляное масло, 

мясо говяжье свежее и соленое, соленую ба-

ранину, масло коровье, битую птицу (гуси, 

утки, куры, индейки), поросят, соленую и 

свежую рыбу (севрюга, осетрина, белуга, са-

зан, судак), соленую и малосольную икру. 

Сведения о домах купцов сохранились в 

документах об их продаже. Так, весной 1822 г. 

с аукциона продавался дом банкрота купца 

Емельяна Кобызева «деревянный на камен-

ном этаже крыт тесом с строением и усадь-

бой». В ходе торгов цена на дом выросла с 

первоначальных 4087 руб. до 5250 руб. В 

числе восьми покупателей, весьма богатых и 

влиятельных, был и купец Яков Морозов 

(прадед А.П. Чехова). В конечном итоге дом 

достался купцу Петру Галанину, предложив-

шему самую высокую цену в 7460 руб. (титу-

лярный советник Михаил Щетинов, один из 

кураторов банкрота, предложил 6 тыс.)
9
. 

Интересно описание дома купца Ивана 

Баженова, построенного в 13 квартале под  

№ 32 и оцененного в 720 руб. Кроме дома на 
                                                                 
9 ГАТО. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 38а. Л. 75-92. 

усадьбе были «один двухстенный пристен 

елового тесу с полом бревенчатым, крытый 

дранью, дверь на крючьях и петлях желез-

ных; анбар ольхового лесу с полом и 4-мя 

закромами, крыт тесом, дверь на крючьях и 

петлях железных; пристен трехстенный с по-

лом, крыт дранью
10

, дверь на крючьях и пет-

лях железных; изба из разного лесу с полом 

дощатым, потолок бревенчатый, крыта дра-

нью, печь двучельная
11

; в пятистенном при-

стене для погреба старый сруб и нового лесу; 

лабаз
12

 на семи перекладинах сосновых и 

плахах дубовых»
13

, колода с водой для лоша-

дей, склад стройматериалов. Во дворе нахо-

дились плетневая погребица, заборчатый са-

рай. На ночь ворота запирались. Часто взрос-

лые сыновья жили с отцом на одном дворе в 

отдельной избе с семьей. 

О том, что горожане держали скот и 

имели огороды, свидетельствуют, например, 

дела о потраве на огороде капусты коровами, 

которых пасли дети
14

. 

Сохранились сведения о купеческом 

имуществе. В 1836 г. в Моршанском городо-

вом магистрате рассматривалось дело по 

взысканию купцом 2-й гильдии Дорофеем 

Кожиным с наследников его умершего брата 

Федора Кожина 23900 руб. Наследников бы-

ло много: от первой жены сыновья Прохор, 

Ермолай, Петр, Филипп, Мартин и Николай, 

и дети от второй жены, опекуном которых 

«по малолетству детей» был купец Гаврила 

Чуканов
15

. 

Оспаривал завещание купчихи вдовы 

Авдотьи Тихановой «на благоприобретенное 

разное движимое имущество и денежный 

капитал» ее брат тамбовский купеческий сын 

Федор Беляев, считавший себя единствен-

ным наследником. В споре с душеприказчи-

ком умершей купцом 2-й гильдии Демидом 

Пракуниным он доказывал, что завещанное 

имущество умершей является родовым, «до-

шедшим к ней от деда и от матери их»
16

. 
                                                                 
10 Дрань (дранка, драница) – колотые (щипаные) 

тонкие (3–5 мм) деревянные планки (дощечки) для 

обивки стен и потолков под штукатурку и для покры-

тия крыш. 
11 Чело – наружное отверстие русской печи, устье, 

откуда кладется топливо, в голландских печах топка. 
12 Помещение для хранения зерна, муки и др. 
13 ГАТО. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 10-11. 
14 Там же. Ед. хр. 38а. Л. 43-44. 
15 Там же. Ед. хр. 39а. Л. 1-2об. 
16 Там же. Ед. хр. 38а. Л. 9-10. 
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Сестры умершей купеческой снохи Пра-

сковьи Афанасьевой Клюшневой взыскивали 

долг в 1000 руб. с ее вдовца Никиты Клюш-

нева
17

. 

После объявления купца Федора Тряки-

на банкротом его дом стоимостью в 650 руб., 

проданный с аукционного торга, купила же-

на банкрота Ульяна Сидорова. Власти потре-

бовали доказательства, где она взяла деньги 

на покупку дома
18

. 

Купец Петр Кудинов, содержавший пи-

воваренный завод после смерти купца Тихо-

нова, оказался должен за аренду и «закуп-

ленные на сем заводе припасы» 44767 руб. 

Для покрытия долга кредиторы описали не-

движимость (дом и купоросный завод в 

Елатьме стоимостью в 26 тыс. руб., дом в 

Моршанске стоимостью в 24 тыс. руб.) и 

имущество должника (мебель, образа в се-

ребряный окладах, экипажи, лошадей, коров 

и др.)
19

. 

О богатстве моршанских купцов много 

сведений содержат дела о наследстве. 6 но-

ября 1892 г. умер потомственный почетный 

гражданин Григорий Михайлович Рымарев, 

представитель одного из самых крупных и 

влиятельных купеческих кланов, наследство 

которого оценивалось почти в миллион руб. 

В его наследство входили: земля общей стои-

мостью 536470 руб. в Козловском уезде Там-

бовской губернии и Балашовском уезде Сара-

товской губернии и капитал до 500 тыс. руб. в 

наличных деньгах и ценных бумагах (на хра-

нении в московской конторе государственно-

го банка). Кроме этого, купец оставил член-

ский взнос в 100 руб. в моршанское общест-

во взаимного кредита, 500 руб. в моршан-

ском отделении государственного банка, 

около 10 тыс. руб. в пользу церкви и бедных. 

Наследников было много: вдова и семеро 

детей. Малолетние сыновья Николай и Гри-

горий по отцовскому завещанию получали в 

собственность недвижимость, вдова получа-

ла право владения недвижимым имуществом 

«для пользования доходами, безотчетно, но 

без права продажи залога и сдачи их в аренду 

на срок более 1 года» до совершеннолетия 

старшего сына и все движимое имущество, 

все наличные и «в долгах капиталы». В не-

движимое имущество, кроме земли, входили 
                                                                 
17 ГАТО. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 38а. Л. 129. 
18 Там же. Л. 29-31. 
19 Там же. Ед. хр. 24. Л. 137-148. 

дом в городе, имения при селах Покровском, 

Бибикове, Дмитриевском. Еще у него было 

право на 355 десятин леса в Моршанском 

уезде «по Гагаринской дороге с устроенным 

двором и другими строениями». Кроме того, 

в наследственную массу входили суммы по 

долговым обязательствам «разных лиц» поч-

ти на 200 тыс. руб. Доля дочерей состояла из 

наличных денег: старшая, уже замужняя, 

Любовь Григорьевна Умнякова получала  

20 тыс. руб., несовершеннолетним Юлии, 

Марии, Елене, Александре и Анне досталось 

по 40 тыс. руб., помещенных в банк под про-

центы до их замужества или до достижения 

совершеннолетия. 

Часть наследства была отдана на благо-

творительность. 3 тыс. руб. Г.М. Рымарев 

вносил в моршанский благотворительный 

фонд, проценты с этой суммы ежегодно 

должны «быть выдаваемы бедным меща-

нам». 1,5 тыс. руб. были помещены в мор-

шанское отделение госбанка «на имя церков-

ного причта Вознесенской (Покровской) 

церкви», проценты с которых шли на поми-

новение души умершего. Еще 1,5 тыс. руб. 

были завещаны на украшение храма. Для 

этих же целей 3700 руб. достались двум 

сельским церквям Козловского уезда и клад-

бищенской церкви Моршанска. 

Душеприказчицей «по исполнении воли» 

своей купец назначил жену, Анастасию 

Емельяновну Рымареву (в девичестве Плати-

цыну). 

С таким приданым и фамилией девушки 

удачно вышли замуж: Юлия – за потомст-

венного почетного гражданина Смесова,  

Мария – за купеческого брата 2-й гильдии  

г. Крапивны Тульской губернии Окунева, 

Елена – за генерал-майора Пономарева, 

Александра – за губернского секретаря Бабе-

нышева. В 1908 г. после смерти матери доче-

ри судились за право наследства и отсудили 

поровну каждой по 1/8 части движимого и 

1/14 части недвижимого имущества. Сыну 

умерших супругов Рымаревых Николаю 

Григорьевичу по суду досталось 3/8 недви-

жимого имущества
20

. Он же получил наслед-

ство после смерти в 1893 г. брата Григория 

на более чем 250 тыс. руб.
21

 

Боролись за имущество и наследники 

умершей в 1898 г. Анны Степановны Рыма-
                                                                 
20 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 2698. Л. 1-95. 
21 Там же. Ед. хр. 4510. Л. 1-24. 
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ревой, от которой по завещанию остались дом 

в Моршанске по ул. Набережной, 5 тыс. руб. 

наличными и 4 билета государственной 4 % 

ренты. По решению суда, вдовцу, потомст-

венному почетному гражданину Алексею 

Ивановичу Рымареву достались 1/4 часть 

всего движимого и 1/7 часть всего недвижи-

мого имущества, дочерям Людмиле, Марии и 

Зинаиде – по 1/8 движимого и 1/14 недвижи-

мого имущества, сыновьям Николаю и Алек-

сею – по 3/16 движимого и 9/28 недвижимого 

имущества
22

. 

Очень интересны приложенные к делу о 

введении в наследство описи имущества, со-

держащие подробнейший перечень построек 

(покрытые железом каменный одноэтажный 

дом с деревянным флигелем, две каменные 

кухни, птичий двор, людская, кладовая, два 

каменных амбара и овин, два деревянных 

амбара, деревянная конюшня с камышовой 

крышей, деревянная баня под железной 

крышей, скотный двор, крытый соломой, два 

загона для овец из кизяка и плетневый сви-

ной хлев, оценивавшиеся в 206325 руб.), зер-

на (более 5 тыс. четвертей ржи, овса, озимой 

пшеницы, проса, гороха, льняного семени), 

скота (коровы, телята, лошади, свиньи, овцы 

и ягнята), сельскохозяйственного инвентаря 

(в том числе паровая и конные молотилки, 

маслобойка, металлические и деревянные 

плуги, веялки, сохи и бороны и др.), транс-

портных средств (сани, телеги, кожи для на-

крывания возов), инструментов, мебели 

(шкаф полированный со стеклянными двер-

цами, складной полированный стол, диваны, 

кресла, сундуки, зеркала, ломберные столи-

ки, кровати, комоды, стенные часы), посуды 

(медные самовары, подносы, фарфоровые 
                                                                 
22 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 3863. Л. 1-15. 

тарелки и чашки, хрустальные графины и 

стаканы), одежды и др. Всего в имении было 

1965 десятин земли, из которых 532 десяти-

ны засеяны рожью. 

Сохранилось достаточно архивных све-

дений о предметах домашнего обихода. На-

пример, у вдовы Ирины Фотеевой Слескиной 

«хлебальных шесть серебреных ложек весом 

104 золотника
23

 по цене за золотник 1 руб. 10 

коп. на сумму 114 руб. 40 коп.». У купца 

Петра Попова была софа, обитая голубой 

бонбою
24

 стоимостью в 200 руб.
25

 

Пищей были в основном свинина, хлеб и 

каша. Сохранились свидетельства об упот-

реблении кофе. Так, Авдотья Ливенцева в 

1829 г. «пришла в стряпущую избу для при-

готовления пришедшим к ней гостям ко-

фию»
26

. Лечились теплым вином и медом с 

солью. 

Доказательством уровня образованности 

является то, что купцы и их дети были гра-

мотны, в документах расписывались сами. 

Проведенное исследование свидетельст-

вует о том, что высокий уровень материаль-

ного достатка был характерен для представи-

телей купеческого сословия уездного города 

аграрной Тамбовской губернии в первой по-

ловине XIX века. Количество и качество 

имущества зависело от сословного положе-

ния и уровня доходов городского жителя. 

Самыми состоятельными горожанами были 

купцы. Это во многом определяло и особен-

ности их повседневной жизни. 
                                                                 
23 Золотник – мера веса, равная 4,266 г. 
24 Бомба – ткань для обивки мягкой мебели. 
25 ГАТО. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 275; Ед. хр. 23. 

Л. 90. 
26 ГАТО. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 158. 
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Аннотация. Рассмотрено социально-правовое положение, семейный статус и сословные 

трансформации солдатского потомства во второй половине XIX века. Великие реформы  

60–70-х гг. XIX века фактически не коснулись своей регламентацией детей нижних чинов и 

запасных солдат. В этом контексте вполне очевидными являются совершенно незначитель-

ные изменения в положении таких детей по сравнению с периодом рекрутчины. Солдатские 

дети в XIX веке продолжали пополнять люмпенизированные группы населения Российской 

империи, а их положение оставалось шатким, неустойчивым и неопределенным. Выявлены 

историко-правовые аспекты динамики социально-сословного статуса детей представителей 

«военного сословия»: солдатских детей, детей запасных солдат, детей рекрутов. Уточнены 

особенности организации призрения и попечения о семьях, призванных на службу, солдат в 

период Крымской 1853–1856 гг. и русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Привлечение дос-

таточно широкого круга архивных источников и опубликованных материалов позволило 

вполне успешно реконструировать как сложившуюся социально-правовую регламентацию, 

так и собственно практику призрения «военного потомства» нижних воинских чинов. Вы-

явлены особенности «отражения» положения солдатских в первичных архивных докумен-

тах и законодательных актах, в том числе социально-правовые коллизии и тенденции, кото-

рые определяли жизнь и судьбу «военных детей». Дана источниковедческая оценка изуче-

ния правового положения солдатских детей и их повседневной жизни в военные и мирные 

годы второй половины XIX века, выявлены исследовательские лакуны в работах отечест-

венных и зарубежных историков по заявленной проблематике. Сделаны выводы о перспек-

тивах изучения пореформенных этно-социальных, социокультурных и сословно-правовых 

особенностей солдатского потомства, которое до сих пор пребывает «в тени» исследова-

тельского интереса в историческом сообществе. Доказано, что «солдатские дети» являлись 

и оставались особым социальным институтом в Российской империи во второй половине 
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XIX века. Выявлены особенности изучения этой категории «военного сословия» в доре-

форменной и пореформенной России. 

Ключевые слова: военное сословие; социальный институт; русская армия; солдатские де-

ти; солдатка; военное министерство; Крымская война 1853–1856 гг.; русско-турецкая война 

1877–1878 гг.; социальное попечение; земство 
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Abstract. We consider the social and legal status, family status and class transformations of sol-

diers’ offspring in the second half of the 19th century. The great reforms of the 60–70s of the 19th 

century did not actually affect the regulation of children of lower ranks and reserve soldiers. In this 

context, it is clear that there has been very little change in the situation of such children compared 

to the recruitment period. Soldiers’ children in the 19th century continued to fill up the lumpenized 

population groups of the Russian Empire, and their situation remained shaky, unstable and uncer-

tain. We reveal the historical and legal dynamics aspects of the social and class status of children 

of representatives of the “military class”: soldiers’ children, reserve soldiers’ children, recruits’ 

children. We ascertain features of the charity and welfare organization for the families with called 

up soldiers during the Crimean War of 1853–1856 and the Russo-Turkish War of 1877–1878. At-

tracting a wide range of archival sources and published materials allowed quite successfully to re-

construct existing social and legal regulation and the practice of charity “military offspring” of 

lower ranks soldiers. We reveal features of the “reflection” of soldiers’ position in primary archiv-

al documents and legislative acts, including social and legal conflicts and trends that determined 

the life and fate of “military children”. We give a historiographic assessment of the study of legal 

status of soldiers’ children and their everyday life in the war and peace years of the second half of 

the 19th century. We identify research gaps in the works of domestic and foreign historians on the 

stated issues. We draw conclusions about the prospects of studying the post-reform ethnic and so-

cial, social and cultural, class and legal features of the soldier’s offspring, which is still “in the 

shadow” of research interest in the history community. We prove that “soldiers’ children” were 

and remained a special social institution in the Russian Empire in the second half of the 19th cen-

tury. We reveal the peculiarities of studying this category of “military class” in pre-reform and 

post-reform Russia. 
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Потомство представителей военного со-

словия в XVIII–XIX веках подвергалось поч-

ти непрерывному социально-правовому ре-

формированию, отражая мобилизационные 

потребности и установки военного мини-

стерства, а также государственную политику 

в отношении солдатских детей в Российской 

империи. Данный аспект вызывал и продол-

жает вызывать интерес у научного сообщест-

ва в современной России [1]. 

Изученные архивные документы и опуб-

ликованные материалы свидетельствуют, что 

солдатские дети и в период Великих реформ, 

и в годы модернизации продолжали оста-

ваться в турбулентном состоянии, а их поло-

жение было шатким, нестабильным и весьма 

неустойчивым. В этой связи вполне умест-
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ными выглядят постановочные вопросы, тре-

бующие вдумчивого и внимательного изуче-

ния и рассмотрения. 

1. Как изменился социально и сословно-

правовой статус солдатских детей после Ве-

ликих реформ Александра II? 

2. Насколько эффективными стали пе-

ремены социальной защиты военнослужа-

щих царской армии и членов их семей? 

3. Как изменялись региональные аспек-

ты призрения солдатских сирот в последней 

четверти XIХ века? 

4. Каким образом трансформировалась 

система социальной защиты солдатских де-

тей в мирные и военные годы второй поло-

вины ХIX века? 

5. Смогли ли взять на себя часть забот 

по призрению солдатских семей новые «по-

реформенные» организации – губернские и 

уездные земства, благотворительные и обще-

ственные организации? 

6. В чем было принципиальное отличие 

социальной поддержки солдатских детей в 

годы Крымской войны 1853–1856 гг. и рус-

ско-турецкой войны 1877–1878 гг.? 

Примечательно, что о важности под-

держки семейств рекрутов, призванных в ар-

мию, центральные власти напоминали гу-

бернаторам уже в конце 40-х гг. XIX века. 

Заметим, что региональные газеты с боль-

шим удовольствием публиковали Высочай-

шие повеления и благоволения по этому по-

воду. Так, 7 августа 1848 г. «Тамбовские гу-

бернские ведомости» писали о том, что «Го-

сударь Император, получая к совершенному 

своему удовольствию отовсюду донесения 

об успешном сборе призываемых на дейст-

вительную службу отпускных нижних чинов 

и о единодушном в губерниях усердии к при-

зрению оставшихся семейств их. Высочай-

ший повелеть изволил: объявить совершен-

ную Его Величеству признательность на-

чальникам губерний за деятельность и рас-

порядительность, оказанные в этом случае, 

поручив вместе с тем изъявить особенное 

Монаршее благоволение всем лицам, при-

нявшим радушное участие в положении се-

мейств, отпускных нижних чинов оставлен-

ных»
1
. 

Важно заметить, что сам циркуляр «О 

призрении семейств нижних чинов, вызван-

                                                                 
1 Тамбовские губернские ведомости. 1848. № 32.  

7 авг. С. 461. 

ных на службу» от 29 марта 1848 г. был на-

правлен губернаторам со строгим предписа-

нием озаботиться на местах обеспечением 

содержания жен и детей бессрочно отпуск-

ных нижних воинских чинов поступающих. 

Николай I повелел возложить на уездных 

предводителей дворянства и городских голов 

заботу о попечении о семьях призванных в 

армию отпускных нижних чинов. В частно-

сти, предусматривалось:  

1) для занимающихся в деревнях хле-

бопашеством, если нет у них семян для пред-

стоящего весеннего посева, отпустить необ-

ходимое количество, заимообразно, из сель-

ских запасных магазинов; 

2) для находящихся в городах се-

мейств, которые не имеют никаких средств 

трудами своим сыскать пропитание, назна-

чить по 30 фунтов ржаной муки на каждого 

человека в месяц на счет капитана народного 

продовольствия; 

3) для живущих по деревням совер-

шенно бедных семейств отпускать по 30 

фунтов ржи на душу в месяц из сельских за-

пасных магазинов; 

4) тех же жен бессрочноотпускных 

низших чинов, принадлежащих к городским 

обществам, которые не имеют никаких заня-

тий, замещать в должности сиделок при 

больницах и на другую какую-либо службу, а 

совершенно дряхлых и увечных помещать в 

богадельни или отдавать на пропитание род-

ственникам и частным людям за положен-

ную от приказа общественного призрения 

плату. 

Тамбовский губернатор уже 22 апреля 

1848 г. сообщал в Министерство внутренних 

дел, что верноподданнически исполнил волю 

монарха
2
. 

Спустя четыре года, 5 марта 1852 г., 

МВД уведомило тамбовского губернатора о 

том, что волю «Его Величества выполнили, 

если бы дворянство и другие сословия Там-

бовской губернии оказали женам и детям 

призванных ныне нижних чинов то же пре-

зрение и те же пособия с той же готовно-

стью, как при сборах 1848 и 1849 гг.»
3
. 

Представители тамбовского дворянства 

«изъявили желание» оказывать необходимые 

                                                                 
2 РГИА (Российский государственный историче-

ский  архив). Ф. 1287.  Оп. 42. Д. 465. Ч. 1. Л. 241. 
3 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 161. Оп. 1. Д. 6550. Л. 3.  
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пожертвования для нуждающихся жен и де-

тей призванных в армию жителей Тамбов-

ской губернии. Спасские помещики согласи-

лись выделять на каждого члена семьи при-

званного по 30 фунтов ржаной муки в месяц. 

Другие уездные дворянские собрания также 

«единодушно и с удовольствием» откликну-

лись на волю монарха и оказывали помощь 

семьям призванных из запасных магазинов, а 

также в обсеменении полей. Таким образом, 

солдатские жены и дети получали поддержку 

не от государства, а от местных дворянских 

сообществ, что вполне соответствовало тра-

дициям середины XIX века по использова-

нию государством региональных экономиче-

ских ресурсов и сословных институтов. 

