


 



ВЕСТНИК 
Тамбовского 
университета 
 

 

ЖУРНАЛ ТАМБОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

Научно-теоретический 

и прикладной  

журнал 

широкого профиля 

 

 

Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 

 
 

 

Издается с 15 мая 1996 года  

Выходит 6 раз в год 

Т. 25 

№ 187 

 

 

2020 

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой  

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

(отрасли науки: педагогические науки, исторические науки) 

 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

 

   

4 CONTENTS  

   

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

7 Т.И. Гущина,  

Л.Н. Макарова,  

А.Ю. Курин 

Тренды педагогического образования – основные направления  

развития Педагогического института 

15 А.В. Прохоров Университет как субъект профориентационной работы  

со школьниками 

21 Г.Н. Скударева   Социальное партнерство на этапе профессионального образования  

учителя общественно-активной школы 

   

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

29 И.С. Дронов Типы институционального дискурса в обучении иностранному языку 

37 S.V. Motov Linguocognitive foundations of teaching English negation 

46 О.А. Глущенко Работа с аутентичными текстами на английском языке в обучении  

будущих врачей на билингвальной основе 

   

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

56 Р.М. Куличенко,  

А.А. Дружинина  

Дидактический контур формирования способности к разработке  

показателей эффективности проектов как элемента управленческой  

культуры будущего специалиста в сфере социально-педагогической  

деятельности 

   

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

65 С.И. Сылка Система профилактики девиантного поведения обучающихся  

в профессиональных образовательных организациях с использованием  

средств физической рекреации 



ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

72 М.В. Чистякова,  

Л.Г. Шадрина 

Формирование коммуникативных умений старших дошкольников  

на английском языке 

   

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

80 Е.И. Григорьева,  

Е.И. Панкова,  

М. Габдиев  

Саморазвитие молодежи в социокультурных условиях  

функционирования студенческого научного общества 

86 А.В. Волкова Художественный образ музыкального произведения как главный  

фактор воспитания творческой личности в процессе формирования 

исполнительских навыков учащихся-пианистов в младших классах ДМШ 

93 М.Ю. Долгушина  Музыкальное краеведение как ресурс патриотического воспитания  

в классе профессиональной инструментальной подготовки 

104 С.В. Шанкина,  

Е.Ю. Шушпанова,  

И.И. Путрашик 

Научно-педагогические подходы обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями средствами бального танца 

   

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

110 Н.Н. Петрыкин Жандармская железнодорожная полиция: опыт осуществления  

массовых перевозок на территории Курской губернии (1896–1914) 

120 священник  

Виталий Щербаков 

Влияние православной богословской мысли на философию ранних  

славянофилов на примере письма игумена Антония (Бочкова)  

И.В. Киреевскому 

129 А.Н. Литовский Основатели суконной империи 

140 Р.М. Житин Сдельные формы найма рабочих в помещичьем хозяйстве Тамбовской  

губернии в конце XIX века 

148 С.В. Букалова,  

П.П. Щербинин 

«Хозяева увечного дела»: становление системы помощи военным 

инвалидам в Российской империи в годы Первой мировой войны 

160 А.Н. Злобин Политехнизация школы в Центрально-Черноземной области  

в 1931–1933 гг. 

170 А.П. Волков,  

Д.С. Лапай 

Использование опыта вооруженных конфликтов предвоенного  

периода в подготовке командно-начальствующего состава  

для железнодорожных войск РККА (1937–1941 гг.) 

179 В.В. Назарова Партийное руководство советской региональной печатью второй 

половины 1940-х гг. (на примере «Тамбовской правды») 

185 Р.А. Мухамедов,  

А.В. Филатов 

Система национального школьного образования в Ульяновской  

области в 1946–1950 гг. 

   

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

194 Н.Н. Трухина,  

А.Л. Костенецкий 

О практике посвящения епископов в римской Галлии последней трети  

V века (по письмам Сидония Апполинария) 

   

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

   

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  

(392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33) 

____________________________________________________________________________________________________ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  к. юрид. н. В.Ю. Стромов (г. Тамбов, Российская Федерация) 

____________________________________________________________________________________________________ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА: д. пед. н., проф. П.В. Сысоев (научный редактор) (г. Тамбов, 

Российская Федерация), И.В. Ильина (отв. секретарь) (г. Тамбов, Российская Федерация), д. культурологии, проф. 

Е.И. Григорьева (г. Москва, Российская Федерация), д. истории, проф. Тьерри Гробуа (г. Люксембург, Люксембург),  

д. пед. н., проф. М.И. Долженкова (г. Тамбов, Российская Федерация), д. пед. н., проф. И.Ф. Исаев (г. Белгород, 

Российская Федерация), д. ист. н., проф. В.В. Канищев (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., проф.  

С.Г. Кащенко (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), д. пед. н., проф. Р.М. Куличенко (г. Тамбов, Российская 

Федерация), д. пед. н., проф. Л.Н. Макарова (г. Тамбов, Российская Федерация), д. пед. н., проф. Т.Э. Мангер  

(г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., проф. Ю.А. Мизис (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., доц. 

В.В. Миронов (г. Тамбов, Российская Федерация), д. педагогики, проф. П.Дж. Митчелл (г. Дерби, Великобритания),  
д. филос. н., проф. И.В. Налетова (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., проф. С.А. Нефедов (г. Екатеринбург, 

Российская Федерация), д. мед. н., проф. Э.М. Османов (г. Тамбов, Российская Федерация), д. пед. н., проф.  

А.Г. Пашков (г. Курск, Российская Федерация), д. пед. н., проф. Л.С. Подымова (г. Москва, Российская Федерация),  

д. пед. н., проф. О.Г. Поляков (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., проф. В.В. Романов (г. Тамбов, 

Российская Федерация), д. пед. н., доц. Т.А. Селитреникова (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), д. мед. н., 

проф. С.Н. Симонов (г. Тамбов, Российская Федерация), д. ист. н., проф. А.С. Туманова (г. Москва, Российская 

Федерация), д. психол. н., проф. Е.А. Уваров (г. Тамбов, Российская Федерация), доктор, проф. истории Хок Стивен Л. 

(г. Три-Ситис, США), д. пед. н., проф. И.А. Шаршов (г. Тамбов, Российская Федерация). 

____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес редакции: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33  

Телефон редакции: (4752)-72-34-34 доб. 0440 

Электронная почта: vestnik1@tsu.tmb.ru; ilina@tsutmb.ru 

Веб-сайт: http://journals.tsutmb.ru/series-humanities-about.html (на русском языке);  

  http://journals.tsutmb.ru/series-humanities-about-eng.html (на английском языке) 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор).  

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-70574 от 03 августа 2017 г. 

Подписной индекс 83371 в каталоге АО Агентства «Роспечать» 

____________________________________________________________________________________________________ 

Редакторы:  Ю.А.  Бир юко ва , М.И.  Филатова  

Редактор английских текстов  В.В.  Клочихин   

Компьютерное макетирование  Т.Ю.  Молчаново й  

Администратор сайта М.И.  Филато ва  
 

Для цитирования: 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – Тамбов, 2020. – Т. 25, № 187. – 208 с. –  

ISSN 1810-0201. – DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187 
 

Подписано в печать 02.09.2020. Дата выхода в свет 05.10.2020 

Формат А4 (6084 1/8). Гарнитура «Times New Roman». Печать на ризографе. 
Печ. л. 26,0. Усл. печ. л. 25,2. Тираж 1000 экз. Заказ № 20147. Цена свободная 

____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес издателя: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет имени Г.Р. Державина»    

Отпечатано с готового оригинал-макета в отделе оперативной печати Издательского дома «Державинский»  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».  

392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 190г. Эл. почта: izdat_tsu09@mail.ru 
 

© ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 2020 

© Журнал «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки», 2020  
При перепечатке, а также при цитировании материалов ссылка на журнал обязательна. 

Ответственность за содержание публикаций несет автор 

16+ 



Tambov 
University 
REVIEW 
 

 

JOURNAL OF DERZHAVIN 

TAMBOV STATE UNIVERSITY  

Scholarly  

and Applied 

Journal  

of Broad Profile 

 

 

Series: HUMANITIES 

 
 

 

 

Published since May 15, 1996 

Issued 6 times in year  

Vol. 25 
No. 187 

 

 

2020 

The journal is on the official list of scientific reviewed periodicals recommended by High Attestation  

Commission for publication principal scientific researches of dissertations for academic degree of candidate  

of science, doctor of science  

(field of science: Pedagogical Sciences, Historical Sciences) 

 

 

 

 

 

C O N T E N T S  
 

 

 

PEDAGOGY OF HIGHER SCHOOL 

7 T.I. Gushchina,  

L.N. Makarova,  

A.Y. Kurin 

Trends of pedagogical education – main directions of development  

of Pedagogical Institute 

15 A.V. Prokhorov University as a subject of career guidance work with school students 

21 G.N. Skudareva Social partnership at the stage of professional education of a teacher  

of social minded school 

   

THEORY AND METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

29 I.S. Dronov Types of institutional discourse in a foreign language teaching 

37 С.В. Мотов Лингвокогнитивные основы обучения отрицанию в английском языке 

46 O.A. Glushchenko Working with authentic texts in English in teaching future doctors  

on a bilingual basis 

   

QUESTIONS OF SOCIAL PEDAGOGY AND SOCIAL WORK 

56 R.M. Kulichenko,  

A.A. Druzhinina  

Didactic outline of the formation of ability to develop project performance 

indicators as an element of the management culture of the future specialist  

in the field of social and pedagogical activity 

   

THEORY AND METHODS OF PHYSICAL TRAINING TEACHING 

65 S.I. Sylka  System of prevention of deviant behavior of students in professional educa-

tional organizations using means of physical recreation 

   

PEDAGOGY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION 

72 M.V. Chistyakova,  

L.G. Shadrina 

Formation of English language communicative skills in senior preschool  

children 



THEORY AND METHODS OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY ORGANIZATION 

80 E.I. Grigorieva,  

E.I. Pankova, 

M. Gabdiyev  

Self-development of youth in the social and cultural conditions  

of functioning student scientific society 

86 A.V. Volkova Artistic image of a musical work as the main factor in the upbringing  

of a creative person in the process of development of performing  

skills of pianist students in children’s music school 

93 M.Y. Dolgushina Local music lore as a resource for patriotic education in the professional  

instrumental training class 

104 S.V. Shankina,  

E.Y. Shushpanova,  

I.I. Putrashik 

Pedagogical approaches to teaching and raising children with disabilities  

by means of ballroom dance 

   

NATIONAL HISTORY 

110 N.N. Petrykin Gendarme railway police: experience of mass transportation in the territory  

of the Kursk Governorate (1896–1914) 

120 Priest 

Vitaliy Shcherbakov 

Influence of orthodox theological thought on the philosophy of the early 

Slavophiles on the example of the letter of hegumen Anthony (Bochkov)  

to I.V. Kireyevsky 

129 A.N. Litovskiy  Founders of the broadcloth empire 

140 R.M. Zhitin Piecework forms of hiring workers in the landowner’s household  

of the Tambov Governorate at the late 19th century 

148 S.V. Bukalova,  

P.P. Shcherbinin 

“Owners of a mutilated affair”: establishment of a support system  

for military invalids in the Russian Empire during the First World War 

160 A.N. Zlobin School polytechnization in the Central Black Earth Region in 1931–1933 

170 A.P. Volkov,  

D.S. Lapay 

The use of pre-war period combat experience in the Red Army Railway  

Troops’ Officer Corps training (1937–1941) 

179 V.V. Nazarova  Party leadership of the Soviet regional printing of the second half  

of the 1940s (on the example of “Tambovskaya Pravda”) 

185 R.A. Muchamedov,  

A.V. Filatov 

The system of national school education in the Ulyanovsk Region  

in 1946–1950 

   

FOREIGN COUNTRIES’ HISTORY 

194 N.N. Truhina,  

A.L. Kostenetskiy 

On practice of bishops consecration in Roman Gaul in the last third  

of the 5th century (ac-cording to the letters of Sidonius Apollinaris) 

   

RULES FOR AUTHORS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Founder: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

               “Derzhavin Tambov State University” 

                (33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Tambov Region, Russian Federation) 

____________________________________________________________________________________________________ 

EDITOR-IN-CHIEF  Candidate of Jurisprudence V.Y. Stromov (Tambov, Russian Federation) 

____________________________________________________________________________________________________ 

EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL: Doctor of Pedagogy, Professor P.V. Sysoyev (Scientific Editor) (Tambov, 

Russian Federation), I.V. Ilyina (Executive Editor) (Tambov, Russian Federation), Doctor of Culturology, Professor  

E.I. Grigorieva (Moscow, Russian Federation), Doctor of History, Professor Thierry Grosbois (Luxembourg, Luxembourg), 

Doctor of Pedagogy, Professor M.I. Dolzhenkova (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor I.F. Isayev 

(Belgorod, Russian Federation), Doctor of History, Professor V.V. Kanishev (Tambov, Russian Federation), Doctor of Histo-

ry, Professor S.G. Kashenko (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor R.M. Kulichenko (Tambov, 

Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor L.N. Makarova (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, 

Professor T.E. Manger (Tambov, Russian Federation), Doctor of History, Professor Y.A. Mizis (Tambov, Russian Federa-

tion), Doctor of History, Associate Professor V.V. Mironov (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor 

P.J. Mitchell (Derby, Great Britain), Doctor of Philosophy, Professor I.V. Naletova (Tambov, Russian Federation), Doctor of 

History, Professor S.A. Nefedov (Ekaterinburg, Russian Federation), Doctor of Medicine, Professor E.M. Osmanov (Tam-

bov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor A.G. Pashkov (Kursk, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, 

Professor L.S. Podyumova (Moscow, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Professor O.G. Polyakov (Tambov, Russian 

Federation), Doctor of History, Professor V.V. Romanov (Tambov, Russian Federation), Doctor of Pedagogy, Associate 

Professor T.A. Selitrenikova (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Medicine, Professor S.N. Simonov (Tambov, 

Russian Federation), Doctor of History, Professor A.S. Tumanova (Moscow, Russian Federation), Doctor of Psychology, 

Professor E.A. Uvarov (Tambov, Russian Federation), Doctor, Professor of History Hoch Steven L. (Tri-Cities, USA), Doc-

tor of Pedagogy, Professor I.A. Sharshov (Tambov, Russian Federation) 

____________________________________________________________________________________________________ 

Editors address: 33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Tambov Region, Russian Federation 

Editors telephone number: (4752)-72-34-34 extension 0440  

E-mail: vestnik1@tsu.tmb.ru; ilina@tsutmb.ru 

Web-site: http://journals.tsutmb.ru/series-humanities-about.html (In Russian);  

http://journals.tsutmb.ru/series-humanities-about-eng.html (In English) 

The journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass  

Media (Roskomnadzor). The mass media registration certificate ПИ no. ФС77-70574 of August 3, 2017 

Subscription index in the catalogue of the Stock company Agency “Rospechat” is 83371 

____________________________________________________________________________________________________ 

Editors:  Y.A.  Bi ryu kova,  M.I .  F i l a tova  

English texts editor  V .V.  Klochikhin  

Computer layout by  T.Y.  Molchano va  

Web-site administrator  M.I .  F i la to va  
 

For citation: 

Tambov University Review. Series: Humanities. – Tambov, 2020. – Vol. 25, no. 187. – 208 р. – ISSN 1810-0201. –  

DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187 
 

Podpisano v pechat' 02.09.2020. Data vykhoda v svet 05.10.2020 
Format  A4 (60×84 1/8). Garnitura «Times New Roman». Pechat’ na rizografe. 

Pech. l. 26,0. Usl. pech. l. 25,2. Tirazh 1000 ekz. Zakaz № 20147. Tsena svobodnaya  
___________________________________________________________________________________________________ 

Publisher’s address: 33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Tambov Region, Russian Federation,  

FSBEI of HE “Derzhavin Tambov State University” 

Published basing on ready-to-print file in Instant Print Department of Publishing House “Derzhavinskiy”  

of FSBEI of HE “Derzhavin Tambov State University”.  

190g Sovetskaya St., Tambov 392008, Tambov Region, Russian Federation. E-mail: izdat_tsu09@mail.ru 
 

© FSBEI of HE “Derzhavin Tambov State University”, 2020 
© The journal “Tambov University Review. Series: Humanities”, 2020  

The reference is obligatory while reprinting and citation of materials. 

The author is responsible for the contents of publications 



2020. Т. 25, № 187 

 Гущина Т.И., Макарова Л.Н., Курин А.Ю., 2020  7 

DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-7-14 
УДК 378.1+378.147 

Тренды педагогического образования – основные направления  
развития Педагогического института 

Татьяна Ивановна ГУЩИНА, Людмила Николаевна МАКАРОВА,  
Андрей Юрьевич КУРИН 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9105-6821, e-mail: tguasot@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1167-4185, e-mail: mako20@inbox.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9667-7005, e-mail: kurinandrey@mail.ru 

Trends of pedagogical education – main directions of development 
of Pedagogical Institute 

Tatyana I. GUSHCHINA, Lyudmila N. MAKAROVA, Andrey Y. KURIN 
Derzhavin Tambov State University 

33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9105-6821, e-mail: tguasot@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1167-4185, e-mail: mako20@inbox.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9667-7005, e-mail: kurinandrey@mail.ru 

Аннотация. Рассмотрены основные тренды развития педагогического образования, среди 
которых выделены: формирование системы непрерывного педагогического образования; 
развитие цифровой педагогики: электронное обучение и электронная образовательная сре-
да; опора на практикоориентированность в образовательном процессе и персонализацию 
образования; развитие STEAM-образования и формирование образовательной экосистемы, 
с учетом принципов открытости, гибкости, масштабируемости. С опорой на предложенные 
тренды описаны основные ориентиры и направления развития Педагогического института 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина». Описан опыт 
реализации регионального проекта «Новые модели педагогических классов»: модели «Пе-
дагогический предуниверсарий» и «Сетевой педагогический класс»; организации и реали-
зации учебного процесса онлайн в условиях пандемии; опыт реализации педагогических и 
социально значимых проектов и мероприятий, которые образуют в Педагогическом инсти-
туте так называемую образовательную экосистему, и т. д. Среди основных перспектив раз-
вития выделены: уточнение и расширение номенклатуры программ педагогических направ-
лений подготовки с двумя профилями; разработка и внедрение программ педагогической 
интернатуры; создание и апробация дидактических тренажеров в рамках развития элек-
тронной образовательной среды Педагогического института и др. 
Ключевые слова: тренды педагогического образования; педагогический институт; образо-
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чение 
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Abstract. We consider the main trends in the development of pedagogical education, among 
which are highlighted: the formation of a system of continuing pedagogical education; develop-
ment of digital pedagogy: e-learning and e-learning environment; reliance on practical orientation 
in the educational process and personalization of education; development of STEAM-education 
and the formation of educational ecosystem, taking into account the principles of openness, flex-
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ibility, scalability. Based on the proposed trends, we describe the main guidelines and develop-
ment directions of the Pedagogical Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education “Derzhavin Tambov State University”. The experience of implementing the 
regional project “New models of pedagogical classes” is described: the models “Pedagogical pre-
university” and “Network pedagogical class”; organization and implementation of the online 
learning process in a pandemic; experience in the implementation of pedagogical and socially sig-
nificant projects and activities that form the so-called educational ecosystem at the Pedagogical Insti-
tute, etc. Among the main development prospects are: specification and expansion of the nomencla-
ture of programs of pedagogical areas of training with two profiles; development and implementation 
of pedagogical internship programs; creation and approbation of didactic simulators as part of the 
development of the electronic educational environment of the Pedagogical Institute, etc. 
Keywords: trends of pedagogical education; pedagogical institute; educational ecosystem; digital 
pedagogy; models of pedagogical classes; online learning 
For citation: Gushchina T.I., Makarova L.N., Kurin A.Y. Trendy pedagogicheskogo ob-
razovaniya – osnovnyye napravleniya razvitiya Pedagogicheskogo instituta [Trends of pedagogical 
education – main directions of development of Pedagogical Institute]. Vestnik Tambovskogo un-
iversiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, 
vol. 25, no. 187, pp. 7-14. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-7-14 (In Russian, Abstr. in 
Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Обновленные цели и содержание обра-

зования предъявляют новые требования к 
качеству деятельности педагогических ра-
ботников, уровню профессиональной педаго-
гической деятельности в целом. Трансфор-
мация подготовки современных педагогиче-
ских кадров для региона предполагает пере-
ход от: 

− стандартизированной к индивидуали-
зированно-командной модели подготовки; 

− лекционно-семинарской системы к 
проектно-ориентированному командному 
обучению; 

− территориально-фиксированной к от-
крыто-универсальной модели образования. 

Остановимся на отдельных трендах раз-
вития педагогического образования в целом 
и основных направлениях развития Педаго-
гического института Тамбовского государст-
венного университета им. Г.Р. Державина в 
частности.  

 
СООТНОШЕНИЕ ТРЕНДОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 
Тренд 1. Непрерывное педагогическое 

образование 
Педагогический институт ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет 
им. Г.Р. Державина» – многоуровневый об-

разовательный комплекс непрерывного педа-
гогического образования, который направлен 
на реализацию ряда федеральных проектов в 
рамках национального проекта «Образова-
ние» – «Учитель будущего», «Новые воз-
можности для каждого» и других приоритет-
ных проектов: «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», «Современная 
цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации»1.  

Особенность данного комплекса заклю-
чается в том, что в нем не только осуществ-
ляется систематическая педагогическая под-
готовка на разных уровнях образования (от 
университетских профильных классов до ас-
пирантуры), но и происходит постоянное об-
новление форм и методов данной подготовки 
в соответствии с возникающими запросами 
региона.  

В настоящее время Педагогическим ин-
ститутом реализуется региональный проект 
«Новые модели педагогических классов». 
Профессорско-преподавательским составом 
института разработаны и апробированы инно-
вационные модели педагогических классов – 
предуниверсарий и сетевой педагогический 
класс. Каждая модель отвечает современным 
тенденциям образования. 

Модель «Педагогический предуниверса-
рий» основана на принципе погружения, ко-
гда ученики школы становятся равноправ-

                                                                 
1 Национальный проект «Образование». URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения 
21.04.2020). 

https://edu.gov.ru/national-project/
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ными участниками студенческой жизни Пе-
дагогического института ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина. Преподаватели университета прово-
дят для них лекции, тренинги, мастер-клас-
сы, консультации, общекультурные меро-
приятия, что способствует формированию 
профессиональных и личностных качеств 
будущего студента педагогических направ-
лений подготовки. 

Модель «Сетевой педагогический класс» 
создает инновационную образовательную 
среду для школьников из отдаленных рай-
онов Тамбовской области. Уникальностью 
этой модели является реализация образова-
тельной программы преимущественно в дис-
танционной форме. Педагоги университета 
проводят занятия в виде вебинаров, видео-
лекций, онлайн мастер-классов, веб-квестов с 
последующим сопровождением учащихся в 
электронной образовательной среде. 

Следующая университетская инициатива 
в построении системы непрерывного педаго-
гического образования связана с организаци-
ей подготовки будущих педагогов в условиях 
СПО. В настоящее время в системе СПО мы 
реализуем подготовку специалистов, крайне 
востребованных не только в Тамбовском ре-
гионе – «Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и с со-
хранным развитием».  

На уровне бакалавриата в Педагогиче-
ском институте реализуются 14 образова-
тельных программ по направлению «Педаго-
гическое образование», в том числе и с двумя 
профилями подготовки. Вместе с тем мы по-
нимаем, что существует объективная необ-
ходимость в уточнении и расширении но-
менклатуры программ педагогических на-
правлений подготовки с двумя профилями в 
соответствии с потребностями региона в 
профессиональных кадрах (например, на-
чальное образование и дополнительное обра-
зование, информатика и иностранный язык, 
физическая культура и адаптивная физиче-
ская культура и т. д.) [1]. 