Вполне справедливым является заклю-

чение П.П. Щербинина о том, что речь шла 

лишь о вероятной поддержке и помощи дво-

рянством, купечеством, сельскими и город-

скими обществами солдатских семей, оказы-

вавшихся часто в безвыходной ситуации. Го-

сударство отказывалось признавать необхо-

димость централизованной бюджетной под-

держки семей призванных на войну солдат, 

возлагая всю ответственность за помощь та-

ким семьям на местные власти [2, с. 164]. 

По оценкам Э.К Виртшафтер, уже в ма-

нифесте Александра II при его коронации в 

1856 г. была фактически ликвидирована со-

циальная категория «солдатские дети». Дети 

из кантонистских школ были возвращены их 

родителям или родственникам. Можно ска-

зать, что правительственные социальные, 

фискальные и экономические реформы были 

направлены на удовлетворение нужд армии, 

для увеличения обороноспособности госу-

дарства. Милитаризация и военная доктрина 

обеспечивали прежде доминирование в вос-

питании, социальной и экономической поли-

тике в отношении солдатских детей [3].  

Примечательно, что проблема выжива-

ния солдатских детей всегда была тесно свя-

зана с сиротством, нищенством и люмпени-

заций. Понятно, что такие «малолетние ни-

щие и бродяги» или, как их еще называли, 

«нищенские дети», традиционно заполняли 

улицы столичных, губернских и уездных го-

родов, вызывая озабоченность центральных 

и провинциальных властей. По оценкам  

С.В. Бахрушина, уже в XVIII веке большая 

часть таких солдатских детей-сирот, бро-

дивших по стране, должны были направлять-

ся в монастыри и на фабрики, реализуя за-

мысел Петра I, что все жители страны долж-

ны приносить пользу государству [4, с. 4-5].  

Проведенный анализ состава нищих де-

тей и подростков в г. Москва в середине XIX 

века показал, что если мальчиков подбирали 

на улице и отправляли в школу кантонистов, 

то девочки, солдатские дочери, так и остава-

лись на улице, активно пополняя собой ряды 

нищенствующих. В этом случае вполне оче-

видно и четко проявлялась общая гендерная 

сегрегация и отношение властей к солдат-

ским детям. Вполне очевидно, что девочки 

во все времена имели в Российской империи 

меньшую ценность для государственных 

нужд. Они не служили в армии и не платили 

налоги, а значит, и заботиться о них и беречь 

их как «государственное имущество» специ-

ально не стоило. В этом смысле мальчики-

кантонисты находились под жестким кон-

тролем государственных институтов. А для 

чиновников совсем не важно было сословное 

происхождение таких беспризорных детей, 

так как все они подлежали обязательному и 

неукоснительному направлению в учебные 

карабинерные полки. Так, в апреле 1845 г. 

туда были направлены Никита и Михаил, 

которые являлись сыновьями отставного гу-

бернского секретаря Волкова. 

В целом солдатские дети составляли в 

Москве самый крупный процент из беспри-

зорных нищенствующих детей. В 1859 г. их 

было 79, в 1868 г. – уже 122. Аналогичная 

тенденция сохранялась и в 70-е гг. XIX века: 

от 51 до 75 человек. Лишь после введения 

всеобщей воинской повинности в 1874 г. 

число солдатских среди беспризорников на 

улицах стало падать. В 1880–1885 гг. – 46, в 

1886 г. – 35 человек, 1887 г. – 16 человек, 

1888–1992 гг. – 1–2 человека, а в 1896 г. этот 

разряд детей уже перестал упоминаться [4,  

с. 18]. 

Среди реформ Александра II одной из 

самых важных по своему воздействию на 

социальные отношения [5], правовой статус 

[6], повседневные реалии российского обще-

ства [7] была военная реформа 1874 г. [8]. По 

мнению американского историка А. Уилдма-

на, введение всеобщей воинской повинности 

являлось самой радикальной социальной ме-

рой эпохи реформ, за исключением лишь са-

мого освобождения крестьян [9, р. 25]. Вне 

сомнения, реформа военной службы и при-
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зывной системы рассматривалась властями 

как составная часть реформирования соци-

альной и политической системы, являлась 

вполне логическим продолжением политики 

правительства после ликвидации крепостно-

го права. 

Примечательно, что жена солдата и сол-

датские дети уже больше не получали под-

держки ни от общины, ни от помещика, рас-

считывая в лучшем случае лишь на помощь 

большой семьи или других родственников 

[10]. Понятно, что в таком случае такая под-

держка нередко была разовой, носила, как 

правило, эпизодический характер или вовсе 

отсутствовала. Не случайно в отчетах губер-

наторов по выполнению призыва после во-

енной реформы 1874 г. признавалось, что 

среди поступающих на службу солдат-ново-

бранцев было много таких, у кого оставались 

дома без всякой поддержки жена и малолет-

ние дети. По заключению начальников гу-

берний, было бы полезным освобождать та-

ких солдат со службы и отправлять их в за-

пас для поддержки своих малолетних детей
4
.  

Да и современники, исследуя воздейст-

вия военной реформы 1874 г. на экономиче-

ское, социальное и семейное положение рос-

сиян и россиянок, также констатировали, что 

при отсутствии в семье работника в течение 

нескольких лет его хозяйство приходило в 

упадок [11, с. 211-214]. Нередко после воз-

вращения солдата со службы вернуть преж-

нее благосостояние семьи было уже невоз-

можно [12, с. 104-108]. 

Понятно, что самой серьезной проверкой 

возможностей попечения о семьях призван-

ных на войну солдат во второй половине XIX 

века явилась русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Именно во время этой военной кам-

пании был объявлен первый, достаточно мас-

совый набор запасных и отпускных солдат, и 

стала очевидной необходимость поддержки 

семьям призванных, оставшихся без кормиль-

ца, были и изданы 25 июня 1877 г. «Времен-

ные правила по призрению семей запасных 

нижних чинов, призванных на войну». 

Одним из наиболее достоверных источ-

ников о положении семей призванных явля-

ется политический обзор Тамбовской губер-

нии, подготовленный местным начальником 

Тамбовского губернского жандармского 

управления, сохранившийся в Государствен-

                                                                 
4 РГИА. Ф. 1292. Оп. 3. Д. 441. Л. 26 и др. 

ном архиве Российской Федерации, в кото-

ром указывалось, что «...Призыв лиц, отне-

сенных 45 статьей устава о воинской повин-

ности, по семейному положению, к 1 разря-

ду, вызвал большие неудовольствия и сожа-

ления, когда уездные воинские присутствия 

брали в ратники у престарелой бабки внука, 

при остающихся других сиротах малолетних 

внучатах, когда с заработком с разных сто-

рон стали возвращать в ратники работников, 

представлявших кормильцев престарелых 

отцов, матерей, дедов, бабок и малолетних 

братьев и сестер. Последовавшее затем в ав-

густе месяце Высочайшее повеление о воз-

вращении со службы ратников льготных  

1 разряда по семейному положению отозва-

лось в высшей степени повсеместно благоде-

тельно. Отцы к труду личному не способные, 

матери-вдовы, круглые сироты – благослов-

ляли государя Императора за возвращение в 

семейства ратников, единственных работни-

ков и кормильцев одиноких семейств»
5
. 

Из материалов регионального архива – 

Государственного архива Тамбовской облас-

ти – хорошее представление о положении 

семей призванных на войну дают документы 

Канцелярии Тамбовского губернатора, в ко-

торых содержится информация о сборе све-

дений о семьях солдат, нуждающихся в по-

собии, об их материальном состоянии, а так-

же рапорты уездных исправников о выдаче 

пособий семьям нижних чинов и ратников, 

призванных на службу в военное время. Там 

же имеются и отчеты городских и уездных 

попечительств, которые непосредственно 

занимались оказанием помощи семьям при-

званных. 

Некоторые уездные земские управы, в 

частности Козловская, имели поименные 

списки семей призванных и дают полное 

представление об организации призрения 

семей нижних чинов и ратников государст-

венного ополчения за 1877–1878 гг. В пер-

вичных архивных документах сохранились 

следующие сведения: рапорты уездных ис-

правников и волостных старшин относитель-

но семей нижних чинов, взятых на военную 

службу, приговоры сельских сходов о выдаче 

семьям солдат ссуд и других вариантах их 

поддержки, списки солдаток, которые проси-

ли об оказании помощи, и виды различных 

                                                                 
5 ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. 109. Оп. 1877. Д. 76. Л. 48. 
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прошений, а также ордера, по которым выда-

валось пособие.  

Негативное воздействие призыва отцов 

на службу ощущалось повсеместно и неред-

ко в корне изменяло жизнь детей и подрост-

ков. Часто матери-солдатки после ухода сво-

их мужей на войну стали забирать детей из 

учебных заведений, школ и народных учи-

лищ, потому что они нужны были для помо-

щи и работы на участке земли, а также по 

дому, заменяя при этом по возможности сво-

их ушедших в армию отцов
6
. Кроме того, и в 

самих учебных заведениях в тыловых губер-

ниях Российской империи сокращался учеб-

ный год, а занятия стали начинаться лишь во 

второй половине октября, потому что многие 

солдатские дети отвлекались матерями на 

полевые работы в своих хозяйствах.  

Дети и жены солдат (нижних чинов за-

паса), призванных в армию в военное время 

на действительную службу, должны были 

призреваться региональным земством, а так-

же и городскими, и сельскими обществами, к 

которым были уже приписаны до войны са-

ми призванные и члены их семей. Все же не-

обходимо учитывать, что сам механизм и 

практика выплаты пособий, а также оказания 

адресной помощи таким солдатским семьям 

регулировались особыми правилами.  

В соответствии с этими правилами, по-

печение и призрение семейств призванных 

на войну нижних чинов и ратников государ-

ственного ополчения уже не являлось обя-

занностью и долгом государства, а целиком 

возлагалось на местное самоуправление и 

сословные общества и некоторые общест-

венные организации. Пособием же обеспечи-

валась лишь только жена и дети самого сол-

дата, но лишь те, кто был признан нуждаю-

щимся в такой помощи. Призрение же дру-

гих родственников и близких призванного в 

армию солдата: родителей, деда, бабки, сес-

тер и братьев, круглых сирот – было возмож-

но лишь в тех случаях, когда лица эти лица 

были признаны содержащимися трудом при-

званного, – возложено было на городские, 

сословные, сельские и дворянские общества
7
. 

                                                                 
6 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2778а. Л. 136, 293. 
7 Отчет по призрению семейств запасных и ратни-

ков государственного ополчения, призванных на дей-

ствительную службу в русско-японскую войну (фев-

раль 1904 – октябрь 1906 г.). Сост. Главным управле-

нием по делам местного хозяйства МВД. Спб., 1907.  

С. 9-10. 

Вполне очевидно, что в большинстве таких 

случаев городские и сельские общества не 

желали и не брали на себя дополнительные 

финансовые расходы, то есть фактически не 

поддерживали членов «большой» солдатской 

семьи. Таким образом, и родители, и сестры, 

и другие близкие родственники нередко не 

могли и не получали совершенно никакой 

поддержки. 

В соответствии с действующим законо-

дательством признанные нуждающимися 

жены и детей призванных на войну солдат 

должны были обеспечиваться за счет местно-

го самоуправления: 1) бесплатным помеще-

нием с отоплением; 2) выдачей продуктов 

натурой или деньгами. При этом норма про-

довольствия на одного человека была сле-

дующей: 1 пуд 28 фунтов муки, 10 фунтов 

крупы и 4 фунта соли в месяц. Но для полу-

чения этого пособия обязательно было необ-

ходимо подать устное или письменное про-

шение самим призывником или членами его 

семьи в уездные земские или городские 

управы, а также в полицейские управления, 

становым приставам или волостным старши-

нам. После этого полицейские управления и 

волостные старшины должны были внести 

эти заявления в особые книги и передать их с 

приложением удостоверений о семейном и 

имущественном положении просителей в 

уездные земские и городские управы, кото-

рые, убедившись в обоснованности таких 

ходатайств, в семидневный срок обязаны бы-

ли сделать распоряжения об оказании помо-

щи семьям призванных на войну нижних чи-

нов. Выплата пособия или выдача продуктов 

прекращались после возвращения мужа-

солдата с войны [2]. 

В 1877 г. в Тамбовской губернии и ее 

уездах были созданы такие попечительства 

для сбора и выдачи пособия нуждающимся 

семьям воинов. В г. Лебедянь и его уезде бы-

ло открыто шесть попечительств, но уже в 

конце того же года они закрылись «по недос-

татку средств
8
. В Темниковском уезде име-

лось лишь Кадомское городское попечитель-

ство, которое призревало 28 семей нижних 

чинов запаса и ратников государственного 

ополчения, призванных на службу, а с 1-го 

сентября 1879 г. по прибытии нижних чинов 

в отпуск выдача пособия прекратилась.  

                                                                 
8 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2954. Л. 9. 
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Современники войны чутко реагировали 

на бедственное положение солдатских жен и 

детей в период русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. Было очевидно, что часто солдатки 

не могли получить пособия и были в полной 

растерянности, не зная, чем и как им кормить 

детей и содержать семьи. Так, в записках  

А. Энгельгардта, вполне знакомого с прави-

лами призрения и поддержки семей призван-

ных солдат, указывалось, что часто положе-

ние таких солдатских жен и детей, остав-

шихся «осиротевшими» после призыва му-

жей на войну, было бедственное и критиче-

ское. «Прошло больше года, а деревенским 

солдаткам – городскими солдаткам не выда-

вали пособия до сих пор ни от волости, ни от 

земства, ни от приходских попечительств, 

существующих большею частью только на 

бумаге. Частная благотворительность выра-

жалась только «кусочками» (то есть подая-

нием). Что было, распродали и съели, остает-

ся питаться в миру, ходить в «кусочки». Без-

детная солдатка еще может наняться где-

нибудь в работницы, хотя нынче зимой и ра-

ботнице место найти трудно, или присосе-

диться к кому-нибудь – вот и взыскивай по-

том солдат, что ребенка нажила, – или, нако-

нец, идти в мир, питаться «кусочками», хотя 

нынче и в миру плохо подают. Но что делать 

солдатке с малолетними детьми, не имеющей 

ничего, кроме «изобки»? В работницы зимой 

даже из-за куска никто не возьмет. Идти в 

«кусочки» – на кого бросить детей? Остается 

одно. Оставив детей в «изобке», которую и 

топить-то нечем, потому что валежник в лесу 

занесло снегом, побираться по своей дерев-

не» [13].  

Да и анализ других исторических свиде-

тельств, в том числе архивных документов, 

подтверждает, что в тыловых губерниях Рос-

сийской империи оформление и сама выдача 

пособий часто задерживались, а нередко и 

выплачивались не полностью. Например, в 

Усманском уезде Тамбовской губернии, судя 

по донесению уездного исправника тамбов-

скому губернатору, несмотря на давно по-

данные солдатскими женами заявления, эти 

пособия им так и не были выданы в 1878 г. 

«за не поступлением земских сборов»
9
.  

Нередко солдатским женам и их детям 

отказывалось в необходимом для них посо-

бии на том основании, что они с детьми жи-

                                                                 
9 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2787. Л. 13. 

ли среди родственников, которые могли их 

содержать; либо имели другую работу, на 

которую и могли бы рассчитывать; либо 

имели свой дом или взрослых сыновей
10

. 

Фактически и государство и земство сводили 

к минимуму число тех, кому надо было бы 

обязательно помогать и кого необходимо 

было поддерживать [14].  

Таким образом, положение солдатской 

жены и ее детей в пореформенной России во 

второй половине XIX века мало отличалось 

от повседневных реалий и практики выжива-

ния призрения рекруток. Вновь становились 

актуальными поиски возможностей обеспе-

чения детей пищей и вещами, поиск средств 

для существования таких семей, когда госу-

дарство «изъяло» мужей для своих военных 

надобностей.  

Заметим также, что в послевоенный пе-

риод, точнее до начала новой войны 1904–

1905 гг., и власти и общество как бы «забы-

ли» о солдатских детях и их женах. В мир-

ные годы думать о необходимости поддерж-

ки солдатских семей не считалось необходи-

мым и своевременным. 

В исторических источниках, в том числе 

правовых актах, периодической печати, вос-

поминаниях и дневниках современников 

почти ничего нет о жизни солдатских детей в 

межвоенный период (1879–1903 гг.). И толь-

ко начавшиеся широкие призывы запасных 

нижних чинов в период русско-японской 

войны 1904–1905 гг. «напомнили» и властям, 

и общественным организациям, что десятки 

тысяч солдатских детей нуждаются в помо-

щи и попечении [15, с. 136]. 

Подводя итоги выяснения особенностей 

социально-правового статуса и повседневной 

жизни солдатских детей во второй половине 

XIX века, можно констатировать, что они так 

и оставались на обочине столичных и про-

винциальных общественных инициатив, сис-

темы социального попечения и нуждались в 

поддержке и помощи, которые нередко так и 

не получали. В этом контексте представля-

ются весьма перспективными компаративи-

стские исследования межрегиональных осо-

бенностей положения солдатских детей во 

второй половине XIX века. 

                                                                 
10 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2787. Л. 6-16. 
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Аннотация. Рассмотрены региональные особенности системы социальной защиты «мо-

рально-дефективных» детей в Тамбовской губернии в первое десятилетие советской власти 

(1918–1928 гг.). На основе привлечения и обработки широкого комплекса первичных ар-

хивных источников и других материалов были репрезентативно и комплексно исследованы 

различные малоизученные аспекты заявленной научной проблемы. Выявлены типично ре-

гиональные особенности формирования системы социального воспитания в отношении 

беспризорников и детей с криминальными наклонностями в период становления нового со-

циалистического государства на губернском и уездном уровнях, отличавшихся от столич-

ных проектов и наставлений. Выявлена спонтанность и спешность в поиске различных 

форм и методов организации призрения таких социально-запущенных детей. Уточнены ос-

новные воспитательные практики и организационные мероприятия по возможностям и по-

требностям провинциальных учреждений социального воспитания. Выявлены основные пу-

ти и методы работы с несовершеннолетними правонарушителями в рассматриваемый пери-

од. Сделаны выводы о результатах и особенностях поддержки таких «особых» детей и под-

ростков на уровне губернии и уезда, что позволило реконструировать систему социальной 

защиты постреволюционной России. Особое внимание уделялось социальной защите детей 

работниц женсоветов и других региональных общественных организаций. Обращено вни-

мание на важность учета региональной специфики и конкретно-исторических общественно-

политических, социокультурных и этноконфессиональных особенностей системы социаль-

ного воспитания. Уточнены факторы, оказывавшие наиболее сильное влияние на кадровый 

состав, финансирование детских социальных учреждений, а также тенденции их развития в 

советскую эпоху. Выявлено катастрофическое воздействие новой экономической политики 

на региональную систему социального воспитания и собственно работу детских домов, куда 

собирались беспризорные дети, у которых отсутствовали другие возможности для социали-

зации и выживания. 

Ключевые слова: социально-дефективные дети; детские дома; советская власть; дети-си-

роты; беспризорники; аморальные дети; социальное воспитание; провинциальный социум 
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Abstract. We consider the regional features of the social protection system of “morally handi-

capped” children in Tambov province in the first decade of Soviet government (1918–1928). We 

representatively and comprehensively investigate various poorly studied aspects of the declared 

scientific problem on the basis of attraction and processing of a wide complex of primary archival 

sources and other materials. We reveal typical regional features of the social education system 

formation in relation to homeless children and children with criminal tendencies in the formation 

period of the new socialist state at the provincial and county levels, different from the capital’s 

projects and instructions. We also show spontaneity and haste in the search for different forms and 

methods of organization of care for such socially neglected children. We clarify the main educa-

tional practices and organizational measures for the opportunities and needs of provincial institu-

tions of the social education. We identify the main ways and methods of work with juvenile of-

fenders during the period under review. Conclusions are drawn about the results and features of 

support for such “special” children and adolescents at the level of the province and county, which 

allowed to reconstruct the system of social protection of post-revolutionary Russia. Special atten-

tion was paid to the social protection of women’s councils female workers’ children and other re-

gional public organizations. Attention is paid to the importance of taking into account regional 

specifics and specific historical, socio-political, socio-cultural and ethno-confessional features of 

the social education system. We clarify the factors that had the strongest impact on the personnel, 

financing of children’s social institutions, as well as trends in their development in the Soviet era. 

We reveal the catastrophic impact of the new economic policy on the regional system of social 

education and the work of orphanages, where homeless children gathered, who lacked other op-

portunities for socialization and survival. 

Keywords: socially defective children; orphanages; soviet government; orphans; homeless; im-

moral children; social education; provincial society 
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«Особенные», «трудно воспитуемые» 

дети с нетипичным поведением, социальны-

ми ролями и психикой существовали на всем 

протяжении существования человеческой ци-

вилизации. Отношение к таким своеобразным 

проявлениям детского или подросткового 

возраста было всегда очень различным. Кого-

то сжигали на кострах, кого-то отправляли в 

тюрьму или на каторгу, кого-то нещадно по-

роли, изгоняя из привычного и традиционно-

го «мира» и социума, кому-то была уготова-

на участь специального заведения (спецпри-

емника, детской колонии или лагеря).  

Сегодня в России также существуют ко-

миссии по делам несовершеннолетних, осо-

бые места заключения для детей и подрост-

ков с криминальными наклонностями, деви-

антным поведением и «уголовными» при-

вычками. В этом контексте изучение опыта и 

традиций обучения, воспитания и социализа-

ции таких «исключительных», «необучае-

мых», самобытных «особенных» детей в со-

ветскую эпоху представляется весьма акту-

альным и востребованным. Понятно, что со-

ветская система детского воспитания и обра-

зования была достаточно успешной, разви-

той, отлаженной и многообразной. Она 

включала в себя организацию учебной, тру-

довой, общественной деятельности, приви-

вала навыки самоорганизации и инициативы, 

имела добротные традиции трудового, кол-

лективного, интернационального воспита-

ния, которые базировались на традициях со-

ветской школы, в том числе и политических 
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ее компонентах и организационных структу-

рах (октябрята, пионеры, комсомольцы). Но 

следует признать, что всякий раз индивиду-

альность, «непохожесть», радикальность 

мыслей и поступков, независимость и чувст-

во собственного достоинства, высокая само-

оценка и осознание «особости» подлежали 

обструкции и требовали принятия специаль-

ных мер по «исправлению» и «искоренению» 

каких-то ненужных, «не типичных», частных 

проявлений и склонностей. Нежелание, а не-

редко и невозможность быть как все и иметь 

общие черты поведения, внешнего облика, 

настроений и социальных предпочтений пре-

вращали таких «индивидуалистов» в изгоев, 

люмпенизация и отчуждение которых стано-

вились нормой и дополнялись привычными 

шаблонами и оценочными суждениями: «не-

доразвитые», «запущенные», «пропащие», 

«трудные», «безнадзорные» и прочие дети.  

Что же происходило в 20-е гг. ХХ века с 

сотнями тысяч таких «брошенных» и поте-

рянных детей, беспризорников и хулиганов, 

лишенных родительского и социального по-

печения, предоставленных самим себе и не 

видевших нередко никакого выхода из сло-

жившейся ситуации в результате войн и ре-

волюций, реформ и преобразований, ломки 

традиционного уклада жизни и всего, что 

окружало обычно ребенка и подростка в 

«нормальной», «мирной», «обычной» жизни? 

Дети являлись главными жертвами катаст-

рофических изменений и тектонических вы-

зовов, которые выпали на долю населения 

Российской империи в начале ХХ века и пер-

вых десятилетиях коммунистического режи-

ма. Традиционное сиротство, возникавшее 

при болезни и смерти родителей, стихийных 

бедствиях и геоклиматических неурядицах 

(голоде, засухах, эпидемиях), очень скоро 

стало уступать «социальному» сиротству, 

которое резко возросло в результате гибели 

отцов, а нередко и матерей в годы Первой 

мировой войны 1914–1918 гг., проявлений 

революционного молоха и трагических по-

следствий братоубийственной Гражданской 

войны 1918–1922 гг. Вся провинциальная 

Россия была истерзана революционными пе-

ременами: продразверсткой, мобилизациями, 

реквизициями, тотальными репрессиями в 

отношении всех, кто выражал недовольство 

новым «коммунистическим раем» либо при-

надлежал к чуждым непролетарским группам 

и слоям общества (духовенству, интеллиген-

ции, полиции, военным и просто «бывшим»). 

В этих условиях социальное сиротство, по-

рожденное политическим и военным насили-

ем, стало основным фактором развития но-

вой советской государственности.  

Кто же относился к этой категории соци-

ально-запущенных детей и подростков со-

ветской эпохи? Кем же были эти «амораль-

ные», «социально-дефективные», «морально-

дефективные» дети? 

Ответ на этот вопрос надо искать в са-

мом определении «социальной дефективно-

сти» [1], сложившемся задолго до прихода к 

власти большевистского режима [2]. Заме-

тим, что достаточно стереотипной является 

традиция отнесения термина «дефективные 

дети» к социальной политике и воспитатель-

ным практикам советской власти в 20-е гг. 

ХХ века [3]. Между тем наиболее часто о 

морально-дефективных детях упоминалось 

на съездах представителей исправительных 

заведений Российской империи задолго до 

1917 г. [4, с. 257]. Современные исследовате-

ли указывают, что социальная политика и 

практика в дореволюционной России имела 

вполне схожие черты с европейскими педа-

гогическими и организационно-управлен-

ческими воззрениями [5].  

Отечественный ученый, врач-психиатр 

В.П. Кащенко в своих работах специально 

выделял «исключительных (дефективных 

детей)», включая туда и детей с недостатка-

ми психического развития, трудновоспитуе-

мых, нервных, запущенных и беспризорных 

[6, с. 52-53]. Удивительно, но концепция  

В.П. Кащенко о важности создания единой 

сети специальных школ для «аномальных» 

детей начала широко и успешно реализовы-

ваться лишь при советской власти [7]. Так, 

уже в январе 1918 г. при комиссариате при-

зрения (позже социального обеспечения) был 

сформирован Отдел дефективных детей, за-

дачей которого было «извлечение несовер-

шеннолетних из тюрем и размещение их по 

приютам»
1
. В это время начала работу колле-

гия, в состав которой входили психиатры, 

педагоги и юристы. Из столицы в провинцию 

шли потоком инструкции и рекомендации по 

организации специальных воспитательно-
                                                                 
1 Сборник Декретов народных комиссаров. Сбор-

ник № 2. По Комиссариату социального обеспечения 

(призрения). Тамбов, 1918. С. 6. 
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исправительных заведений для нравственно-

дефективных детей [8]. 

Заметим, что различные аспекты соци-

ального воспитания в советский период ак-

тивно привлекали внимание ученых, педаго-

гов, воспитателей, политических и общест-

венных деятелей, среди которых были  

П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.В. Луначар-

ский, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский и мн. др. 

Власти всех уровней формировали спе-

циальные школы для нравственно-дефектив-

ных детей, которые относились изначально к 

системе народного просвещения. Однако уже 

в конце 1919 г. было принято решение об 

особом порядке подчинения данных спец-

школ: 

– воспитание морально-дефективных 

детей передавалось в учреждения Нарком-

проса или Наркомздрава; 

– несовершеннолетние, которых обви-

няли в общественно-опасных деяниях, опре-

делялись решениями комиссий о несовер-

шеннолетних в учреждения Наркомздрава 

или Наркомпроса [9, с. 52-53]. 

Особое значение придавалось и учреж-

дениям «правовой защиты детей». Судя по 

статистическим отчетам за 1923 г., было от-

крыто 169 стационарных учреждений, кото-

рые обслуживали морально-дефективных 

детей в изоляторах, домах принудительного 

воспитания, домах и школах для морально-

дефективных [10]. 

Самыми «опасными» для нового поли-

тического режима в стране Советов счита-

лись «новые дефективные» дети-беспризор-

ники и уличные дети и подростки [11]. Так, 

термин «дефективные дети» получил новое 

толкование и включил общее название «мо-

рально-дефективные» дети. В провинциаль-

ной России никому, никогда и ни к чему бы-

ло проводить селекцию, анализ жизненных 

обстоятельств и здоровья таких детей, а 

проще было причислить их к морально-

дефективным и поместить в особые детские 

дома и интернаты [8].  

Как же справлялись с социально-дефек-

тивными и аморальными детьми на регио-

нальном уровне? Насколько успешной была 

в Тамбовской губернии работа по социаль-

ной защите и заботе о детях с такими «про-

явлениями» дефективности? 

Примечательно, что проблема социаль-

ной защиты дефективных детей в Тамбов-

ской губернии в первые годы советской вла-

сти была неразрывно связана с детскими ис-

правительными учреждениями. Уже 24 марта 

1919 г. коллегия губоно приняла постановле-

ние об организации при губсоцвосе секции 

дефективных детей, и с января 1920 г. эта 

секция начала работать
2
. 6 апреля 1920 г. из 

ведения губздравотдела в ведение губсоцво-

са была передана комиссия по делам несо-

вершеннолетних, обвиняемых в общественно 

опасных деяниях. 

Как справедливо заметила Т.М. Смирно-

ва, детские дома для «трудновоспитуемых 

детей» при Наркомпросе совсем немного от-

личались от исправительных детских учреж-

дений НКВД. Кроме того, при Наркомате 

социального обеспечения действовала спе-

циальная Комиссия несовершеннолетних, 

занимавшаяся организацией борьбы с дет-

ской преступностью. В соответствии с декре-

том СНК РСФСР от 14 января 1918 г. в сто-

лице, а позже и в провинции были созданы 

«Комиссии для несовершеннолетних», кото-

рые могли освободить подростка в случае 

признания его проступка незначительным 

либо направить его для исправления в соот-

ветствующее учреждение [9, с. 53]. Фактиче-

ски же в учреждениях для «социально-

дефективных» детей содержались и дети-

инвалиды, дети-калеки, все, кого власти от-

носили к «физически-дефективным».  

Руководитель подотдела социального 

воспитания губнаробраза Е.А. Васильева в 

своей программной статье, опубликованной 

в январе 1919 г. в «Вестнике просвещения», 

решительно заявила, что в Тамбовской гу-

бернии главной задачей считалось – «унич-

тожить условия, создающие кадры преступ-

ников, идиотов, больных и несчастных, и 

сделать общественный организм крепким и 

сильным, устранив из него дряблых членов» 

[12]. Однако такие амбициозные установки 

наталкивались на недофинансирование, раз-

личные образовательные и воспитательные 

коллизии, конфликты в самих детских соци-

альных учреждениях, непонимание того, как 

надо воспитывать нового человека «новой» 

советской эпохи. 

На практике нередко «сложных» и 

«трудновоспитуемых» детей просто пересы-

лали из одного учреждения в другое. Так, 
                                                                 
2 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 102. Л. 54. 
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Кирсановский отдел народного образования 

просил вернуть в г. Тамбов пятерых «дефек-

тивных» детей (правонарушителей), так как в 

уездном городе не было и не планировалось 

организовывать дом для дефективных детей. 

В обращении указывалось, что «пребывание 

препровождаемых правонарушителей в дет-

ских домах нормальных детей немыслимо: 

они деморализуют соприкасающихся с ними 

детей, ведут их к верной гибели»
3
.  

Тамбовский губернский отдел социаль-

ного обеспечения аналогично просил в том 

же 1919 г. срочно озаботиться созданием ко-

лонии для дефективных детей, в которую 

через 3–4 дня будут присланы дефективные 

дети из детского дома «Ленина» в количестве 

6–8 человек, так как «...из-за блага несколь-

ких дефективных детей преступно нарушать 

жизнь 170–200 детей, находящихся в доме 

«Ленина». 

Летом 1919 г. остро встал вопрос об ор-

ганизации приемника для «аморальных» де-

тей в г. Тамбов. Для этого был передан дом 

№ 133 по улице К. Маркса, рассчитанный на 

15 детей. Заведующий подотделом социаль-

ного воспитания просил инспектора труда 

разрешить детям из приемника аморальных 

детей работать на разгрузке дров на пристани 

Казанского монастыря. Он считал, что детям 

от 14 до 17 лет важно предоставлять посто-

янные занятия ввиду незаконченности обо-

рудования вновь организуемого приемника
4
. 

Понятно, что детей надо было чем-то занять, 

так как никаких учебных занятий или воспи-

тательной работы с ними в этот период не 

планировалось. Кроме того, воспитанников 

приемника очень плохо кормили. Так, в июле 

1919 г. им отпускались только хлеб, пшено, 

чечевица, соль, сахар, чай. Ни жиров, ни 

овощей в горпродотделе не было. «Амораль-

ные» дети питались очень скудно. Часто они 

были предоставлены сами себе и не имели 

постоянного надзора и заботы со стороны 

взрослых. 

В октябре 1919 г. Секретный отдел губ-

чека Тамбовской губернии был вынужден 

обратиться в губотдел народного образова-

ния: «По имеющимся сведениям, в колонии 

малолетних преступников нет никакого над-

зора, так что находящиеся дети уходят из 

помещений на базар и там уже вновь про-
                                                                 
3 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 222. Л. 55. 
4 Там же. Л. 7. 

должают свои гнусные поступки. Поэтому 

секретный отдел просит Вас принять все за-

висящие от Вас меры, дабы избежать даль-

нейших нареканий в строительстве советской 

власти»
5
. Для наказания провинившихся не-

совершеннолетних преступников имелся 

изолятор, находившийся в ведении Губнар-

образа
6
. 

Однако социально-политические, финан-

сово-организационные метаморфозы систе-

мы образования и воспитания, общая неста-

бильность и постоянные «оптимизации» дет-

ских учреждений в регионе не давали воз-

можности реализовать даже отдельные пози-

тивные изменения в жизни детей. Так, един-

ственная в Тамбовской губернии ремеслен-

но-воспитательная школа для аморальных 

детей была занята в 1919 г. под военный по-

стой
7
. Военные «оккупировали» также под 

расквартирование все удобные для них зда-

ния в городах Тамбовской губернии, безжа-

лостно выпроваживая из них детей и детские 

учреждения. В Козловском уезде, по сооб-

щениям властей, все «...имеющиеся школь-

ные здания заняты под войсковые части 8 

армии, и учебные занятия не проводились»
8
. 

Из Усманского уезда сообщали, что уезд в 

1919 г. представляет собой прифронтовую 

полосу, а работников и специалистов не име-

лось. Но школу для дефективных детей от-

крыть в уезде можно, если «взять для этой 

цели какое-либо из имений, в частности, 

имение в Павловской волости»
9
. На бывшие 

дворянские имения советские управленцы 

рассчитывали и позже, но большинство 

«дворянских гнезд» было уже разграблено, 

сожжено и уничтожено бессмысленным и 

беспощадным «русским бунтом». 

Впрочем, в этот период отмечались и 

попытки реанимации и создания ремесленно-

воспитательных школ для малолетних пре-

ступников, имевшихся прежде в Тамбовской 

губернии. Так, ремесленно-воспитательная 

школа для морально-дефективных, обвиняе-

мых в общественно-опасных деяниях, носила 

название «Колония № 10». В этой колонии 

работали: Карл Людвигович Вааде – заве-

дующий и исполняющий обязанности воспи-
                                                                 
5 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 223. Л. 15. 
6 Отчет Совету труда и обороны за период с 1 ок-

тября 1921 г. по 1 апреля 1922 г. Тамбов, 1922. С. 146. 
7 ГАТО. Ф. 1404. Оп. 1. Д. 221. Л. 6. 
8 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 213. Л. 39. 
9 Там же. Л. 43. 
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тателя; Карл Иванович Топс – огородник; 

Иван Антонович Гонуско – кучер; Семен Да-

нилович Криворотов – сапожник. Единст-

венным специалистом по работе с амораль-

ными детьми был Евгений Михайлович Ру-

бинов – воспитатель
10

. В августе 1919 г. в 

Арженском советском хозяйстве Тамбовско-

го района в 30 км от Тамбова в селе Расска-

зово была создана ремесленно-воспитатель-

ная школа для 100 детей-преступников. Од-

нако власти так и не обеспечили это воспита-

тельное учреждение необходимым инвента-

рем, огородами для работы и выращивания 

овощей. Но все же главной проблемой были 

кадры. Имевшиеся воспитатели не занима-

лись детьми, и они были предоставлены сами 

себе, а один из воспитателей страдал чахот-

кой и «харкал кровью при воспитанниках»
11

. 

Подобная антисанитария и хаос в организа-

ции воспитательной работы приводили к 

частым побегам детей, а также их дополни-

тельной криминализации и безнадзорности. 

В 1919 г. в Тамбовской губернии были 

организованы секции правовой защиты детей 

при уездных и губернском отделах народно-

го образования. Кроме того, в уездах дейст-

вовали комиссии о несовершеннолетних об-

виняемых в общественно-опасных деяниях. 

Так, в уездном г. Липецк такая комиссия бы-

ла создана 1 августа 1919 г. и состояла из 

четырех членов: представителей отделов на-

родного образования, здравоохранения, со-

циального обеспечения и юридического бю-

ро. Было принято 56 дел из отделов народно-

го образования и здравоохранения
12

. По каж-

дому делу принималось конкретное решение 

и составлялась отчетность. 

Темниковский уездный подотдел охраны 

здоровья детей сообщал 25 октября 1919 г., 

что на очередном заседании комиссии было 

рассмотрено 16 дел. Было решено: два дела 

прекратить ввиду того, что они возникли до 

25 октября 1917 г., и обвиняемым уже ис-

полнилось 17 лет, одно дело было решено 

прекратить ввиду отказа потерпевшего от 

обвинения, пять дел отложили ввиду неявки 

обвиняемых
13

.  

В Темниковском же уезде в конце 1919 г. 

были открыты две школы для дефективных 
                                                                 
10 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 213. Л. 8. 
11 Там же. Л. 11. 
12 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 349. Л. 9. 
13 Там же. Л. 12. 

детей по 100 человек. Кроме того, в ведении 

комиссии по делам несовершеннолетних 

преступников имелось 49 малолетних, обви-

няемых в общественно опасных действиях
14

.  

Иногда местные власти выступали с 

инициативами по совершенствованию надзо-

ра над несовершеннолетними. Так, из г. Бо-

рисоглебск сообщали, что в марте 1919 г. 

была создана уездная комиссия по делам о 

несовершеннолетних, обвиняемых в дейст-

виях общественно-опасных. Всего было рас-

смотрено 26 дел. Из общего числа малолет-

них 10 были оправданы комиссией, 15 были 

признаны действующими по недоразумению 

и отданы под надзор родителей и одного по-

становили поместить в воспитательно-испра-

вительное заведение.  

Комиссия предполагала создать штат 

братьев и сестер социальной помощи и уст-

роить колонию для дефективных детей, куда 

бы она могла направлять малолетних. Одна-

ко все эти планы не были осуществлены, так 

как «вследствие эвакуации работа комиссии 

временно прекратилась»
15

. 

В некоторых уездах Тамбовской губер-

нии комиссии о несовершеннолетних так и 

не были созданы, а местные власти лишь 

просили прислать инструкции о том, кто и 

как будет содержать воспитателей – обсле-

дователей губздрав или губнаробраз, а также 

куда помещать подростков-преступников, 

если нет никаких специальных для них заве-

дений? Нередко между чиновниками уездно-

го и губернского уровней велась активная 

переписка, запрашивались инструкции и 

бланки, но не было реальной деятельности и 

результатов
16

.  

Пытались включаться в проблему рабо-

ты с несовершеннолетними работницы жен-

отделов. Так, в тезисах к докладу подотдела 

Охраны детства на губпленуме отдела работ-

ниц 3 января 1921 г. указывалось, что глав-

ная задача подотдела охраны детства – дать 

государству здорового, работоспособного 

гражданина, воспитанного в коммунистиче-

ском духе. 

Во исполнение данной задачи охраны 

жизни ребенка Подотдел планировал органи-

зовать широкую сеть детских домов, общест-

венные столовые, снабжение обувью и одеж-
                                                                 
14 ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 213. Л. 34. 
15 Там же. Л. 20-21. 
16 ГАТО. Ф. Р-7512. Оп. 1. Д. 109. Л. 9-10. 
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дой как организованных, так и неорганизо-

ванных детей. Футуристический прогноз 

подотдела Охраны и детства был зафиксиро-

ван в производственном плане на 1921 г.: 

«...открыть 120 детских домов по 60 человек 

в каждом, 3 школы для слепых, 3 школы для 

глухонемых, 14 приемников для аморальных 

детей, 3 школы для дефективных, 11 прием-

ных пунктов на железнодорожных станци-

ях…
17

 Понятно, что в условиях нэпа все эти 

планы остались неосуществленными и были 

лишь несбыточной мечтой женщин-акти-

висток. 

Более точные данные и реалистические 

планы прозвучали в докладе на губернском 

пленуме работниц 14 августа 1920 г. Доклад-

чик Селецкий указывал, что «…все дела о 

преступности подростков выделяются из об-

щей подсудности и передаются в отдел Ох-

раны детства и носят лечебно-воспитатель-

ный характер. Война создала огромный кон-

тингент беспризорных детей. Каждый день с 

поездов привозят по 10–15 детей, совершен-

но предоставленных самим себе. Детские 

дома переполнены до 150 %, существует ог-

ромный недостаток почти во всех домах…». 

Принимая во внимание прежнее воспи-

тание в приютах, которые не способны были 

из своих питомцев сделать человека с опре-

деленной подготовкой для дальнейшей само-

стоятельной жизни, отдел Охраны детства 

ставит себе боевую задачу: провести в дет-

ских домах трудовые принципы, дав в руки 

каждого воспитанника дело, которым он мог 

бы существовать в дальнейшей жизни»
18

. 

Заметим, что новые советские управленцы 

активно использовали «военную» термино-

логию, которая, как им казалось, была бы 

более успешна и понятна для подчиненных. 

Частично элементы такой «милитаризации» 

вносились и в систему образования и воспи-

тания для морально-дефективных детей. 

В это же время отдел Охраны детей пла-

нировал устроить и институт «Сестер и 

братьев в социальной помощи», который 

брал бы на себя воспитание и защиту прав 

личности ребенка. Этот институт опекунов 

над личностью ребенка должен был содейст-

вовать воспитанию не только в обществен-

ных детских учреждениях, но и работать с 

детьми, живущими в семье. Примечательно, 
                                                                 
17 ГАТО. Ф. Р-7512. Оп. 1. Д. 109. Л. 1об. 
18 Там же. Л. 30об. 

что Подотдел ставил своей задачей полную 

«ликвидацию дефектов физических и мо-

ральных» в Тамбовской губернии.  

К осени 1921 г. в Тамбовской губернии 

имелось 12 комиссий о несовершеннолетних 

правонарушителях, в составе которых были 

педагоги, медики и юристы. По характеру 

преступлений, совершенных подростками, 

выявлены были следующие показатели:  

65 % – воровство, 20 % – хулиганство, 10 % – 

спекуляция, 5 % – все (поджоги, подделка 

денег, оскорбление и пр.). Дети, прошедшие 

комиссию, подвергались: внушению, отдаче 

под опеку, помещению в детские дома, за-

ключению в карцер. Как признавали сами 

члены комиссии, количество преступлений 

беспрерывно возрастало в зависимости от 

ухудшения социальных условий вообще и 

роста дороговизны в особенности
19

. 

Современники констатировали, что 

борьба с преступностью тормозилась отсут-

ствием исправительных учреждений и пло-

хой постановкой дела в существующих при-

емниках и домах для дефективных детей. 

Приемники были очень плохо снабжены ма-

териально и педагогическими силами и 

большей частью перегружены
20

. Не случайно 

в № 8 «Вестника просвещения» за декабрь 

1921 г. отмечалось, что в детском доме ребе-

нок «должен был получать полное удовле-

творение всех своих запросов», но возникали 

«непреодолимые препятствия: недостаток 

денежных и материальных средств, помеще-

ний, коммунистически воспитанного персо-

нала, изобилие мертвящих традиций и т. п.». 