Дальнейшую профессионально-педаго-
гическую подготовку выпускники бакалав-
риата могут получить в магистратуре по пяти 
образовательным программам как в очной, 
так и в заочной формах обучения. При жела-
нии и при наличии склонности к научной 
деятельности выпускники магистратуры, как 
и практические работники, смогут продол-

жить свое обучение в аспирантуре по на-
правлению «Образование и педагогические 
науки» по шести профилям подготовки. В 
университете действует диссертационный 
совет по педагогике. 

Что касается следующей ступени непре-
рывного педагогического образования –  
постдипломного образования, то в наши пла-
ны входит разработка и внедрение программ 
педагогической интернатуры, предполагаю-
щих сопровождение выпускников педагоги-
ческого профиля на рабочем месте, реализа-
ция индивидуальных программ профессио-
нального роста молодых учителей под руко-
водством наставников [2]. В качестве одного 
из примеров приведем проведенный в апреле 
2020 г. межрегиональный воркшоп по мето-
дическим аспектам организации дистанци-
онного обучения. Эксперты Педагогического 
института ТГУ им. Г.Р. Державина (высту-
пал организатором воркшопа), Московского 
государственного психолого-педагогическо-
го университета и Костромского государст-
венного университета дали методические 
рекомендации учителям Тамбовской области 
по использованию современных форм, тех-
нологий и программных продуктов для орга-
низации эффективного процесса обучения в 
дистанционном формате. 

Тренд 2. Цифровая педагогика: элек-
тронное обучение и электронная образова-
тельная среда 

Эффективность образовательного про-
цесса в высшей школе невозможна без вне-
дрения информационных технологий. Одна 
из основных задач, стоящих перед нами, – 
сформировать у выпускника те компетенции, 
необходимость реализации которых он сразу 
ощутит на рабочем месте. Актуальным ста-
новится проектирование нового облика 
«цифрового» педагога, способного сформи-
ровать у обучающихся новую цифровую 
культуру и способность решать мультизада-
чи. В качестве одного из перспективных на-
правлений в решении данной задачи иссле-
дователи (Д. Дзигуа, А. Емельянов, Е. Зак,  
А. Сизов, А. Страдзе и др.) рассматривают 
создание электронного образовательного 
сервиса2, обеспечивающего педагогическое 

                                                                 
2 Цифровизация образования в педагогическом 

университете. М., 2019. URL: https://www.mgpu.ru/tsif-
rovizatsiya-obrazovaniya-v-pedagogicheskom-universitete/ 
(дата обращения: 21.04.2020). 

https://www.mgpu.ru/tsif-rovizatsiya-obrazovaniya-v-pedagogicheskom-universitete/
https://www.mgpu.ru/tsif-rovizatsiya-obrazovaniya-v-pedagogicheskom-universitete/
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образование и систему учительского роста 
цифровыми инструментами формирования, 
развития и контроля сформированности об-
разцов, шаблонов профессионального пове-
дения в различных образовательных ситуа-
циях. Решение данной задачи видится в соз-
дании и апробации так называемых дидакти-
ческих тренажеров3, которые позволяют сту-
денту спроектировать урок (определить его 
этапы, задачи каждого этапа, содержание) и 
«проиграть» его, посмотрев, как сработает 
его план в режиме реального времени, како-
вы будут реакции виртуальных учеников. 

В процессе дистанционного обучения, на 
которое в условиях пандемии перешел ТГУ 
им. Г.Р. Державина, актуализировалась про-
блема конструирования новой системы взаи-
модействия преподавателя и обучающихся 
на принципах сотрудничества, наставничест-
ва и взаимопонимания. Для организации и 
реализации учебного процесса онлайн актив-
но используются сервисы: Moodle, Google 
Meet Hangouts, Webinar и др., позволяющие 
обучающимся слушать лекции, работать на 
семинарах, получать индивидуальные и 
групповые консультации; использовать для 
самостоятельной работы ссылки (сформиро-
ванные преподавателями) на информацион-
ные источники (электронная библиотека 
Университета, лекции преподавателей, уче-
ных педагогов и психологов на YouTube  
и др.), выполнять групповые работы онлайн 
(с помощью Google сервисов) и отправлять 
на проверку преподавателям, проходить тес-
тирование, участвовать в опросах; получать 
рецензии на выполненные задания, инфор-
мацию о своей успеваемости и т. д. 

Для организации асинхронного обучения 
записанные онлайн лекции преподавателей 
размещаются на видеохостинге YouTube и в 
Moodle в разделах соответствующих дисцип-
лин, также используется новый элемент сис-
темы российского образования – открытые 
онлайн курсы на образовательных платфор-
мах – Coursera, Открытое образование. 

С целью повышения мотивации студен-
тов к обучению, самообразованию, осозна-
нию личностной ценности и ответственности 

                                                                 
3 Приоритетные направления деятельности по 

реализации стратегии развития Мининского универси-
тета. Н. Новгород, 2017. URL: https://mininuniver.ru/ 
about/priority-projects-2016-2017 (дата обращения: 
21.04.2020). 

за получаемое образование студентам пред-
лагается инструментарий разного уровня 
сложности. Инструментарий содержит ряд 
заданий, направленных на исследование и 
тренировку эмоционально-волевой сферы, 
личностных качеств и особенностей, комму-
никативных умений и навыков. Эти исследо-
вания и тренировки производятся как в ин-
дивидуальном формате, так и с привлечени-
ем однокурсников и педагогов. Студенты 
самостоятельно определяют подходящий для 
них уровень сложности и приступают к вы-
полнению заданий, что также способствует 
рационализации времени, проводимому в 
вынужденной изоляции и снижению общего 
уровня напряженности.  

Тренд 3. Практикоориентированность 
подготовки 

Помимо расширения номенклатуры на-
правлений подготовки предусматривается 
серьезная работа по изменению содержания 
программ педагогической подготовки и тех-
нологий обучения в целях обеспечения реа-
лизации профессионального стандарта педа-
гога и новых стандартов школьного образо-
вания. В этой связи планируется усиление 
связи всех компонентов содержания подго-
товки (предметных, психолого-педагоги-
ческих, информационно-технических) с 
практическими профессиональными задача-
ми педагога; актуализация проектно-иссле-
довательской деятельности студентов; на-
сыщение учебных планов разветвленной сис-
темой практик, стажировок, возможность 
адресной подготовки учителей не только 
разных предметов, но и для разных катего-
рий школ, учащихся за счет широкого ис-
пользования механизмов школьно-универси-
тетского партнерства. Учебные планы долж-
ны быть построены таким образом, чтобы 
учитывать желание студента продолжить 
свое обучение по модели «2+2»4.  

В связи с этим в Педагогическом инсти-
туте создан Центр педагогических компетен-
ций, основной целью которого является ка-
чественное обновление системы педагогиче-
ского образования, достигаемое путем инте-
грации кадровых, цифровых и материально-
технических ресурсов. На базе Центра мы 

                                                                 
4 В вузах могут ввести систему обучения «2+2+2». 

URL: https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/ 
v-vuzakh-mogut-vvesti-sistemu-obucheniya-2-2-2/ (дата 
обращения: 21.04.2020). 

https://mininuniver.ru/%20about/priority-projects-2016-2017
https://mininuniver.ru/%20about/priority-projects-2016-2017
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/%20v-vuzakh-mogut-vvesti-sistemu-obucheniya-2-2-2/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/%20v-vuzakh-mogut-vvesti-sistemu-obucheniya-2-2-2/
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реализуем практикоориентированные обра-
зовательные программы, в том числе про-
граммы ДПО (игропедагог, тренер по майнд-
фитнесу и т. д.), осуществляем научно-
методическое сопровождение молодых педа-
гогов, педагогов-практиков в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта, 
социально-экономическими и культурными 
потребностями региона.  

Тренд 4. Персонализация образования  
Персонализация образования становится 

необходимым атрибутом качества системы 
высшего образования. Особенно это важно, 
когда мы говорим о педагогическом образо-
вании и выпускниках педагогического про-
филя. 

В традиционной системе обучения, при 
построении индивидуальной траектории раз-
вития студента, мы имеем в виду индивиду-
альный учебный план, обучение по индиви-
дуальным программам и т. д. 

В стремительно изменяющихся вариа-
тивных условиях работы, в условиях панде-
мии и режима изоляции, актуально говорить 
о персонализации виртуальной образова-
тельной среды обучающегося. В учебном 
процессе для достижения этой цели мы опи-
раемся, с одной стороны, на стандартизиро-
ванные виртуальные системы обучения, о ко-
торых мы писали выше (Webinar, MOODLE), 
а с другой – на вариативные персональные 
образовательные среды, создаваемые с по-
мощью облачных сервисов Интернета.  

Помимо этого, в настоящее время в ТГУ 
им. Г.Р. Державина идет работа над создани-
ем виртуальной площадки открытого типа 
для реализации сетевой модели обучения, 
которая будет предусматривать постоянное 
взаимодействие «педагог–студент» и опти-
мизацию распределения ресурсов. И здесь 
идет речь о создании массовых открытых 
онлайн курсов (МООК). В настоящее время в 
Педагогическом институте уже разработан и 
активно проводится курс по психологиче-
скому сопровождению инклюзии детей и 
взрослых с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, который включа-
ет в себя семинары, тренинги, образователь-
ные интенсивы в онлайн формате [3]. В ре-
зультате подготовки специалисты получат 
опыт и навыки взаимодействия с детьми и 
взрослыми с психическими нарушениями и 
поведенческими расстройствами 6 нозоло-

гий: органические психические расстройства 
(ОНМК и деменция); аффективные рас-
стройства; расстройства психологического 
развития; расстройства аутистического спек-
тра; эмоциональные расстройства и рас-
стройства поведения в подростковом возрас-
те. 

Тренд 5. STEAM-образование 
STEAM-образование основано на при-

менении междисциплинарного и прикладно-
го подхода и подразумевает смешанную сре-
ду, в которой обучающиеся начинают пони-
мать, как можно применить научные методы 
на практике. STEAM-технологии вводятся в 
образовательный процесс, чтобы на практике 
усиленно развивать и усиливать компетен-
ции у будущих учеников в научно-техни-
ческом направлении [4]. В основе STEAM-
образования лежит метод проектов, и одним 
из условий является непрерывность и воз-
можность работы в малых группах в вирту-
альном пространстве, где студенты обмени-
ваются своими идеями, что немаловажно в 
условиях дистанционного обучения. 

В качестве примера отметим, что с 
2019/1920 учебного года студенты Педагоги-
ческого института выполняют междисцип-
линарные выпускные квалификационные 
работы проектного типа. Так, психологами 
совместно со студентами кафедры уголовно-
го права и процессов Института права и на-
циональной безопасности реализован проект 
«Проблемы профилактики и коррекции деви-
антного поведения подростков в современ-
ных условиях». Будущие учителя начальных 
классов совместно со студентами направле-
ния «Психолого-педагогическое образова-
ние» разрабатывают методические рекомен-
дации по психолого-педагогическому сопро-
вождению младших школьников с ОВЗ в 
учебное и внеурочное время. Получен ре-
зультативный опыт проведения предзащит 
по результатам предпроектного исследова-
ния на платформе Webinar. 

Тренд 6. Образовательные экосисте-
мы: открытость, гибкость, масштабируе-
мость 

Здесь мы бы хотели сделать акцент на 
опыте реализации педагогических и соци-
ально значимых проектов и мероприятий, 
которые образуют в Педагогическом инсти-
туте так называемую образовательную эко-
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систему – комплексную среду для воспита-
ния, обучения и развития обучающегося [5]. 

Приведем конкретные примеры, которые 
базируются на ряде принципов, характерных 
для образовательной экосистемы: откры-
тость, гибкость и масштабируемость. Эти же 
принципы положены в основу дистанцион-
ного обучения и любых других дистантных 
форм работы. 

Педагогический институт активно вклю-
чился в процесс дистанционного обучения 
школьников всей области. Обучающиеся 
университетских профильных классов участ-
вуют в Международных дистанционных об-
разовательных конкурсах «Олимпис – весен-
няя сессия» (победителями и призерами яв-
ляются 15 старшеклассников); пригласитель-
ном школьном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников, Всероссийской олим-
пиаде учащихся «IT в области автоматизации 
производственных процессов в сельском хо-
зяйстве» и др. 

В целях развития компетенций проект-
ной и исследовательской деятельности уча-
щихся, выявления их интеллектуального по-
тенциала, создания условий для самореали-
зации обучающихся школы средствами 
учебно-исследовательской, творческой и на-
учной деятельности в условиях дистанцион-
ного обучения проводится Межрегиональ-
ный конкурс проектов учащихся 8–9 классов 
«Старт в науку». В апреле 2020 г. в нем при-
няли участие около 200 учащихся, которые 
представили научно-исследовательские ра-
боты по 5 направлениям: естественные и ма-
тематические науки, информатика и инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
филологические науки, гуманитарные науки 
(включая культуру и искусство), социально-
экономические науки. 

С 6 апреля 2020 г. ежедневно для обу-
чающихся 9–11 классов общеобразователь-
ных организаций и профессиональных обра-
зовательных организаций на «Радио Россия-
Тамбов» проводятся радиоуроки по различ-
ным учебным предметам. Этот проект реали-
зуется совместно с Управлением образования 
и науки Тамбовской области, ГТРК «Там-
бов» и ТОИПКРО5. Проект направлен на ин-

                                                                 
5 На «Радио России-Тамбов» начинаются ежеднев-

ные радиоуроки для старшеклассников. URL: https:// 
top68.ru/news/112720-na-radio-rossii-tambov-nachinayut-

формационное просвещение школьников в 
рамках учебных тем образовательных про-
грамм общего образования, а также родите-
лей и общественности. Основная идея проек-
та заключается в проведении радиоуроков, 
которые позволят детям в удаленном образо-
вательном формате успешно освоить темы, 
изучающиеся в IV четверти.  

В настоящее время студенты-волонтеры 
педагогического отряда «Гармония» присое-
динились к реализации проекта Минпросве-
щения РФ «Волонтеры просвещения», под-
держивая, таким образом, педагогов, обу-
чающихся и их родителей в условиях дис-
танционного обучения. Волонтеры просве-
щения оказывают помощь в удаленной на-
стройке средств видеоконференцсвязи Zoom, 
MicrosoftTeams, YouTube, Skype и др., опера-
тивно решают стандартные технические за-
дачи, возникающие во время проведения 
удаленных занятий, консультируют педаго-
гов в поиске и подборе электронных образо-
вательных ресурсов по конкретным темам, 
оказывают содействие в переработке и адап-
тации содержания тем уроков по предмету из 
привычного вида под реализацию в дистан-
ционном формате, разрабатывают тестовые 
задания, технологические карты заданий  
для домашней самостоятельной работы,  
например, на платформах Дневник.ру, 
LearningApps.org и др., консультируют обу-
чающихся при подготовке ими домашних 
заданий, помогают организовывать психоло-
го-педагогическое сопровождение в период 
дистанционного обучения, а также меро-
приятия воспитательного цикла. 

Реализуемый в Педагогическом институ-
те проект «Про ЕГЭ» направлен на помощь 
выпускникам в подборе и разборе индивиду-
альных вариантов заданий ЕГЭ силами сту-
дентов-волонтеров и профессорско-препода-
вательского состава института. 

Необходимо также отметить проекты 
«Университет для родителей» и «Педагоги-
ческая мастерская», в рамках которых сту-
денты-волонтеры под руководством педаго-
гов-наставников института оказывают под-
держку родителям в условиях раннего разви-
тия детей, проводят педагогическую и пси-
хологическую диагностику, консультируют 
по вопросам обучения, воспитания и разви-

                                                                                
sya-ezhednevnye-radiouroki-dlya-starsheklassnikov (дата 
обращения: 21.04.2020). 
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тия детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

В течение трех лет студенты Педагоги-
ческого института участвуют в проекте 
«Всероссийская школа вожатых», в рамках 
которого реализуется курс «Основы вожат-
ской деятельности», отвечающий требовани-
ям современности и вызовам времени. Он 
предусматривает систему дистанционной 
подготовки и методического сопровождения. 
Обучение уже прошли более 500 вожатых, 
лучшие из которых были направлены в дет-
ские оздоровительные лагеря Тамбовской 
области, профильные педагогические смены 
в рамках летней школы «Успех+», школы во 
главе первичного отделения РДШ. Участие в 
данном проекте позволяет вести открытый 
диалог и выстраивать партнерские отноше-
ния с педагогическими вузами России, меж-
дународными детскими центрами. 

Студенты-волонтеры Педагогического 
института размещают посты (рекомендации, 
методический и дидактический материал) 
для родителей, воспитывающих детей с осо-
быми образовательными потребностями 
(«Речевое развитие детей дошкольного воз-
раста в занимательной форме», «Организа-
ция досуга детей в домашних условиях», 

«Всестороннее развитие детей в условиях 
самоизоляции» и т. п.). 

Еще раз подчеркнем, что приведенные 
примеры педагогических и социально значи-
мых проектов и мероприятий образуют в уни-
верситете так называемую образовательную 
экосистему – комплексную среду для воспи-
тания, обучения и развития обучающегося. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, развитие Педагогическо-

го института ТГУ им. Г.Р. Державина с опо-
рой на современные образовательные тренды 
позволит определить его:  

− как ресурс развития единого образо-
вательного пространства Тамбовской облас-
ти, обеспечивающего непрерывное педагоги-
ческое образование с опорой на сотрудниче-
ство с ведущими отечественными и зарубеж-
ными образовательными организациями, 
профессиональными педагогическими сооб-
ществами; 

− как ресурс развития образовательно-
го пространства для профессионально-лич-
ностного становления и социально-педагоги-
ческих инициатив студенческой молодежи 
Тамбовского региона. 
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме трансформации содержания профориента-
ции школьников в сложившихся условиях в связи со сложившимися противоречиями. 
Профориентационная работа вузов связана как с решением задачи набора абитуриентов, так 
и с выполнением миссии ключевого субъекта профориентации учащихся наряду со школой 
и работодателями. Осознанное профессиональное самоопределение школьников на совре-
менном этапе оказывается возможным благодаря заинтересованной позиции данных акто-
ров. Школы должны быть заинтересованы в том, чтобы их выпускник выбрал оптимальную 
для себя траекторию дальнейшего обучения, вуз заинтересован в получении высокомотиви-
рованного абитуриента, работодатели – в специалисте, готовом к адаптации к трудовой дея-
тельности. Представлены основные составляющие профориентации на уровне школы и ву-
за. Профориентация должна носить системный характер, в том числе на уровне образова-
тельной организации. В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 
реализуется «уровневая» модель профориентации, которая охватывает уровни образова-
тельной программы, кафедры, института/факультета, университета. Дана характеристика 
мероприятиям, реализующимся на обозначенных уровнях. 
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Abstract. The study is devoted to the problem of transforming the content of career guidance of 
school students in the current conditions in connection with the existing contradictions. The career 
guidance work of universities is associated both with solving the problem of recruiting applicants 
and with fulfilling the mission of the key subject of career guidance for students along with the 
school and employers. Conscious professional self-identification of school students at the present 
stage is possible due to the concerned position of these actors. Schools should be interested in their 
graduates choosing the optimal path for further education, the university is interested in obtaining 
a highly motivated applicant, employers interested in a specialist who is ready to adapt to work. 
The main components of career guidance at the school and university levels are presented. Career 
guidance should be systemic, including at the level of the educational organization. Derzhavin 
Tambov State University implements a “level” model of career guidance, which covers the levels 
of the educational program, department, institute/faculty, university. The characteristics of the ac-
tivities implemented at the designated levels are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные университеты функциони-

руют в условиях жесткой конкуренции. Од-
ним из ведущих конкурентных направлений 
является борьба за абитуриентов. При этом 
вузы заинтересованы не только в количест-
венном показателе приема, но и в качествен-
ных характеристиках абитуриентов.  

Профориентационная работа, которая в 
последние годы ведется вузами, заметно по-
меняла свое содержание, оформились новые 
формы взаимодействия со средними учеб-
ными заведениями и работы с учащимися [1; 
2]. Переформатирование профориентацион-
ной работы вузов стало импульсом для ис-
следовательского интереса к данной области, 
о чем свидетельствуют работы последних лет 
(А.Л. Балакина, О.Н. Васильева, Б.В. Заливан-
ский, Н.А. Илюхина, Л.А. Кравчук, М.В. Ра-
зумова, Е.В. Самохвалова, Д.А. Троешестова 
и др.). 

Процесс осознанного самоопределения 
осложняется тем, что «мир профессий стал 
более дифференцированным, сделать пра-
вильный профессиональный выбор стало 
сложнее» [3, с. 5]. На выбор профессиональ-
ной сферы влияют «случайные факторы» [4, 
с. 21], факторы, которые «с трудом поддают-
ся прогнозированию» [5, с. 64]. В связи с 
этим профориентационная работа вузов на-
чинает носить более системный характер, 
подразумевает в том числе раннюю проф-
ориентацию, которая охватывает учащихся 
начальной и средней школы.  

Основными действующими лицами в 
профориентации школьников выступают 
школы, вузы, а также работодатели, которые 
в последние годы демонстрируют заинтере-
сованность в популяризации представляемых 
профессий и профессиональных сфер. Проф-
ориентационная работа предполагает согла-
сованные действия ее субъектов в целях 
«формирования у населения готовность со-
вершать осознанный профессиональный вы-

бор» [5; 6, с. 3]. Кроме того, профессиональ-
ный выбор осуществляется под влиянием 
мнения друзей, родителей, наставников. 

Особая роль в профориентационное ра-
боте в регионах отводится вузам, которые 
заинтересованы в подготовке квалифициро-
ванных специалистов для предприятий. 
Школы в одиночку уже не могут способство-
вать решению этой задачи, поэтому ««центр 
тяжести» профориентационной работы в ре-
гионах постепенно смещается от школ в 
многопрофильные университеты [7, с. 125]. 
На наш взгляд, именно вузы призваны стать 
центральными субъектами профориентаци-
онной работы со школьниками, способными 
объединить вокруг себя других заинтересо-
ванных субъектов (органы власти, предпри-
ятия, средние учебные заведения).  

Единое понимание процесса участника-
ми профориентационной работы со школь-
никами призвано стать ответом на происхо-
дящие изменения, которые усложняют про-
фессиональный выбор учащихся.  

К подобным изменениям можно отнести: 
− трансформацию структуры подготов-

ки кадров; 
− появление новых профессиональных 

сфер;  
− динамику конъюнктуры рынка труда; 
− расширение спектра специальностей 

и направлений подготовки в вузах, «масси-
фикацию высшего образования и уплотнение 
конкуренции между вузами за абитуриентов» 
[1; 8]. 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ» 
 
Под профессиональной ориентацией 

следует понимать «процесс профессиональ-
ного самоопределения молодого человека, 
выбора им оптимального вида занятости с 
учетом собственных потребностей и воз-
можностей», «комплекс специальных мер 
содействия в профессиональном самоопре-
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делении, формировании компетентности при 
ориентации и адаптации на рынке труда» [5, 
с. 64].  

И.А. Фирсова определяет профессио-
нальную ориентацию как «сложный процесс, 
который направлен на развитие компетент-
ности учеников при выборе карьеры, а имен-
но, на способность анализировать информа-
цию о выборе карьеры, возможность полу-
чить теоретически и практически знания и 
навыки, в результате чего повысить шансы 
правильно определить свой трудовой путь» 
[3, с. 5]. 

Пересмотр содержания профориентаци-
онной работы со стороны школ и высших 
учебных заведений обусловлен результатами 
исследований, согласно которым родители 
выражают неудовлетворенность уровнем 
профориентационной работы в школе, а бо-
лее трети учащихся на момент окончания 
школы не имеют четких дальнейших про-
фессиональных ориентиров [9, с. 50]. Спе-
циалисты оценивают состояние профориен-
тационной работы в России следующим об-
разом: «профориентация не рассматривается 
как глубокая, системная и требующая време-
ни работа, являясь лишь элементом кадровой 
политики и часто заменяется определением 
профпригодности с помощью многочислен-
ных тестов и профотбором» [9, с. 50-51]. 