Руководители губернского наробраза указы-

вали, что «огромные массы детей, выпавшие 

из-под влияния семьи, не могущие быть при-

няты в нормальные учреждения соц. восп. и 

идущие по пути беспризорности, нищенства, 

спекуляции и правонарушений, нуждаются в 

сети «аморальных учреждений», в сети орга-

низаций по «Правовой защите несовершен-

нолетних», всякая нужда в которых совер-

шенно отпадет, когда все дети страны будут 

воспитанниками нормальных детских до-

мов»
21

. Таким образом, спустя 4 года после 

революции 1917 г. региональные руководи-
                                                                 
19 Отчет Совету труда и обороны за период с 1 ок-

тября 1921 по 1 апреля 1922 г. Тамбов, 1922. С. 162. 
20 Тамбовский губернский исполнительный коми-

тет. Краткий обзор народного хозяйства Тамбовской 

губернии за 1921–1922 гг. Тамбов, 1922. 
21 Вестник просвещения. 1921. № 8. С. 19-20. 
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тели наробраза были уверены, что все дети в 

недалеком будущем будут воспитываться в 

системе социального воспитания в детских 

домах! 

В целом, в отчете по социальному вос-

питанию в Тамбовской губернии за 1921–

1922 гг. указывались достижения и результа-

ты работы по социально-правовой защите 

несовершеннолетних. Борьба с детской соци-

альной беспризорностью и дефективностью 

велась при наличии следующих учреждений: 

приемников-распределителей – 5, приемни-

ков-коллекторов – 1. 

В Тамбове имелось 12 детских домов для 

дефективных детей (слепых – 1, глухонемых – 

2, умственно-отсталых – 1, морально дефек-

тивных – 4, смешанного типа – 4). В детских 

домах для дефективных детей преследова-

лась главным образом цель исправления ха-

рактера и дурных наклонностей детей к ху-

лиганству, бродяжничеству и пр. Однако су-

ровая и скудная обстановка сама по себе тол-

кала подростков к воровству и побегам
22

. 

В колониях для малолетних преступни-

ков отсутствовали мастерские и нужная об-

становка, которая была бы необходима для 

удержания воспитанников от преступных 

наклонностей. Часто дети и подростки были 

предоставлены сами себе и находились вне 

контроля воспитателей. Работники подобных 

учреждений выполняли, по сути, функции 

надзирателей и сторожей, но совершенно не 

занимались обучением и воспитанием детей 

и подростков.  

По признанию работников губнаробраза, 

детская беспризорность заметно уменьши-

лась в связи с реализацией урожая и умень-

шением голодания в 1922 г., но вследствие 

обще-социального потрясения губернии за 

последние два года вне домов находилось 

значительное число сирот, полусирот и детей 

экономически бедствующих жителей Там-

бовской губернии, которые составляли в об-

щей сложности не менее половины принятых 

в детдома детей. Эти дети не получали ни 

образования, ни должного питания и явля-

лись беспризорными во всех отношениях
23

. К 

тому же в Тамбовской губернии из-за сокра-

щения финансирования и недостатка средств 
                                                                 
22 Тамбовский губернский исполнительный коми-

тет. Краткий обзор народного хозяйства Тамбовской 

губернии за 1921–1922 гг. Тамбов, 1922. С. 33. 
23 Там же.  

были ликвидированы подотделы правовой 

защиты детей, а сотрудники этих учрежде-

ний сокращены и уволены. 

По мнению специалистов губнаробраза, 

«детская дефективность проявлялась разно-

образно: в состоянии недоразвития или по-

ражения может находиться любая сторона 

физической или душевной организации ре-

бенка или целый ряд сторон. Так, кроме чис-

тых видов слепоты, глухонемоты, моральной 

и умственной отсталости бывали и смешан-

ные страдания, например, умственное недо-

развитие на почве легкой глухоты, подслепо-

ватости, недоразвития речи, нервности и т. д. 

Дореволюционная и современная практика 

воспитания и образования дефективных де-

тей устанавливала очень сложную и дробную 

группировку дефективных детей внутри дет-

учреждений». Но в условиях последствий 

«антоновщины» и геоклиматических кризи-

сов (голодовок, засухи и пр.) сеть детучреж-

дений была очень примитивна, груба и дале-

ко отставала в своем совершенстве от требо-

ваний дефективной педагогики. 

При дальнейшем планировании работы 

губнаробраз предлагал: 

1) реорганизовать в Тамбове и открыть 

в Моршанске и Липецке «колонии для мало-

летних преступников»; 

2) провести в губернии агиткомпанию 

за частное патронирование детей и размес-

тить в этом порядке до 1000 человек; 

3) реэвакуировать из Тамбовской гу-

бернии детей-беженцев;
24

 

4) предлагалось открывать также «дома 

принудительного воспитания детей» и со-

звать съезд губнаробраза по борьбе с дефек-

тивностью и беспризорностью
25

. 

Для рассмотрения дел о несовершенно-

летних, обвиняемых в общественно опасных 

деяниях, действовали комиссии о несовер-

шеннолетних при подотделе правой защиты 

несовершеннолетних унаробраза. К этому 

времени Уголовный кодекс понизил возраст 

полной ответственности перед судом за со-

вершенные преступления до 16 лет
26

. Если 

подросток не поддавался мерам воспита-

тельного воздействия, он направлялся в при-
                                                                 
24 Там же. С. 35. 
25 Вестник просвещения. 1922. № 2-3. С. 29.  
26 Тамбовский губернский исполнительный коми-

тет. Краткий обзор народного хозяйства Тамбовской 

губернии за 1921–1922 гг. Тамбов, 1922. С. 57. 
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емник для аморальных детей в г. Тамбов, 

впоследствии переведенный в бывшую коло-

нию малолетних преступников. Общими ме-

рами воспитательного воздействия были бе-

седы, разъяснения и замечания, отдача детей 

под присмотр родителей или родственников, 

а также специальных воспитателей
27

. 

К концу 1922 г. сохранялось лишь не-

сколько форм организации детских учрежде-

ний: приемники-распределители (временного 

пребывания), детские дома, детские приюты 

для детей младшего возраста и детские коло-

нии, как правило, для детей старших возрас-

тов
28

. В целом, в период нэпа 98,6 % детских 

домов были ликвидированы. Современники 

однозначно негативно оценивали последст-

вия нэпа для детских учреждений, в том чис-

ле и для домов для дефективных и амораль-

ных детей
29

. 

В 1924 г. работа по социально-правовой 

охране несовершеннолетних состояла в 

борьбе с детской беспризорностью и пре-

ступностью, а также оказании юридической 

помощи беспризорным. Эта работа осущест-

влялась через комиссию о несовершеннолет-

них и институт детской инспекции и опеки. 

Всего в Тамбовской губернии имелось 4 при-

емника и 2 детских дома для социально за-

пущенных детей в Моршанске и Тамбове. 

Комиссиями о несовершеннолетних бы-

ло рассмотрено 192 дела о 1178 несовершен-

нолетних, которых обвиняли в кражах, дра-

ках, игре в карты, гонке самогона и пр. После 

разбора дел несовершеннолетние были на-

правлены: в детские дома – 97, школы – 50, 

детские учреждения дефективных – 648,  

под надзор школьных работников – 113, в 

нарсуд – 45, сделаны разъяснения и внуше-

ния – 110
30

. 

Власти признавали, что положение в 

детских домах было тяжелое. Питание по-

ставлено удовлетворительно, но с обмунди-

рованием обстояло очень плохо. Дети неко-

торых детских домов не могли даже выхо-

дить на свежий воздух за отсутствием обуви 

и одежды
31

. Прошло почти семь лет, как в 

регионе установилась советская власть, но 
                                                                 
27 Там же. С. 58. 
28 ГАТО. Ф. Р-2379. Оп. 1. Д. 5. Л. 34. 
29 Вестник просвещения. 1922. № 2-3. С. 30. 
30 Год работы. Отчет Тамбовского губернского 

исполнительного комитета. Октябрь 1923 – октябрь 

1924 г. Тамбов, 1924. С. 82. 
31 Там же. С. 61. 

положение детей в детских домах было бед-

ственным, что свидетельствовало о провале 

максимальной заботы «пролетарского госу-

дарства» о детях как «цветах жизни»... 

С 1925 г. параллельно с деткомиссией 

действовало общество «Друг детей» (ОДД) 

[13]. Но, точного учета беспризорных в Там-

бовской губернии не проводилось. Велась 

только регистрация беспризорных, прохо-

дивших через детские социальные инспекции 

в городах. Через эту регистрацию прошел 

2441 человек, их которых было направлено в 

детские дома 230 человек, отправлено на ро-

дину 1847 детей, и остальным оказана мате-

риальная помощь питанием, ночлегом и об-

мундированием
32

. Активно работали в этот 

период и детские инспекции, через которые 

прошло 3920 беспризорников. Для трудно-

воспитуемых детей и правонарушителей 

имелось два детдома: в Моршанске на 355 

человек и в Тамбове на 80 человек
33

. 

Проблема детской беспризорности, а 

значит, и детской преступности не снялась с 

повестки дня и в 1926 г. Не случайно 8 марта 

1926 г. СНК СССР и Президиум ВЦИК при-

няли положение «О мероприятиях по борьбе 

с детской беспризорностью в РСФСР». СНК 

признал необходимым: 

– выпустить из детдомов подростков, 

устроив их в крестьянские семьи, к кустарям, 

ремесленникам и на производство с оказани-

ем единовременной помощи в размере 50 

руб. на подростка; 

– расширить трудовые исправительные 

дома НКВД для трудновоспитуемых подро-

стков; 

– расширить сеть детских учреждений 

для беспризорных детей
34

. 

В 1927 г. постановление ВЦИК опреде-

лило права и обязанности деткомиссии в но-

вых условиях. Ее состав должен был опреде-

лять губисполком. В связи с изменениями 

территориально-административного устрой-

ства 28 июля 1928 г. была образована окр-

деткомиссия, которая продолжала работу по 

предупреждению беспризорности. Иногда 

публиковались данные о том, что близко уже 

победа над беспризорностью, но это были 
                                                                 
32 Отчет о работе Тамбовского губернского испол-

нительного комитета XII созыва. Тамбов, 1927. С. 82. 
33 Отчет о работе Тамбовского губернского испол-

нительного комитета XI созыва. Тамбов, 1926. С. 138. 
34 ГАТО. Ф. Р-2379. Оп. 1. Д. 9. Л. 8. 
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все же мечтания и прожекты. Реальность бы-

ла иной.  

Козловский уисполком сообщал в 1928 г. 

в губисполком о том, что беспризорные дети 

собирались с железнодорожных вокзалов, 

базаров и других мест, после чего направля-

лись в детский дом-приемник, который со-

держал детей в возрасте до 16 лет. Беспри-

зорники с 16 лет, как правило, уже являлись 

рецидивистами и имели связь со взрослыми 

ворами и хулиганами. Эти великовозрастные 

беспризорники являлись главными «зарази-

телями» детей младшего возраста, подчиняя 

их своей силе, обучали скитаться, производя 

кражи, дебоши и набеги. «Одно время тако-

вые задерживались и направлялись в уголов-

ный розыск или милицию, но за неподсудно-

стью по возрасту отпускались на волю или 

препровождались в «ночлежку» УОНО, где 

мстили, угрожая взрослым, в том числе вос-

питателям, и избивая менее испорченных 

малолетних. Небольшой процент таких «ве-

ликовозрастных» имелся в детском доме-

приемнике, куда они непосредственно были 

направлены из ночлежки. Вывод, сделанный 

Козловским уисполкомом по результатам 

своей работы с беспризорными, гласил, что 

меры воспитания, прилагаемые к великовоз-

растным беспризорным, не подходили, и эти 

ребята разлагали устои трудового воспита-

ния»
35

. До полной ликвидации беспризорно-

сти было еще очень-очень далеко... 

Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, что региональные власти 

пытались по мере возможности решать про-

блему социализации и регламентации бес-

призорных детей, детей-преступников, но 

чаще всего инициативы и практические шаги 

по воспитанию и обучению «социально-

запущенных» детей и подростков не могли 
                                                                 
35 ГАТО. Р-1. Оп. 1. Д. 1848. Л. 1. 

быть реализованы по причине отсутствия 

средств и продовольственных ресурсов. Не 

случайно дети, имевшие склонность к бро-

дяжничеству и криминальной практике, убе-

гали из режимных учреждений, пытаясь са-

мостоятельно обеспечить себе пропитание, 

кров и другие ресурсы. 

Следует заметить, что и спустя десяти-

летия в общественно-педагогической литера-

туре и практике работы образовательно-

воспитательных учреждений продолжали 

сохранять различные проявления толкования 

«социальной дефективности» [14]. По оцен-

кам К. Келли, с середины 1930-х гг. в поло-

жении детей в СССР произошли серьезные 

институциональные сдвиги. Для малолетних 

правонарушителей это оборачивалось свора-

чиванием проведенных реформ первых лет 

советской власти и возвращением в пределы 

традиционной исправительной системы, ста-

новившейся все более перегруженной, за-

крытой и бесчеловечной. Кроме этого, пере-

мены затронули и обычную детскую безнад-

зорность, так как отныне всякий ребенок мо-

ложе 14 лет, не имевший родителей или ими 

отвергнутый, должен был содержаться обя-

зательно в специальном учреждении – неза-

висимо от его воли и согласия [15].  

Важно учитывать, что беспризорники 

традиционно считались «социальными от-

щепенцами», что вполне отражало сложив-

шийся стереотип в общественном сознании о 

«моральной дефективности». Лишь к концу 

1920-х гг. проблема социализации и перевос-

питания беспризорников потеряла свою 

прежнюю актуальность, а клеймо «мораль-

ной дефективности» было отвергнуто как 

идеологически неверное и от него поспеши-

ли избавиться в педагогике и информацион-

ных ресурсах Советской эпохи. 
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Аннотация. Зачастую в повседневной жизни приходится сталкиваться с разными примета-

ми и суевериями, которые достаточно живучи, несмотря на их несовместимость с правосла-

вием. Под суевериями обычно понимаются рассказы о водяном, домовом, лешем, русалках, 

знахарях, колдунах, и так далее, а также о разных сверхъестественных существах и необъ-

яснимых явлениях. К суеверию можно также отнести различные обереги, амулеты, наузы и 

так далее, так как все вышеперечисленное является атрибутом ведовства. Возникли эти яв-

ления, скорее всего, из-за недостатка просвещения, образования и православной культуры. 

Суеверия оживают в привычных пословицах, поговорках, приметах. Многие бытующие об-

ряды и обычаи – свадьбы, крестины, похороны и даже православные праздники перепле-

лись с более древними ритуалами. Их невозможно уничтожить, они из века в век передают-

ся одним поколением другому со всеми мелочами. Поэтому народно-бытовое язычество по-

стоянно привлекает пристальное внимание исследователей, а также всех, кто хотел бы ра-

зобраться в духовных истоках нашей сегодняшней культуры. Феномен двоеверия – это, к 

тому же, одна из разновидностей неоязычества. Рассмотрены суеверия и народные обряды в 

Самарской, Саратовской и Пензенской губерниях. 

Ключевые слова: суеверие; двоеверие; порча; амулеты; приметы; сглаз; приговор 
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Abstract. Often in everyday life we have to deal with various signs and superstitions that are quite 

tenacious, despite their incompatibility with Orthodoxy. Superstitions usually refer to the stories of 

the water spirit, bogie, puck, mermaids, healers, sorcerers, etc., as well as various supernatural 

creatures and inexplicable phenomena. Various charms, amulets, nauzes, etc. can also be attributed 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 186 

to superstition, as all of the above is an attribute of witchcraft. These phenomena arose, most likely 

due to a lack of enlightenment, education and Orthodox culture. Superstitions come to life in the 

usual proverbs, sayings, signs. Many rituals and customs – weddings, christenings, funerals, and 

even Orthodox holidays intertwined with more ancient rituals. They cannot be destroyed, it is 

transferred from century to century by one generation to another down to every last detail. There-

fore, folk paganism constantly attracts close attention of researchers, as well as all who would like 

to understand the spiritual origins of our culture today. The phenomenon of dual faith is one of the 

varieties of neo-paganism. We explore the superstitions and folk rites in the Samara, Saratov and 

Penza Governorates. 

Keywords: superstition; dual faith; curses; amulets; signs; jinx; doom 

For citation: Isaichev S.A. Suyeveriya i narodnyye obryady v Camarskoy, Saratovskoy i Pen-

zenskoy guberniyakh [Superstitions and folk rites in the Samara, Saratov and Penza Governo-
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181-185-191 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Вплоть до наших дней сохранились от-

голоски языческих верований в повседнев-

ной жизни, особенно в домашних. Д.К. Зеле-

нин сообщает о местном народном суеверии 

в Чембарском уезде (Пенз. губ.), в силу кото-

рого «продолжительные засухи» объясняют-

ся наказанием Божиим за то, что на кладби-

щах «бывают похоронены пьяницы», «уби-

тые и утонувшие»; таких покойников, для 

избежания засухи, «вырывают из земли и 

переносят в лес» [1, c. 301] или зарывают в 

трясину, как это случилось с пьяницей-пса-

ломщиком В. Федоровым – там же, в Чем-

барском уезде в селе Обвал [1, c. 106]. В Са-

маре верили, что «бытие убитых, невинно 

погубленных может перейти в растения и 

деревья» [2, c. 405]. 

В современном обществе появилась мода 

на так называемые «ладанки», которые ведут 

свое начало от славянских наузов. Так назы-

вают колдовское действие, технология кото-

рого прямо связана с завязыванием, и ре-

зультат этого действия. Науз представлял 

собой некий оберег, надеваемый на шею, 

суеверие приписывало ему целебную силу. В 

оберег завязывались травы, коренья и иные 

снадобья – уголь, соль, сера, змеиные голов-

ки, засушенное крыло летучей мыши и проч. 

[3, c. 174]. В Пензе зафиксирован случай, как 

люди брали с могилы землю так, чтобы ни-

кто не видел, зашивали в ладанку и вешали на 

шею больному [4, c. 67]. Считалось, что зем-

лей с могилы можно вылечить больной зуб. 

В Саратовской и Пензенской губерниях 

встречались случаи, связанные с культом по-

читания земли и огня. Так, например, в Сара-

тове землей, «взятой из погреба», лечили 

«нарыв между пальцами» [4, c. 57]. В г. Пен-

за зафиксирован случай лечения огнем от 

«летучки»
1
. Согласно этому случаю, «мать 

больного берет 12 лучинок, связывает их 

между собой и зажигает, после подносит  

зажженный пучок из лучин к лицу больного 

и брызжет на него через огонь водой со сло-

вами: “Секи, секи, огонь, летучку, перенеси 

ее с раба Божия на лучинку”» [4, c. 57]. В 

Саратове секрет лечения этой же болезни 

заключался в том, чтобы «высекаемая искра 

попала в фокус каждой отдельной высыпи» 

[4, c. 57]. 

Другая стихия, вокруг которой крутятся 

суеверия, – вода. Ее использовали для враче-

вания многих болезней. Так, в Городищен-

ском уезде (Пенз. обл.) был зафиксирован 

случай, когда люди, страдающие куриной 

слепотой, ранним утром на природе умыва-

лись весенними дождями, после чего шли к 

дегтярной бочке, произносили такие слова: 

«Деготь, деготь, возьми от меня куриную сле-

поту, а мне дай светлые глазушки» [5, c. 373].  

Вплоть до XIX века в Пензе верили в чу-

додейственную силу деревьев. Одна из ле-

генд гласит: «В Пензенской губернии около 

города Троицка росла священная липа, кото-

рую в народе называли «Исколена», потому 

что, по преданию, выросла она из колена 

убитой на этом месте девушки. К этой липе 

приходили больные, надеясь получить исце-

ление. Местный священник, усмотрев в этом 

обычае суеверие, при помощи жандарма ре-

шил срубить священное дерево. Но пригнан-

ный к липе с топорами народ не поддался ни 

на какие увещевания и рубить липу не захо-

тел. Тогда за дело взялись сами священники 

                                                                 
1 Древнее название герпеса и другой сыпи на лице. 
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с жандармом. Но при первом же ударе топо-

ра из-под коры дерева брызнула кровь и ос-

лепила их. По совету знающей старушки ос-

лепшие попросили прощенья у оскорбленно-

го ими дерева и получили исцеление» [6,  

c. 70]. Этому дереву также предписывается 

якобы чудодейственная сила – предохранять 

девушку от беременности [5, c. 381]. Стоит 

сказать, что в мордовском предании эта ис-

тория передается немного по-другому, так, 

этнолог Д.К. Зеленин сообщает, что таких 

лип в Троицке было не одна, а две и они вы-

росли из крови двух растерзанных волками 

сестер-девушек, данные липы почитались 

«прощеными», то есть целебными, и срубил 

их не священник, а обычный русский меща-

нин [1, c. 301].  

Как и во многих других городах, в Пензе 

и Саратове верили и верят до сих пор в пор-

чу. Причем в мировоззрении пензенцев пор-

ча может быть двоякой: временная, которая 

может длиться несколько лет и от которой 

можно излечиться. А вторая порча – навек, 

от которой уже нельзя излечиться [2, c. 421]. 

Что касается лихорадки, то ее в Пензе лечили 

с помощью растворенной в воде золы из цер-

ковного кадила, которое являлось действен-

ным средством против данной болезни [2,  

c. 421]. Детскую болезнь, которую в просто-

народье именовали «криксой»
2
, лечили сле-

дующим образом: «При криксе ворожея бе-

рет блюдо с водой, шейный крест, два угля и, 

держа на руках ребенка, нашептывает воду и 

молится, ломая угли и опуская их на блюдо с 

водой. После этого погружает туда крестик и 

этой водой спрыскивает ребенка» [2, с. 270]. 

Также эту болезнь в Пензенской губернии 

пытались лечить с помощью дерева, расту-

щего у целебного родника, предварительно 

вешая на него рубашку и крестик больного 

ребенка [2, c. 271]. 