М.В. Разумова на основе обобщения су-
ществующих практик профориентации выде-
ляет ряд объективных противоречий [9, c. 55-
56]:  

− «между реальной потребностью об-
щества в подготовке специалистов по раз-
личным профессиям и стихийно складываю-
щейся профессиональной направленностью 
школьников;  

− между профессиональными предпоч-
тениями выпускников школ, ориентирован-
ными на престижные профессии, и потреб-
ностью в рабочих кадрах; 

− между недостаточной информиро-
ванностью школьников о мире профессий и 
требованием сознательности и самостоятель-
ности выбора; 

− между потребностями подростков в 
деловых советах и недостатком либо отсут-
ствием компетентных советчиков; 

− между профессиональными планами 
учащихся и их личными качествами; 

− между планами учащегося и планами 
его родителей; 

− между реальной необходимостью 
профориентации учащихся и недостаточно-
стью или отсутствием кадровой, материаль-
ной, документальной и технической баз; 

− между применением традиционных 
способов и методик профориентации школь-
ников и постоянно меняющимся миром про-
фессий, предъявляющим новые, более высо-
кие требования к человеку; 

− между быстрым темпом научно-
технического прогресса и развитием рыноч-
ной экономики и значительным отставанием 
уровня профориентационной работы с уча-
щимися, приводящим к профессиональной 
дезориентации выпускников школ»; 

− между существующими теоретиче-
скими разработками по организации проф-
ориентации учащихся и отсутствием их 
практической реализации [9, c. 55-56]. Уро-
вень решения задач, который ставится участ-
никам процесса профориентации учащихся, 
предполагает нивелировку указанных проти-
воречий. 

А.П. Балакина характеризует 5 основных 
задач профориентации, выполнению которых 
должна способствовать школа. 

1. Профессиональное информирова-
ние. Предполагает как знакомство школьни-
ков с существующими профессиями, так и 
размышление и обсуждение перспектив раз-
вития экономики, возникновения новых 
профессий. В качестве критериев изучения 
профессий следует рассматривать не только 
и не столько уровень зарплаты и престиж, но 
и возможности творческой реализации, ре-
альной пользы для общества, перспективу 
личностного развития и т. д. 

2. Профессиональная диагностика. О 
профпригодности школьника к той или иной 
сфере позволяют судить результаты психо-
диагностических исследований, которые мо-
гут стать основанием для корректировки 
школьника к более целенаправленному раз-
витию. При проведении профессиональной 
диагностики учащихся необходимо учиты-
вать медицинские показания к профессии. 

3. Морально-эмоциональная поддерж-
ка школьника. Данное направление связано 
с необходимостью формирования оптими-
стичного отношения у школьника к своему 
профессиональному будущему, понимания, 
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что «в самых неблагоприятных условиях он 
найдет свое место в жизни» [6, с. 6]. 

4. Помощь в конкретных карьерных 
выборах. Реализация данной задачи предпо-
лагает расширение представлений школьни-
ков о дальнейших перспективах: будет ли его 
дальнейшее обучение связано с вузом или 
колледжем, каково карьерное развитие. 

5. Помощь в планировании своего 
профессионального/жизненного/личностно-
го развития. Подобное планирование вклю-
чает стремление к определению цели, реали-
зации смысла жизни, приближение к опреде-
ленному идеалу. Планирование предполагает 
определение дальних (стратегических), так-
тических (более близких по времени) и опе-
ративных (достижимых в самое ближайшее 
время) целей [6, с. 5-6]. 

Профориентационная работа на базе ву-
за, по мнению И.А. Фирсовой, может быть 
представлена в виде нескольких блоков: ин-
формационного, знаниевого, блока самооп-
ределения и консультационно-оценочного. 

Информационный блок предполагает 
информирование школьников о современных 
профессиях, современном состоянии рынка 
труда и возможностях карьеры по различным 
профессиональным направлениям. Данный 
блок реализуется в том числе при поддержке 
СМИ, через создание информационного про-
дукта (справочников, видеороликов и т. д.). 

Знаниевый блок предполагает форми-
рование «знаний, умений и навыков, необхо-
димых для овладения той или иной профес-
сией и дальнейшего успешного трудоустрой-
ства» [3]. Данное направление может найти 
реализацию через тренинги и мастер-классы. 

Блок самоопределения связан с «рабо-
той по формированию внутренней готовно-
сти к готовности к самостоятельному и осоз-
нанному построению своего профессиональ-
ного и жизненного пути» [3, с. 6]. Через гей-
мифицированные технологии у школьников 
формируется интерес к собственному само-
определению, к особенностям тех или иных 
профессий. 

Работа в рамках консультационно-оце-
ночного блока ведется с подросткового воз-
раста. В этом направлении широко приме-
няются интервью-собеседование и анкетиро-
вание, профориентационное и психологиче-
ское консультирование, мастер-классы, на-
бор лекционного материала, профориентаци-

онные тесты, оценивающие потенциал, про-
фессионально важные качества (компетен-
ции) школьника [3, с. 6]. 

 
УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ВУЗЕ 

 
Специалисты справедливо отмечают, что 

профориентация должна вестись системно, 
«по всем направлениям и всем уровням», а 
«изолированная, «локально-частичная» 
профориентация должна уходить в прошлое» 
[6, с. 3]. Профориентационная работа в Там-
бовском государственном университете  
им. Г.Р. Державина носит многоуровневый 
характер и охватывает: 

− уровень образовательной программы; 
− уровень кафедры; 
− уровень института/факультета; 
− уровень университета [8]. 
Подобная модель представляется пер-

спективной, так как разрозненные усилия 
внутри вуза, на наш взгляд, в современных 
условиях не могут привести к желаемому 
результату. 

Как показывает опыт вузов в сфере 
профориентационной работы, наиболее вос-
требованными формами являются деловые 
игры, «круглые столы», тренинги и мастер-
классы. Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина последние пять 
лет знакомит школьников области с направ-
лениями и специальностями через выездные 
мастер-классы на базе школ в районах облас-
ти в рамках проекта «Я выбираю Державин-
ский!». 

Нередко к профориентационному взаи-
модействию «школа–вуз» привлекаются экс-
перты из числа ключевых работодателей. 
Перспективным направлением профориента-
ции являются экскурсии на предприятия и 
организации, базовые кафедры, организато-
ром которых выступает вуз. 

Востребованной формой профориента-
ционной работы, ориентированной на поиск 
наиболее талантливых и мотивированных 
абитуриентов, являются интеллектуальные 
соревнования школьников (олимпиады, кон-
курсы проектов/грантов) [10, с. 85-86]. Дер-
жавинский университет с 2016 г. реализует 
Конкурс Державинских грантов на обучение 
в вузе. Поддержку в рамках гранта находят 
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абитуриенты тех направлений и специально-
стей, на которые не были выделены кон-
трольные цифры приема. В текущем году 
конкурс состоял из номинаций «Экономиче-
ская безопасность» и «Менеджмент», в про-
шлые годы – «Лингвистика», «Вокальное 
искусство», «Актерское искусство», «Хорео-
графическое искусство», «Социально-куль-
турная деятельность» и «Физическая культу-
ра». Победители и призеры грантов могут 
претендовать на полное освобождение от 
оплаты либо на существенную скидку.  

Особая роль в профориентационной ра-
боте вуза отводится уровням образователь-
ной программы и кафедры. В качестве проф-
ориентационной инициативы на уровне от-
дельной образовательной программы являет-
ся «Школа молодого рекламиста». Школа 
начала функционировать в 2011 г. Она при-
звана способствовать развитию креативного 
мышления учащихся, а также дальнейшему 
профессиональному самоопределению. Мас-
тер-классы и семинары в рамках Школы зна-
комят потенциальных абитуриентов с миром 
рекламы, современными инструментами рек-
ламы и ПР, предоставляют возможность 
практики в разработке рекламных продуктов. 
Работа «Школы молодого рекламиста» де-
монстрирует свою эффективность: слушате-
ли первых наборов «Школы молодого рек-
ламиста» уже закончили бакалавриат, а неко-
торые – магистратуру по направлению «Рек-
лама и связи с общественностью».  

Изначально подразумевалось, что это 
будет проект исключительно для школьников 
старших классов и выпускных курсов кол-
леджей, но со временем Школа вышла на го-
родской уровень. С 2018 г. проект реализуется 
совместно с Тамбовской областной универ-
сальной научной библиотекой им. А.С. Пуш-
кина. На данный момент двери Школы от-
крыты для всех желающих. Среди препода-
вателей Школы – сотрудники пресс-служб и 
служб маркетинга. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Профориентационная работа со школь-

никами в современных условиях должна вес-
тись системно на различных уровнях с уча-
стием основных заинтересованных субъектов 
(органы власти, вуз, школа, работодатели). 
Объединяющим звеном призван выступать 
вуз, профориентационная работа которого 
связана, с одной стороны, с взаимодействием 
со школами вплоть до этапа приема абитури-
ентов в вуз, с другой – с взаимодействием с 
работодателями, которые ждут от вуза высо-
квалифицированных специалистов. В рамках 
вуза профориентационная работа может реа-
лизовываться на нескольких уровнях: уровне 
вуза, института/факультета, кафедры, от-
дельной образовательной программы. Согла-
сованные действия субъектов профориента-
ции призваны стать залогом успешного про-
фессионального самоопределения учащихся. 
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Аннотация. Предметом исследования является проблема социального партнерства, которое 
детерминирует современные социальные процессы, взаимодействия, пространства. При-
оритеты и нормативы современной образовательной политики актуализируют ее значи-
мость. Цель работы – рассмотреть профессиональное образование будущего учителя с по-
зиций социального партнерства и проектирования его в общественно-ориентированном 
пространстве общественно-активной школы. Посредством методов динамического и кон-
текстного анализа образовательной системы, теоретического анализа литературы, обзорно-
го анализа опыта зарубежных стран (Франции, Финляндии, Германии, Польши): 1) теорети-
чески сформулировано определение «социальное партнерство»; 2) сущностно обоснованы 
понятия «общественно-активная школа» и «общественно-ориентированное образование»;  
3) отмечены социальная и образовательная составляющие данных феноменов, которые по-
зволяют им стать объединяющим началом и полем активного социального взаимодействия 
государства и общества. Подчеркнута практическая значимость профессиональной подго-
товки будущего педагога к успешной работе в новой общественно-активной школе, обу-
словленная широкими возможностями социального партнерства государства, общества и 
заинтересованного гражданского сообщества, а также ресурсными возможностями и инно-
вационным потенциалом вуза, где он обучался. 
Ключевые слова: социальное партнерство; будущий учитель; профессиональное образова-
ние; общественно-активная школа; нацпроект «Образование» 
Для цитирования: Скударева Г.Н. Социальное партнерство на этапе профессионального 
образования учителя общественно-активной школы // Вестник Тамбовского университета. 
Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. С. 21-28. DOI 10.20310/1810-0201-
2020-25-187-21-28 

Abstract. The subject of this research is the problem of social partnership, which determines mod-
ern social processes, interactions, and spaces. The priorities and standards of modern educational 
policy actualize its significance. The purpose of the work is to consider the professional education 
of the future teacher from the standpoint of social partnership and its design in the socially 
oriented space of a social minded school. Using the methods of dynamic and contextual analysis of 
the educational system, theoretical analysis of literature, review analysis of the experience of for-
eign countries (France, Finland, Germany, Poland): 1) the definition of “social partnership” is 
theoretically formulated; 2) the concepts of “social minded school” and “socially oriented educa-
tion” are substantively justified; 3) the social and educational components of these phenomena are 
noted, which allow them to become a unifying principle and a field of active social interaction be-
tween the state and society. We emphasize the practical importance of professional training of a 
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future teacher for successful work in a new social minded school due to the wide possibilities of 
social partnership between the state, society and the interested civil community, as well as the re-
source opportunities and innovative potential of the university where future teacher studied. 
Keywords: social partnership; future teacher; professional education; social minded school; na-
tional project “Education” 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современная ситуация развития образо-

вания в России ставит перед его субъектами 
новые стратегические задачи в связи с реали-
зацией нацпроекта «Образование» и его 
ключевыми федеральными проектами «Со-
временная школа» и «Учитель будущего» в 
условиях общественно-ориентированного 
образования. Отсюда социальными партне-
рами российского образовательного про-
странства в целом, педагогического универ-
ситета и общественно-активной школы, в 
частности, становятся индивидуальные субъ-
екты, обозначившие собственную партнер-
скую позицию и потенциальную партнер-
скую готовность к социальному взаимодей-
ствию; социальные группы, выразившие вза-
имную заинтересованность в решении общей 
социально-образовательной проблемы; орга-
ны власти различных уровней, представите-
ли местного самоуправления; социальные 
структуры, деятельностно сопряженные со 
сферой образования; представители работо-
дателей, научно-образовательные и социо-
культурные организации, гражданское и биз-
нес-сообщества и, безусловно, родительская 
общественность. Одним словом, все гражда-
не, институциональные и государственные 
структуры, кто, имея взаимный интерес и 
возникшую социальную проблему, готов к 
партнерскому взаимодействию в целях ее 
решения на основе компромисса, согласия, 
взаимного доверия и добровольчества. 

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
Национальный проект «Образование» явля-
ются стратегическими и определяющими 
вектор российского образования в целях его 
дальнейшего развития – социальную направ-

ленность, качество, доступность, вариатив-
ность образовательных услуг, цифровиза-
цию, инновационность, учет индивидуаль-
ных потребностей каждого человека и всех 
субъектов социального партнерства в обра-
зовании.  

Нормативные конструкты отечественной 
образовательной политики и современная си-
туация развития образования в России меняет 
целевую направленность профессионального 
образования и определяет его траекторию 
развития с учетом социального заказа, новых 
образовательных потребностей и ценностных 
ориентиров гражданского общества [1]. 

 
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Становится очевидным, что процессы 

выработки стратегического видения перспек-
тив российского образования в настоящее 
время крайне актуальны и вместе с тем за-
труднительны без всестороннего научного 
обоснования, глубокого анализа уже имею-
щегося позитивного опыта, а также стратеги-
ческого прогноза результатов планируемых 
нововведений1.  

Отсюда целевыми установками нашего 
исследования являются: 

− теоретическое исследование сущно-
сти «социальное партнерство»; 

− изучение международного опыта со-
циального партнерства; 

− сущностное обоснование понятий 
«общественно-активная школа» и «общест-
венно-ориентированное образование»; 

− презентация опыта социального парт-
нерства на разных этапах профессионального 

                                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2014: 

статистический сборник. М.: Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики», 
2014. 464 с. 
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педагогического образования в контексте его 
новых социальных ориентиров; 

− анализ сущности содержательных 
основ профессиональной компетентности 
будущего учителя общественно-активной 
школы.  

В качестве методов исследования ис-
пользованы: динамический и контекстный 
анализ образовательной системы вуза, шко-
лы, изучение и анализ нормативных доку-
ментов, теоретический анализ научной лите-
ратуры, педагогическое наблюдение, оценка. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО  

МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Изучение и анализ нормативных доку-

ментов, теоретический анализ научной лите-
ратуры по проблеме социального партнерст-
ва позволяют исследовать его в узком и ши-
роком смыслах. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть 
его междисциплинарную этимологию. Тол-
кования определения встречаются в педаго-
гической, психологической, экономической, 
юридической, философской, социологиче-
ской, исторической сферах. 

В узком смысле «социальное партнерст-
во» определяется учеными-педагогами как 
социальное взаимодействие индивидуальных 
субъектов и(или) различных социальных 
групп, обусловливающее поддержание жиз-
неспособности общества. В широком смысле 
социальное партнерство мы будем понимать 
как концепцию, идеологию, социальный ин-
ститут удовлетворения общественных по-
требностей и достижения общественного со-
гласия, основанный на демократизации и гу-
манизации субъектных отношений. 

Субъектная характеристика социальных 
партнеров включает корпорацию социально-
субъектных групп: обучающееся сообщест-
во, профессиональное образовательное со-
общество, гражданское заинтересованное 
сообщество. В числе субъектов социального 
партнерства более пристального внимания 
заслуживает общественно-активная школа 
как субъект профессионального образова-
тельного сообщества. 

Теоретический анализ научной литера-
туры позволил понятийно определить сущ-
ность общественно-активной школы (ОАШ) 
и общественно-ориентированного образова-

ния. Необходимо заметить, что в настоящее 
время за основу определения общественно-
активной школы принята трактовка Г.Б. Кор-
нетова, основанная на понимании ее сущно-
сти, представленной американским исследо-
вателем С. Линдеман-Комаровой. Мы пред-
примем попытку собственного осмысления 
понятия и сформулируем на его основе опре-
деление. Итак, самыми значимыми акцента-
ми в сущности общественно-активной шко-
лы определяем: «саморазвитие личности», 
«развитие сообщества», «общественные 
практики», «социализацию», «гуманизацию», 
«демократизацию», «партнерство», «добро-
вольчество» [2, p. 13]. 

С учетом вышеизложенного, обществен-
но-активная школа в нашем теоретическом 
представлении – это «гуманная школа, как 
институт демократии, нацеленная на разви-
тие гражданского сообщества, ресурсно 
обеспечивающая социализацию личности и 
ее саморазвитие на основе добровольчества и 
партнерства, практико-ориентированная в 
своей общественно-образовательной дея-
тельности» [2].  

Касаемо интерпретации определения 
«общественно-ориентированное образова-
ние» (ООО), то мы будем его понимать в 
нашей авторской трактовке как социально-
образовательную демократическую концеп-
цию, основанную на идеях гуманизма и гра-
жданственности, основанную на идеях сво-
боды, согласия и добровольности, предос-
тавляющую членам сообщества равные воз-
можности в реализации своих партнерских 
интересов и общих целей, объединяющую 
своей философией обучающееся, профессио-
нальное и гражданское заинтересованное 
сообщество в решении общей социально-зна-
чимой проблемы в открытом образователь-
ном пространстве [3].  

Особую актуальность при этом приобре-
тает изучение мирового опыта социального 
образовательного партнерства в странах, 
достигших определенных успехов в развитии 
данной проблемы, в частности, Польше, 
Германии, Финляндии, Франции. Анализ за-
рубежных исследований выявил образова-
тельные особенности социальных взаимо-
действий и их специфику. 

Опыт социального партнерства в системе 
образования Польши представлен уникаль-
ной программой «Школа образования» для 
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профессионального сообщества учителей 
математики и польского языка, имеющего 
разнопрофильные векторы, но объединенные 
общей проблемой обучения в команде, со-
вместном преподавании и личностно-ориен-
тированных технологиях [4].  

В Германии ответственность за профес-
сиональное образование ложится на партнер-
ство целого ряда государственных структур 
и учреждений: институт и комитеты по про-
фессиональному образованию, структуры, 
организующие обучение на предприятиях, 
финансовое министерство, министерства 
труда и культуры и др. Необходимо заме-
тить, что партнерскую ответственность с го-
сударством за кадровую политику в области 
образования разделяют земли в части зако-
нодательных прав и полномочий. Земельное 
законодательство регулирует организацию 
непрерывного обучения и образования 
взрослых, однако при этом свободы выбора 
технологий и подходов к обучению относят-
ся к компетенции государства [5; 6].  

Финляндия многие годы занимала выс-
шие позиции в международных рейтингах по 
исследованию качества образования. Руко-
водство страны важнейшей задачей образо-
вательной политики избрало цифровизацию 
образования, как главенствующую социаль-
но-экономической сферы развития общества 
и государства. Приоритетная роль в решении 
данной проблемы принадлежит учителю. 
Профсоюз работников образования OAJ вы-
полняет важнейшие функции по налажива-
нию социального диалога в формировании 
системы профессиональной подготовки учи-
телей и преподавателей и их готовности ра-
ботать в цифровой образовательной среде. 
Опыт Финляндии важен для нас как опыт 
эффективной реализации образовательных 
реформ и создания эффективных условий 
при этом2. 

Во Франции, как и в других развитых 
странах Европы, весьма активно социальное 
партнерство в системе образования. Однако 
французская государственная модель имеет 
отличительные особенности, осуществляя 
государственное вмешательство в регулиро-
вание системы профессионального образова-
ния во взаимодействии с социальными парт-

                                                                 
2 New Learning Environment in Finland: The Finnish 

National Board of Education and the 2015/2016 Core Cur-
riculum Reforms. 

нерами. Франция избрала активный путь 
привлечения профессиональных ассоциаций, 
торгово-промышленных палат, профсоюзов 
и других в лице социальных партнеров. Кро-
ме того, высшая школа разрабатывает науч-
ные проекты, студенты в творческих лабора-
ториях осуществляют исследования по педа-
гогике, психологии, социологии, компьютер-
ной электронике и др. Их социально-обра-
зовательное партнерство поддерживается и 
финансируется Французским национальным 
центром научных исследований и нацио-
нальным институтом исследований в сфере 
компьютерных технологий3.  

Вместе с тем в официальном документе 
Евросоюза «Конкретные будущие цели сис-
тем профессиональной подготовки и образо-
вания» обозначено: «В то время, когда мы 
должны сохранить свои различия структур и 
систем, которые отражают самобытность 
стран и регионов Европы, необходимо также 
признать, что наши основные цели и резуль-
таты, к которым мы все стремимся, удиви-
тельно похожи. Мы в своем партнерстве 
должны опираться на эти сходства, учиться 
друг у друга, совместно использовать наши 
успехи и неудачи… для продвижения наших 
европейских граждан и Европейского обще-
ства в новом тысячелетии»4. 

Данный посыл российской системе обра-
зования нацеливает ее учитывать междуна-
родный образовательный опыт в современ-
ной социальной ситуации. Ориентируясь на 
вышеизложенное, миссия педагогического 
вуза в профессиональной подготовке буду-
щего учителя современной школы заключа-
ется в формировании готовности педагогиче-
ского университета соответствовать государ-
ственным требованиям и отвечать на запро-
сы общества в поиске нового содержания 
профессионального педагогического образо-
вания, которое, по нашим обоснованиям, 
приведенным выше, может осуществляться в 
форме эффективного партнерского взаимо-
действия вуза, школы и заинтересованного 
сообщества [7].  

 
 
                                                                 
3 L’etat de l’enseignement superior et de la recherché 

en France / Ministere de l’Enseignement superior et de la 
Recherché. 2013. 120 p. 

4 EU Documents. The Concrete future objectives of 
Education and Training Systems. Report by the European 
Commission. 2001. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Подчеркнем, что социальная значимость 

решения задач профессиональной подготов-
ки будущего учителя определяется педагоги-
ческим вузом и выполнением его социальной 
миссии. Данный посыл является важной со-
ставляющей проектирования нового педаго-
гического образования, опыт реализации ко-
торого в контексте социального партнерства 
мы представим на примере деятельности Го-
сударственного гуманитарно-технологическо-
го университета (ГГТУ) г. Орехово-Зуево. 

Перспективой установкой при этом яв-
ляется новая технологическая организация 
образовательного процесса, цифровизация 
образовательной среды, кардинальное изме-
нение содержательного и организационного 
компонентов образования, формирование 
социокультурной среды, развитие межпоко-
ленческой, поликультурной коммуникации 
социальных партнеров в системе современ-
ного образования. 

Организационно-содержательное напол-
нение социального партнерства рассмотрим 
на примере отдельных общественных струк-
тур, результаты деятельности которых по-
средством проведенного контекстного и ди-
намического анализа описаны ниже. Под-
черкнем, что данный опыт имеет исключи-
тельно практико-ориентированную направ-
ленность, которая в дальнейшем обеспечит 
успешность профессионализации будущему 
учителю в общественно-активной школе. 

1. Совет по преемственности образова-
ния на ступени «Школа–вуз» – коллегиаль-
ный орган, объединивший субъектов соци-
ального партнерства из числа руководителей 
территориальных органов управления обра-
зованием различных уровней, директоров 
школ, представителей депутатского корпуса, 
научной, культурной и деловой обществен-
ности, бизнес-сообщества, общественных и 
благотворительных организаций, руководи-
телей различных структур университета, 
представителей ректората.  

Социальная проблема и, соответственно, 
целевая установка для возникновения парт-
нерства – формулирование концепции не-
прерывного образования на ступени «Шко-
ла–вуз» в условиях социального партнерства 
обучающегося, профессионального и граж-
данского заинтересованного сообществ. 

Содержательное наполнение Концепции 
включает следующую направленность со-
вместной деятельности: профессиональное 
ориентирование потенциальных абитуриен-
тов на педагогическое направление подго-
товки, повышение качества довузовской 
предметной подготовки школьников, разра-
ботку и реализацию совместных социально 
значимых проектов и молодежных инициа-
тив, проведение совместных социально-
образовательных акций, научное сопровож-
дение учебно-методического процесса в об-
разовательном учреждении, реализацию 
партнерских программ повышения квалифи-
кации педагогов школ и преподавателей 
университета; участие представителей уни-
верситета в процедурах лицензирования и 
аккредитации школ, в аттестации учителей; 
психолого-педагогическое консультирование 
и научное просвещение родительства. 

2. Комиссия по организации непрерыв-
ной практики студентов на условиях парт-
нерского взаимодействия функционирует в 
целях сопровождения всех видов непрерыв-
ной педагогической практики: ознакоми-
тельной (1 курс), технологической (2 курс), 
учебной (лагерная) на третьем курсе, произ-
водственной (4, 5 курсы), преддипломной  
(5 курс). 

Социальными партнерами являются: от-
дел организации практик вуза, территори-
альные органы управления образованиями, 
школы, колледжи и техникумы, учреждения 
дополнительного образования детей, учреж-
дения оздоровления детей в летний период.  

Содержание деятельности охватывает 
координацию совместных разработок учеб-
но-методических пособий по организации 
практик преподавателями вуза и представи-
телями школьного профессионального сооб-
щества, определение баз практик среди 
школ, учреждений среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования, оздо-
ровительных учреждений детей в летний пе-
риод, проведение мониторингов результа-
тивности педагогических практик.  

3. Совет работодателей, в отличие от 
Совета по преемственности образования на 
ступени «Школа–вуз» своей деятельностью 
регулирует заключительный этап профес-
сиональной подготовки будущих учителей и 
нацелен на обеспечение непрерывности и 
преемственности образования на ступени 



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

 26 

«Вуз–школа». Организационно-содержатель-
ный компонент социального партнерства на 
данном этапе включает следующие меро-
приятия: мониторинг и сопровождение тру-
доустройства выпускников университета, 
организацию тьюторской деятельности сту-
дентов-старшекурсников с перспективами 
дальнейшего трудоустройства; обеспечение 
представительства работодателей в составе 
государственных экзаменационных комиссий 
при проведении государственных итоговых 
аттестаций выпускников университета. Важ-
ным акцентом в организации партнерства 
вуза и работодателей является их совместное 
участие в составе экспертных групп и комис-
сий при аттестации вчерашних студентов, а 
сегодня – молодых учителей, на первую ква-
лификационную категорию. 

Напомним, что изначально целью нашей 
работы сформулирована проблема исследо-
вания организации социального партнерства 
на этапе профессионального образования 
будущего учителя общественно-активной 
школы. Теперь, когда мы кратко теоретиче-
ски обосновали социальное партнерство, 
рассмотрели деятельность трех обществен-
ных структур на разных этапах профессио-
нального образования, представляется воз-
можным перейти к сущностным характери-
стикам общественно-активной школы, поня-
тие которой сформулировано нами выше.  

Итак, в настоящее время модель ОАШ в 
России получает все большее официальное 
признание. Выявлено, что концепция ОАШ 
имеет двухвекторную направленность: обра-
зовательную и социальную, которые просле-
живаются достаточно наглядно и позволяют 
одинаково эффективно решать взаимообу-
словленные проблемы: социальные и образо-
вательные. Образовательные проблемы изна-
чально объединяют ресурсы социума для 
обучения и воспитания школьников, для по-
ступательного развития школы и обучающе-
гося сообщества. Социальный вектор на-
правлен на социализацию, развитие активно-
сти, гражданского самосознания, демократи-
ческих инициатив новых поколений. Соци-
ально-образовательная обусловленность дея-
тельности превращает ОАШ в важный ре-
сурс формирования гражданственности и 
развития сообщества на партнерских, демо-
кратических и добровольческих началах. 

Новое понимание школой своей соци-
ально-образовательной миссии позволяет ей 
стать открытой системой, вовлекая в свое 
общественно-ориентированное образова-
тельное пространство всех заинтересованных 
сограждан на условиях равенства, добро-
вольчества и партнерства. Поэтому принцип 
открытости возможно считать одним из ме-
тодологических оснований.  

В отношении общественно-ориентиро-
ванного образования (ООО) необходимо за-
метить, что наша попытка обоснования его 
теоретических и феноменологических осо-
бенностей в России затруднена в связи с тем, 
что ООО как явление существует, а теорети-
чески еще недостаточно обосновано. Но уже 
сейчас очевидно, что это – многоуровневая, 
многокомпонентная и многоаспектная сис-
тема, целенаправленная на социальное парт-
нерство всех заинтересованных субъектов. В 
этой связи вполне закономерен вопрос: ка-
кими же компетентностями должен обладать 
выпускник педагогического вуза, потенци-
альный учитель общественно-активной шко-
лы в общественно-ориентированном образо-
вательном пространстве? 

Вслед за Я.И. Кузьминовым, в качестве 
основы «рельефа профессиональной компе-
тентности педагога» мы будем представлять 
профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (под ред. Я.И. Кузьминова), 
который трактует базовые компетенции пе-
дагога, выделяя в них различные сущност-
ные особенности и дифференцируя их на 
компетенции: личностные, целеполагания, 
программирования и информационной орга-
низации педагогической деятельности, моти-
вации школьников на образовательную дея-
тельность и др. В целом вышеназванные 
компетенции, объединяясь, создают систему 
базовых компетентностей педагога, которая 
должна гарантировать системе российского 
образования высокий кадровый потенциал 
для обеспечения достойного места в десятке 
мировых лидеров образования.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Таким образом, в соответствии с обозна-

ченными целями сформулировано понятие 
«социальное партнерство», которое, в зави-
симости от масштабности его проявления, 
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возможно понимать как социальное взаимо-
действие или концепцию, идеологию, мис-
сию. Изучение международного опыта обра-
зования Польши, Германии, Финляндии, 
Франции инициировало исследовать специ-
фику социального партнерства в российской 
системе образования и позволило обнару-
жить как сходства, так и различия в его субъ-
ектности, условиях, факторах. Из зарубежно-
го опыта заимствован субъект образователь-
ного партнерства в лице общественно-актив-
ной школы, но понятийно сформулирован с 
учетом региональной специфики. С этих же 
позиций рассмотрено и сформулировано по-
нятие «общественно-ориентированное обра-
зование» с адаптацией его в российских со-
циально-образовательных условиях. Презен-
тация опыта социального партнерства в про-
фессиональном педагогическом образовании 
ГГТУ представлена в различных форматах на 
разных его этапах: профессионального само-
определения (Совет по преемственности об-
разования на ступени «Школа–вуз»); про-
фессионального обучения (Комиссия по ор-

ганизации непрерывной практики студен-
тов); трудоустройства и профессионализации 
(Совет работодателей).  

С целью выявления сущности профес-
сиональной компетентности будущего учи-
теля общественно-активной школы рассмот-
рен «рельеф профессиональной компетент-
ности педагога», который предлагает систе-
му базовых компетентностей педагога, что 
обеспечит выпускнику педагогического вуза 
в своей новой социально-профессиональной 
роли в контексте новых социальных ориен-
тиров успешную адаптацию в профессии.  

Представленные результаты исследова-
ния достигнуты в процессе научного поиска 
и изучения успешных практик применения в 
разноуровневой региональной системе обра-
зования Московской области. Новый взгляд 
на проблему формирования профессиональ-
ной компетентности будущего педагога ини-
циирует нас спрогнозировать новое педаго-
гическое образование, направленное на ре-
шение его стратегических задач в условиях 
социального партнерства его субъектов.  
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Аннотация. Непрерывность и интенсивность процесса развития общества определяется по-
требностью человека в социализации. На современном этапе своего существования соци-
альные институты напрямую связаны не только с процессом коммуникации, но и с опреде-
ленными областями научного знания. В исследовании предложено определение термина 
«дискурс», под которым понимается совокупность последовательно взаимосвязанных меж-
ду собой по смыслу актов коммуникации, производимых коммуникантами в рамках задан-
ной ситуации общения. Реализация определенных типов дискурса в образовательном про-
цессе способствует формированию компонентов иноязычной коммуникативной компетен-
ции у обучающихся. Изучаемый в центре научного исследования институциональный дис-
курс представлен в качестве сложного, нормативно организованного коммуникативного яв-
ления, существующего в контексте определенного социального института и способствую-
щего формированию социокультурной, языковой и речевой компетенций у обучающихся. 
Был проведен анализ некоторых типов институционального дискурса – политического, эко-
номического и военного. В качестве базовых элементов характеристики при анализе были 
использованы цель, хронотоп, участники и жанры. Отмечено, что, несмотря на определен-
ную разницу в характеристиках институциональных типов и большое разнообразие их жан-
ровых интерпретаций, приоритетная цель, вне зависимости от заданной ситуации общения, 
будет неизменной. Приведена дифференциация на приоритетную цель и дополнительную, 
реализующуюся в контексте определенной ситуации общения. Также отмечен методиче-
ский потенциал реализации институционального дискурса на примере политического, эко-
номического и военного типов. 
Ключевые слова: дискурс; лингвистика; институциональность; обучение иностранному 
языку; иноязычная коммуникативная компетенция  
Для цитирования: Дронов И.С. Типы институционального дискурса в обучении иностран-
ному языку // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 
2020. Т. 25, № 187. С. 29-36. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-29-36 

Abstract. The continuity and intensity of the process of society development is determined by the 
human need for socialization. At the present stage of its existence, social institutions are directly 
related not only to the process of communication, but also to certain areas of scientific knowledge. 
We propose the definition of the term “discourse”, which is understood as a set of sequentially in-
terconnected in the sense of communication acts produced by the communicants in the context of a 
given communication situation. The implementation of certain types of discourse in the education-
al process contributes to the development of components of foreign language communicative 
competence among students. The institutional discourse studied at the center of scientific research 
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is presented as a complex, normatively organized communicative phenomenon that exists in the 
context of a particular social institution and contributes to the development of social and cultural, 
linguistic and speech competencies among students. We conduct an analysis of some types of in-
stitutional discourse – political, economic and military. We use aim, chronotope, participants and 
genres as the basic elements of the characteristics in the analysis. It is noted that, despite a certain 
difference in the characteristics of institutional types and a wide variety of their genre interpreta-
tions, the priority goal, regardless of the given communication situation, will be unchanged. We 
differentiate into a priority goal and an additional one, which is realized in the context of a specific 
communication situation. We also note the methodic potential of the institutional discourse im-
plementation on the example of political, economic and military types. 
Keywords: discourse; linguistics; institutionalism; foreign language teaching; foreign language 
communicative competence 
For citation: Dronov I.S. Tipy institutsional’nogo diskursa v obuchenii inostrannomu yazyku 
[Types of institutional discourse in a foreign language teaching]. Vestnik Tambovskogo universite-
ta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, 
no. 187, pp. 29-36. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-29-36 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В современном сообществе процесс об-

щения между людьми проходит в большин-
стве своем в контексте социальных институ-
тов. На современном этапе своего существо-
вания язык неразрывно связан со статусно-
ролевыми моделями коммуникантов. По-
требность в социализации человека находит 
свое отражение в виде процесса коммуника-
ции в рамках определенной ситуации обще-
ния и присущей ей институциональности. 
Следовательно, сама речь в данном случае 
представляется как «целенаправленное соци-
альное действие, как компонент, участвую-
щий во взаимодействии людей и механизмах 
их сознания» [1, с. 136-137], по сути, являясь 
дискурсом. У методистов и ученых, зани-
мающихся исследованием языка, дискурс 
представляет научный интерес и в настоящее 
время. По этой причине термин «дискурс», 
встречающийся в большом количестве иссле-
дований, имеет множество интерпретаций и 
подходов к определению. Различными уче-
ными в разное время отмечалась перспектива 
широкого применения дидактических свойств 
и методических функций дискурса в процес-
се обучения. Однако именно с позиции лин-
гвистики институциональный дискурс нечас-
то представлял интерес со стороны ученых. 
Следовательно, методический потенциал его 
типов нуждается в подробном изучении и 
определении их характерных особенностей. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 
Термин «дискурс», несмотря на сущест-

вующее многообразие интерпретаций и под-

ходов, не имеет общепринятого определения 
у исследователей. Изучаемый в контексте 
разных социальных институтов и имеющий 
определенные характеристики, дискурс, как 
языковое явление, рассматривался в разное 
время по-разному. Например, на заре своего 
становления в качестве отдельной области 
научного лингвистического знания он неиз-
менно изучался как составной элемент тек-
ста. В современных научных работах по ме-
тодике дискурс представляется самостоя-
тельной языковой единицей. Это ярко корел-
лирует с первоначальным его значением и 
ранними трактовками термина. Проведем 
анализ наиболее известных определений и 
выразим свое мнение по этому вопросу. 

В классическом своем значении слово 
«дискурс» переводится как «диалог, разго-
вор», имея французские (discourse) и латин-
ские (discursus) корни. В.З. Демьянков писал, 
что такая форма определения была зафикси-
рована довольно поздно – в V веке н. э. [2,  
с. 36]. С течением времени и развитием лин-
гвистики как науки о языке термин и его ин-
терпретация претерпели серьезные измене-
ния. Исследователи связывают это, прежде 
всего, с развитием общества. Тривиального 
значения «диалога» оказывалось недостаточ-
но для отображения природной глубины 
языка и самого лингвистического знания. 
Однако в научной коннотации термин прак-
тически не употреблялся. Наиболее значи-
мым периодом для становления дискурса 
большинством исследователей принято счи-
тать эпоху Возрождения (XIV–XVI вв.). 
Именно тогда значение «диалога» приобре-
тает дополнительную форму в виде речевого 
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производства и постепенно входит в науч-
ный обиход. Во французской философии 
структурализма дискурс рассматривался ис-
ключительно внутри текста, погруженного в 
социальные контексты, отражая связанность 
и целостность его элементов. Проникнув в 
XX веке в европейские языки, термин «дис-
курс» стал интерпретироваться в качестве 
отдельной языковой единицы, имеющей как 
сложную структуру, так и определенную 
функциональную направленность. Ю.С. Сте-
панов отмечал, что дискурс – это «новая чер-
та в облике языка, каким предстал он перед 
нами к концу XX века» [3, с. 71]. 

С общим развитием лингвистики как 
науки претерпели изменения как исследова-
ния в области дискурса, так и сами подходы 
к его определению. Т.А. ван Дейк и В. Кинч, 
несмотря на общую тенденцию того времени 
к дифференциации понятий «текст» и «дис-
курс», считали их взаимосвязанными. Уче-
ные придерживались мнения, что дискурс – 
это «произнесенный текст в реальности» [4, 
с. 157]. Однако основную разницу между 
двумя базовыми понятиями авторы отмечали 
в абстрактности текста, служащего струк-
турной основой высказывания и актуально-
стью дискурса, как речевого действия. Кроме 
того, текст не привязан к реальности проис-
ходящего процесса коммуникации. В боль-
шинстве своем мы согласны с такой форма-
цией разделения. Однако стоит отметить и 
фундаментальное виденье В.И. Карасика. 
Ученый в одном из своих многочисленных 
исследований, посвященных теории дискурса 
и его типологии, в частности, писал о боль-
шом количестве «взаимодополняющих под-
ходов к его изучению, в числе которых праг-
малингвистический, структурно-лингвисти-
ческий, психолингвистический, социолин-
гвистический, лингвокультурный, социолин-
гвистический» [5, с. 5-6]. В данном случае 
автор отмечает тесную взаимосвязь дискурса 
с другими гуманитарными науками – фило-
логией, социологией, психологией, лингвис-
тикой и др. Кроме того, ученый говорит о 
тексте в рамках определенного акта комму-
никации, что доказывает коррелирующую 
разницу между ними. И.П. Сусов писал, что 
«связанные последовательности речевых ак-
тов именуют дискурсом» [6, с. 40]. Отечест-
венный исследователь отмечал элемент сис-
темного взаимодействия между актами, под-

тверждая общую многозначность и объем-
ность их совокупности.  

Не меньший научный интерес представ-
ляет и типология дискурса. Типовая диффе-
ренциация нередко становилась предметом 
многочисленных исследований. Следует от-
метить, что ученые, разрабатывая и предла-
гая собственные варианты типологии, брали 
за основу собственные критерии оценки. 
Единого мнения, по объективной причине 
разницы областей научного знания, нет. В 
отличие от базового разделения, основанного 
на виде коммуникации – устной и письмен-
ной. Зачастую такое видовое противопостав-
ление дискурса оправдывается каналами 
трансляции информации. Акустическим и 
визуальным. Однако В.Б. Кашкиным отме-
чался и «гибридный» [7, с. 20]. Исследова-
тель придерживался мнения, что в процессе 
коммуникации участники могут прибегать к 
записям, пометкам или отдельным фрагмен-
там передачи информации в письменном ви-
де, находясь при этом в устном виде дискус-
сии. В свою очередь, Л.С. Выготский добав-
лял к этой формации «мысленный» дискурс. 
Автор писал, что «смыслы как бы вливаются 
друг в друга и как бы влияют друг на друга, 
так что предшествующие как бы содержатся 
в последующем или его модифицируют» [8, 
с. 308]. По его мнению, коммуникативная 
функция языка может быть реализована без 
акустического или визуального проявления. 
В данном случае говорящий выступает и 
коммуникатором, и реципиентом трансли-
руемой информации. Во всем многообразии 
вариаций по виду передачи, типу носителя, 
сфере и передаче, национально-культурным 
параметрам, и структурным наиболее конст-
руктивным в свете данной научной работы, 
по нашему мнению, является виденье теории 
дискурса В.И. Карасиком [5]. Рассмотрим 
данную типологию подробнее. 

Автор классифицировал всего два базо-
вых типа: «персональный» и «институцио-
нальный». В первом случае исследователь 
делает акцент на личном восприятии окру-
жающего мира. Производящий речевой акт 
коммуникант основывается на собственных 
мыслях, эмоциях и чувствах. Во втором слу-
чае говорящий относит себя к определенно-
му социальному институту, что напрямую 
влияет на отдельные элементы процесса 
коммуникации – статусно-ролевые модели, 
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лексику, цели, задачи и т. д. Оба типа дис-
курса также имеют свою классификацию и 
определенные особенности. Персональный 
тип подразделяется на бытовой и бытийный 
подтипы. Особенностью бытового дискурса в 
рамках институционального является его 
своеобразная условность в процессе комму-
никации. В.И. Карасик писал, что «общение 
носит свернутый, «пунктирный», характер, 
речь идет об очевидных вещах, используется 
разговорная форма речи, бытовой дискурс 
диалогичен и является исходным типом об-
щения» [9, с. 346]. Знакомые друг с другом 
коммуниканты используют жаргонизмы, 
сленг, лексически и грамматически непра-
вильно построенные предложения, однако, 
достигают поставленной коммуникативной 
цели. Бытийный дискурс резко контрастирует 
с бытовым. Зачастую он не предполагает ди-
логического высказывания. Говорящий, пре-
имущественно в художественно-поэтической 
форме, высказывает свои мысли, раскрывая 
собственный внутренний мир. Высказывание 
может носить философский и нередко пси-
хологический подтекст, представленный в 
максимально развернутом виде с использо-
ванием широкого диапазона литературного 
языка. Однако, несмотря на явное различие в 
форме, бытовой и бытийный дискурсы име-
ют важное общее свойство – их приоритет-
ной целью является достижение понимания 
речи одного коммуниканта другим. Инсти-
туциональный дискурс В.И. Карасик описы-
вал следующим образом – «специализиро-
ванная клишированная разновидность обще-
ния между людьми, которые могут не знать 
друг друга лично, но должны общаться в со-
ответствии с нормами данного социума» [9, 
c. 292]. Исследователь противопоставлял 
данный тип персональному, отмечая повсе-
дневность и неформальность общения участ-
ников последнего. В случае с институцио-
нальным типом коммуниканты должны сле-
довать объемному набору правил и необхо-
димых условий, таких как статусно-ролевые 
модели, соответствующая лексика, обстоя-
тельность процесса диалога и др. Кроме того, 
коммуникация имеет место исключительно в 
формате социальных институтов, что также 
обусловливает различные нормы речевого 
взаимодействия коммуникантов. 

Исходя из вышеизложенного анализа 
определений, в своем научном исследовании 

под «дискурсом» мы предлагаем понимать 
совокупность последовательно взаимосвя-
занных между собой по смыслу актов 
коммуникации, производимых коммуни-
кантами в рамках заданной ситуации об-
щения. 

 
ТИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  

ДИСКУРСА 
 
В центре внимания нашей работы нахо-

дится институциональный дискурс. Находясь 
в прямой взаимосвязи с различными соци-
альными институтами, он происходит ис-
ключительно в пределах установленных 
норм и моделей. Так, например, участники 
коммуникации могут быть не знакомы друг с 
другом, но формально-деловой стиль обще-
ния в рамках институциональности предпо-
лагает их взаимопонимание. Именно эта за-
висимость от социальных институтов позво-
ляет данному типу дискурса динамически 
видоизменяться и формировать концепту-
ально новые типы. Историческая изменчи-
вость социума, в которой на смену устарев-
шим институтам приходят новые, напрямую 
влияет на формирование научного знания. 
Смежные типы дискурса могут образовывать 
новый, дополняя друг друга, или же раство-
риться с течением времени, став архаизмами. 
Институциональный дискурс нередко стано-
вился предметом научных исследований. 
Е.И. Шейгал описывала его как «дискурс, 
осуществляемый в общественных институ-
тах, общение в которых является составной 
частью их организации» [10, с. 43]. Автор 
полностью разделяла общее мнение научного 
сообщества об институциональности и взаи-
мосвязанности дискурса с социумом. Схожие 
мысли прослеживаются и в работах Р. Водак. 
Британский исследователь писала, что «при-
надлежность к определенному социальному 
слою, пол, возраст, образование и т. д. обу-
словливают друг друга и своеобразно пере-
плетаются, играя важнейшую роль в инсти-
туциональном восприятии и отношении» [11, 
с. 23-24]. По нашему мнению, наиболее пол-
ное определение институционального дис-
курса было дано В.И. Карасиком [9, с. 292]. 
Кроме того, исследователем была разработа-
на типология, основу которой представляют 
социальные институты. Рассмотрим ее под-
робнее. 
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В.И. Карасик определил следующие ти-
пы институционального дискурса – «полити-
ческий, дипломатический, административ-
ный, юридический, военный, педагогиче-
ский, религиозный, мистический, медицин-
ский, деловой, рекламный, спортивный, на-
учный, сценический и массово-информа-
ционный» [5, с. 7]. По мнению ученого, дан-
ный перечень видов является унифицирован-
ным и с течением времени, несмотря на не-
обратимость процесса развития общества, 
останется практически без изменений. Разу-
меется, допускается элемент взаимодействия 
дискурсов в рамках построения нового соци-
ального института. Равно как и создание но-
вых типов дискурса в рамках определенного 
акта коммуникации – например, спортивно-
юридический дискурс. Ученый объяснял это 
исторической изменчивостью социальных 
институтов, допуская зависимость от разных 
факторов. Также исследователь разработал и 
описал общий перечень характеристик, дей-
ствующий для всех типов, вне зависимости от 
вида (устный, письменный). Представлялись 
они следующим образом: «участники, хроно-
топ, цели, ценности, стратегии, материал (те-
матика), разновидности и жанры, прецедент-
ные тексты, дискурсивные формулы» [5].  