В селе Турзовке Петровского уезда Са-

ратовской губернии проживал некий знахарь, 

который лечил лихорадку оригинальным об-

разом. Когда приходил к нему больной, зна-

харь «начинал ругать его отборною площад-

ною бранью в течение часа и более» [2,  

c. 316]. А.Н. Афанасьев описывал, как в Са-

ратовской губернии против лихорадки при-

бегали за помощью к некой богине по имени 

Зоря: «Зоря-Зоряница, красная девица! Из-

                                                                 
2 Детская болезнь, сопровождающаяся раздражи-

тельностью и плаксивостью. 

бавь раба Божьего (имярек) от матухи, от 

знабухи, от летухи, от гнетучки, от всех две-

надцати девиц-трясовиц» [3, c. 138].  

Причудливые языческие обычаи в г. Пен-

за связаны с родами и свадьбой. Так, этнолог 

и фольклорист Н.Ф. Сумцов сообщает, что в 

Пензенской губернии сваха должна отпра-

виться в дом отца невесты именно в ясную 

погоду [7, c. 32], а в дом невесты она уже 

должна идти со сковородой в руках [7, c. 59]. 

Также при согласии родителей на брак дочери 

родители должны спрятать веник как можно 

далее, «чтобы он не засорил дела» [8, с. 90].  

Касательно родов любопытно отметить, 

что место для родов зачастую беременная 

девушка выбирала в бане. Роженицу полно-

стью раздевали, и надевали шерстяные чул-

ки, это был обязательный атрибут во время 

родов, повторно же эти чулки одевались уже 

во время смерти [7, c. 59]. Также банный об-

ряд проводился и накануне свадьбы. Баня, по 

слову историка и фольклориста П.И. Кутен-

кова, – «это очищение перед погружением 

невесты в инаковое состояние» [8, с. 190]. 

Так, в с. Ушинка (Пенз. обл.) обряд начинал-

ся с расчесывания волос невесты, при пении 

особых песен отгоняли печаль у невесты. 

«После бани подруги обязательно оставались 

на ночь у невесты в ее же избе, для охраны. 

Утром подруги вновь расчесывают волосы 

невесте, после чего одевают девичий наряд. 

Невеста плачет и прощается с родственника-

ми» [8, с. 179]. После прощания выполняется 

особый обряд одевания печальной «поневы с 

прыганием по лавке и произнесением рас-

пространенной поговорки: «Хацу скацу, хацу 

не скацу». Далее невесту наряжают в новые 

печальные одежды, закрывают, чтобы не бы-

ло видно лица, и сажают на шубу шерстью 

вверх на красный угол» [8, с. 179]. Обряд 

первого надевания печальной одежды и за-

крывание лица полотенцем невесте символи-

зирует начало нового времени перехода – 

рождения небесной Бабы-богини [8, с. 180].  

В жизни русского человека переезд на 

новый дом представлялся настолько важным 

и ответственным событием, что обрастал 

множеством примет, строгое соблюдение 

которых было обязательным, во избежание 

различных неприятностей. Рассмотрим обряд 

«Домовины», как справляют его в Пензен-

ской области.  
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Вначале нужно сказать, что дурной сла-

вой при переезде пользовались дома само-

убийц. Жить в таком доме можно было толь-

ко после его освящения. Но предпочтитель-

нее все же было строить дом на новом месте. 

Место выбирали тщательно, после длитель-

ных проверок. Категорично «нельзя было 

строить дом там, где раньше проходила до-

рога», так как по ней могли уйти из дому 

достаток, здоровье и сама жизнь [9, c. 51]. 

Также нельзя было строить избу на месте 

прежней бани, так как банник – злой дух, мог 

вкрасться в новый дом и начать обижать хо-

зяев [9, c. 51]. А для строительства старались 

выбрать то место, где отдыхало стадо скота, 

именно их инстинкту верили люди с древ-

нейших времен [9, c. 51]. 

После выбора места гадали, «удачен ли 

выбор: на месте предполагаемого строитель-

ства на три дня кидали дубовую кору в не-

скольких местах; на четвертый день эту кору 

поднимали и смотрели, что под ней. Если 

там червяки и черные жуки, то это считалось 

добрым местом, а муравьи и пауки считались 

дурной приметой и на этом месте дом не 

строили» [9, c. 51]. 

Подходящим днем для переезда считали 

14 сентября – день, когда праздновался Се-

меон Столпник. Существовала поговорка: 

«Семенов день – счастливое новоселье» [9,  

c. 52]. Учитывалось и время. Так, в г. Спасск 

(Пенз. обл.) переезжали ровно в полночь по 

солнцу, а в д. Кажлота старались переехать 

как можно раньше, перед восходом солнца 

[9, c. 59]. 

Центральным местом в обряде «Домови-

ны» занимала печь. По значимости с ней мог 

сравниться только лишь красный угол, кото-

рый всегда располагался по диагонали от 

русской печи. Печь была связана с огромным 

количеством обрядов, ритуалов и преданий. 

Так, в селах Абашево, Устье Беднодемьянов-

ского района (Пенз. обл.) зафиксированы 

следующие обряды и суеверия, связанные с 

печью: если ребенок плакал без видимой 

причины, то последнего прикладывали к 

печной трубе и говорили: «Печка, печка, 

возьми крик» [9, c. 59]. В сознании людей 

бытовал миф, согласно которому печь может 

снять тоску. Человека подводили к печке, 

прислоняли к ней головой, крестили 3 раза, а 

далее говорили: «Печка-матушка, возьми с 

раба Божьего Ивана тоску-кручину, чтобы он 

не тосковал и не горевал» [9, c. 59]. К печке 

относились как к живому существу и у нее 

просили прощение: «Прости, печка, Христа 

ради» [9, c. 59]. У печи было принято гадать 

на святки. Плохой приметой считалось, если 

из свода печки выпал кирпич. На страстной 

неделе Великого поста на печи приготавлива-

ли так называемую «четверговую соль», по-

следнюю считали чудодейственной [9, c. 59]. 

При переезде особое внимание уделяли 

домовому. По преданиям, домовой живет 

под печкой или за печкой, в заговенье перед 

постом ему было принято ставить угощение 

в виде блюда с молоком. А если слышали в 

доме какой-то шум, необъяснимые стуки, 

шорохи, то кидали под печку пятачок, и все 

шумы сразу же прекращались [3, c. 138]. До-

мовой обычно известен под такими именами, 

как: Хозяин, Дедушка, Суседушка, Большак, 

Хатник, Дымовой, Клетник, Попечник, Гос-

подарик или Навной. Любопытно, что «Нав-

ным обычно именуются домовые, которые 

навевают хозяевам тоскливые мысли о про-

шлом» [10, c. 90]. Считалось, что от того, как 

относится домовой к людям, живущим в до-

ме, зависело их благополучие, достаток, здо-

ровье и даже жизнь. Крестьяне были увере-

ны, что «никакой дом не состоит без домово-

го» [3, c. 140]. В Саратовской губернии ме-

стообитание домового связывалось с ворот-

ным столбом, а также с бревнами сруба, пе-

реметом, перекладами: «Довелось выйти в 

сени, вдруг на перекладине вижу – лежит 

фигура, похожа на человека, черная как 

уголь, длинная сажени в три, почти в длину 

всего переклада; только увидала меня, как 

тот час скрылась неизвестно куда» [2, c. 141]. 

У мещан г. Саратов было поверье, что можно 

увидеть домового, только для этого нужно 

между заутреней и обедней на Пасху засесть 

на чердак: «он сидит около трубы – старый, 

седой, со свиной щетиной на голове, но кто 

его увидит, долго не проживет» [6, с. 21]. 

Считалось, что домовой живет не один, а с 

женой – Кикиморой. Кикимора живет под 

полом, выходит только по ночам, с растре-

панными волосами. В Самаре считалось, что 

Кикимора живет в кабаке [2, c. 216]. В Пен-

зенской губернии считали, что в ночь с  

12 апреля, на день cв. Иоанна Лествичника, 

домовой бесится: то ли шкуру меняет, то ли 

чумой болеет, как собака, то ли свадьбу с 

ведьмой справляет, но в этот день его очень 
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боялись и остерегались, потому что домовой 

мог в этот день задушить людей [11, с. 51]. 

На хуторах в Спасске (Пензенская область), 

когда уезжали из старого дома, брали икону, 

огонь в горшочке, а хозяин на веревочке тя-

нул за собой по улице лапоть со словами: 

«Батюшка домовой, вот тебе сани, поезжай с 

нами!» [11, с. 51]. Считалось, что в этом лап-

те выезжает из дома домовой. 

В Саратове и Пензе также верили в руса-

лок. Происхождение слова «русалка» не 

вполне ясно и трактуется по-разному: слово 

«русалка» пытаются соотнести и со словом 

«русый», и со словом «русло». В настоящее 

время принято считать, что оно связано с 

летним празднеством роз, посвященным ду-

шам умерших [8, с. 234], которое сопровож-

далось драматическими сценами. Эти празд-

нества существовали и после принятия хри-

стианства. Чаще всего русалки – утопленни-

цы, удавленницы, проклятые, лишенные по-

гребения, пропавшие без вести или те люди, 

которые умерли без Святого Крещения [5,  

с. 13]. В Саратове русалок представляли сле-

дующем образом: «В глубокую полночь при 

лунном сиянии всплывали на поверхность 

озера красивые нагие девы с распущенными 

длинными волосами и с хохотом плескались 

водою» [2, с. 449]. Обычно показывались они 

на так называемые «Зеленые святки» (Семик 

и Троицу), и особенно ночью на Духов день, 

который и назывался по-особенному – «Ве-

лик-день» [6, с. 21]. В этот день нельзя было 

ходить купаться: считалось, что русалка мо-

жет насмерть защекотать, причем жертва 

умирает с хохотом. В Семик или Троицу, по 

поверьям саратовчан, «русалки выходят из 

воды на целую неделю, завивали березку… и 

на срубленное и поставленное во дворе де-

ревцо одна из девушек опрокидывала горшок 

с водой» [12, с. 271]. 

В Самаре и Саратове зафиксирована вера 

в леших и водяных. Так, в вышеуказанных 

городах люди верили, что леший может ез-

дить на удавленнике [2, c. 403]. Особое зна-

чение имеет мифический Водяной. Водяные 

живут на дне рек и озер, то есть практически 

в каждом водоеме обитает свой водяной. 

Чаще всего он представлялся в облике муж-

чины с отдельными «зооморфными чертами: 

гусиные лапы вместо рук, рога на голове, 

хвост» [13, c. 90]. По вере крестьян, послед-

ний похищает неосторожно помянувших его 

у воды людей, однако в Самаре считали, что 

человек, попавший к водяному, может «воз-

вратиться на землю, обманув его», но это 

случается очень редко [2, c. 105].  

Английский религиовед и этнолог  

Д.Д. Фрэзер описывает обряд похороны Ко-

стромы, как он справлялся в Пензенской гу-

бернии: «28 июня зажигался костер, а на сле-

дующий день девушки выбирали одну из их 

числа на роль Костромы. Подруги приветст-

вовали избранницу глубокими поклонами, 

сажали на доски и несли на берег реки. Здесь 

девушки окунали ее в воду, в то время как 

самая старшая из них била в сплетенную из 

лыка корзину, как в барабан. Потом они воз-

вращались в деревню. День кончался шест-

виями, играми и танцами» [14, c. 301]. Такой 

же обряд в Саратовской губернии называли 

«проводом весны», где тридцатого июня де-

лали куклу из соломы, наряжали ее в «ку-

мачный сарафан, ожерелье и кокошник, но-

сили по деревне с песнями, а потом раздева-

ли и бросали в воду» [15, c. 176]. А в с. Губа-

ровка Сердобольского уезда Саратовской 

губернии вместо Костромы провожали ру-

салку, и во время шествия пели такую песню:  
 

Уж ты свет моя Кострома,  

Государыня Костромушка была, 

Не Костромушка, кумушка моя! 

Не покинула при нужди ты меня, 

При нужди, при старости [12, c. 325].  

 

В заключение стоит сказать об особен-

ностях празднования Масленицы в Саратов-

ской и Пензенской губерниях. 

Одна из особенностей празднования 

Масленицы в Пензенской губернии заключа-

ется в следующем: в субботу «взрослые и 

дети строят на реках, прудах и полях снеж-

ный городок с башнями и воротами, после 

чего люди делятся на две стороны: одна при-

нимает на себя обязанность охранять горо-

док, другая должна завоевать его. Те, кто ох-

раняет, вооружаются палками и метлами» 

[16, с. 74]. Когда вторая сторона будет готова 

«взять городок, тогда вдруг нападают на ох-

ранителей и после битвы врываются в ворота 

и разрушают городок» [16, с. 74-75]. После 

взятия городка взрослые купают воеводу в 

проруби. Затем начинаются гуляния, и с пес-

нями возвращаются домой. 

Проводы честной масленицы в Саратов-

ской и Пензенской губерниях состояли в по-
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ездке «поезда» по городу и селам. Для «поез-

да» сколачивали несколько «дровней» (саней 

для перевозки дров) [17, с. 82]. В средние 

сани ставили большой столб, на него клали 

колесо, на колесо сажали мужчину, «опытно-

го в разных забавах и причитаниях». А «вме-

сто лошадей запрягали разукрашенных лю-

дей, которые были одеты уродливо, без вся-

кого вкуса» [18, с. 128]. Такой «поезд» разъ-

езжал по всем улицам; впереди и вокруг пе-

ли, играли и плясали, показывали всякие фо-

кусы. Вечером, после всех гуляний и забав, 

выходит из своих дворов молодой народ – 

мужчины, женщины, девицы и дети – с со-

ломою. При пении песен сжигается солома 

[16, с. 155]. Этот обряд называется проводом 

честной Масленицы и справлялся в Проще-

ное воскресение. 

Вот мы и закончили исследование общих 

принципов двоеверия. Язычество укорени-

лось глубоко в менталитете людей и стало 

выражаться в двоеверии. Экскурс по истории 

и быту народа показал, что, несмотря на ты-

сячелетнее господство православия, языче-

ские верования продолжали существовать и 

реализовывались в вере в приметы, гадания и 

оккультно-магическое воздействие – такие 

как порча, сглаз, приговор и т. д. 
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Аннотация. Проведен анализ публицистического материала британской газеты “The 

Times” на предмет выявления отношения Великобритании к политической деятельности 

Франца Иосифа I – последнего императора Австро-Венгрии. Изучение газетных статей по-

зволило нам выявить объемный блок публикаций, в которых дается личностная оценка им-

ператора, а также комментируется ряд политических решений, принятых Францем Иоси-

фом I. Несмотря на то, что “The Times” неоднократно жестко осуждала австрийское и вен-

герское правительство и парламенты за их неспособность сплоченно принимать важные по-

литические решения и вовремя предотвращать внутригосударственные проблемы, критика 

не распространялась на личность императора. Согласно “The Times”, Франц Иосиф I являл 

собой авторитетного правителя и сильного лидера. Анализ газетного материала показал, что 

в британской газете наиболее часто поднимались и рассматривались следующие вопросы: 

1) личностные качества императора Франца Иосифа I; 2) национальная политика императо-

ра; 3) место и роль Франца Иосифа I в политическом развитии Австро-Венгрии. Исследова-

ние публицистического материала позволило сделать вывод о том, что британские либера-

лы весьма позитивно оценивали вклад Франца Иосифа I в образование двуединой монар-

хии. Согласно “The Times”, Франц Иосиф I имел репутацию уравновешенного, тактичного, 

благожелательного монарха.  

Ключевые слова: император Франц Иосиф I; политика императора; Австро-Венгрия; дуа-
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Abstract. We analyze the publicistic material of the British newspaper “The Times” in order to 

identify the attitude of Great Britain towards the political activities of Franz Joseph I – the last 

Emperor of Austria-Hungary. The study of newspaper articles allowed us to identify a voluminous 

block of publications that give the Emperor’s personal assessment, and also comment on a number 

of political decisions made by Franz Joseph I. Despite the fact that “The Times” has repeatedly 

harshly condemned the Austrian and Hungarian governments and parliaments for their inability 

cohesively make important political decisions and prevent domestic problems in time; criticism 

did not extend to the Emperor’s personality. According to “The Times”, Franz Joseph I was a res-

pected ruler and a strong leader. Analysis of newspaper material showed that the following issues 

were most frequently raised and addressed in the British newspaper: 1) the personal qualities of 

Emperor Franz Joseph I; 2) the Emperor’s national policy; 3) the place and role of Franz Joseph I 

in the political development of Austria-Hungary. After the study of publicistic material we draw 
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conclusion that the British liberals were very positive about the contribution of Franz Joseph I to 

the dual monarchy formation. According to “The Times”, Franz Joseph I had a reputation for be-

ing a poised, tactful, benevolent monarch. 

Keywords: Emperor Franz Joseph I; Emperor’s policy; Austria-Hungary; dual monarchy; news-

paper “The Times” 
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Общая тенденция, прослеживающаяся в 

большинстве монографий и научных трудов, 

заключается в рассмотрении как самой лич-

ности императора, так и принятых им реше-

ний в контексте разноплановых проблем во 

внутренней и внешней политике Австро-

Венгрии. Более того, на наш взгляд, весьма 

условно все представленные работы можно 

разделить на два масштабных блока: 1) тру-

ды, в которых акцентируется позитивное от-

ношение к политической деятельности 

Франца Иосифа I, стремившегося всеми си-

лами сохранить распадающуюся монархию и 

единство подвластного ему государства;  

2) исследования, авторы которых выступают 

с критикой политики императора, допустив-

шего образование двуединой империи Авст-

ро-Венгрии, в которой была узаконена агрес-

сивная политика мадьяр и австрийцев по от-

ношению к невенгерским национальностям, 

а также ущемлялись права и свободы ее гра-

ждан и славянских народов.  

Цель нашего исследования заключается 

в выявлении британской оценки политиче-

ской деятельности Франца Иосифа I. В ре-

зультате указанного интерпретационного 

контекста при подготовке статьи мы акцен-

тировали свое внимание на изучении работ 

британских современников.  

Среди наиболее значимых источников по 

указанной проблеме, на наш взгляд, необхо-

димо назвать работы следующих авторов.  

Труды шотландского ученого Р.У. Се-

тон-Уотсона [1], в которых можно просле-

дить эволюцию взглядов автора на проблему 

существования Австро-Венгрии: начиная с 

положительной оценки политики Франца 

Иосифа I, стремившегося сохранить баланс 

сил в своем многонациональном государстве, 

до крайнего неприятия политического курса 

Австро-Венгрии и деятельности императора. 

В своем исследовании Р.У. Сетон-Уотсон 

приходит к выводу, что Франц Иосиф I занял 

позицию невмешательства во внутренние 

дела государства и практически передавал 

свои властные полномочия парламенту, кото-

рый защищал права привилегированных слоев 

общества. В частности, именно эта точка зре-

ния акцентируется в монографии Х. Сетон-

Уотсона и Ч. Сетон-Уотсона – сыновей и по-

следователей известного ученого [2].  

В работе «Габсбургская монархия» бри-

танского журналиста Г. Стида дана положи-

тельная характеристика Франца Иосифа I. 

Император оценивается как мудрый и искус-

ный политик, умеющий просчитывать воз-

можные результаты принятых решений и 

вовремя предотвращать их негативные по-

следствия. Однако, несмотря на положитель-

ные комментарии, Г. Стид отмечает тот факт, 

что император Австро-Венгрии являл собой 

некую пассивную силу, не способную воз-

действовать на внутреннюю политику госу-

дарства и кардинально менять ход событий. 

Отметим, что во время Первой мировой вой-

ны Г. Стид вместе Р.У. Сетон-Уотсоном про-

водили активную британскую пропаганду 

против Австро-Венгрии. Тем не менее со 

стороны Г. Стида критика касалась, главным 

образом, действовавшего парламентского 

правительства, а не самого императора [3]. 

В работе британского ученого и полити-

ка А. Скеда «Закат и падение империи Габс-

бургов 1815–1918» проводится подробный 

анализ возможных причин распада Австро-

Венгрии, а также неоднократно дается оцен-

ка политическим решениям Франца Иосифа I, 

который, согласно автору, всегда действовал 

в интересах государства и старался всеми 

силами сохранить его целостность [4].  

Новизна нашего исследования заключа-

ется в использовании нового исторического 

источника: материалов газеты “The Times” за 

1867–1914 гг., которые ранее еще не привле-
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кались для характеристики отношения Вели-

кобритании к политике австро-венгерского 

императора Франца Иосифа I.  

Отметим тот факт, что Великобритания 

всегда с интересом следила за внешней и 

внутренней политикой других государств, 

чтобы быть в курсе основных политических 

тенденций и своевременно реагировать на 

быстро меняющийся ход событий на миро-

вой арене международных отношений. В свя-

зи с этим важные события политической 

жизни многих стран становились достоянием 

британской общественности, и этому пре-

имущественно способствовала британская 

пресса, которая не только регулярно освеща-

ла деятельность иностранных государств, но 

и анализировала возможные последствия, в 

первую очередь для Британской империи, 

принятых политических решений. 

Газета “The Times”, являясь самой ста-

рейшей и самой авторитетной газетой Вели-

кобритании, стремилась настолько беспри-

страстно, насколько это возможно, освещать 

политические события в Австро-Венгрии.  

В газете помещен достаточно внуши-

тельный публицистический материал, ком-

ментирующий деятельность Франца Иоси-

фа I. Проведенная оценка статей дала нам 

возможность распределить их на две объем-

ные части. К первой части мы отнесли пуб-

ликации, освещающие светскую жизнь им-

ператора, посещение Францем Иосифом I 

важных мероприятий, официальных и дру-

жественных встреч с главами других госу-

дарств. Во вторую часть вошли статьи, в ко-

торых комментируется политическая дея-

тельность императора и дается ее оценка. 

Именно на втором блоке публикаций мы со-

средоточили свое внимание.  