Каждый тип, входящий в состав инсти-
туционального дискурса, имеет свою собст-
венную характеристику. Однако сама модель 
построения является общей для всех. Она 
строится по схеме взаимодействия двух ба-
зовых принципов «цель и участники». Пер-
востепенной целью дискурса, как коммуни-
кативного явления, в самом широком смысле 
является достижение понимания смысла вы-
сказывания одного участника другим. Но в 
определенном смысловом контексте и в 
структуре социального института эта задача 
сужается. К примеру, главная цель коммуни-
кации – понять собеседника. Если собесед-
ники являются юристами, то контекст при-
обретает смысл юридического дискурса и 
цель коммуникации меняется. С общей фор-
мы понимания высказывания до определен-
ной, отвечающей коммуникативному акту. 
Например, урегулирование юридических во-
просов по оформлению контракта. Достиже-
ние консенсуса и будет являться конечной 
целью. Участники находятся в формации 
диады «агент–клиент», так как в большинст-
ве случаев дискурс предполагает диалогиче-

скую модель взаимодействия. В зависимости 
от определенного типа дискурса агентами и 
клиентами могут являться люди определен-
ного социального института, имеющие свое 
место в статусно-ролевой модели отношений. 

 
ТИПЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  

ДИСКУРСА В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Говоря о всеобщей глобализации в со-

временной парадигме развития, стоит отме-
тить, что формирование различных умений и 
компетенций, отвечающих запросам социума 
в отдельных социальных институтах, способ-
ствует социализации человека. По нашему 
мнению, контекст социального института 
станет условием получения необходимого 
опыта участниками коммуникации. Кроме 
того, сам коммуникативный акт в рамках от-
дельного институционального типа будет 
являться источником субъективной реально-
сти для коммуникантов. А это напрямую от-
вечает базовому определению дискурса по 
Т.А. ван Дейку – «текст, произнесенный в 
реальности». Одним из современных спосо-
бов социализации индивида в обществе 
можно считать формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК). В 
связи с непрерывным процессом развития 
общества формирование умений иноязычно-
го высказывания перестало быть прерогати-
вой академического сообщества и перешло в 
категорию обязательного компонента обуче-
ния. Причем на всех уровнях образования. В 
данной научной работе нас интересует сис-
тема высшего образования, состоящая из 
трех ступеней – бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры.  

Приняв во внимание предложенное нами 
определение дискурса, а также взяв за основу 
концепцию его институционального типа по 
В.И. Карасику [5], мы проведем анализ по-
литического, экономического и военного 
типов в контексте обучения иностранному 
языку. Отталкиваясь от общепринятой ха-
рактеристики, мы выделили четыре элемен-
та, которые, на наш взгляд, наиболее полно 
отражают суть каждого типа. К ним мы отне-
сли цель, участников, хронотоп и жанры. 
Стоит отметить, что в нашей работе мы рас-
сматриваем неязыковые направления подго-
товки, реализующие образовательную про-
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грамму по дисциплинам, связанным с обуче-
нием иностранному языку. 

Дискурс, являясь сложным коммуника-
тивным явлением, существует в пределах 
заданной ситуации. В данном случае общей 
для всех ситуацией будет являться процесс 
обучения иностранному языку. Он же в са-
мом широком смысле и будет являться хро-
нотопом. Однако дискурсом принято считать 
обстановку, способствующую его реализа-
ции. Следовательно, для каждого отдельного 
типа хронотопом будет являться лекция или 
семинар по дисциплине «Иностранный язык» 
на соответствующем направлении подготов-
ки. Общей или приоритетной целью инсти-
туциональных типов дискурса в контексте 
обучения иностранному языку будет форми-
рование иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Дополнительные цели, такие как 
составление политической повестки, состав-
ление сметы расходов, составление доклада о 
выполненной задаче, формируются в контек-
сте заданной ситуации общения и являются 
вторичными. К участникам мы предлагаем 
относить студентов направлений подготовки 
соответствующего типа дискурса, профес-
сорско-преподавательский состав и предста-
вителей определенного социального инсти-
тута (политический, экономический, воен-
ный). Жанры каждого из типов институцио-
нального дискурса отвечают формированию 
определенных умений иноязычного выска-
зывания (устного или письменного), соответ-
ствующего социальному институту. Полити-
ческий дискурс может быть представлен 
предвыборными дебатами, рекламной речью, 
партийной программой и т. д. Экономиче-
ский дискурс может быть реализован по-
средством составления налоговой деклара-
ции, договора об оказании услуг, сметы рас-
ходов. Военный дискурс, по сравнению с 
рассматриваемыми нами типами, совмещает 
в себе устный и письменный виды практиче-
ски в равных долях. Он может быть реализо-
ван в виде устава внутренней службы ВС РФ, 
письменного или устного доклада, донесения 
и даже выполнения воинского приветствия. 
Все определенные нами жанры находят свою 
реализацию не только в образовательном 

процессе по дисциплинам, связанным с обу-
чением иностранному языку, но и с позиции 
формирования умений и навыков, способст-
вующих социализации коммуниканта в об-
ществе. 

Взяв за основу элементы характеристи-
ки, разработанные В.И. Карасиком, мы отме-
тили методический потенциал реализации 
институционального дискурса в процессе 
обучения иностранному языку на примере 
политического, экономического и военного 
типов. В качестве компонентов ИКК мы 
придерживались концепции В.В. Сафоновой, 
которая выделяла следующие компетенции: 
«языковая (грамматическая, лингвистиче-
ская); речевая (прагматическая, стратегиче-
ская, дискурсивная); социокультурная (со-
циолингвистическая, лингвострановедче-
ская)» [12, с. 98]. Полученные результаты 
представлены в табл. 1.  

Данные в табл. 1 свидетельствуют о том, 
что реализация типов институционального 
дискурса в процессе обучения иностранному 
языку способствует развитию социокультур-
ной, языковой и речевой компетенций. Сле-
довательно, коммуникантами (студентами) 
достигается базовая цель – формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции. 
Что является, в свою очередь, главной целью 
обучения иностранному языку. 

Исходя из вышеизложенных понятий и 
определений, можно предложить следующее 
определение термину «институциональный 
дискурс» с позиции обучения иностранному 
языку: сложное, нормативно организован-
ное коммуникативное явление, сущест-
вующее в контексте определенного соци-
ального института и способствующее 
формированию социокультурной, языковой 
и речевой компетенций у обучающихся. 

Также следует отметить, что при опреде-
ленной разнице в характеристиках институ-
циональных типов и большом разнообразии 
их жанровых интерпретаций, приоритетная 
цель вне зависимости от заданной ситуации 
общения будет неизменной. А именно – 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. 
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Таблица 1 
Институциональный дискурс в обучении иностранному языку  
на примере политического, экономического и военного типов 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ИКК 

Тип дискурса Составные элементы характеристики  
(цель, участники, хронотоп, жанры) 

Пример ситуации 
общения 

Формируемый  
компонент 

Политический  
дискурс 

Приоритетная цель: формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции. 
Хронотоп: процесс обучения иностранному языку; 
лекция/семинар по дисциплине «Иностранный язык». 
Участники: студенты социально-гуманитарных на-
правлений подготовки, профессорско-преподаватель-
ский состав, представители политических сфер дея-
тельности и социального института. 
Жанры: предвыборные дебаты, рекламная речь, пар-
тийная программа, политическая повестка, аналитиче-
ская записка и др. 

Лекция на тему: 
«Обучение со-
ставлению поли-
тической повестки 
на иностранном 
языке» 

Социокультурная 
компетенция 

Экономический 
дискурс 

Приоритетная цель: формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции. 
Хронотоп: процесс обучения иностранному языку, 
лекция/семинар по дисциплине «Иностранный язык». 
Участники: студенты экономических направлений 
подготовки, профессорско-преподавательский состав, 
представители экономических сфер деятельности и 
социального института. 
Жанры: налоговая декларация, договор об оказании 
услуг, смета расходов, квартальный отчет, решение 
экономической задачи и др. 

Лекция на тему: 
«Обучение напи-
санию кварталь-
ного отчеты на 
иностранном язы-
ке» 

Языковая  
компетенция 

Военный  
дискурс 

Приоритетная цель: формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции. 
Хронотоп: процесс обучения иностранному языку, 
лекция/семинар по дисциплине «Иностранный язык». 
Участники: студенты военных направлений подготов-
ки, профессорско-преподавательский состав, предста-
вители ВС РФ. 
Жанры: устав внутренней службы ВС РФ, доклад, до-
несение, выполнение воинского приветствия, сводка, 
отчет о проделанной работе и др. 

Лекция на тему: 
«Обучение вы-
полнению воин-
ского приветствия 
на иностранном 
языке» 

Речевая  
компетенция 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В центре внимания данной работы была 

реализация типов институционального дис-
курса в обучении иностранному языку. Было 
предложено авторское определение поняти-
ям «дискурс», которое трактуется как сово-
купность последовательно взаимосвязанных 
между собой по смыслу актов коммуника-
ции, производимых коммуникантами в рам-
ках заданной ситуации общения, и «институ-
циональный дискурс», являющийся слож-

ным, нормативно организованным коммуни-
кативным явлением, существующим в кон-
тексте определенного социального института 
и способствующим формированию социо-
культурной, языковой и речевой компетен-
ций у обучающихся. В результате был дока-
зан методический потенциал реализации ти-
пов институционального дискурса на приме-
ре политического, экономического и военно-
го типов с позиции обучения иностранному 
языку. 
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Abstract. Negation is a fundamental category in English that permeates the entire structure of the 
language. Learning negation is an important aspect of comprehensive language acquisition. We 
substantiate the possibility of teaching negation on a linguocognitive basis using principles and 
practices obtained in the framework of cognitive linguistics. Insight into the wide range of lan-
guage means of expressing negation and its functional characteristics in English are provided. 
Apart from that, the structure of the semantic category of negation, its prototypical core, and the 
near and far periphery are described. Each of the functional characteristics of negation – absence, 
inconsistency, negative assessment, negative communicative reaction – is examined in detail. We 
provide examples of activities aimed at teaching the aforementioned functions of negation and pe-
culiar properties of such teaching. Apart from that, it analyzes the advantages of the linguocogni-
tive approach to teaching each of the functional characteristics of negation, as well as the cognitive 
mechanisms underlying them. We consider the possible difficulties of teaching negation and pro-
poses ways to overcome them. It provides evidence for the high integrative and explicative poten-
tial of the linguocognitive approach to teaching negation in English which helps to combine the 
successful principles and methods proposed in both the traditional approach and the communica-
tive language teaching. 
Keywords: negation; the category of negation; linguocognitive approach; cognitive linguistics; 
linguodidactics; communicative language teaching 
For citation: Motov S.V. Linguocognitive Foundations of Teaching English Negation. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Hu-
manities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 37-45. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-37-45 (In Eng-
lish, Abstr. in Russian) 

Аннотация. Отрицание является основополагающей категорией английского языка и про-
низывает всю его структуру. Обучение отрицанию является важным аспектом всесторонне-
го освоения языка. Обоснована возможность такого обучения на лингвокогнитивной основе 
с привлечением принципов и сведений, полученных в рамках когнитивной лингвистики. 
Продемонстрирован широкий спектр языковых средств выражения отрицания и его функ-
циональных характеристик в английском языке. Описана структура смысловой категории 
отрицания, ее прототипическое ядро, ближняя и дальняя периферия. Детально рассмотрена 
каждая из функциональных характеристик отрицания: выражение отсутствия, несоответст-
вия, отрицательной оценки, отрицательной коммуникативной реакции. Приведены примеры 
заданий на преподавание вышеупомянутых функций отрицания и очерчены особенности 
такого обучения. Проанализированы достоинства лингвокогнитивного подхода к обучению 
каждой из функциональных характеристик отрицания, а также когнитивные механизмы, 
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лежащие в их основе. Продемонстрированы возможные трудности на пути преподавания 
отрицания и предложены пути их преодоления. Доказан высокий интегративный и экспли-
кативный потенциал лингвокогнитивного подхода к обучению отрицанию в английском 
языке, способный объединить успешные принципы и методы, предложенные как в рамках 
традиционного, так и коммуникативно-ориентированного обучения. 
Ключевые слова: отрицание; категория отрицания; лингвокогнитивный подход; когнитив-
ная лингвистика; лингводидактика; коммуникативно-ориентированное обучение 
Для цитирования: Motov S.V. Linguocognitive Foundations of Teaching English Negation // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25,  
№ 187. С. 37-45. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-37-45 

Finding ways to optimize communicative 
language teaching (CLT), namely the teaching 
of English, is becoming an important task in 
linguodidactics. One of the promising areas of 
such optimization, – is the integration of cogni-
tive linguistics (CL) into the structure of English 
language teaching (ELT) which has proven its 
effectiveness in practice. Teaching English on a 
linguocognitive basis (LCB) allows us to solve a 
number of issues with the framework of the tra-
ditional approach to ELT [1–3]. The communic-
ative orientation of modern ELT predetermines 
the need for a special emphasis on the commu-
nicative success of students. This is impossible 
without due attention to negation, one of the 
most important and integral elements of com-
munication. In communication, negation ex-
presses various negative communicative reac-
tions such as disagreement, rejection, contesta-
tion, correction, prohibition, and others. The 
expression of these reactions requires special 
tact and flexibility. This is impossible without 
the working knowledge of the many ways lan-
guage expresses negation [4, p. 45-46]. In addi-
tion to the aforementioned negative communica-
tive reactions, English negation also expresses 
other negative meanings, such as absence, dis-
crepancy, and negative evaluation [5, p. 10-11; 
6, p. 16]. The adequate use of all these aspects 
of negation is important in communication and 
for the professional competence of future phi-
lologists, foreign language teachers, and transla-
tors.  

Speaking about the features of the category 
of negation in English, we should note its com-
plexity and multidimensionality, emphasized by 
a number of philosophers [7; 8, p. 103-320] and 
linguists [9–11] who conducted research in this 
area. Negation permeates the entire fabric of the 
language, and along with affirmation, it is a fun-
damentally important component of any linguis-
tic and even extra-linguistic communication of 

information. The complexity of negation is re-
flected in a wide range of the linguistic means of 
its expression [6, p. 16]. At the language level, 
negation is not limited to the negative particles 
no and not. It possesses many other means of 
transmitting negative meanings, among which, 
in addition to the aforementioned particles, it is 
possible to single out negative affixes (un-; in-; 
dis-; mis-; -less, etc.), negative pronouns (nei-
ther; nobody; nothing; no one), negative ad-
verbs (never; nowhere; nonetheless), and nega-
tive conjunctions (neither ... nor; not as ... as; 
no sooner ... than; unless). Apart from that, ne-
gation is expressed through phraseological and 
idiomatic means, often expressing negative 
meanings implicitly and requiring a definitional 
analysis (for example, hold one’s hands – to do 
nothing; a gone case – something hopeless; 
Hobson’s choice – no choice at all; castles in 
Spain – possessions that have no real exis-
tence)1. The implicit expression of negation is 
not limited to phraseological and idiomatic ex-
pressions, also including lexical means, primari-
ly having to do with negative evaluations (bad – 
not good; ugly – not favored visually), as well as 
prepositions of negative semantics (without; out 
of; off) and a number of other linguistic and 
extralinguistic means [4, p. 46-47]. 

The aforementioned combination of linguis-
tic means of expressing negation is crucial for 
mastering English. Although at lower levels of 
language proficiency such a mastery may be 
limited to the passive use of the broad spectrum 
of linguistic means bearing negative meanings, – 
that is, only focusing on adequate perception 
and understanding, at higher levels of compe-
tence, the active use of various language means 
related to negation is a must. This is required for 
maintaining flexibility, adapting to the interlocu-
tor, and using of various communication strate-

                                                                 
1 Dictionary of Phrase and Fable. Brockhampton Ref-

erence Series. L.: Caxton Publishing, 1995. 
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gies to achieve communicative success. On the 
contrary, communicative failures my occur as a 
result of insufficient flexibility due to the stu-
dents’ lack of awareness of the wide range of 
language means which convey negative mean-
ings, misconception of the communicative situa-
tion, and inadequate choice of language means 
of expressing negation. For example, the nega-
tive communicative reaction of refusal, ex-
pressed by the negative particle no in a speech 
act like “Do you want this burger? – No.” often 
turns out to be too direct, – it can offend the in-
terlocutor, and, as a result, it may lead to a 
communicative failure. On the contrary, the use 
of a more indirect and ambiguous wording of 
negative semantics such as “Maybe later” to 
express refusal softens the categoricalness of the 
remarks and helps maintain the dialogue. Thus, 
it seems that the comprehensive teaching of ne-
gation both in terms of its different functional 
characteristics (expression of absence, discre-
pancy, negative evaluation, and negative com-
municative reactions) and various language 
means of its expression becomes an important 
aspect of an all-sided and balanced ELT. 

Considering the features of teaching nega-
tion on a LCB, we should dwell in more detail 
on the structure of the semantic category of ne-
gation and its cognitive representation. From the 
standpoint of CL, the mere presence of a wide 
range of heterogeneous means of expressing 
negation is not yet sufficient to form the corres-
ponding category. Such a category implies the 
existence of a conceptual basis, which, in the 
case of the category of negation, is the concept 
of negation [6, p. 15]. According to a number of 
studies in CL devoted to this issue [5; 6; 12–14], 
negation, in full concordance with the principle 
of categorical organization, proposed by  
E. Rosch [15, p. 194-197], is a complex catego-
ry organized in accordance with the prototypical 
principle, and has the corresponding concept at 
its basis. Depending on the number of prototypi-
cal features it possesses, an element of the cate-
gory of negation gravitates either to the central 
position in its structure (if there is the maximum 
set of such features), or to the periphery if there 
is only one prototypical feature. In addition to 
primariness of expression of negative meanings, 
dependent character, and stylistic unlimitedness, 
such prototypical features include expressing 
various functions of negation: absence, discre-

pancy, negative communicative reaction, and 
negative evaluation.  

Studies of the category of negation and the 
features of how language expresses negative 
meanings, carried out in the framework of CL 
[5; 6, p. 13-14], reveal the prototypical character 
of the negative particles no and not as a means 
of expressing negation. Negative affixes (un-; 
in-; dis-; mis-; -less; etc.), pronouns (nobody; 
nothing; no one; neither etc.), and adverbs (nev-
er; nowhere; nonetheless etc.), despite certain 
restrictions, have sufficient ability to express a 
wide range of negative functions, thus forming 
the core of the category of negation. Thereafter, 
the near periphery of this category includes pre-
positions and postpositions with negative se-
mantics (beyond; without; above; out etc.), syn-
tactic (neither ... nor; no sooner ... than; not as 
... as; less ... as etc.), lexical (phantom; fake; 
deter etc.), phraseological and idiomatic (a gone 
case; to knock off; to hold one's hands; castles 
in Spain etc.) means of expressing negative 
meanings. Non-essential linguistic units for ex-
pressing negation form the far periphery of the 
category of negation by creating transition zones 
with the categories of approximation (nearly; 
hardly; scarcely; seldom, etc.), quantitiveness 
(deficiency; little; few; short; low etc.), and 
modality (crazy; absurd; crackpot; hyena etc.). 

The aforesaid confirms the complex phe-
nomenon of negation in English, which, thus, 
implies the need to train students to use various 
language means of expressing negation at dif-
ferent stages of English language acquisition 
(ELA). For example, K.H. Folse rightly notes 
that for the students who are still at the early 
stages of ELA it seems pedagogically expedient 
to focus mostly on teaching them how to use 
negative particles no and not, including oppos-
ing negative sentences with affirmative ones 
[16, p. 322]. As these basic linguistic means of 
expressing negative meanings are mastered, and 
as students' linguistic competence grows, it be-
comes possible to move to teaching other, less 
universal means of conveying negative mean-
ings. Ultimately, students should master the en-
tire range of linguistic means of expressing ne-
gation. One of the possible approaches to teach-
ing negation includes a step-by-step method: as 
the most universal means of expressing negation 
are mastered at the active level (active use), stu-
dents simultaneously are exposed to the next, 
more complex and less universal group of means 
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at the passive level (adequate perception and 
understanding). When students reach the neces-
sary level of proficiency, they transition to the 
active development of the means that had been 
taught at the passive level in the previous stage, 
and the students are exposed to the next group of 
language means at the passive level. Thus, on 
the one hand, such training fully complies with 
the “from simple to complex” and “from maxi-
mum efficiency to maximum flexibility” prin-
ciples and on the other hand, the entire totality 
of language’s means of expressing negative 
meanings is covered. It seems that such a 
scheme of teaching negation can be most effec-
tive within the framework of an intensive course 
dedicated to teaching negation; however, if ap-
propriately adjusted, this approach is also appli-
cable in standard ELT curriculum. 

It is worth noting that the above-mentioned 
scheme is closely related to the principle of pro-
totypical organization of linguistic means of ex-
pressing negation described above within the 
framework of the corresponding category, pro-
posed by CL. Indeed, such a teaching of nega-
tion goes from the most universal means, having 
the greatest number of prototypical characteris-
tics, to the linguistic means having the least 
amount of universality and prototypicality. De-
spite the fact that the teaching according to this 
principle was initially offered within the frame-
work of the traditional approach, the explanation 
of this principle was given by CL on account of 
the description of the entire complex structure of 
the category of negation, which reveals the ac-
tual explicative potential of the linguistic-
cognitive approach to ELT. However, familia-
rizing students with all its functional characteris-
tics and the features of their implementation in 
the language is an equally important aspect of 
teaching negation. As noted above, thanks to 
studies conducted from a linguistic-cognitive 
standpoint [5; 6, p. 13], it is now possible to 
identify such functions of negation as the ex-
pression of absence, discrepancy, negative 
communicative reaction and negative evalua-
tion. Let us dwell on each of these functions and 
the features of teaching them in more detail. 

Considering such a function of negation as 
an expression of absence, it is worth noting that 
on the one hand it may seem difficult to consider 
that what is “not even there”. At the same time, 
both negation as a whole and the possibility of 
its expression in one way or another are present 

in every major language, and the dependent na-
ture along with the contextual conditionality of 
negation [6, p. 14] allow us to associate it with 
the corresponding context. Indeed, for students 
who start learning a foreign language the very 
possibility of using negation is not especially 
difficult, because negation as such is inherent to 
human thinking and all major languages. What 
is difficult here, rather, is the attempt to transfer 
the logic of the native language into the lan-
guage studied, in our case, English. Folse lists a 
wide range of typical errors occurring in native 
speakers of various languages who are just be-
ginning to master negation [16, p. 324-325], and 
most of their mistakes are caused by interference 
of their native language. 

Returning to the cognitive features of the 
forming and conveying the meaning of absence, 
it should be noted that these features are closely 
related to the cognitive mechanism of profiling, 
which foregrounds the missing element against 
the background of the corresponding stereotypi-
cal knowledge [17, pp. 439-442]. For greater 
clarity, let us consider the following examples: 

1) There are no books on the table. 
2) The books are not on the table. 
The first example implies expression of ab-

sence, which, however, relies on the speaker’s 
stereotyped knowledge that books should have 
been there at all. Indeed, comparing the first ex-
ample with the second, we can see how priority 
and emphasis shifts from the expression of ab-
sence (there are no books) to conveying the 
meaning of discrepancy to the expected (the 
books are not on the table). The complex and 
multidimensional nature of negation, evident 
from the examples, is due to its relativity and 
dependence on positive knowledge. This hap-
pens when on the one hand the absence of an 
object is profiled, and on the other, – the discre-
pancy of the described state of things to the ste-
reotyped knowledge. Thus, the analysis of the 
features of linguistic negation and related cogni-
tive mechanisms helps students fully understand 
the material under discussion. This demonstrates 
the explicative nature of teaching negation on a 
LCB. Through understanding the very essence 
of the phenomenon of negation and the peculiar-
ities of the formation of negative meaning at the 
mental, semantic, and linguistic levels, students 
will be better able to learn the material. Apart 
from that, it helps them form the basic skills of 
scientific analysis and independent work, which 
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are impossible without a comprehensive logical 
understanding of the studied phenomena. 