Важной исследовательской проблемой 

является отношение газеты “The Times” к 

образованию Австро-Венгрии, отказу импе-

ратора Франца Иосифа I от своих абсолюти-

стских прав на престол и превращению госу-

дарства в конституционную монархию. От-

метим, что не только в британском обществе, 

но и в других европейских государствах от-

сутствовало однозначное восприятие про-

изошедшего преобразования. Консерваторы 

и закоренелые монархисты видели в этом 

шаге императора его слабость и неспособ-

ность руководить страной. Они обвиняли его 

в полном устранении от государственных дел 

и разрушении великой империи. Либералы и 

реформаторы, наоборот, воодушевленно 

встретили преобразование Австрийской им-

перии в двуединую монархию, а факт того, 

что венгерское и австрийское общество по-

лучило действующий парламент и конститу-

цию, позволял говорить о том, что император 

Австро-Венгрии проявил себя как прогрес-

сивный правитель, готовый жертвовать уста-

ревшими монархистскими взглядами на бла-

го народа и государства.  

В газете “The Times” образование Авст-

ро-Венгрии и решительный шаг, на который 

пошел император, предоставив венгерскому 

и австрийскому парламентам право руково-

дить внутренними делами страны, расцени-

вался скорее как необходимость и неизбеж-

ность, чем акт доброй воли. Устранившись и 

сняв с себя ряд полномочий, император смог 

сохранить целостность государства, восста-

новить его экономику и вновь завоевать ав-

торитет в глазах других мировых держав. 

Отметим, что с момента заключения в 

1867 г. соглашения между Австрией и Венг-

рией, в газете количественно снижается объ-

ем статей, посвященных политической дея-

тельности императора, и появляется большое 

число публикаций, освещающих деятель-

ность назначенных кабинетов министров и 

парламента, которые неоднократно критико-

вались за неспособность сплоченно прини-

мать важные политические решения и вовре-

мя предотвращать такие внутригосударствен-

ные проблемы, как волнения славянских на-

циональностей, выступления рабочих.  

По мнению ведущего отечественного ис-

следователя Т.М. Исламова, Франц Иосиф I, 

являясь правителем мультикультурного го-

сударства, стремился избежать отожествле-

ния себя с той или иной нацией, в частности, 

он не проявлял симпатий к пангерманистам. 

В своих публичных речах монарх зачастую 

любил использовать такие обороты, как «мои 

народы», подчеркивая тем самым равное по-

ложение наций в Австро-Венгерской импе-

рии [5, с. 12]. 

Современный российский исследователь 

О.В. Хаванова дала Францу Иосифу I сле-

дующую характеристику: «Он был австриец, 

слуга и чиновник Габсбургов, и отчизной для 

него являлся императорский дворец в Вене. 

Доведись ему представить свои политиче-

ские взгляды касательно полезного переуст-
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ройства разноплеменного австрийского госу-

дарства, он признал бы желательным превра-

тить все имперские земли в большие пестрые 

сады и дворы императорского замка, и все 

народы, населяющие монархию, в верных 

слуг Габсбургской династии» [6, с. 274]. 

“The Times” представляла императора 

как стороннего наблюдателя, предоставив-

шего своим подданным самостоятельность и 

независимость в принятии ряда решений в 

управлении страной. Однако сильная рука 

правителя все еще довлела над ними и неза-

метно направляла их. К тому же у Франца 

Иосифа I имелись полномочия санкциониро-

вать тот или иной закон, поэтому все, что 

делали министры, какие законы они прини-

мали, и какие реформы они проводили – все 

это могло быть осуществлено только с не-

гласного разрешения самого императора. В 

связи с этим А.Дж. Тейлор отмечает, что да-

же когда «император отказался от части сво-

их функций в области внутренних дел, он по-

прежнему располагал высшей властью. <…> 

Более того, многие нерешенные проблемы 

обеспечивали его пространством для маневра 

с целью упрочнения его власти» [7, p. 152].  

Статья “The Emperor of Austria” была по-

священа знаменательной дате: 40-летнему 

периоду нахождения императора на троне. В 

этой статье представлен ретроспективный 

анализ как политической деятельности 

Франца Иосифа I, так его личности и харак-

тера. Эта публикация является для нас цен-

ным источником, отражающим взгляд Вели-

кобритании на 40-летний период правления 

императора. Приведем некоторые выдержки 

из данной публикации
1
. 

«Сегодня прошло сорок лет с тех пор, 

как эрцгерцог Франц, которому было восем-

надцать лет, стал императором Австрии по-

сле отречения от престола своего дяди Фер-

динанда. <…> Венгерская война 1849 г., 

кампании 1859 и 1866 гг., лишившие Авст-

рию ее итальянских провинций и гегемонии 

в Германии, уступка национальной незави-

симости Венгрии и наделение Австрии кон-

ституционными правами – все эти события 

могли бы полностью дискредитировать им-

ператора, превратив его в слабого и беспо-

                                                                 
1 The Emperor of Austria // The Times. 1888. 3 De-

cember. P. 5. 

мощного правителя» – отмечала газета “The 

Times”
2
.  

Однако «примечательным признаком 

могущества Франца Иосифа было то, что в 

каждой национальной катастрофе он находил 

нечто, способствовавшее восстановлению 

национального процветания. Невзгоды были 

школой, закалившей его характер, и сегодня, 

после сорока лет правления, полного тревог, 

бед и страхов, обнаруживается, что импера-

тор наделен более реальной властью, чем 

кто-либо из его предшественников. Это факт, 

который ежедневно подтверждается. Нацио-

налисты в борьбе за свои права оставляют 

императора в стороне и не выдвигают пря-

мых требований. Политические партии объе-

диняются в почтении к нему, государствен-

ные деятели принимают его руководство, а 

<…> находящиеся в оппозиции, умеряют 

свои претензии и часто замолкают из-за од-

ного лишь его мягкого увещевания. Власть, 

от которой он отказался, подписав хартии, 

постепенно возвращается к нему»
3
. 

Несмотря на то, что Франц Иосиф I ог-

раничен во власти, его превосходство, как 

лидера страны и монарха, неоспоримо. Стоит 

отметить, что большую роль в политической 

жизни Венгрии играла популярность Франца 

Иосифа I среди жителей страны. Его автори-

тет и личные качества являлись дополнитель-

ным фактором в укреплении власти короны в 

обеспечении политической стабильности в 

Венгрии. Такой популярности не имел ни 

один из наследников Франца Иосифа I. 

В последней трети ХIХ века Франц  

Иосиф I управлял страной при условии ува-

жения ее конституции и прерогатив парла-

мента. Даже в 1894 г.‚ когда страну поразил 

серьезный политический кризис, вызванный 

отказом верхней палаты вопреки мнению 

нижней палаты парламента утвердить рели-

гиозные законы, монарх сохранил свою при-

верженность парламентаризму и, несмотря 

на свою антипатию к данным законам, их 

подписал [8, с. 22]. 

В начале ХХ века венгерская оппозиция 

выдвинула новые требования, которые были 

неприемлемы для Франца Иосифа I, особен-

но требование о статусе венгерского языка в 

армии Австро-Венгрии. В принципе, как ко-

роль Венгрии, он должен был поддержать 

                                                                 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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эти требования, но он являлся еще и импера-

тором Австро-Венгрии, поэтому Франц  

Иосиф I решительно выступил против дан-

ных притязаний венгерской оппозиции, 

представляющих, по его мнению, угрозу 

единству Австро-Венгрии, то есть здесь его 

общеимперские интересы были отодвинуты 

на второй план [8, с. 22].  

По этой причине в начале ХХ века 

Франц Иосиф I часто конфликтовал с парла-

ментом, но и в этот период император стре-

мился соблюдать конституцию, несмотря на 

антигосударственные провокационные шаги 

оппозиции. 

По мнению английского историка, со-

временника событий Арчибальда Колхуна, 

Франц Иосиф I в первую очередь вошел на 

престол как император Австрии, королем 

Венгрии он стал лишь по договоренности с 

союзническим королевством Венгрия. По его 

мнению, данное соглашение определяло соб-

ственное положение императора и короля 

Австро-Венгрии. Автор отмечает различия в 

формах управления Франца Иосифа I в Авст-

рии и Венгрии: «Император в Австрии – пра-

вит, король в Венгрии и правит и управляет 

на основании волеизъявления народа, но на-

оборот, народ не может управлять без него. 

Король и парламент являются неделимыми»
4
. 

В газете также представлена оценка лич-

ностных качеств императора. «Истина в том, 

что он – добропорядочный и одаренный че-

ловек. Он всегда <…> обладал высокой 

нравственностью, мужеством, рыцарским 

великодушием в прощении обид и рвением к 

труду. Его обязанности как правителя, каки-

ми бы трудными они ни были, никогда не 

казались ему неприятными, и, поскольку но-

вые обстоятельства приносили ему новые 

обязательства, он всегда старался в совер-

шенстве овладеть каждой деталью того, что 

ему приходилось делать. Каждое утро, преж-

де чем вся столица проснется и придет дви-

жение, император уже с шести часов утра 

был на ногах и просматривал пачки государ-

ственных бумаг. Он не пренебрегает ни  

государственными делами, ни светскими 

 

 

 

 

                                                                 
4 Politics under the rule of Franz Joseph // The Times. 

1903. August 17. P. 13. 

встречами. Император, кажется, следит за 

всем и не знает усталости. Его время всегда 

четко распределено <…>. От военного сове-

та он переходит к аудиенции, которую дваж-

ды в неделю дает самым бедным из своих 

подданных, у которых есть о чем спросить, и 

он всегда спокоен, внимателен и терпелив. 

Как нет спешки в его движениях, так нет 

спешки в его словах или в его решениях»
5
. 

В целом, за период своего правления, 

Франц Иосиф I смог удерживать относитель-

ный порядок и стабильность в своей импе-

рии. Поэтому, по словам Дж. Берегнера, эпо-

ху Франц Иосифа I нередко именуют време-

нем благополучия, мира и культурного рас-

цвета, которое так часто идеализируют, 

сравнивая его с катастрофами, ожидавшими 

придунайскую Европу в двадцатом столе-

тии» [9, p. 226]. 

Однако, начиная с 1880 гг., Великобри-

тания стала постепенно разочаровываться в 

политике Австро-Венгрии. Если раньше Бри-

тания видела в Австро-Венгрии некоего еди-

номышленника, пытающегося выстроить 

свою внутреннюю политику по британскому 

лекалу, то итог двух десятилетий показал, 

что политическая ситуация в Австро-Венг-

рии противоречит британским ожиданиям. 

Парламентский кризис, охвативший Авст-

рию и Венгрию, затруднял работу прави-

тельства. Кроме того, проводимая Австро-

Венгрией агрессивная захватническая поли-

тика на Балканах, а также заключение Трой-

ственного союза между Австро-Венгрией, 

Германией и Италией привела к ухудшению 

отношений Великобритании с Австро-Венг-

рией. Таким образом, в газете “The Times” 

лестные отзывы о рабочем правительстве 

сменились критикой и недовольством [10,  

p. 15]. Публикаций, посвященных императо-

ру, становилось все меньше, и, в основном, 

они освещали его светскую жизнь, но, здесь 

нужно отдать должное такту и деликатности 

британских корреспондентов, в них не со-

держалось критики или негативных отзывов 

о Франце Иосифе I. 

                                                                 
5 The Emperor of Austria // The Times. 1888. 3 De-

cember. P. 5. 
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Аннотация. Проанализирован характер развития крупного землевладения в Галиции в 

1848–1902 гг. Обоснована зависимость социально-экономического положения русино-

украинского крестьянства от проведенной в Австрийской империи в 1848 г. аграрной ре-

формы. Проанализирован национальный состав помещиков (в подавляющем случае поля-

ков), охарактеризованы пережитки крепостнической системы в Галиции, в частности, про-

блемы сервитутов (прав на пользование помещичьими лесами, лугами, пастбищами). Рас-

смотрен порядок замены сервитутов на меньшие участки непахотной земли (в сравнении с 

имевшейся в праве пользования территории) в пользу крестьян. Проанализировано эконо-

мическое развитие владельческих земель во второй половине XIX века, приведен вывод об 

отстающей сравнительно с западными австрийскими землями степени механизации сель-

ского хозяйства в связи с крестьянским перенаселением и связанной с ним дешевизной ра-

бочей силы, а также дороговизной для обедневшей польской шляхты импортных машин. 

Рассмотрены уровень оплаты труда наемных работников в аграрной сфере, продолжитель-

ность рабочего дня. Снижение издольной оплаты объясняется применением современной 

сельскохозяйственной техники, благодаря которой снизился вклад наемного работника в 

сбор урожая. Охарактеризовано распределение налогов между помещиками и крестьянами.  
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trian lands in connection with peasant overpopulation and the associated cheapness of labor force, 

as well as the high cost for the impoverished Polish szlachta (nobility) of imported machines. We 
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the contribution of the employee to the harvest. We characterize the taxes distribution between 

landowners and peasants. 

Keywords: Galicia; landlordism; employees; national identity; szlachta (nobility) 

Acknowledgements: The article is fulfilled in the framework of project “Impact of land use in 

Galicia in the second half of the 19th – early 20th century on the development of Ukrainian  

national identity” (grant of President of the Russian Federation to support young scientists  

МК-752.2019.6). 

For citation: Topilsky A.G. Kharakter razvitiya krupnogo zemlevladeniya v Galitsii v 1848–1902 gg. 

[The nature of the development of large land ownership in Galicia in 1848–1902]. Vestnik Tam-

bovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humani-

ties, 2019, vol. 24, no. 181, pp. 198-203. DOI 10.20310/1810-0201-2019-24-181-198-203 (In Rus-

sian, Abstr. in Engl.) 

Галиция в конце XIX – начале ХХ века 

характеризовалась обострением социально-

политических процессов в аграрной сфере. 

Непосредственным проявлением обострения 

ситуации в Галиции стала крестьянская за-

бастовка 1902 г. Ее предпосылки, причины и 

последствия вызывают значительный инте-

рес у исследователей, и прежде всего, поль-

ских и украинских ученых. Важную роль в 

развитии активности среди крестьян играли 

экономические противоречия с землевла-

дельцами. 

Необходимо заметить, что социально-

экономическое положение крестьянства, ко-

торое в конце XIX – начале ХХ века состав-

ляло примерно 90 % русино-украинского на-

селения Галиции, являлось прямым следст-

вием проведенной в Австрийской империи в 

1848 г. аграрной реформы. В результате нее 

помещичье землевладение сохранилось в ка-

честве экономической основы остатков кре-

постничества, в Галиции эксплуатация кре-

стьянства велась в том числе и полуфеодаль-

ными методами. Крестьяне были вынуждены 

давать помещикам индемнизацию (большой 

выкуп), чтобы получить свободу. Как отмечал 

И. Франко, «эта реформа, такая важная и та-

кая глубокая, была проведена, как и все ре-

формы в нашем крае, наполовину» [1, с. 548].  

По данным Сейма, выкуп с барщины га-

лицийских крестьян достиг 5800084 золотых 

гульденов. Правительство обещало оплатить 

данную сумму помещикам из казны, но свое 

обещание не сдержало и заставило галиций-

ских крестьян заплатить помещикам 250 млн 

золотых гульденов [2, c. 13]. Нехватка земли 

была важнейшей причиной бедности кресть-

ян, искавших заработка на чужбине и на по-

мещичьих полях. По данным Львовского 

парцелляционного банка, в 1901 г. за 1 га 

земли надо было заплатить в среднем около 

700 крон
1
. Крестьяне не всегда были в со-

стоянии приобрести землю, из-за чего попа-

дали в кабалу к помещикам. «Громадський 

Голос» писал, что подавляющая часть кре-

стьянства (три четверти) не может выжить на 

собственной земле и поэтому вынуждена ис-

кать заработков на помещичьх полях
2
, где 

рабочий день длился от рассвета до поздней 

ночи [3, с. 78].  

Предпосылки крестьянской забастовки 

1902 г. берут свои истоки из 1848 г., когда 

отмена барщины повлияла на борьбу за зем-

лю между крестьянами и помещиками. Эта 

борьба имела определенное распространение 

во время межевания земли в 1848–1850 гг., а 

также в ходе решения проблемы сервитутов 

(прав на пользование помещичьими лесами, 

лугами, пастбищами). В частности, магнаты 

и шляхта в результате передела дворовых и 

крестьянских земель смогли захватить  

46 тыс. га крестьянских наделов, что состав-

ляло 1,5 % рустикальных (крестьянских) зе-

мель, а потому не могло существенно повли-

ять на социально-экономическое положение 

крестьян [2, c. 15]. Более болезненной была 

проблема сервитутов, которые использова-

лись крупными землевладельцами для со-

хранения внеэкономической зависимости 

крестьян и выступали пережитком крепост-

ничества. 

                                                                 
1 Діло. 1902. С. 10. 
2 Громадський Голос. 1902. С. 11. 
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Крупное землевладение было преимуще-

ственно польским. К началу XX века из 4084 

землевладельцев лишь 56 (1,4 % от общей 

численности) относились к русино-украин-

скому населению. В их руках находилось  

78 тыс. га земли, то есть 3,4 % всей табуляр-

ной собственности. Свыше 340 тыс. га (11 %) 

было у 630 еврейских землевладельцев, со-

ставлявших 15,6 % от общей численности 

помещиков. Четыре немецко-австрийских 

барона владели около 150 тыс. га (6,8 % по-

мещичьих земель), кроме того, часть земли 

принадлежала армянам, караимам и предста-

вителям иных народов. В результате 82 % 

помещиков составляли польские магнаты и 

шляхта, в руках которых было около 78 % 

владельческой земли [4, c. 74]. Они опреде-

ляли главные направления политического и 

культурного развития края, контролируя 

Сейм, воеводства, уездные староства. В 

большинстве случаев крупные землевла-

дельцы не имели возможности контролиро-

вать экономическое развитие своих имений, 

разбросанных по всему краю, а потому ши-

рокое распространение в регионе получила 

откупная система фольваркового хозяйства. 

Она сводилась к передаче отдельных имений 

арендаторам, которыми выступали преиму-

щественно евреи и обедневшие польские 

шляхтичи, вносившие арендную плату напе-

ред и заинтересованные в скорейшем возме-

щении расходов. Это вело к интенсивной 

эксплуатации фольваркового имущества, 

земли и дворовой прислуги.  

По свидетельствам современников-

поляков, помещики, одалживая продовольст-

вие под обязательство отработки долга, спо-

собствовали экономическому сохранению 

крепостного права (панщины). При этом 

размер дохода помещиков от труда заимо-

давцев, при перерасчете на рыночную стои-

мость рабочей силы, составлял 50–100 % в 

год
3
. Автор апеллировал к патриотическим 

чувствам польской шляхты, к сохранению 

благополучия народа и призывал отказаться 

от подобной практики. 

Активно использовалось сервитутное 

право, заключавшееся в особых привилегиях 

помещиков. В частности, в 1877 г. наместни-

чество, как краевая сервитутная комиссия, 

одобрило заключенную между общиной села 

Тарновицы Лесной Надворнянского повета и 

                                                                 
3 Przeglad Polski. 1874. С. 164-167. 

местными помещиками-совладельцами со-

глашение о выделении крестьянам 40 моргов 

эквивалента – пастбища, хоть они пасли свой 

скот на пастбище в 192 морга 503 кв. сажени. 

Община была лишена своего пастбища уже 

после крестьянской реформы и с тех пор за 

выпас скота на нем отрабатывала у помещи-

ка барщину. Добившись окончательного 

признания присвоения большей части обще-

ственного пастбища, помещики включили 

еще в соглашение пункт, который давал им 

право вырубать лес с участка, выделенного 

для крестьян. 

Подобную сделку заключил в 1872 г. 

помещик с. Болозви Верхней Самборского 

уезда с местными крестьянами. Из архивных 

материалов видно, что он в 1850 г. лишил 

общество права на получение древесины с 

сервитутного леса площадью 464 морга 605 

кв. саженей, права выпаса скота в лесу и на 

лугах площадью в 79 моргов 1038 кв. саже-

ней. О значении этих прав для крестьян го-

ворит, в частности, то, что они удовлетворя-

ли свои потребности в древесине за счет сер-

витутного леса. И утраченных сервитутов 

отнюдь не мог заменить эквивалент в 35 

моргов леса, предусмотренный соглашением. 

Еще более обделенными оказались крестьяне 

с. Микуличина Надворнянского повета, ко-

торым, согласно заключенному в 1868 г. со-

глашению, вместо сервитутов площадью в 

32121 морг 1553 кв. сажени выделен эквива-

лент в 1000 моргов. 

На плечи крестьян тяжелым бременем 

ложились государственные налоги и так на-

зываемые сервитуты, включавшие земель-

ную ренту, отработки за выгоны, водопои, 

пользования лесом. В работе В. Будзинов-

ского конца XIX века «Холопское владение» 

автор, в частности, отмечал, что помещики в 

Бродовском уезде давали небольшой участок 

земли под пастбище с условием, что после 

крестьянин его вспашет и соберет для поме-

щика с него урожай. В Любачеве за пастби-

ще для одной головы скота отрабатывали у 

помещика 6 дней, в Билгорае – 5 дней [5,  

c. 99]. Крестьяне вынуждены были отрабаты-

вать помещику за выгоны, водопои для скота 

и за пользование лесом.  

Таким образом, мы видим, что передача 

в собственность помещиков сервитутов была 

основой распространенной в конце XIX века 

в земледелии Галиции отработочной систе-
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мы, которая обеспечивала помещикам воз-

можность получать дополнительные доходы 

от отработок крестьян за пользование серви-

тута, в высокой степени эксплуатируя их 

труд.  