Speaking about the linguodidactic aspect of 
the negative meanings of absence and discre-
pancy, it is important to note that teaching them 
should be organically woven into the structure 
of communicative language learning (CLL). It 
may well be combined with introducing students 
to other language phenomena or with activating 
the material they have already learned. For ex-
ample, as E.P. Kofman astutely observed, in 
some cases, negation is closely related to such 
an important aspect of the English as intonation 
[13, p. 48]. Indeed, teaching negation combined 
with a focus on intonation may open new pros-
pects in both students' rational understanding of 
the cognitive mechanisms underlying the forma-
tion of negative meanings and in understanding 
the importance of emphasis within sentence 
structure. For example, let us consider the fol-
lowing statement: 

I didn’t mean you should eat that apple. 
Depending on the emphasis, the meaning of 

the sentence and the associated negative mean-
ing can significantly change, which, in turn, im-
plies many variations for interpreting the state-
ment depending on the intonation: 

1) I didn’t mean you should eat that apple 
(Someone else said that, not me); 

2) I didn’t mean you should eat that apple 
(Emphasis on denial saying that); 

3) I didn’t mean you should eat that apple 
(I might have said that, but I did not actually 
mean it); 

4) I didn’t mean you should eat that apple 
(Someone else was supposed to eat it); 

5) I didn’t mean you should eat that apple 
(There are no options, you must eat it; or, on the 
contrary, you should not eat it); 

6) I didn’t mean you should eat that apple 
(You should throw it away); 

7) I didn’t mean you should eat that apple 
(You should eat another apple); 

8) I didn’t mean you should eat that apple 
(You should eat another food item out there). 

The various readings of the same sentence 
and its analysis performed by students may be a 
promising version of an activity aimed at teach-
ing both negation and intonation. Apart from 
focus on negation and intonation proper, this 
activity also demonstrates how negation is con-
text-dependent. It is worth noting the high ex-
plicative value of the given example in terms of 

its connection to the cognitive mechanism of 
profiling. By shifting the emphasis from one 
part of the sentence to another, we model the 
way profiling highlights one aspect or another of 
the corresponding frame on the conceptual level. 
In the aforementioned example, the frame cor-
responds to the sentence and, to a certain extent, 
the context, whereas the profiled element cor-
responds to the part of the sentence highlighted 
intonationally. Thus, using this analogy, it is 
possible to teach negation and intonation, and 
incorporate the cognitive foundations of these 
phenomena. This will help students better un-
derstand the very essence of the formation of 
negative meanings and the mental processes that 
determine them. 

Speaking about teaching English to univer-
sity students, it is worth noting the importance 
of shifting the emphasis from memorizing and 
repeating material to its rational understanding. 
Repetition and drills are effective in teaching 
elementary and middle school students, whereas 
for university-level students it is important to 
raise their rational awareness of language phe-
nomena, the peculiarities of their usage, and the 
reasons that cause them. It is also important to 
expose students to the cognitive mechanisms 
underlying the formation of meanings. The 
awareness of these mechanisms can explain a 
wide range of phenomena, the irregularities of 
that cannot be elucidated logically in the frame-
work of the traditional approach to ELT, but can 
be explained using the results of research in CL. 
Certain successful examples using cognitive 
linguistics for teaching English prepositions and 
modal verbs were provided by experimental stu-
dies carried out by M.J. Falck [2] and A. Tyler 
[3]. These experiments proved the high explica-
tive potential of CL in the cases where the tradi-
tional approach to teaching could not offer a 
satisfactory rational explanation of the above-
mentioned language phenomena. 

It should be noted that in addition to the 
aforementioned functional characteristics such 
as the expression of absence and discrepancy, 
the expression of a negative communicative 
reaction becomes another significant function of 
negation. Its importance is explained by its fo-
cus on communication, which is the basis of 
CLT. M. Giovanelli suggests a promising me-
thodology for teaching negative communicative 
reactions on a LCB using the example of the 
communicative reaction of prohibition. In his 
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monograph, he proposes teaching this commu-
nicative reaction by visualizing its meaning and 
the cognitive mechanisms underlying it with 
body language, facial expressions, and student 
movements in the classroom [18, p. 56]. Giova-
nelli aims at incorporating the principles and 
methods of cognitive science into ELT and re-
lies on the method of kinegrams, introduced by 
J.-R. Lapaire [19]. Here are some examples of 
such a visualization of the negative communica-
tive reaction of prohibition, proposed by Giova-
nelli: 

– You can’t go there: one student is trying 
to move forward, while the other holds their 
hand, thus prohibiting action; 

– I’m not sure you can go there: while one 
student is moving forward, the other throws up 
their hands, thereby expressing doubt about the 
correctness of the decision of the first student; 

– You are not allowed here: one student is 
trying to enter the door, while the other is block-
ing it, thus preventing the first student from en-
tering; 

– You can’t sit down here: one student is 
trying to sit at the table, while another, already 
sitting there puts their hand forward in a prohibi-
tive gesture [18, p. 56-59]. 

The given examples clearly demonstrate the 
promising technique of teaching negative com-
municative reactions proposed by M. Giovanelli. 
This approach avoids instruction in the students’ 
native language in full accordance with the prin-
ciples of CLT. Apart from that, it helps students 
consciously perceive the material under discus-
sion thus making connections between the 
thought process and motor activity that helps 
them to better memorize the material [20]. In 
addition, this approach has considerable flexibil-
ity and modifiability, which also helps to in-
crease the interactivity of the lesson and stu-
dents’ motivation. This is in perfect accord with 
the student-centrism, postulated by CLT. The 
use of body language allows students to model 
the meaning of language expressions and visual-
ize the cognitive mechanisms that underlie them. 
Among other things, using authentic gestures as 
a learning methodology allows students to or-
ganically learn non-verbal communication typi-
cal of the English-speaking world. This example 
supports the idea that the comprehensive nature 
of teaching English on a LCB basis improves 
many important aspects of ELT. 

Continuing with the last of the aforemen-
tioned functional characteristics, negative as-
sessment, it is important to emphasize its con-
nection to euphemization. Indeed, negation is 
often used to transform lexical units or expres-
sions bearing a negative connotation into more 
neutral ones [21, p. 127-128; 22, p. 26-28; 23,  
p. 121]. This is done by transforming the impli-
cit negative component of meaning into an ex-
plicit one and is often to be found in politically 
correct language, especially in such aspects as 
the nomination of: 

– physical and mental deficiencies (learn-
ing disabled – retarded; not favorable visually – 
ugly; motivationally disadvantaged – lazy; un-
schooled – stupid); 

– medical conditions (immobilized patients – 
paralyzed patients; unresponsive patients – pa-
tients in coma; devocalization – vocal cords ex-
cising; chemically inconvenienced – drunk; dis-
order – illness); 

– economic and social status (economical-
ly disadvantaged, economically unprivileged – 
poor; homeless person – tramp); 

– military-related topics (non-national-
security-related spending – war spending; mi-
suse of artillery – bombardment; inoperative 
combat personnel – body count) [22; 24; 25]. 

As we can see from these examples, nega-
tion plays an important role in politically correct 
language. The explicit negative meaning in these 
examples is mostly conveyed through negative 
affixes and particles. Moreover, CL provides 
necessary tools for analyzing the conceptual 
mechanisms, underlying such euphemization. 
Those mechanisms include generalization of 
conceptual content and deprofiling, but are not 
limited to them [21, p. 128]. Exposing students 
of philology and linguistics to those conceptual 
foundations of euphemization and negation is an 
important aspect of their comprehensive train-
ing. Apart from that, this aspect of negation is 
especially important for international students 
when they prepare to continue their education 
abroad, attend a summer school, apply for an 
exchange program or work in English-speaking 
countries of the inner circle2 [26]. Exposure to 

                                                                 
2 According to the Three-Circle model of world En-

glishes, the countries of the Inner Circle are norm-
providing and include UK, USA, Australia, etc. The Outer 
Circle countries, including India, Singapore, the Philli-
pines, etc. are norm-developing, whereas the countries 
belonging to the Expanding Circle are norm-dependent. 
They include countries like China, Russia, Brazil etc. In the 
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euphemisms and a politically correct language is 
important since those phenomena have become 
an integral part of the discourse in the aforemen-
tioned countries. Indeed, such euphemization 
makes it possible to smooth out unpleasant and 
even insulting expressions, emphasize the digni-
ty of other individuals, and facilitate reference to 
a person belonging to another ethnic, social, or 
age group. By helping avoid undesirable impli-
cations and discriminatory contexts, it facilitates 
communication and reduces the risk of commu-
nicative failure. Native speakers of English are 
accustomed to using politically correct language 
and expect international students to use tactful 
formulae and expressions. At the same time, 
insufficient exposure of students to this impor-
tant aspect of English can adversely affect the 
productivity and success of interaction with na-
tive English speakers. Students, not having suf-
ficient training and experience in using a politi-
cally correct language, may find themselves in a 
difficult communicative situation. Moreover, 
realizing that they cannot adequately use politi-
cally correct language, students may become 
discouraged from “unnecessary” communication 
to avoid communicative failure. To prevent that, 
students should be taught how to use euphem-
isms and negation as their crucial component. 
                                                                                                
countries of the Inner Circle English is the native language, 
in the Outer Circle it is an important second language, whe-
reas in the Expanding Circle it is taught as a foreign lan-
guage.  

In summary, it should be noted that the he-
terogeneity of negation in English determines 
the differences in teaching its different func-
tions. For example, teaching ways of expressing 
absence and discrepancy was successfully car-
ried out within pre-CLT approaches. However, 
such aspects of negation as negative evaluation, 
connected to the euphemistic function of nega-
tion and to negative communicative reactions, 
are primarily focused on communication and 
benefit from CLT. The productive combination 
of the principles and methods of pre-CLT and 
CLT approaches to teaching negation is possible 
with the help of CL, which describes in detail 
the features of the semantic category of negation 
and the cognitive basis for its formation. This 
category is organized according to the prototyp-
ical principle, introduced in cognitive psycholo-
gy. The category of negation is based on the 
concept of negation, and the transmission of 
negative meanings is due to cognitive mechan-
isms of profiling, negative comparison, and a 
number of others [6, p. 15-16]. Thus, teaching 
negation on a LCB basis becomes a factor in 
linking the successful methods of teaching nega-
tion proposed in pre-CLT and CLT. Such a un-
ifying function of CL is based on its description 
of the functional characteristics of negation and 
the justification for combining linguistic means 
expressing negative meanings into a single cate-
gory. This illustrates the high explicative and 
integrative potential of CL in teaching English. 
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Аннотация. Работа подготовлена в рамках исследования, целью которого явился поиск эф-
фективных путей обучения английскому языку студентов медицинских направлений подго-
товки. Предметом исследования выступили тенденции лингводидактики на неязыковых на-
правлениях подготовки в российской высшей школе. Рассмотрены фокусирующиеся на раз-
витии академической языковой компетентности методики, основывающиеся на подходах, 
связанных с интегрированием аутентичных текстов по специальности в изучение англий-
ского языка, среди которых можно выделить предметно-языковое интегрированное обуче-
ние (далее – CLIL) и английский язык для специальных целей (далее – ESP). Они способст-
вуют улучшению не только языковой компетентности будущих врачей, но и академической 
и когнитивной. Использование этих подходов позволяет совершенствовать навыки ино-
язычной коммуникации в рамках профессионального образования без разрыва единого ме-
тодического континуума, что является важным, потому что способствует улучшению соот-
ношения временных затрат и результатов без снижения качества обучения. Научная новиз-
на заключена в рассмотрении компетентностного подхода в высшем образовании с позиции 
билингвизма. В ходе работы обнаружены фундаментальные закономерности онтогенеза ис-
кусственного билингвизма, которые адаптируются под условия современного медицинского 
дискурса, что определяет методы исследования – дедукция, абстрагирование и анализ. Сде-
лан вывод, что для соответствия требованиям подготовки обучаемых медицинских направ-
лений необходимо развивать интерязык до уровня свободной билитеральности. Получен-
ные результаты могут быть использованы при разработке специализированных программ 
обучения.  
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Abstract. The work is prepared as part of a study aimed at finding effective ways of teaching Eng-
lish to medical programmes students. The subject of the research is the tendencies of linguodidac-
tics in non-linguistic programmes in Russian higher education. We consider methods focusing on 
the development of academic language competence, based on approaches related to the integration 
of authentic texts in the specialty into the study of the English language, among which one can 
single out content and language integrated learning (hereinafter – CLIL) and English for special 
purposes (hereinafter – ESP). They help to improve not only the language competence of future 
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doctors, but also academic and cognitive. The use of these approaches makes it possible to im-
prove the skills of foreign language communication in the framework of professional education 
without breaking a single methodic continuum, which is important because it contributes to an im-
provement in the ratio of time costs and results without reducing the quality of education. Scientif-
ic novelty lies in the consideration of the competence-based approach in higher education from the 
position of bilingualism. In the course of the work, fundamental patterns of ontogeny of artificial 
bilingualism were discovered, which are adapted to the conditions of modern medical discourse, 
which determines the methods of research – deduction, abstraction and analysis. As a result, it was 
concluded that in order to comply with the requirements for the preparation of medical pro-
grammes students, it is necessary to develop the interlanguage to the level of fluent bilitarity. The 
results obtained can be used in the development of specialized training programs. 
Keywords: CLIL; ESP; bilingualism; professional teaching 
For citation: Glushchenko O.A. Rabota s autentichnymi tekstami na angliyskom yazyke v obu-
chenii budushchikh vrachey na bilingval’noy osnove [Working with authentic texts in English in 
teaching future doctors on a bilingual basis]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumani-
tarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 46-55. 
DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-46-55 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Изучение иностранного языка (далее – 

ИЯ) в высшей школе на данном этапе разви-
тия образования является необходимостью, 
закрепленной федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. По-
всеместное применение компетентностного 
подхода в обучении ИЯ в условиях неязыко-
вого вуза требует отступления от классиче-
ских методов, что обусловлено тесным пере-
плетением университетских дисциплин, 
большей прагматичностью обучения и 
меньшим количеством аудиторных занятий. 
В таких условиях развиваемый искусствен-
ный билингвизм перестает быть дедуктив-
ным: умения ИЯ формируются не на основе 
оторванных от реальности теоретических 
знаниях, а на основе эмпирического профес-
сионального опыта студентов.  

Исходя из обозначенных выше предпо-
сылок, на первый план выходят следующие 
задачи: выявить механизмы развития билин-
гвизма; проанализировать современные ме-
тодики обучения ИЯ и их применение в рос-
сийской высшей школе; адаптировать рас-
смотренные методики под специфику меди-
цинских направлений подготовки.  

В качестве теоретической базы в работе 
используются положения о развитии билин-
гвизма и компетентностная парадигма  
Дж. Камминза [1; 2], гипотеза интерязыка  
Л. Селинкера [3]; методики обучения CLIL 
Д. Марша [4] и ESP Т. Хатчинсона и  
А. Уотерса [5].  

Практическая значимость обусловлива-
ется возможностью использования получен-
ных в результате исследования адаптирован-
ных методик на медицинских направлениях 
подготовки обучаемых.  

Билингвизм – это способность использо-
вать два различных языковых кода для ком-
муникативных нужд личности. В качестве 
основных характеристик, описывающих би-
лингвальную личность, можно привести сле-
дующие: 

− относительная независимость двух 
языков друг от друга. Интерференция на 
всех уровнях должна сводиться к минимуму, 
что требует всестороннего развития комму-
никативной компетенции. Полная изоляция 
языков невозможна, поэтому конечной це-
лью развития билингвизма становится само-
достаточное и адекватное использование ИЯ 
как механизма продукции и перцепции; 

− семантическая конверсия. В рамках 
когнитивных активностей языки взаимоза-
меняемы, то есть такие процессы мышления, 
как анализ, синтез, абстракция и так далее 
могут быть успешно произведены на каждом 
языке в условиях полного отсутствия опоры 
на другой. Любой изначальный семантиче-
ский компонент, любая идея и любые мани-
пуляции с ними могут принимать необходи-
мую форму по желанию билингва.  

В работе внимание уделяется только ис-
кусственному билингвизму, так как англий-
ский язык не является ни национальным, ни 
государственным языком Российской Феде-
рации. Английский язык на неязыковых спе-
циальностях всегда опосредованный, при 
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обучении ИЯ у студентов отсутствует прямая 
мотивация к его изучению, контакт с ИЯ до 
вуза обычно ограничивается школьной про-
граммой. Поэтому в большинстве случаев 
приходится проходить все этапы развития 
билингвизма.  

Первый этап – дублирующий (сопровож-
дающий). В начале изучения студент не спо-
собен воспринимать ИЯ как отдельное сред-
ство передачи информации, поэтому ему не-
обходимо постоянное сопровождение РЯ. 
Посредством восприятия формы уже извест-
ной языковой системы обучающийся соотно-
сит семантику с элементами иного языка, 
дублируя одно значение дважды в разных его 
проявлениях.  

Второй этап – аддитивный (дополняю-
щий). Переход на этот этап происходит при 
накоплении достаточного вокабуляра и ус-
воению наиболее распространенных грамма-
тических конструкций, благодаря чему сту-
дент может понимать общее значение текста, 
связывая известные ему элементы в единое 
целое и выводя из него интерпретацию. Од-
нако для безошибочного и полного понима-
ния изначального заложенного адресантом 
значения обучающемуся, возможно, придет-
ся дополнить полученную при первичном 
поверхностном анализе информацию выбо-
рочным переводом на родной язык. Для это-
го этапа свойственно превалирование рецеп-
тивных навыков, поэтому достижение адди-
тивного этапа можно прировнять к англоя-
зычному термину “biliteracy” – умение чи-
тать на двух языках.  

Третий этап – паритетный. Достижение 
этого этапа и является полноценным искус-
ственным билингвизмом. Студент обладает 
автономностью при коммуникации в ино-
язычной среде, то есть ему не нужны какие-
либо справочные материалы для взаимодей-
ствия с речью, а восприятие его носителями 
не затрудняется лингвистическими и куль-
турными факторами [6; 7].  

Как видно из обозначенных этапов, сте-
пень развитости билингвизма зависит не от 
конкретных способностей одного языка (к 
примеру, умение читать по-английски или 
артикулировать фонемы родного языка), а от 
их совокупного отношения друг с другом. 
Разрыв между коммуникативными компе-
тенциями заполняется интерязыком. Термин 
interlanguage был введен Л. Селинкером [3] 

для обозначения идиолекта человека, изу-
чающего ИЯ. При столкновении с неизвест-
ными явлениями изучающий использует 
опыт уже известного языка и переносит его 
на ИЯ, тем самым нарушая прескриптивные 
нормы, однако получая возможность пони-
мать и использовать ИЯ. По мере развития 
искусственного билингвизма, интерязык сти-
рается за счет повышения обозначенных вы-
ше характеристик конверсии и независимо-
сти, однако полностью исчезнуть ему не все-
гда суждено. При достижении необходимого 
уровня происходит «фоссилизация» – засты-
вание умений интерязыка, вызванных отсут-
ствием причин его дальнейшего развития и 
совершенствования.  

Механизм интерязыка удачно вписыва-
ется в теорию общей языковой компетенции 
(common underlying proficiency) Дж. Каммин-
за [8]. Согласно ей, решение задач, задейст-
вующих использование любого языка, разви-
вает интралингвистическую компетенцию, в 
качестве элементов которой можно привести 
интерпретацию метафорических символов 
[9], манипулирование базовыми грамматиче-
скими категориями, такими как грамматиче-
ские времена, перенос интонационных моде-
лей и т. д. Принципиальным отличием от ги-
потезы Л. Селинкера выступает большее 
внимание к прагматике ИЯ. Дж. Камминз 
выделил два аспекта компетенции: базовые 
коммуникативные навыки повседневного 
общения (BICS – basic interpersonal commu-
nicative skills) и когнитивная/академическая 
языковая компетенция (CALP – cogni-
tive/academic language proficiency). После 
достижения возможности поддержания бы-
товых разговоров BICS фоссилизируются, 
так как повседневная речь имеет намного 
меньшийй вокабуляр и арсенал грамматиче-
ских конструкций, чем CALP. Как отмечено 
в работе [2], развитие CALP происходит в 
определенной степени независимо от BICS: 
студенты-эмигранты овладевают разговор-
ным английским в среднем за 2–3 года нахо-
ждения в языковой среде, но академических 
стандартов им удается достичь только через 
5–7 лет. Данное различие обусловлено высо-
кой степенью контекстуальности BICS и аб-
страгированностью CALP. Последняя вклю-
чает в себя три составляющих: языковую, 
академическую и когнитивную. Языковая 
составляющая отчасти идентична BICS, по-
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скольку включает в себя социокультурное и 
лингвистическое понимание языка. Акаде-
мическая фактически полностью состоит из 
лексики предметных областей. Когнитивная 
же включает в себя операции с семантикой. 
Исходя из этого, можно сказать, что первые 
два аспекта CALP относятся к указанной 
выше характеристике – независимость, а по-
следний – к конверсии.  

Если независимость развивается очевид-
ными способами классического языкового 
образования, то конверсия может вызвать 
трудности. Несмотря на схожесть самих про-
цессов, которые, по сути, отличаются лишь 
способом кодирования, при переключении 
языка билингв сталкивается с определенны-
ми препятствиями, которые снижают точ-
ность и скорость обработки информации 
[10]. Этот эффект еще сильнее усиливается 
при несовпадении языка тестирования и обу-
чения. Таким образом, CALP оказывается 
отчасти связан с РЯ, однако барьер в виде 
различия терминологии разных языков и на-
личия когнитивных издержек вынуждает из-
бегать смешивания, тем самым приводя к 
лингвистическому изолированию изучаемого 
материала.  

Обозначенные выше особенности разви-
тия билингвизма вкупе с изменившимися за 
последнюю декаду требованиями к профес-
сиональной подготовке нашли свое отраже-
ние в современной лингводидактике. Прежде 
всего, это можно заметить в процессе инте-
грации профильных и общих дисциплин для 
достижения наибольшего коэффициента по-
лезного действия, что привело к возникнове-
нию двух методик ESP и CLIL. Они тесно 
связаны друг с другом, однако их можно чет-
ко разделить: ESP ставит целью изучение 
профессионального языка, CLIL – изучение 
профессии через язык.  

ESP призывает обучающегося осознано 
обращать внимание на надлежащие изуче-
нию элементы языка, критичные для вступ-
ления в соответствующий дискурс. В работе 
И.Е. Абрамовой и А.В. Ананьиной [11] были 
выявлены следующие трудности, возникаю-
щие у русскоговорящих при встрече с акаде-
мическим английским: размытость русскоя-
зычного научного дискурса, использование 
неподходящих коммуникативных приемов 
(ирония, критика и т. д.), нарушение лекси-
ческой сочетаемости, излишняя категорич-

ность, заметный акцент и неуверенность при 
презентации материала на ИЯ. Исходя из 
этого, можно заключить, что внимание 
должно фокусироваться на стилистике, ее 
функциональных элементах, встречающихся 
в профессиональной литературе; на грамма-
тике, ее прескриптивной стороне, являющей-
ся неотъемлемой частью написания научно-
популярного текста; на лексике, ее соотно-
шении с терминологией родного языка (да-
лее – РЯ) и коллокационном потенциале 
внутри ИЯ.  

Для получения знаний о письменной ре-
чи подходит анализирование аутентичных 
текстов профессиональной направленности. 
Работа с ними может проводиться согласно 
моделям, описанным Ю.С. Сизовой и  
Е.А. Лаврентьевой [12]: пословный перевод 
текстов с ИЯ на РЯ; чтение и последующая 
проверка на общее понимание текста с по-
мощью вопросов или кейсов; чтение и фор-
мирование собственной позиции на основе 
изученного материала в письменной форме. 
Первый вариант представляется наименее 
подходящим для неязыковых специально-
стей, поскольку для успешного перевода 
требуется изучение предмета «переводоведе-
ние», который, по очевидным причинам, от-
сутствует в их программах подготовки. Од-
нако два последних позволяют ответить тре-
бованиям к обучению без заметных разрывов 
предметно-языкового континуума.  

Вторая модель дает возможность разви-
вать навыки контекстуальной догадки, тем 
самым увеличивая компенсаторную компе-
тенцию, что в будущем приводит к меньшей 
опоре на вспомогательные материалы. Рабо-
тая с такими задачами, студент учится опе-
рировать, прежде всего, со смысловой ча-
стью текста. С помощью индуктивного вос-
создания общей идеи из знакомых элементов 
совершенствуется когнитивная составляю-
щая CALP. Лингвистическая компетенция 
улучшается лишь отчасти, так как данная 
модель подразумевает умеренное игнориро-
вание грамматики и стилистики и уделяет 
большое внимание лексике текста. Синтези-
руя значения отдельных слов воедино, уча-
щийся готовится к действиям в «недоброже-
лательной» языковой обстановке: когда лек-
сическая и грамматическая компетенции не 
соответствуют требованиям ситуации, и при-
ходится воссоздавать возможное значение 
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сугубо с помощью когнитивных приемов. 
Безусловно, такой способ взаимодействия с 
текстом очень рискован, так как в этом слу-
чае восприятие основывается не на языковых 
фактах, а на субъективных догадках учаще-
гося, которые имеют свойство быть порой 
неверными. Ввиду указанных выше особен-
ностей данная модель рекомендуется к ис-
пользованию на начальных этапах. Учитывая 
условия (акцент на компетентносный подход 
в высшей школе), развитие CALP желатель-
но начать как можно раньше, и данная мо-
дель позволяет сделать это. 

Третья модель выгодно отличается воз-
можностью развития продуктивных навыков 
научного дискурса, что приводит к одновре-
менному развитию всех трех составляющих 
CALP. Для успешного выполнения задания 
подобного типа студенту необходимо под-
ключать большинство языковых и когнитив-
ных умений. Составление своего собственно-
го текста-ответа требует от учащегося син-
тагматического объединения своих идей в 
грамматико-синтаксический континуум, то 
есть соединения когнитивных процессов 
анализа и синтеза, которые по своей сути 
идентичны таковым во второй модели, с 
процессами создания письменной речи. На-
личие образца позволяет перенимать стили-
стические и грамматические конструкции и 
тут же применять их на практике, переводя 
теоретические знания в практические уме-
ния. В этой модели чрезвычайно важен кон-
троль преподавателем, так как только свое-
временное вмешательство и коррекция навы-
ков позволят достичь цели обучения – созда-
ния интерязыка, отвечающего требованиям 
академической коммуникации.  

Обе модели имеют почти одинаковую 
структуру и вариативность применения. Уп-
ражнение может выполняться как аудиторно, 
так и самостоятельно. В первом случае у 
преподавателя появляется возможность 
скорректировать произносительные навыки 
учащихся, а также инкорпорировать грамма-
тические темы, объясняя их дедуктивно на 
основе изучаемого текста. Во втором студент 
может развить автономные навыки работы с 
письменным текстом, что является критиче-
ски важным для участия в научном дискурсе. 
Структура выполнения содержит два этапа: 
аналитический и синтезирующий. На анали-
тическом этапе целью является извлечение 

смысла текста доступными средствами, по-
этому при самостоятельной работе обучаю-
щиеся могут использовать справочные мате-
риалы и сайты-переводчики, при аудитор-
ной – обращаться за помощью к преподава-
телю. Так, акцент делается на естественные 
механизмы запоминания: сталкиваясь с од-
ним и тем же словом в контексте и раз за ра-
зом переводя его, студент более склонен к 
его усвоению, чем если бы он учил наизусть 
вокабуляр для различного рода проверочных 
работ (такая информация обычно остается в 
декларативной памяти и не переходит в на-
выки). На синтезирующем этапе развиваются 
продуктивные навыки письменной или уст-
ной речи в зависимости от способа примене-
ния метода, тем самым делая его высококом-
плексным способом развития CALP. 

Помимо использования таких моделей, 
элементы ESP можно инкорпорировать при 
составлении профессиональных материалов 
по изучению ИЯ. Эффективность совмеще-
ния контента с языком в формате пособия 
уже была апробирована педагогическими 
экспериментами петербуржских университе-
тов, однако там использовался сугубо CLIL, 
который будет рассмотрен ниже. Такой под-
ход является эффективным способом усвое-
ния общенаучной лексики [13] и получает от 
студентов высокую оценку содержательного 
компонента материалов, благодаря которому 
некоторые знания профессионального харак-
тера усваиваются впервые. В этом случае 
акцент приходится на семантическую со-
ставляющую текста, значение слов и конст-
рукций. При этом формальная сторона языка 
ускользает, из-за чего страдают продуктив-
ные навыки более низких уровней, к приме-
ру, грамматические. Для компенсации этого 
недостатка и одновременного поддержания 
парадигмы изучения языка с помощью ау-
тентичных материалов необходимо включить 
ESP-элементы в методические пособия. В 
них ИЯ изучается через контент, тем самым 
отодвигая на второй план содержание, но 
сохраняя профессиональную направлен-
ность. Для составления материала подобного 
рода следует лишь адаптировать специали-
зированные тексты под методический план. 
Ниже представлен образец такой работы на 
основе аннотации к научной статье во время 
прохождения темы Present Indicative. 
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Augmented reality ____ (to have) a wide 
range of applications in many areas that can 
extend the study of real objects into the digital 
world, including stomatology. Real dental ob-
jects that were previously examined using their 
plaster casts ____ (to replace) by their digital 
models or three-dimensional (3D) prints in the 
cyber-physical world. The methodology ____ (to 
include) the use of digital filters and morpho-
logical operations for spatial objects analysis. 
The results ____ (to include) 3D models of se-
lected dental arch objects. The proposed me-
thods ____ (to present) digital alternatives to 
the use of plaster casts for semiautomatic evalu-
ation of dental arch measures. This paper ____ 
(to describe) some of the advantages of 3D digi-
tal technology replacing real world elements 
and plaster cast dental models in many areas of 
classical stomatology [14]. 

Упражнения, составленные подобным 
образом, позволяют точечно воздействовать 
на языковую продуктивную компетенцию, 
причем не отрывая ее от компетенции праг-
матической, так как основой для обеих слу-
жат аутентичные материалы. То есть студент 
не просто изучает теорию языка, а наблюдает 
и воспроизводит его практическое использо-
вание в целевой сфере. Так, применение ау-
тентичных текстов на занятиях по англий-
скому языку для студентов неязыковых на-
правлений дает возможность эффективно 
развивать CALP в рамках профессиональной 
подготовки, избегая излишней абстракции 
навыков.  

Если методика ESP развивает именно 
осознанное владение языком путем нацелен-
ного преподавателем внимания на особенно-
сти, в совокупности составляющие интере-
сующую в профессиональном плане студен-
тов разновидность языка, то CLIL действует 
наоборот. Д. Марш [4] описывал свой метод 
как любое соединение изучаемых дисциплин, 
в котором ИЯ служит средством обучения. 
Сама интеграция контента и языка подразу-
мевает снижение акцента на лингвистиче-
ской стороне обучения, что в итоге приводит 
к опосредованному и неосознанному запоми-
нанию различного рода коллокаций во время 
повышения профессиональной компетентно-
сти учащихся.  

Классификация методики зиждется на 
виде связей между материалом и языком. 
Л.П. Халяпина, проанализировав тенденции 

в российской высшей школе, выделила четы-
ре основных направления [15]: формирова-
ние педагогических тандемов или кластеров; 
создание системы поддержки на занятиях по 
профильным дисциплинам; создание систе-
мы на занятиях по ИЯ; проведение междис-
циплинарных проектов. Эти методы можно 
свести к двум основным подходам: интегра-
ция содержания и интеграция контроля.  

При интеграции содержания происхо-
дит совмещение дисциплин непосредственно 
на занятиях (как в первых трех приведенных 
выше направлениях). Это становится воз-
можно либо благодаря совместным усилиям 
преподавателей различных направлений, ли-
бо благодаря преподавателям, квалифициро-
ванным в изучаемом предмете. В результате 
разрабатывается программа на ИЯ, а занятия 
проводятся на основе билингвальной подачи 
материала. В зависимости от уровня владе-
ния языком у студентов преподаватель дози-
рует количество русскоязычных дефиниций 
и пояснений в англоязычной речи. Данный 
подход традиционно рассматривается как 
эталон применения CLIL, однако зачастую 
его недостатки игнорируются: на неязыко-
вых специальностях уровень владения ИЯ 
относительно низкий, поэтому изучение 
профильных дисциплин на ИЯ затрудни-
тельно даже на последних курсах. К тому же 
предопределенная преподавателем траекто-
рия может не совпасть с индивидуальными 
пожеланиями студентов, что негативно ска-
жется на мотивации, следовательно, на об-
щей продуктивности, так как главной страте-
гией повышения мотивации оказывается 
корректный подбор учебного материала, ко-
торый позволяет устойчиво удерживать ин-
терес обучаемых [16]. В итоге это приводит к 
увеличению затрат на прохождение одной 
темы, так как преподавателям необходимо 
подать информацию на ИЯ, затем объяснить 
ее на РЯ, а такое частое переключение между 
языками вызывает вышеупомянутые когни-
тивные издержки и затрудняет восприятие 
материала.  

Указанные неудобства возможно мино-
вать с помощью интеграции контроля. При 
его использовании учащийся самостоятельно 
готовится к аттестации на ИЯ по пройден-
ным или связанным с программой профиль-
ным темам путем выполнения проекта. Без-
условно, такой способ уступает интеграции 
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содержания по ряду характеристик: отсутст-
вие постоянного наблюдения за деятельно-
стью учащихся, следовательно, снижение 
дисциплины; малое, по сравнению с первым 
вариантом, внимание звуковой стороне язы-
ка; потенциальное снижение качества усвое-
ния материала профессиональной направ-
ленности (хотя это зависит от индивидуаль-
ных особенностей учащихся) и т. д. Однако 
он имеет неоспоримое преимущество – эко-
номия методических ресурсов.  

Интеграция контроля легче в исполне-
нии как для преподавателей, так и для сту-
дентов. Первым необходимо подобрать анг-
лоязычный материал по теме, что не составит 
труда: в российской науке часто используют-
ся имена зарубежных ученых. Составленный 
список передается преподавателю ИЯ, кото-
рый получает доступ к англоязычным книгам 
и статьям и передает их непосредственно 
ученикам (тексты уже аутентичны и не тре-
буют языковой проверки и верстки). Послед-
ние готовят проект по теме и презентуют его 
единолично или в группах. Контроль за вы-
полнением осуществляется в два этапа. Пер-
вый этап – языковой, он происходит во время 
защиты проекта: преподаватель ИЯ оценива-
ет речь выступающих на наличие граммати-
ческих, фонетических, лексических и стили-
стических недочетов, после чего составляет 
коррекционное резюме для того, чтобы сту-
дент был осведомлен о своих ошибках и 
знал, в каком направлении ему необходимо 
работать. Второй этап – профильный, он 
происходит в педагогическом тандеме. Пре-
подаватель ИЯ подготавливает краткую рус-
скоязычную аннотацию выполненного про-
екта, отражающую актуальность постановки 
проблемы, задействованные методы, ход ра-
боты и выводы. Она передается профильно-
му преподавателю, который, в свою очередь, 
оценивает уже содержание работы, а после 
обсуждает ее с авторами на русском языке. 
Такой способ позволит избежать сильных 
когнитивных издержек благодаря заметному 
временному разделению стадий выполнения 
работы, а также более органично задейство-
вать билингвальную основу образования.  

Английский язык необходим студентам 
медицинских специальностей для выполне-
ния своих обязанностей, в число которых 
можно включить участие в международном 
научном дискурсе и базовые навыки обще-

ния с представителями иных культур. При 
постановке целей обучения следует учиты-
вать, что в большинстве случаев студент бу-
дет сталкиваться с письменной формой язы-
ка, устное общение сводится к минимуму и 
ограничивается возможными презентациями 
на конференциях и взаимодействиями с ино-
странными пациентами. По этой причине уг-
лубленное и всестороннее развитие коммуни-
кативной компетенции на ИЯ представляется 
излишним. Достаточно развить интерязык, 
соответствующий специфике направления. В 
качестве его основных характеристик можно 
указать: глубокое знание терминологических 
систем разных языков и их соотношения; 
умение чтения специальной литературы; 
достаточно развитые для незатруднительного 
пользования ИЯ когнитивные навыки; навы-
ки письма, соответствующие высоким пре-
скриптивным требованиям профессиональ-
ного дискурса. Исходя из этого, необходимо 
с самого начала изучения ИЯ фокусировать-
ся на CALP.  

Предложенные выше модели работы с 
аутентичными текстами и интегрированный 
контроль в CLIL позволяют начать совер-
шенствование CALP с дублирующего этапа. 
По мере усвоения терминологии и целевых 
компонентов лингвистической компетентно-
сти учащийся приближается к билитерально-
сти, принципиально важной для участия в 
научном дискурсе. Развитие произноситель-
ных навыков несколько затруднено, по срав-
нению с традиционными методами, однако 
следует учитывать, что англоязычная куль-
тура общения не имеет ярко выраженного 
негативного отношения к иностранным ак-
центам (в отличие, например, от француз-
ской), поэтому развитие артикуляционной 
выверенности не представляется целесооб-
разной. Достаточно лишь достичь отлаженно-
го производства смыслоразличительных ха-
рактеристик фонем, чтобы производимая речь 
была интерпретирована односмысленно в 
звуковом плане, что предоставляется возмож-
ным в рамках указанных методов. При силь-
ной необходимости их развития возможно 
использование межнациональных тандемов, 
которые также будут выполнятся в рамках 
CLIL и проектной методики [17; 18] и, поми-
мо этого, в равной степени развивать акаде-
мическую компетенцию за счет обмена опы-
том между разными учебными заведениями.  
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Таблица 1  
Применение методик с использованием аутентичных текстов  

на разных этапах обучения на билингвальной основе 
 

Составляющая → 
Тип билингвизма ↓ Языковая Академическая Когнитивная 

Дублирующий ESP-пособие Дедуктивные этапы 
второй и третьей модели 

Дедуктивный этап второй 
модели 

Аддитивный Второй этап интеграции кон-
троля CLIL; индуктивный этап 
третьей модели (письменное 
исполнение) 

Первый этап интеграции 
контроля CLIL 

Индуктивный этап второй 
модели; дедуктивный этап 
третьей модели 

Паритетный Индуктивный этап третьей 
модели (устное исполнение) 

Интеграция контента 
CLIL 

Индуктивный этап третьей 
модели (устное и письмен-
ное исполнение) 

 
 
Их близость, обусловленная использова-

нием аутентичных материалов, открывает 
широкий простор для комбинирования и соз-
дания комплексных профильных программ, а 
охват позволяет начать их применение с пер-
вых же этапов профессионального обучения 
и продолжить вплоть до его завершения 
(табл. 1).  

 
ВЫВОДЫ 

 
Развитие билингвизма является линей-

ным процессом, имеющим достаточно пред-

сказуемые стадии развития, что позволяет 
его адаптировать под цели обучения. Специ-
фика медицинских направлений определяет в 
качестве основной задачи обучения дости-
жение возможности участвовать в медицин-
ском научном дискурсе. Для ее выполнения 
необходимо развивать соответствующий ин-
терязык, это предоставляется возможным 
благодаря методикам, акцентирующим вни-
мание на работе с аутентичным языковым 
материалом – CLIL и ESP. 
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Аннотация. Обоснована актуальность дидактического проектирования программ социаль-
но-педагогического образования, нацеленных на формирование способности к разработке 
показателей эффективности проектов как элемента управленческой культуры будущего спе-
циалиста в сфере социально-педагогической деятельности. Отмечено, что современная соци-
альная ситуация требует изменений в сфере социально-педагогической деятельности как ин-
струменте гуманизации общества, основе реализации стратегий, проектов и программ госу-
дарственной политики в отношении детства, а следовательно, меняются направления высшего 
образования специалистов в сфере социально-педагогической деятельности. Показана необ-
ходимость реализации образовательного модуля, направленного на развитие компетенции в 
области определения (формулирования) количественных и качественных результатов проек-
тов. Обосновано, что одним из элементов управленческой культуры специалистов в сфере со-
циально-педагогической деятельности является определение (формулирование) количествен-
ных и качественных результатов. Охарактеризовано понятие «управленческая культура спе-
циалиста в сфере социально-педагогической деятельности». Управленческая культура спе-
циалиста в сфере социально-педагогической деятельности является стратегическим ресурсом 
развития профессионала. Представлены основные трактовки понятия «эффективность», пока-
зано, что формирование адекватного механизма оценки эффективности невозможно без пра-
вильного подбора, точной формулировки показателей эффективности. Рассмотрены этапы 
разработки показателей эффективности социальных проектов. Рассмотрены компоненты об-
разовательного модуля «Количественные и качественные показатели результативности соци-
ального проекта». Представлены данные входного анкетирования студентов. 
Ключевые слова: дидактический контур; социально-педагогическое образование; управ-
ленческая культура; специалист в сфере социально-педагогической деятельности; квали-
метрическая компетентность; показатели эффективности проектов 
Для цитирования: Куличенко Р.М., Дружинина А.А. Дидактический контур формирования 
способности к разработке показателей эффективности проектов как элемента управленче-
ской культуры будущего специалиста в сфере социально-педагогической деятельности // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. 
С. 56-64. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-56-64 
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Abstract. We substantiate the relevance of didactic design of social and pedagogical education 
programs aimed at formation of ability to develop project performance indicators as an element of 
the management culture of a future specialist in the field of social and pedagogical activity. It is 
noted that the modern social situation requires changes in the sphere of social and pedagogical ac-
tivity as an instrument of humanization of society through the implementation of strategies, 
projects and programs of state policy on childhood, and, therefore, changing direction of higher 
education of specialists in the field of social and pedagogical activity. We show the necessity of 
implementing an educational module aimed at developing competence in the field of determining 
(formulating) quantitative and qualitative results of projects. It is proved that one of the elements 
of the management culture of specialists in the field of social and pedagogical education is the de-
finition (formulation) of quantitative and qualitative results. The concept of “managerial culture of 
a specialist in the sphere of social and pedagogical education” is characterized. The management 
culture of a specialist in the field of social and pedagogical education is a strategic resource for the 
development of a professional. We present the main interpretations of the concept of “efficiency”, 
show that the formation of an adequate mechanism for evaluating efficiency is impossible without 
the correct selection and accurate formulation of performance indicators. The stages of develop-
ment of social project performance indicators are considered. The components of the educational 
module “Quantitative and qualitative indicators of social project performance” are considered. The 
data of the entrance survey of students are presented. 
Keywords: didactic outline; social and pedagogical education; management culture; specialist in 
the field of social and pedagogical activity; qualimetric competence; project performance indica-
tors 
For citation: Kulichenko R.M., Druzhinina A.A. Didakticheskiy kontur formirovaniya sposobnos-
ti k razrabotke pokazateley effektivnosti proyektov kak elementa upravlencheskoy kul’tury bu-
dushchego spetsialista v sfere sotsial’no-pedagogicheskoy deyatel’nosti [Didactic outline of the 
formation of ability to develop project performance indicators as an element of the management 
culture of the future specialist in the field of social and pedagogical activity]. Vestnik Tambovsko-
go universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 
2020, vol. 25, no. 187, pp. 56-64. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-56-64 (In Russian, 
Abstr. in Engl.) 

Социально-педагогическая деятельность 
призвана оказать педагогическую поддержку 
и сопровождение процессов социальной 
адаптации, социального функционирования и 
развития личности в течение всей жизни, 
особенно в ней нуждаются наименее защи-
щенные категории населения, прежде всего, 
дети.  

Современная социальная ситуация тре-
бует изменений в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности и социально-педагоги-
ческом образовании как инструментах гума-
низации общества, основах реализации стра-
тегий, проектов и программ государственной 
политики в отношении семьи, детства и мо-
лодежи.  

В условиях нынешней ситуации в обра-
зовательном пространстве становится акту-
альным и необходимым выстраивать и со-
вершенствовать профессиональную деятель-
ность руководителя, специалистов, рабо-
тающих с семьями и детьми, повышать их 
уровень управленческой культуры, исполь-

зовать достижения педагогической и психо-
логической науки [1, с. 266]. 

В современных условиях от качества со-
циально-педагогического образования как 
подготовки специалистов в сфере социально-
педагогической деятельности зависит уро-
вень и качество жизни населения страны. 
Важными становятся исследования перспек-
тивных направлений подготовки специали-
стов в сфере социально-педагогической дея-
тельности. Одним из таких перспективных 
направлений является формирование управ-
ленческой культуры будущих профессиона-
лов и ее компонентов. 

Центр образовательных разработок биз-
нес-школы Сколково сделал обзор десяти 
ключевых тенденций преобразований в обра-
зовательной сфере, в том числе сделал ак-
цент на том, что «обучение студентов реаль-
ным практическим навыкам поможет им в 
дальнейшем трудоустройстве, а также позво-
лит повысить профессиональную квалифи-
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кацию»1. А способность к разработке показа-
телей эффективности проектов, как элемента 
управленческой культуры, является важным 
практическим навыком в деятельности бу-
дущего специалиста в сфере социально-
педагогической деятельности. 

Важность приобретает дидактическое 
проектирование как вид деятельности препо-
давателя, предполагающий концептуальное 
осмысление дидактического контура на ос-
нове смыслового целеполагания образова-
тельных, учебных программ в системе выс-
шего социально-педагогического образова-
ния, на основе перспективных тенденций. 
Дидактический гибкий контур является так-
же началом осмысления содержательного 
компонента в разработке учебных дисцип-
лин, модулей, формирующих индикативные 
результаты образовательной деятельности. К 
таким результатам относим индикаторы 
управленческой культуры будущих специа-
листов в социально-педагогической области. 

Согласны с С.М. Куницыной и С.И. Крас-
новой в том, что «в настоящее время стано-
вится очевидным, что именно уровень разви-
тия управленческой культуры руководителя 
определяет эффективность функционирова-
ния организации» [2, с. 31]. 

С.И. Краснова трактует «управленче-
скую культуру <…> как интегративное обра-
зование, затрагивающее все качества лично-
сти, включая определенный уровень теоре-
тических знаний, практических умений и на-
выков по реализации управленческих реше-
ний на основе соблюдения норм морали и 
нравственности» [3, с. 80]. А оценка качества 
исполнения управленческих решений не 
возможна без определения основных показа-
телей эффективности.  

С.В. Хусаинова и Е.Л. Краснова рас-
сматривают «управленческую культуру ру-
ководителя образовательной организации как 
эволюционирующее, интегративное лично-
стное качество, целостность развития кото-
рого обеспечивается системой технологий, 
реализующихся на каждом этапе непрерывной 
профессиональной подготовки» [4, с. 240]. Со-
ответственно, управленческую культуру 
важно и необходимо формировать на каждом 

                                                                 
1 10 трендов будущего образования. URL: https:// 

trends.skolkovo.ru/2017/10/10-trendov-budushhego-obraz-
ovaniya/ (дата обращения: 31.01.2019). 

этапе непрерывной профессиональной под-
готовки. 

При разработке дидактического контура 
учебных программ будем рассматривать 
управленческую культуру специалиста в 
сфере социально-педагогической деятельно-
сти как «ресурс социальных инноваций и 
ценностный ресурс личности, способствую-
щий эффективной реализации управленче-
ских функций в решении стратегических и 
тактических задач профессиональной дея-
тельности» [5, с. 111]. 