В то же время экономическое развитие 

галицийских имений хотя и отставало от 

многих других австрийских земель, однако 

характеризовалось достаточно высокими по-

казателями. Уже около 1850 г. многие из по-

мещиков ввели в своих имениях конные мо-

лотилки. Одновременно получали распро-

странение улучшенные плуги, веялки, соло-

морезки и т. п. О большом интересе, который 

проявляли помещики к новой технике, гово-

рят многочисленные в 1850-х гг. ее испыта-

ния, более или менее успешные. Интересно, 

что в 1853 г. в Винниках под Львовом ус-

пешно выдержала испытания жатка конст-

рукции львовянина Аренда, более дешевая и 

удобная, чем заграничные. В Перемышле в 

1856 г. крупным магнатом князем Сапегой 

была организована выставка сельскохозяйст-

венных орудий и техники. К 1870-м гг. меха-

низация сельскохозяйственного производст-

ва в латифундиях возросла еще сильнее; 

практически в каждом крупном хозяйстве 

Галиции имелись усовершенствованные плу-

ги, веялки, соломорезки и молотилки. Локо-

мобили и иные виды сельхозтехники ввози-

лись преимущественно с чешских предпри-

ятий, а также импортировались из Германии 

и Англии. В результате к 1902 г. в восточных 

поветах (районах) Галиции с преимущест-

венно русино-украинским населением насчи-

тывалось 184 машины для удобрений, 1772 

сеялки, 536 косилок, 7619 молотилок, 236 

сепараторов, 3911 крупорушек и множество 

других установок
4
. В то же время масштабы 

механизации сельского хозяйства были не-

сравненно ниже западных провинций Авст-

ро-Венгрии в связи с крестьянским перенасе-

лением и связанной с ним дешевизной рабо-

чей силы, а также дороговизной для обед-

невшей польской шляхты импортных машин 

[5, c. 35, 36].  

В связи с высокой степенью аграрного 

перенаселения заработные платы в имениях 

были достаточно низкими. Так, по данным за 

1893 г., поденная плата в восточной части 

Галиции в весеннее время составляла 27–57 

крейцеров (без учета продовольствия). Для 

                                                                 
4 Österreichische Statistik. Bd. 83. Wien, 1908. S. 38. 

женщин она была несколько ниже (18–50 

крейцеров), для подростков значительно ни-

же (15–35 крейцеров). В жатву она достигала 

32–112 крейцеров (у мужчин). Во время 

жнива в ряде мест практиковалась оплата 

третьей либо четвертою частью сбора. Такая 

система оплаты давала помещикам возмож-

ность сбывать свою же продукцию работни-

кам, освобождая от необходимости торговых 

издержек. Рабочий день для всех категорий 

сельскохозяйственных работников достигал 

14 часов, иногда превышая этот показатель. 

По материалам прессы, по сравнению с  

1860-ми гг. к концу XIX века наблюдалась 

динамика снижения доли урожая в оплате 

труда наемных работников в 2–3 раза
5
. Дан-

ное явление можно объяснить применением 

современной сельскохозяйственной техники, 

благодаря чему снизился вклад наемного ра-

ботника в сборе урожая. 

Налоговая политика австрийского пра-

вительства также способствовала снижению 

доходов крестьянских хозяйств, вынуждая 

искать дополнительный заработок. Крестья-

не платили за один гектар в среднем 2,08 

кроны, в то время как помещики платили в 

среднем 1,24 кроны, то есть почти вдвое 

меньше в результате действия регрессивной 

шкалы налогообложения. Таким образом, 

чем больше земли имел помещик, тем мень-

шим был налог на единицу площади.  

Налоговая система Габсбургской монар-

хии вынуждала уплачивать значительные 

суммы и за иные налоги. Так, в 1900–1904 гг. 

подлежала уплате пошлина в сумме 12 крей-

церов независимо от состоятельности на 177 

дорогах, 85 мостах, 47 переездах [6, c. 18]. 

Все это дополнялось частыми стихийными 

бедствиями и вело к обнищанию крестьян-

ских масс.  

Одной из главных причин ухудшения 

положения русино-украинского крестьянства 

края был демографический взрыв конца 

1880–1890-х гг. По подсчетам И. Франко, в 

1879–1888 гг. количество браков выросло на 

10 тыс. в сравнении со среднестатистическим 

уровнем предшествующего периода XIX ве-

ка, а количество новорожденных увеличи-

лось на 16 тыс. при сохранении стабильного 

уровня смертности. Если в 1880 г. в Галиции 

проживало 5 млн 960 тыс. человек, то  

в 1910 г. – 8 млн 26 тыс. Таким образом, за 

                                                                 
5 Хлiбороб. 1892. С. 412. 
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30 лет численность населения выросла почти 

на 2 млн человек, или на 30 %. 

Нищенское материальное положение и 

экономическое бесправие подталкивали кре-

стьян к эмиграции в другие страны в поисках 

заработка и лучшей жизни. В конце XIX – 

начале ХХ века крестьяне стали массово 

эмигрировать в США, Бразилию, Канаду, 

Россию, Боснию, а также в Аргентину [7,  

c. 15]. Так, один из исследователей украин-

ского эмиграционного движения Ю. Бачин-

ский отмечал, в частности, что только в 

США с 1899 по 1909 г. выехало 284400 чело-

век [8, c. 97]. 

В связи с этим социально-экономическое 

положение русино-украинского населения 

Галиции, среди которого преобладали кре-

стьяне, осложнялось национальным, полити-

ческим и культурным гнетом со стороны 

крупных землевладельцев. 
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Аннотация. Акцентировано внимание на исследовании развития образовательной системы 

Южно-Африканской Республики (ЮАР) во время режима апартеида и после его падения. 

Исходя из особенностей, присущих ЮАР на современном этапе становления государства, 

нами было выделено образование, как основополагающий элемент в укреплении позиций 

ЮАР на международной арене. Отмечена высокая активность современного правительства 

по решению образовательных трудностей, с которыми сталкиваются граждане ЮАР после 

падения режима апартеида. Рассмотрена правовая основа становления системы современ-

ного образовательного вектора, осуществляемого в ЮАР. Также рассмотрена государст-

венно-образовательная политика ЮАР в сравнительно-международном аспекте, с исполь-

зованием авторского инструментария расчетов, основанного на идеолого-образовательной 

логистике. Автор провел актуальное исследование по определению уровня образовательно-

го потенциала ЮАР в международном аспекте, использовав квалиметрическую модель, ос-

нованную на идеолого-образовательной логистике. Исследована историческая и законода-

тельная базисные основы, раскрывающие суть нынешней государственной политики в об-

ласти образования и науки в ЮАР. Рассмотрены особенности демократических элементов, 

необходимых для формирования единой национальной образовательной траектории, вне за-

висимости от пола и расы. Таким образом, раскрыты реализуемые демократические подхо-

ды в системе образования. Внедренные в образовательную систему демократические цен-

ности позволили всем гражданам получать доступное качественное образование. Результа-

ты исследовательской деятельности могут быть использованы в работах педагогической, 

внешнеполитической, сравнительно-прогностической деятельностей, а также в работах, ко-

торые требуют определения успешности государственно-образовательной политики в меж-

дународном аспекте. 
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Abstract. We pay attention to the study of educational system development of the Republic of 

South Africa (RSA) during the apartheid regime and after its fall. According to peculiarities inhe-

rent in RSA at the present stage of state formation, we identify education as a fundamental element 

in strengthening RSA positions in the international arena. We note the high activity of the current 

government in solving the educational issues faced by RSA citizens after the fall of the apartheid 

regime. We considered the legal basis for the formation of a modern educational vector system 

which implements in RSA. We also consider state educational policy of RSA in comparatively-

international aspect with the use of our calculation tools based on ideological educational logistics. 

The novelty of the research work is that we conducted a study to determine the level of education-

al potential of RSA in the international aspect by using qualimetric model, which is based on ideo-

logical educational logistics. We examine the historical and legislative bases which reveal the es-

sence of the current state policy in the education and science fields of the RSA. We consider the 

features of democratic elements, required for the formation of unified national educational trajec-

tory regardless of gender and race. We reveal the democratic approaches in the education system. 

Democratic values embedded in the educational system allowed all citizens to receive affordable 

qualitative education. The results of research activities can be used in the works of pedagogical, 

foreign policy and comparative prognostic activities, as well as in works that require determining 

the success of the state educational policy in the international aspect.  

Keywords: ideological educational logistics; history of education in RSA; educational policy; 

education development index; educational policy success rating  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исторический путь образовательной и 

научной систем Южно-Африканской Рес-

публики условно можно разделить на два 

периода: 1) с 1948 по 1994 г.; 2) 1994 г. в ис-

тории ЮАР отмечен падением режима апар-

теида. Правящая Националистическая партия 

(НП) в период своего правления запустила 

выполнение плана по созданию системы об-

разования, разделенной по расовому призна-

ку (европеоидной и негроидной рас). Данная 

образовательная модель делила обучающих-

ся на отдельные образовательные организа-

ции и образовательные программы. Предста-

вители коренного населения ЮАР при дан-

ном делении подверглись постоянному пси-

холого-идеологическому давлению со сторо-

ны европеоидных рас, а также явной дискри-

минации, выражаемой в размерах ассигнова-

ний, выделяемых на развитие образования. 

Внутриполитическая конфронтация среди 

молодежи, отмеченная в ЮАР, выражалась в 

протестном движении за равный доступ к 

образовательным услугам, экономические 

трудности, а также провальная политика в 

подготовке квалифицированной рабочей си-

лы из числа молодежи, относящейся к ко-

ренному населению, была провальной ввиду 

того, что система образования, предостав-

ляемая африканцам, была на порядок ниже, 

чем для граждан европейских национально-

стей. Осознание провальной образовательной 

политики заставило правительство страны 

задуматься о необходимости проведения ре-

форм в системе образования. Обновленная 

образовательная политика, осуществляемая 

правительством ЮАР по улучшению образо-

вательных услуг для коренных жителей, на-

чала реализовываться в 1980-х гг. Проведен-

ные реформы не имели реальных улучшений 

ввиду того, что с каждым годом происходило 

усугубление политической обстановки, вы-

раженной в конфронтации между представи-

телями двух рас. Падение режима апартеида 

можно отметить как новый временной виток. 

В данный период обновленное правительство 

ЮАР решило создать всеобщую интегриро-

ванную систему образования [1]. Таким об-

разом, целью исследования будет являться 

обоснование применения идеолого-образова-

тельной логистики, как нового научного на-

правления, позволяющего количественно и 

качественно исследовать целесообразность 

государственно-образовательных реформ, 
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проводимых в том или ином государстве в 

международном аспекте, в частности, в ЮАР. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Основу исследования составляют теории 

образовательного инжиниринга, политико-

образовательные концепции, теории госу-

дарственно-образовательного управления, 

экономики, истории, социологии, религиове-

дения, а также ряд других теорий, включаю-

щих характеристики междисциплинарности. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательство, которое было написа-

но НП, стало юридическим источником для 

принятия обновленного законодательства в 

области образования. Идеологическая основа 

принятого законодательства в области обра-

зования НП строилась на христианско-

националистическом подходе в области об-

разования, сутью которого являлось то, что 

жители ЮАР европеоидной расы обладали 

превосходством над коренными народами, 

обосновывая свое преимущество догматами 

кальвинистской церкви. 

Идеология национализма строилась на 

том, чтобы африканеры (потомки колонистов 

голландского, немецкого и французского 

происхождений) [2, с. 80] имели возмож-

ность получить наилучшее образование, не-

жели коренные жители. Данный вид образо-

вательной идеологии исходил из догм хри-

стианского [3] националистического образо-

вания (ХНО), сутью которого являлось со-

хранение самобытности культуры африкан-

ской идентичности на территории ЮАР. Ос-

новной сутью данного образовательного 

подхода являлось воспитание обучающихся в 

духе национализма. 

Закон об образовании для коренных на-

родов был написан, исходя из выводов ко-

миссии В.В.М. Айзелена в 1951 г., где было 

прописано, что обучение должно строиться 

на подготовке африканцев к жизни в «обо-

собленной общине банту» [4]. Так было соз-

дано образование для коренных жителей, 

которое предполагало получение среднего 

двенадцатилетнего образования, с тринадца-

тилетнего оно было сокращено в 1976 г. 

Обучение в начальной школе велось на род-

ном для местных жителей языке. В основе 

образовательной политики для африканеров 

лежала идеология того, что общеобразова-

тельные организации не должны быть обра-

зовательным местом, где учебная деятель-

ность строится на родном для них языке, об-

разовательная система должна быть вы-

строена таким образом, чтобы обучающимся 

прививалась культура, основанная на хри-

стианской идентичности и национализме. 

Правительство ЮАР говорило, что африка-

нерам не нужно иметь в образовательной 

системе смешанные культуры, язык, религию 

и расу [5, р. 32-33]. 

Учебная деятельность исходила из того, 

что основным предметом было учение о хри-

стианстве, строящееся на основах Библии. 

Остальные предметы также насыщались 

идеологией христианского толка. История 

рассматривала процессы исполнения боже-

ственных наставлений, по которым опреде-

лялись божественные предназначения. Также 

было обязательным привитие обучающимся 

националистических взглядов с точки зрения 

исторических фактов. Дисциплина, геогра-

фия воспитывали в обучающихся то, что ка-

ждая нация имеет свою национальную душу, 

созданную Всевышним, и то, что за каждой 

нацией Бог закреплял территорию. Изучение 

родного языка было также самой важной дис-

циплиной, как и изучение Библии [6]. Образо-

вательную систему провозглашалось строить 

по двум принципам, школы для англичан с 

преподаванием на английском языке и школы 

для африканеров с языком африкаанс. 

Выполнение контроля за качеством реа-

лизации системы образования было возло-

жено, помимо специализированных государ-

ственных органов, также и на Церковь. Цер-

ковь поддерживала особую христианскую 

дисциплину среди педагогического сообще-

ства, следила за взглядами и образом жизни 

педагогов. Также учителей контролировали и 

родители обучающихся. Работа и жизнь пре-

подавателей должна была быть проникнута 

догмами христианской религии. Звучали и 

такие слова: если педагог не является хри-

стианином, он смертельно опасен нашему 

обществу. Государство вело контроль за со-

блюдением преподавателями «надлежащих 

научных и моральных норм». 

Особое регламентированное образование 

было создано для представителей европео-

идной расы, которое было закреплено зако-
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ном об образовании в 1967 г. [7]. Основной 

закон декларировал основные принципы об-

разовательной деятельности в ЮАР. В учеб-

ные программы вошли обязательный христи-

анский и националистический характер обра-

зования, основными просветительскими язы-

ками были выбраны африкаанс и англий-

ский, обучение стояло на двух базисах: бес-

платности и доступности. Обучение было 

двенадцатилетним и дифференцированным 

(обучающиеся старших классов сами могли 

строить образовательную программу исходя 

из предпочитаемых предметов). 

Система модернизации образования НП 

привела к тому, что было создано отдельное 

начальное и среднее образование для пред-

ставителей смешанных браков и индийцев, 

где обучение также было общедоступным и 

бесплатным. Представители европеоидной 

расы, а также дети смешанных браков и уро-

женцев Индии учились по одной образова-

тельной программе, пользуясь унифициро-

ванными учебными материалами. Коренным 

народам ЮАР предлагались образователь-

ные программы с упрощенными вариантами. 

Образование для коренных народов ЮАР не 

было хорошего качества ввиду слабой фи-

нансовой поддержки, низкого уровня педаго-

гического состава, все это сказывалось на 

качестве обучения. 

Представители коренных народов также 

были не согласны с введением основного 

образовательного языка африкаанс, что отра-

зилось в событиях 1976 г., произошедших в 

г. Соуэто (South Western Townships), это за-

ставило содрогнуться всю страну: жестокая 

расправа с протестующими (обучающимися). 

Данное положение дел привело несогласных 

обучающихся к бойкотированию учебной 

деятельности.  

Трудности удержания системы апартеи-

да как раз и пришлись на период 1970-х гг., 

давление санкций со стороны ООН, расходы 

на сдерживание коренных народов, получение 

соседними странами независимости и попыт-

ки реформировать образование явились тяже-

лым испытанием для правительства ЮАР. 

Комиссия 1980 г. во главе с Дж.П. де Ланге 

пришла к выводу, что образование, имеющее 

опору на расовую сегрегацию, имеет множе-

ство недостатков. Было предложено создать 

единое министерство образования, а срок 

обучения для коренных народов сократить 

до 9 лет, создав возможность доступности 

для всех [8]. Руководство страны согласилось 

со многими идеологическими позициями из-

ложенного доклада, но его реализация была 

отложена [9]. Все послабления для коренных 

народов, реализуемые в 1980-е гг., привели к 

тому, что было открыто значительное число 

профессионально-технических образователь-

ных организаций, расширились возможности 

поступления в вузы. Главные изменения вы-

ражались в том, что за коренными народами 

было закреплено обязательное 5-летнее обу-

чение. Проводимые реформы не привели к 

снижению напряженности между правитель-

ством и коренными народами, и несогласные 

с данным политическим курсом в лице сту-

денческих политических объединений объя-

вил и 1986 год как год «без обучения». Нача-

ло развиваться альтернативное образование 

(Народное образование), в котором провоз-

глашалась идеология формирования «черно-

го сознания». 

Что наступило время перемен, понимал, 

наверное, каждый политик в ЮАР того вре-

мени. Преобразования, начатые при прези-

денте П. Боте, были продолжены и новым 

руководителем страны, который вступил в 

свою должность в 1989 г., – Ф. де Клерком. В 

период перемен начали создаваться мульти-

расовые школы. Эти школы делились на три 

группы и включали в себя: государственные, 

частные и смешанные. На государственные 

школы было наложено обязательство прини-

мать всех обучающихся вне зависимости от 

расы. 

Первые демократические выборы прези-

дента, как упоминалось выше, прошли в 1994 г., 

туда были допущены представители всех рас 

и народностей. Сформированное новое пра-

вительство национального единства сразу 

приступило к законотворческой деятельно-

сти в сфере написания новой конституции и 

последующего ее утверждения. Принятие 

новой конституции закрепило право каждого 

гражданина на базовое образование и про-

должение учебы в вузах. Образовательная 

деятельность того времени начала осуществ-

ляться только в категориях двух типов: част-

ных и государственных. Школы стали от-

крыты для всех, и прием в них стал осущест-

вляться вне зависимости от расы, националь-

ности, конфессиональной и языковой при-

надлежности. Обязательное образование в 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 208 

ЮАР стало охватывать обучающихся в воз-

расте с 7 до 15 лет. Под запрет попали любые 

телесные наказания, а также началась работа 

по изменению учебных материалов и образо-

вательных программ. Развитие образователь-

ных программ в колледжах расширило число 

педагогических кадров, где по окончании 

трех- и четырехгодичных курсов можно бы-

ло получить диплом, позволяющий работать 

в начальной и средней школах. Такое поло-

жение дел в системе образования позволило 

подготовить к середине 1990-х гг. около 360 

тысяч педагогов. Но проблема с качеством 

подготовки педагогического состава так и не 

была решена. 

Новые структуры государственной вла-

сти уделяли особое место системе образова-

ния. Изменения, в первую очередь, затрону-

ли законодательный процесс с созданием но-

вой Конституции 1993 г., а затем и дорабо-

танной ее версии 1996 г.  

Касаясь системы высшего образования в 

ЮАР, хотелось бы отметить то, что начиная 

с 1994 г. правительством проводится широ-

кое исследование по улучшению функцио-

нирования вузов. Из правовых источников, 

регулирующих деятельность высшего обра-

зования, можно выделить: Конституцию 

ЮАР 1996 г., закон о высшем образовании и 

Белую книгу 1997 г. 

Закон о высшем образовании гласит, что 

необходимо создать «единую скоординиро-

ванную систему высшего образования», ре-

структуризировать и трансформировать 

«программы и институты с тем, чтобы они 

более эффективно отвечали требованиям 

экономических и социальных запросов, а 

также развивали человеческий потенциал 

ЮАР», нивелировали прошлую дискримина-

ционную политику. Белая книга определила 

социальные задачи, выполнение которых 

возлагалось на образование. На систему 

высшего образования возлагалась первооче-

редная задача по подготовке высококвали-

фицированных специалистов, проведения 

научно-исследовательской деятельности, 

развития экономики и демократии и т. д. 

Ценностями высшего образования считались 

равенство, справедливость, качество, акаде-

мическая свобода, эффективность, результа-

тивность, институциональная автономия. 

После падения режима апартеида про-

шло уже более 20 лет, за это время можно 

резюмировать успешность государственно-

образовательной политики, осуществляемой 

правительством ЮАР. Реформирование 

высшего образования можно связать с изме-

нениями основ институциональной структу-

ры, отражающей единство, скоординирован-

ность и дифференцированность. С транс-

формацией образовательной системы из ра-

систской и авторитарной в демократическую 

резко возросло число студентов: c 473 тысяч 

в 1993 г. до почти 800 тысяч в 2008 г., а к 

2013 г. их стало более одного миллиона че-

ловек, что явилось той основной политикой 

правительства ЮАР о всеобщей доступности 

высшего образования. Была нивелирована 

изоляционная политика международного со-

общества, вузы стали более привлекательны 

для обучения иностранцев, в 1995 г. в стране 

обучалось около 14 тысяч иностранных сту-

дентов, а в 2013 г. – почти 74 тысячи. Прави-

тельство по-новому стало подходить к фи-

нансированию вузов и помощи студентам из 

малообеспеченных семей, для этого была 

принята программа “National Student 

Financial Aid Scheme (NSFAS)” [10].  

К основной проблеме в ЮАР можно от-

нести потерю человеческого потенциала.  

Падение режима апартеида затронуло евро-

пейские народы, и из-за этого инженеры, 

врачи, ученые, преподаватели, менеджеры 

были вынуждены покинуть ЮАР, так, около  

1 миллиона уехало только в период с 1994 по 

2003 г. [11].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Построение исследования с точки зрения 

количественного и качественного подхода 

позволит нам определить общий образова-

тельный потенциал в международном аспек-

те. Для этой цели мы предлагаем использо-

вать методологию стратегического управле-

ния интеллектуальным капиталом, основан-

ную на идеолого-образовательной логистике. 

Отмечая полученные результаты исследова-

ния, хотелось бы уточнить, что они являются 

ознакомительными, для более точной науч-

ной интерпретации необходимо иметь более 

детальные данные по всем государствам 

ООН.  

Качественная и количественная оценка 

позволяет более детально определить уро-

вень успешности реализации государствен-
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но-образовательных стратегий по развитию 

национального образования в сравнении с 

другими странами. Для того чтобы рассчи-

тать индекс развития образования в ЮАР, 

опираясь на международно-сравнительный 

анализ, нами была использована авторская 

квалиметрическая модель, основанная на 

идеолого-образовательной логистике (табл. 1, 

рис. 1). Для расчета индекса развития обра-

зования использовалась формула 

 

minmax

min

YY

YY
T i
i , 

где Ymin и Ymax – это минимальное и макси-

мальное значения показателей среди всех 

исследуемых государств по табл. 1; 

iY  по всем показателям в баллах по 

табл. 1 исследуемой страны. 

Объясняя выбор позиций по табл. 1, мы 

предлагаем взглянуть на теоретические 

обоснования взаимосвязи между идеологией 

[12], религией, политикой, образованием, 

логистикой [13] и т. д.  

 

Таблица 1  

Необходимые данные для расчета индекса развития образования 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 > 81 > 81 > 62 > 22 19 <  0,4 70 0,1 0,1 0,1 

2 82 82 64 24 18  0,43 60 0,2 0,2 0,2 

3 83 83 66 26 17  0,46 50 0,3 0,3 0,3 

4 84 84 68 28 16  0,49 40 0,4 0,4 0,4 

5 85 85 70 30 15 Коммунитаризм 0,52 35 0,5 0,5 0,5 

6 86 86 72 32 14 Гуманизм 0,55 30 0,6 0,6 0,6 

7 87 87 74 34 13 Марксизм-ленинизм 0,58 25 0,7 0,7 0,7 

8 88 88 76 36 12 Коммунизм 0,61 20 0,8 0,8 0,8 

9 89 89 78 38 11 Социал-демократия 0,64 18 0,9 0,9 0,9 

10 90 90 80 40 10 Мультикультурализм 0,67 16 1 1 1 

11 91 91 82 42 9 Идеологический и политический 

плюрализм 

0,7 14 2 2 2 

12 92 92 84 44 8 Идеология европеизма 0,73 12 4 4 4 

13 93 93 86 46 7 Глобализм 0,76 10 6 6 6 

14 94 94 88 48 6 Консерватизм 0,79 8 8 8 8 

15 95 95 90 50 5 Либерализм 0,82 6 10 10 10 

16 96 96 92 52 4 Социалистическая коммунистиче-

ская идеология 

0,85 5 12 12 12 

17 97 97 94 54 3  0,88 4 14 14 14 

18 98 98 96 56 2  0,91 3 16 16 16 

19 99 99 98 58 1 Наличие государственной религии 0,94 2 20 20 20 

20 99,9 100 < 100 60 < 0,5 Вера в исключительность > 0,94 1 20 < 20 < 20 < 

 
Примечание. 1 – баллы, 2 – уровень грамотности от общего населения государства в процентах; 3 – совокупная 

доля обучающихся (начальная школа (на 100 жителей)); 4 – совокупная доля обучающихся (основное общее образо-

вание и среднее общее образование (на 100 жителей)); 5 – совокупная доля обучающихся (высшее (на 100 жителей)); 

6 – потребление алкоголя на душу населения; 7 – наличие государственной идеологии или религии; 8 – уровень  

человеческого потенциала; 9 – количество университетов, входящих в рейтинг топ-500 к населению в миллионах;  

10 – % в мировом объеме публикаций; 11 – % в мировых ВРНИОКР; 12 – % исследователей от мирового показателя. 
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Рис. 1. Перевод какого-либо результата в балльную систему (
iP : P – это один из показателей го-

сударства до перевода в баллы; i – любое исследуемое государство;
iБ : Б – количество баллов, полу-

ченных после тестирования по таблицам для исследуемого государства; i – любое исследуемое государ-

ство). 

 

 

Л. Тиль заявляет, что «идеология прежде 

всего связана с властью» [14, р. 217; 15, c. 12], 

но только часть идеологии в современном 

мире исходит от государства и его институ-

тов [16, с. 7-8]. Исходя из задач развития об-

щества и государства, государственными ор-

ганами реализуются программы, включаю-

щие «образовательную политику». И.В. Ма-

циевич и С.А. Семедова отмечают научное 

направление как «политическую религию, 

где под этим термином они понимают гиб-

рид религии и идеологии» [17]. В теориях 

Дж. Дьюи сказано, что образование и демо-

кратия – это взаимообоюдные понятия, так 

как «демократия сама по себе есть принцип 

педагогики, ее критерий и политика» [18,  

с. 157, 159]. В работах ряда авторов отмеча-

ется, что воспитание является прообразом 

основного метода социального прогресса и 

преобразований [19; 20]. 

Используя методологию стратегического 

управления интеллектуальным капиталом, 

основанного на идеолого-образовательной 

логистике в международно-сравнительном 

аспекте, хотелось бы обратиться к понятий-

ному аппарату с целью дать научное опреде-

ление: это теоретико-практическое направ-

ление в педагогической науке, выраженное в 

виде квалиметрического алгоритма, позво-

ляющего целенаправленно оценивать как в 

дифференциальной, так и интегральной фор-

мах качество реализуемой государственно-

образовательной политики по отдельно взя-

тым государствам в определенные времен-

ные промежутки с характеристиками, осно-

ванными на принципах истинности и аргу-

ментированности. 

Проведенное исследование в определе-

нии уровня успешности государственно-

образовательной политики, реализуемой пра-

вительством ЮАР в сравнительно междуна-

родном аспекте, распределило государства в 

следующей последовательности (табл. 2). В 

исследовании приняло участие более 40 

стран, сопоставив ЮАР как с ведущими об-

разовательными государствами Запада, так и 

с рядом стран Африки. Мы получили резуль-

таты, характеризующие успешность государ-

ственно-образовательной политики ЮАР в 

международном аспекте. Страны СНГ мы не 

рассматривали по причине того, что этой 

международной организации будет посвяще-

но отдельное исследование. В совокупности 

к изложенному мы отмечаем тот факт, что 

нельзя в полной мере ссылаться на получен-

ные данные. А к результатам данной работы 

надо подходить не более как ознакомитель-

но, так как для более полного исследования 

необходимо иметь реально подтвержденные 

статистические ежегодные данные по всем 

исследуемым государствам ООН, начиная с 

1980-х гг. по настоящее время.  

Таким образом, хотелось бы сделать ак-

цент, что в нашей работе мы, прежде всего, 

апробируем рабочую формулу расчета оцен-

ки государственно-образовательной полити-

ки (основанной на идеолого-образовательной 

логистике) по индексу развития образования 

в международном аспекте.  
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Таблица 2  

Индекс развития образовательного потенциала 

 
Ранг Государство Баллы – 2010 г.  Ранг Государство Баллы – 2014 г. 

1 США 1  1 США 1 

2 Япония 0,9257  2 Япония 0,9034 

3 Великобритания 0,8685  3 Великобритания 0,875 

4 Германия 0,84  4 Германия 0,8409 

5 Италия 0,8342  5 Италия 0,8295 

6 Франция 0,8057  6 Китай 0,8125 

7 Австралия 0,8057  7 Франция 0,8068 

8 Южная Корея 0,7771  8 Южная Корея 0,7897 

9 Китай 0,7542  9 Турция 0,75 

10 Турция 0,7142  10 Австралия 0,7443 

11 Израиль 0,7085  11 Саудовская Аравия 0,7272 

12 Норвегия 0,68  12 Израиль 0,7102 

13 Бразилия 0,6742  13 Норвегия 0,6818 

14 Саудовская Аравия 0,6571  14 Сингапур 0,6647 

15 Сингапур 0,6514  15 Аргентина 0,6420 

16 Аргентина 0,6285  16 Бразилия 0,6193 

17 Финляндия 0,6114  17 Швейцария 0,6136 

18 Швейцария 0,6  18 Финляндия 0,6136 

19 Польша 0,5657  19 Польша 0,5681 

20 Чехия 0,56  20 Чехия 0,5625 

21 Мексика 0,5085  21 Иран 0,5568 

22 Тунис 0,4742  22 Оман 0,5056 

23 Таиланд 0,4685  23 Таиланд 0,4772 

24 Иордания 0,4628  24 Тунис 0,4772 

25 Куба 0,4571  25 Мексика 0,4772 

26 Южная Африка 0,44  26 Иордания 0,4715 

27 Индия 0,4285  27 Куба 0,4659 

28 Оман 0,4228  28 Южная Африка 0,4659 

29 Иран 0,3942  29 Египет 0,3977 

30 Египет 0,3942  30 Филиппины 0,3920 

31 Филиппины 0,3885  31 Индонезия 0,3693 

32 Индонезия 0,3771  32 Марокко 0,3181 

33 Марокко 0,3085  33 Индия 0,3125 

34 Сирия 0,2628  34 Бангладеш 0,2784 

35 Бангладеш 0,2628  35 Сирия 0,2613 

36 Йемен 0,24  36 Йемен 0,25 

37 Гана 0,2114  37 Гана 0,2272 

38 Пакистан 0,1828  38 Пакистан 0,1875 

39 Мозамбик 0,1371  39 Мозамбик 0,1420 

40 Эфиопия 0,1142  40 Эфиопия 0,1193 

41 Либерия 0,0971  41 Либерия 0,1022 

42 ЦАР 0,0914  42 ЦАР 0,0914 

43 Судан 0,0685  43 Судан 0,0852 

44 Нигер 0,04  44 Южный Судан 0,0568 

45 Южный Судан 0,04  45 Нигер 0,0397 

46 Мали 0,0342  46 Мали 0,0397 

47 Нигерия 0  47 Нигерия 0 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

правительство Националистической партии 

делало все возможное для улучшения жизни 

населения, принадлежащего европеоидной 

расе. Учебная деятельность для обучающих-

ся из семей смежных браков, а также индий-

цев из-за недостаточного финансирования 

была значительно ниже по качеству, но в ус-

ловиях апартеида для этой группы населения 

среднее и начальное обучение оставалось 

доступным и гарантированным. Для предста-

вителей коренных народов ЮАР образова-
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тельная система была выстроена таким обра-

зом, что она была наихудшая по качеству, и 

из-за этого по тем или иным причинам зна-

чительное число обучающихся бросали шко-

лу на стадии начального обучения, так и не 

научившись чтению и письму. Возможность 

получить высшее образование для коренных 

народов была практически нереальна. Выс-

ший государственный аппарат утверждал, 

что националистическое образование, по-

строенное на идеалах расовой дискримина-

ции, просто жизненно необходимо для госу-

дарства. 

После первых демократических выборов 

идеология расизма ушла в прошлое. Была 

запрещена идея школьной и университетской 

сегрегации по расовым признакам. Были из-

менены учебные материалы, в частности, для 

коренных народов начали переиздавать 

учебники истории, в которых имелось место 

их национальной африканской идентично-

сти. Многие эксперты отмечают, что уровень 

образованности по стране упал с того време-

ни, когда у власти была Националистическая 

партия. Идеология национализма в ЮАР уш-

ла в историю, и школы стали открыты для 

всех без исключения, но экономического и 

образовательного потенциала у государства 

реализовать государственный план по пре-

доставлению равного и качественного обра-

зования всем жителям страны для ЮАР ока-

залось невозможным. На переоснащение 

всех школ, переиздание учебно-педагоги-

ческой литературы, переучивание препода-

вательского состава и так далее на бюджет 

страны была наложена существенная финан-

совая нагрузка. 

Анализ исследования позволяет сделать 

определенные выводы. 

1. Проблемы современной системы об-

разования ЮАР являются отголосками ре-

жима апартеида. Решение социально-эконо-

мических проблем находится в руках прави-

тельства Республики, которое должно также 

найти пути всеобщего обеспечения равенства 

среди всех этнических групп и решить во-

просы с безопасностью в стране.  

2. Правительство сделало ощутимый 

прогресс в искоренении расовой дискрими-

нации, но не смогло избежать утечки пред-

ставителей европейских национальностей, 

что внесло в экономику и образование ЮАР 

ощутимый урон. 

3. В целом, образовательный потенциал 

ЮАР находится на высоких позициях, но 

будущее системы образования зависит от 

того, насколько правительство будет способ-

но разработать и реализовать план по повы-

шению уровня школьной системы образова-

ния, а также обеспечить высококачествен-

ную и количественную подготовку педагоги-

ческих кадров для работы в вузах и ссузах.  
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НЕКРОЛОГ  
Арутюн Гургенович Айрапетов (1950–2019) 

 
 

 
 
6 июля 2019 г. ушел из жизни научный руко-

водитель факультета истории, мировой политики 

и социологии Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, председа-

тель Объединенного диссертационного совета по 

историческим наукам, доктор исторических наук, 

профессор Арутюн Гургенович Айрапетов.  

Будучи уроженцем г. Баку, он получил исто-

рическое образование в Московском государст-

венном университете имени М.В. Ломоносова, 

который окончил в 1972 г. В аспирантуре при 

кафедре новой и новейшей истории он начал ра-

ботать над темой кандидатской диссертации, свя-

занной со взглядами и деятельностью видного 

деятеля Социал-демократической партии Венгрии 

рубежа XIX–XX вв. Эрвина Сабо. Для этого ему 

пришлось осваивать непростой венгерский язык, 

совершенствуя свои языковые навыки во время 

научных стажировок в Венгрии.  

В 1976 г. по окончании аспирантуры А.Г. Ай-

рапетов пришел на работу в Тамбовский государ-

ственный пединститут, на кафедру истории, воз-

главлявшуюся Г.А. Протасовым. Перспектив-

ность будущей научной и педагогической карье-

ры молодого преподавателя в провинциальном 

вузе закладывалась не только привитыми в стенах 

МГУ фундаментальными научными знаниями, но 

и невероятной требовательностью к самому себе, 

граничившей с педантизмом, в любом поручен-

ном ему деле. В 1978 г. А.Г. Айрапетов успешно 

защитил кандидатскую диссертацию в МГУ име-

ни М.В. Ломоносова, которая решением диссер-

тационного совета была рекомендована к опуб-

ликованию. Создав семью, он прочно обосновался 

в г. Тамбове, где продолжилась его дальнейшая 

научно-педагогическая деятельность. В 1984 г. в 

московском издательстве «Мысль» вышла моно-

графия А.Г. Айрапетова на основе переработанной 

кандидатской диссертации. В 1985 г. А.Г. Айрапе-

тову было присвоено ученое звание доцента. В 

последующие годы опыт изучения теории и прак-

тики венгерской социал-демократии, персонифи-

цированной в личности Э. Сабо, существенно 

помог А.Г. Айрапетову при подготовке совместно 

с А.И. Юдиным учебного пособия по истории 

утопического социализма в России и Западной 

Европе Нового времени, которое было рекомен-

довано к печати Госкомитетом СССР по народ-

ному образованию и в 1991 г. вышло в издатель-

стве «Высшая школа». 

В 1990 г. А.Г. Айрапетов возглавил кафедру 

всеобщей истории, которой бессменно руководил 

до лета 2012 г. Как заведующий кафедрой он уде-

лял много внимания неформальному общению со 

своими сотрудниками,  стремился вникнуть в тя-

готившие их личные и семейные проблемы, неиз-

бежно отражавшиеся на качестве преподавания. 

А.Г. Айрапетова всегда отличали интеллигент-

ность, ставшая образом жизни, порядочность и 

повышенное чувство долга перед своими родст-

венниками, коллегами и студентами. 

Началом 1990-х гг. датируется новая грань 

его научного творчества – социокультурная про-

блематика, ставшая в последующие годы «фир-

менным знаком» его собственных и кафедраль-

ных исследований. Произошедший в научной 

карьере А.Г. Айрапетова поворот (не без участия 

его научного наставника – Т.М. Исламова) от 

изучения феномена социалистической идеологии 

и политической борьбы венгерского рабочего 

класса конца XIX – начала XX века к вдумчивому 

анализу его духовно-культурного мира и повсе-

дневности в контексте социокультурной истории 

стал концептуальной основой будущей доктор-

ской диссертации, успешно защищенной в 1997 г. 

в Институте славяноведения и балканистики 

РАН. Тогда же в издательстве Тамбовского госу-

дарственного университета имени Г.Р. Державина 

вышла его монография, получившая высокую 

оценку научного сообщества. В 1998 г. усилиями 

А.Г. Айрапетова при кафедре всеобщей истории 

была открыта аспирантура по всеобщей истории 

(Новая и новейшая история) и состоялся первый 

набор в нее. В 2000–2007 гг. под научной редак-

цией А.Г. Айрапетова были выпущены 5 сборни-
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ков статей преподавателей и аспирантов кафедры 

всеобщей истории, объединенные сквозной про-

блемой «Человек в истории».   

Вместе с тем круг научных интересов А.Г. Ай-

рапетова не исчерпывался одной лишь социокуль-

турной проблематикой; его привлекала история 

«холодной войны» и что, как представляется, бо-

лее важно – феномен национализма в Австро-

Венгрии конца XIX – начала XX в., проанализи-

рованный через призму представлений О. Яси.  

А.Г. Айрапетов стал автором обширной 

вступительной статьи и комментариев в переве-

денном в 2011 г. на русский язык труде О. Яси, 

посвященном распаду Габсбургской монархии. 

Оказавшись в Тамбове, А.Г. Айрапетов продол-

жал поддерживать научные связи с кафедрой но-

вой и новейшей истории МГУ. Успешно склады-

вались научные контакты и с коллегами из Брян-

ска, Ставрополя, Воронежа и ряда академических 

институтов Москвы. 

Признанием его авторитета в разработке 

проблем национализма стало участие в подготов-

ке вместе с преподавателями кафедры новой и 

новейшей истории МГУ коллективной моногра-

фии к столетней годовщине Первой мировой 

войны. А.Г. Айрапетов развивал научное сотруд-

ничество с Архивным институтом Венгрии в Мо-

скве, в рамках которого в 2015 г. увидел свет 

сборник документов и материалов по истории 

налаживания и поддержания дружественных свя-

зей между Тамбовской областью и венгерским 

регионом Толна в 1970–1980-х гг.  

В 2016 г. в немецком издательстве “Palma-

rium Academic Publishing” вышла в свет моногра-

фия А.Г. Айрапетова, написанная в русле интел-

лектуальной истории. Главными действующими 

лицами стали Э. Сабо и О. Яси, оживленно обсу-

ждавшие в публицистике пути обновления поли-

тической системы, социально-экономических 

отношений, национально-административного 

устройства, духовно-культурной атмосферы в 

Венгрии начала XX века. Последняя опублико-

ванная им в жанре политической публицистики 

статья была посвящена личности В.И. Ульянова-

Ленина как политика. 

А.Г. Айрапетов являлся участником между-

народных научных конференций, посвященных 

истории Австро-Венгрии, и организатором круп-

ных научных мероприятий в Тамбовском госу-

дарственном университете имени Г.Р. Державина, 

в частности «Чичеринских чтений». Также он 

входил в состав редколлегий «Российско-Авст-

рийского альманаха», издающегося в Ставрополе, 

и «Вестника Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки». 

Сам он регулярно публиковался в централь-

ных изданиях – журналах «Вопросы истории», 

«Новая и новейшая история» и «Диалог со време-

нем». В общей сложности А.Г. Айрапетов опуб-

ликовал индивидуально и в соавторстве более 160 

научных публикаций. Под научной редакцией 

А.Г. Айрапетова были изданы 6 научных моно-

графий. С момента создания диссертационного 

совета по историческим наукам в Тамбовском 

государственном университете он занимал долж-

ность заместителя председателя и в этом качестве 

участвовал в экспертизе и защите нескольких 

десятков кандидатских диссертаций. В 2015 г. он 

возглавил Объединенный диссертационный со-

вет. А.Г. Айрапетов тщательно оппонировал кан-

дидатские и докторские диссертации, защищав-

шиеся в других диссертационных советах, и  под-

готавливал отзывы ведущей организации.  

Много сил А.Г. Айрапетов отдавал препода-

вательской работе, руководству учебной работой 

Института истории и политологии и подготовке 

научных кадров. Он дал путевку в жизнь 13 кан-

дидатам и одному доктору наук. Аспиранты, 

прошедшие «школу Айрапетова», научились ясно 

излагать свои мысли и самостоятельно редакти-

ровать свои статьи. Под эгидой А.Г. Айрапетова в 

Тамбовском государственном университете им. 

Г.Р. Державина сложилось научное направление, 

представители которого сосредоточились на ос-

вещении социокультурных аспектов Нового и 

Новейшего времени. Проекты, разрабатывавшие-

ся в русле социокультурной истории, в том числе 

самого А.Г. Айрапетова, неоднократно получали 

финансовую поддержку российских и зарубеж-

ных фондов. 

Студенты исторического факультета знали 

А.Г. Айрапетова как требовательного экзамена-

тора, прекрасного лектора и опытного преподава-

теля, ведущего семинарские занятия. Предпосыл-

кой тому являлись качественные учебные пособия, 

подготовленные А.Г. Айрапетовым по истории 

зарубежной политической мысли, новой и новей-

шей истории и истории исторической науки.  

В последние годы жизни А.Г. Айрапетов со-

средоточился главным образом на руководстве 

Объединенным диссертационным советом. Бла-

годаря авторитету А.Г. Айрапетова существенно 

расширилась география соискателей ученых сте-

пеней, получивших бесценный опыт в научном 

общении с ним. Сам Совет работал практически 

без сбоев. В 2018 г. А.Г. Айрапетову была объяв-

лена благодарность Президента РФ за заслуги в 

научной и педагогической деятельности, подго-

товке квалифицированных специалистов. В том 

же году он был награжден Державинским орде-

ном за заслуги перед университетом.  

 

Коллектив факультета истории, мировой по-

литики и социологии Тамбовского государствен-

ного университета им. Г.Р. Державина и редкол-

легия журнала выражают искренние соболезно-

вания родным и близким Арутюна Гургеновича 

Айрапетова. 
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