Нет никаких сомнений в том, что управ-
ленческая культура зависит от способности 
сделать грамотный выбор средств достиже-
ния эффективности и результативности, к 
которым стремится организация, осуществ-
ляющая социально-педагогическую деятель-
ность. Эта способность базируется на квали-
метрической компетентности. Н.В. Гарашки-
на отмечает: «Квалиметрическая компетент-
ность <…> включает в том числе понимание 
показателей, эталонов и критериев качества 
социальной сферы» [6]. Таким образом, важ-
ным компонентом квалиметрической компе-
тентности профессионалов социальной сфе-
ры является разработка показателей эффек-
тивности. 

Деятельность большинства современных 
организаций, работающих в сфере социаль-
но-педагогической деятельности, включая 
образовательные организации, построена на 
проектном подходе.  

Система мониторинга и оценки эффек-
тивности социальных проектов играет важ-
ную роль в управлении проектами, посколь-
ку она предоставляет информацию, необхо-
димую для принятия решений и действий. 
Показатели эффективности работы (как ко-
личественные, так и качественные) позволя-
ют и способствуют открытой и прозрачной 
коммуникации между людьми, ведущей к 
улучшению сотрудничества и организацион-
ной эффективности. 

М. Престон (M. Preston) выделил сле-
дующие области влияния лидера, в том числе 
лидера в социальной сфере, лидер должен 
быть: проводником изменений (Leading 
Change); проводником в контексте (Leading 
in Context); проводником людей (Leading 
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People) и проводником результатов (Leading 
for Results)2. 

Данные подходы применимы в контексте 
развития непрерывного социального образо-
вания лидера, специалиста в сфере социаль-
но-педагогической деятельности. Согласны с 
Н.В. Гарашкиной, что «результатом соци-
ального образования должны быть не только 
знания, но и способность человека оцени-
вать, анализировать, предвидеть последствия 
социального развития» [7]. 

Для того чтобы специалисту в сфере со-
циально-педагогической деятельности быть 
лидером во всех областях (проводником из-
менений, проводником в контексте, провод-
ником людей, проводником результатов), 
необходимо уметь разрабатывать (формули-
ровать) количественные и качественные по-
казатели эффективности деятельности орга-
низации, результативности проекта. 

Специалисты социально-педагогической 
деятельности – педагоги, социальные работ-
ники, воспитатели, руководители социально-
педагогических служб активно реализуют 
проектный подход, конструируют социаль-
ные проекты, осуществляют и оценивают их. 

Цель оценки проекта и организационной 
эффективности заключается в определении 
успеха проекта; понимании процессов, про-
исходящих в организации; подтверждении и 
проверке удовлетворения потребностей; для 
того, чтобы показать, что произошли запла-
нированные улучшения. Существуют раз-
личные трактовки понятия «эффективность», 
рассмотрим их подробнее (рис. 1) [8]. 

Таким образом, формирование адекват-
ного механизма оценки эффективности не-
возможно без правильного подбора, точной 
формулировки показателей эффективности, 
результативности социально-педагогической 
деятельности. Показатели эффективности 
играют важную роль в качестве ключевого 
показателя эффективности организации, про-
екта в отношении выявленных, требуемых и 
согласованных стратегических целей. Без 
ключевых показателей эффективности не-
возможно определение успеха организаций, 
проектов и проектной деятельности. 

Однако отсутствует единый научно-
обоснованный механизм выбора показателей 
и инструментария для оценки эффективности 

                                                                 
2 URL: https://socialworkmanager.org/2017-confer-

ence-presentations/ (дата обращения: 31.01.2019). 

организаций, социальных проектов в сфере 
социально-педагогической деятельности. 
Тем не менее ключевые показатели эффек-
тивности должны быть четко определены, 
достижимы и поддаваться оценке в соответ-
ствующей форме и в рамках определенных 
параметров для того, чтобы быть полностью 
пригодным для данной организации проекта. 
Необходимо учитывать, что в социальной 
сфере выделяют экономическую и социаль-
ную эффективность. 

Для организаций и проектов в сфере со-
циально-педагогической деятельности важно 
наличие социального эффекта.  

Социальный эффект – это вид, форма и 
содержание произошедшего социального 
изменения. Социальные последствия – это 
изменения одного или нескольких из сле-
дующих факторов: образа жизни людей (со-
циальный бекграунд); культуры (культурный 
потенциал); среды (экологический ланд-
шафт); здоровья и благополучия (социальное 
здоровье) и др. [9]. 

Показатели следует разрабатывать как 
можно раньше – предпочтительно на этапах 
концептуализации или концептуального пла-
нирования проекта. Однако важно учиты-
вать, что в ходе реализации проекта могут 
появляться дополнительные индикаторы. 

Все лица, участвующие в планировании, 
осуществлении и анализе социального эф-
фекта, должны быть вовлечены в разработку 
показателей.  

Для формирования способности к разра-
ботке показателей эффективности проектов, 
как элемента управленческой культуры бу-
дущего специалиста в сфере социально-
педагогической деятельности, важно учиты-
вать этапы разработки показателей эффек-
тивности социальных проектов. Рассмотрим 
их подробнее. 

Этап 1 – сбор идей: отправной точкой для 
разработки показателей эффективности явля-
ется цель и задачи проекта. Необходимо ре-
шить, как можно доказать, что цель проекта 
достигнута. На этом первом этапе главное – 
собрать идеи, не обсуждая их. При обобще-
нии идей можно использовать следующую 
таблицу (табл. 1).  

Важным является использование при-
знанных в отрасли стандартных показателей. 
Они, как правило, измеряются методами, ко-
торые хорошо разработаны и протестированы.  
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Рис. 1. Определение понятия «Эффективность» 
 
 

Таблица 1 
Соотнесение целей и показателей проекта 

 
Цель Показатель 

Социальное  
сопровождение  
безработной  
молодежи 

Число участников учебных занятий
Количество молодых людей, имею-
щих работу в течение шести месяцев 
после участия в проекте, и др. 

 
Другим ключевым преимуществом является 
то, что стандартные показатели можно со-
поставлять по времени, месту и проектам. 
Также общепризнанные в сфере социально-

педагогической деятельности показатели 
способствуют укреплению доверия и леги-
тимности среди заинтересованных сторон. 

Также на этом этапе важно определить 
основные информационные потребности и 
ожидания заинтересованных сторон.  

Примерами ключевых заинтересованных 
сторон могут являться: 

− клиенты социально-педагогических 
служб;  

− доноры;  
− менеджеры проекта;  

• Оценка в рамках данного подхода включает анализ степени достижения 
организацией поставленных целей. Применение подхода усложняют неявные 
формулировки целей деятельности, а временами − их отсутствие. К тому же 
не все сформулированные цели поддаются оценке, а при большом количестве 
целей оценку сложно аккумулировать

Эффективность как 
способность достигать 

поставленных целей, или 
целевая концепция 

• В более общем виде − отношение полученного на выходе процесса к 
имевшемуся на входе, что позволяет не ограничиваться понятиями «ресурсы» 
и «результаты». Недостаток данного подхода  – необходимость выражения 
полученных результатов в численном (количественном или денежном 
выражении)

Эффективность как 
соотношение полезного 
результата деятельности 
и затраченных ресурсов

• Подход, который также называют концепцией системных ресурсов, упрощает 
оценку деятельности организации или проекта, так как потребность в 
ресурсах достаточно хорошо формализуется, а степень их обеспечения можно 
посчитать

Эффективность как 
способность организации 
обеспечить необходимые 

для бесперебойной 
деятельности ресурсы

• Многомерная оценка должна учитывать интересы различных стейкхолдеров 
проекта и степень их удовлетворения. Исходные компоненты оценки иногда 
противоречивы, что приводит к необходимости их балансировки. Этот 
подход соответствует международному стандарту ISO 26000 и российскому 
стандарту IC CSR-08260008000, где эффективность деятельности социально 
ответственных организаций оценивается как сумма различных видов 
эффективности: деловой, экологической и социальной

Эффективность как степень 
удовлетворенности 

процессом реализации 
проекта или деятельности 
его участниками Она же −

концепция 
множественности 

заинтересованных сторон 
или концепция социального 

конструктивизма

• Так называемый «сравнительный подход» применим, если есть 
сформированные нормативы, примеры, на которые можно ориентироваться, 
или отраслевые показатели. В частности, для крупных промышленных 
предприятий России и Казахстана разработана методика расчета 
фундаментальной эффективности, включающая энергетическую, ресурсную, 
технологическую и с 2014 г. – экосистемную составляющие (Интерфакс-
ЭРА). В Европе и США в связи с работой социальных фондовых бирж и 
появлением платформ, сравнивающих производительность, формируются 
отраслевые показатели для НКО и социальных предпринимателей

Эффективность как 
соответствие нормативу, 

отрасли, мировой практике 
или иному выбранному 

эталону
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− участники проекта;  
− партнеры;  
− правительство и местные органы вла-

сти3. 
Этап 2: структурирование и уточнение 

идей: идеи консолидируются, принимаются 
или отклоняются по мере необходимости. 

Некоторые цели и задачи проекта могут 
быть зафиксированы с помощью одного по-
казателя, например, с использованием коли-
чественных характеристик. Примером может 
служить число молодых людей, трудоустро-
енных после участия в проекте. Напротив, 
для достижения более сложных целей проек-
та обычно требуется больше показателей, 
зачастую опирающихся одновременно на 
качественные и количественные показатели4.  

На этом этапе также важно определение 
баланса количественных и качественных 
данных. 

Количественные данные объясняют то, 
что изучается цифрами. Количественные ме-
тоды, как правило, используют структуриро-
ванные подходы, которые обеспечивают 
точные данные, которые могут быть стати-
стически проанализированы и воспроизведе-
ны для сравнения. 

Качественные данные объясняют то, что 
изучается словами. Качественные методы 
используют полуструктурированные методы 
для обеспечения глубокого понимания от-
ношений, убеждений, мотивов и поведения.  

Количественные данные часто считают-
ся более объективными и менее предвзяты-
ми, чем качественные данные, поскольку ка-
чественные данные не являются точными в 
измерении и обобщении, а также есть слож-
ности в их сравнении. Однако количествен-
ные методы, как правило, исключают объяс-
нения респондентов, почему что-то произош-
ло и как респонденты к этому относятся5. 

Этап 3: разработка и выбор показателей. 
                                                                 
3 Руководство по мониторингу и оценке проек-

тов/программ (Project/programme monitoring and evalua-
tion (M&E) guide). URL: http://www.ifrc.org/Global/  
Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf (да-
та обращения: 31.01.2019). 

4 URL: http://www.social-impact-navigator.org/im-
pact-analysis/indicators/target-values/ (дата обращения: 
31.01.2019). 

5 Руководство по мониторингу и оценке проек-
тов/программ (Project/programme monitoring and evalua-
tion (M&E) guide). URL: http://www.ifrc.org/Global/Pub-
lications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf (дата 
обращения: 31.01.2019). 

Научно-практическим сообществом вы-
работаны следующие общие критерии отбора 
показателей эффективности проекта, в том 
числе в сфере социально-педагогической 
деятельности: 

1) соотнесенность с целями и задачами 
программы или проекта – показатели долж-
ны быть целесообразны; 

2) важность для организации, проекта – 
показатели должны быть значимыми; 

3) доступна для понимания – показатели 
должны быть понятны; 

4) возможность сбора достоверных дан-
ных для расчета показателей – показатели 
должны быть достоверны, точны и надежны; 

5) соотнесенность с затратами – показа-
тели должны быть экономичны; 

6) показатели должны полно отражать 
эффективность организации и проекта – по-
казатели должны быть полны. 

Также для выбора важно, что для каждой 
цели или задачи присваивается по крайней 
мере один показатель. 

Для проведения оценки также необходи-
мо собрать также исходные данные. Исход-
ные данные предоставляют информацию о 
первоначальной ситуации до начала проекта. 
Без базовых показателей невозможно опре-
делить, был ли достигнут прогресс или какие 
результаты были достигнуты вашим проек-
том6. 

В региональных образовательных систе-
мах усиливается ориентация на «расширение 
набора курсов для гибкого конструирования 
учебных планов по запрашиваемым направ-
лениям» [10, с. 8]. 

Результаты проведенного исследования 
послужили основой для дидактического кон-
тура как основы проектирования образова-
тельного модуля «Количественные и качест-
венные показатели результативности соци-
ального проекта», который включал сле-
дующие темы: Эффективный проект. Цепоч-
ка социальных результатов как стандарт пла-
нирования и оценки. Построение системы 
измерения эффективности деятельности. 
Этапы создания системы. Возможные эле-
менты системы оценки эффективности. Ме-
тоды сбора данных. Данные из администра-

                                                                 
6 URL: http://www.social-impact-navigator.org/im-

pact-analysis/indicators/target-values/ (дата обращения: 
31.01.2019). 
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тивной отчетности. Опросы клиентов. На-
блюдение. Экспертные методы. 

В ходе входного анкетирования, прове-
денного со студентами направления «Соци-
альная работа (бакалавриат)» (2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 гг.), до реализации 
образовательного модуля большинство рес-
пондентов (89 %) отмечали, что разрабаты-
вать показатели необходимо на этапе оценки 
эффективности проекта, рефлексии. Также 
94 % опрошенных затруднялись при форму-
лировании качественных показателей эффек-
тивности социального проекта (был сформу-
лирован один и менее показателей), 61 % 
студентов сформулировали менее 2 количе-
ственных показателей эффективности соци-
ального проекта.  

При этом респонденты отмечают, что 
определение (формулирование) количест-
венных и качественных результатов социаль-
ного проекта является важным для будущей 
профессиональной деятельности специали-
стов в сфере социально-педагогической дея-
тельности (100 % опрошенных). 94 % рес-
пондентов отмечают, что определение (фор-
мулирование) количественных и качествен-
ных результатов социального проекта явля-
ется элементом управленческой культуры 
специалистов в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности. 

Таким образом, считаем, что при проек-
тировании программ высшего образования 

специалиста в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности необходимо концептуа-
лизировать дидактический контур на основе 
тенденций в социальной сфере. Целеполага-
ние высшего образования должно учитывать 
направление формирования управленческой 
культуры как стратеги-ческого ресурса раз-
вития профессионала. Дидактический гибкий 
контур обеспечивает разработку учебных 
дисциплин, модулей, развивающих один из 
индикаторов управленческой культуры спе-
циалистов в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности – способность к разра-
ботке показателей эффективности проектов 
как элемента определения количественных и 
качественных результатов проекта, в нашем 
исследовании на примере результатов соци-
ального проекта. Успешность реализации 
образовательного модуля связана с развити-
ем прикладной квалиметрической компетен-
ции в области определения количественных 
и качественных результатов проектной дея-
тельности как базы управленческой культу-
ры студентов как будущих ее проводников в 
эффективной работе с детьми, семьями и мо-
лодежью, нацеленной на улучшение образа 
жизни людей, повышение культурного по-
тенциала их среды (социально-экологи-
ческий ландшафт); благополучия человека и 
общества (социальное здоровье).  
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Аннотация. Рассмотрена проблема профилактики девиантного поведения обучающихся в 
средних профессиональных образовательных организациях. Актуальность темы исследова-
ния обусловлена необходимостью разрешения противоречия между потребностью общества 
в подготовке здоровых в физическом, психическом и нравственном аспектах специалистах 
и высоком уровне распространения девиантности среди подростков и учащейся молодежи, 
а также недостаточным изучением потенциальных возможностей физкультурно-рекре-
ативной деятельности как способа профилактики отклоняющегося поведения обучающихся. 
Цель исследования – обоснование системы профилактики девиантного поведения обучаю-
щихся в средних профессиональных образовательных организациях с использованием 
средств физической рекреации. В работе использовались теоретические и эмпирические ме-
тоды исследования, ведущее место среди которых занимали анализ состояния проблемы в 
педагогической теории и практике, а также педагогический эксперимент. Установлено, что 
предлагаемая система должна включать в себя целевые, содержательные, операциональные, 
критериально-оценочные, результативные компоненты и реализовываться с включением в 
нее основных участников образовательного процесса. К средствам физической рекреации 
были отнесены все формы двигательной активности обучающихся в образовательном про-
цессе, содействующие конструктивному развитию их личности. Значительное место в раз-
работанной системе отведено учебно-тренировочным комплексам, дифференцированно ис-
пользуемым в зависимости от уровня проявления девиантности обучающихся. Доказано, 
что эффективность системы профилактики девиантного поведения обучающихся в средних 
профессиональных образовательных организациях с использованием средств физической 
рекреации достигается при реализации совокупности педагогических условий: организаци-
онных, стимулирующих, методических и условий теоретической, психологической и техно-
логической подготовленности преподавателей к такого рода деятельности.  
Ключевые слова: система профилактики; девиантность; средства физической рекреации  
Для цитирования: Сылка С.И. Система профилактики девиантного поведения обучаю-
щихся в профессиональных образовательных организациях с использованием средств фи-
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зической рекреации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 
Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. С. 65-71. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-65-71 

Abstract. We raise the problem of preventing deviant behavior of students in secondary profes-
sional educational organizations. The relevance of the research topic is due to the need to resolve 
the contradiction between the society’s need for training healthy specialists in physical, mental and 
moral aspects and the high level of deviant prevalence among adolescents and students, as well as 
insufficient study of the potential of physical and recreational activities as a way to prevent stu-
dents’ deviant behavior. The purpose of the study is the justification of the prevention system of 
deviant behavior of students in secondary professional educational institutions using means of 
physical recreation. We use theoretical and empirical research methods, the leading place among 
which is occupied by the analysis of the state of the problem in pedagogical theory and practice, as 
well as a pedagogical experiment. It is established that the proposed system should include tar-
geted, substantive, operational, criteria and evaluative, resultative components and be implemented 
with the inclusion of the main participants in the educational process. All forms of motor activity 
of students in the educational process, contributing to the constructive development of their perso-
nality, were classified as means of physical recreation. A significant place in the developed system 
is reserved for training complexes, differentially used depending on the level of manifestation of 
students’ deviation. It is proved that the effectiveness of the prevention system of deviant behavior 
of students in secondary vocational educational institutions using means of physical recreation is 
achieved by implementing a set of pedagogical conditions: organizational, stimulating, methodic 
and the conditions of the theoretical, psychological and technological preparedness of teachers for 
this kind of activity. 
Keywords: prevention system; deviation; means of physical recreation 
For citation: Sylka S.I. Sistema profilaktiki deviantnogo povedeniya obuchayushchikhsya v pro-
fessional’nykh obrazovatel’nykh organizatsiyakh s ispol’zovaniyem sredstv fizicheskoy rekreatsii 
[System of prevention of deviant behavior of students in professional educational organizations using 
means of physical recreation]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 65-71. DOI 
10.20310/1810-0201-2020-25-187-65-71 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Сложные социально-экономические про-

цессы в нашей стране негативным образом 
сказываются на состоянии нравственного 
здоровья подрастающего поколения, способ-
ствуя распространению саморазрушающихся 
форм поведения подростков, юношей и де-
вушек: алкоголизм, наркомания, табакокуре-
ние, агрессивное и даже противоправное по-
ведение и др. [1]. В России количество моло-
дежи, употребляющей спиртное, достигло 
33 % среди юношей и 20 % среди девушек 
[2]. Так, например, в Белгородской области в 
первом квартале 2019 г. был зарегистрирован 
рост на 57 % числа несовершеннолетних – 
участников преступлений1. Особенно важно 
снизить факторы риска девиантности для 
студенческой молодежи, сталкивающейся с 
трудностями самоидентификации, самореа-
лизации и адаптации к новым условиям жиз-

                                                                 
1 Министерство внутренних дел Российской Фе-

дерации: официальный сайт. URL: https://мвд.рф/ (дата 
обращения: 25.03.2020). 

ни [3]. Подчеркнем, что в стране наблюдает-
ся острая нехватка квалифицированных ра-
бочих, а работодатель заинтересован в полу-
чении не только компетентных кадров, но и 
здоровых в психологическом и физическом 
плане сотрудников [4].  

Анализ социального портрета современ-
ного студента профессиональной образова-
тельной организации (ПОО) показывает, что 
для 40 % студентов выбор колледжа оказался 
вынужденным местом обучения, так как ли-
бо из-за низких показателей в учебной дея-
тельности (30,0 %), либо из-за девиантного 
поведения (10,0 %) их не брали для даль-
нейшего обучения в школе, большинство се-
мей обучающихся имеет невысокий соци-
альный статус, низкий уровень материально-
го обеспечения, а каждый десятый является 
неуспевающим в учебе. Более 90 % студен-
тов ПОО считают себя принадлежащими к 
неформальным группам, компаниям, сооб-
ществам, в которых они проводят свое сво-
бодное время. В этих группах, как правило, 
совершается до 80 % правонарушений [5]. 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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Осложняет воспитательную ситуацию то об-
стоятельство, что далеко не во всех ПОО ис-
пользуется потенциал средств физической 
рекреации для организации здорового досуга 
обучающихся и профилактики девиантного 
поведения студентов. В то же время мы не 
обнаружили специальных исследований, по-
священных профилактике девиантности обу-
чающихся с использованием средств физиче-
ской рекреации. Таким образом, актуализи-
руется проблема разработки и реализации в 
условиях ПОО системы профилактики деви-
антного поведения обучающихся средствами 
физкультурно рекреативной деятельности 
(ФРД). 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Методы исследования: теоретический 

анализ и обобщение данных литературных 
источников по проблеме исследования, изу-
чение опыта работы педагогических коллек-
тивов, педагогическое наблюдение, анкети-
рование, тестирование, ретроспективный 
анализ собственной педагогической деятель-
ности в качестве руководителя физического 
воспитания и тренера, педагогический экспе-
римент, методы математической статистики. 
Исследование проводилось в 2019–2020 гг. 
на базе ОГАПОУ «Белгородский техникум 
общественного питания». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Система профилактики девиантного по-

ведения обучающихся с использованием 
средств ФРД, на наш взгляд, включает сле-
дующие компоненты: целевой, содержатель-
ный, операциональный, критериально-оце-
ночный, результативный, а также совокуп-
ность педагогических условий ее реализации 
(организационные, методические, стимули-
рующие и условие подготовленности препо-
давателей к такого рода деятельности). Рас-
смотрим данную систему.  

Целевой компонент – создание условий 
для профилактики девиантного поведения 
обучающихся средствами ФРД. Содержа-
тельный компонент системы профилактики 
девиантного поведения обучающихся сред-
ствами физкультурно-рекреативной деятель-
ности направлен на нейтрализацию асоци-
альных мотивов, целей и поведенческих ре-

акций студентов [6]. Операциональный ком-
понент включает массовые физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия; 
занятия отдельными видами спорта с целью 
активного отдыха, оздоровления, пережива-
ния «мышечной радости», снятия нервно-
эмоционального напряжения, повышения 
работоспособности; самодеятельные формы 
занятий физическими упражнениями, игра-
ми, туризмом; рекреационные упражнения и 
мероприятия в режиме учебного или рабоче-
го дня, сопровождающиеся положительными 
переживаниями; микросеансы отдельных 
упражнений; соревновательные формы заня-
тий, не имеющие выраженной спортивной 
ориентации [7]. В сформированных группах 
дополнительного образования по общей фи-
зической подготовке и ритмической гимна-
стике были использованы упражнения из си-
ловых видов спорта и различные гимнасти-
ческие, танцевальные упражнения и ком-
плексы. Работа проводилась с учетом уров-
ней отношения к ФРД и степени девиантно-
сти. Условно мы выделили четыре группы 
обучающихся: к критическому уровню отно-
сятся студенты, стоящие на учете в полиции, 
психолога или социального педагога, имею-
щие вредные привычки, прогулы и у которых 
отсутствует интерес к образовательной дея-
тельности, с отношением к ней как к чему-то 
не нужному, имеют не аттестации по не-
скольким предметам и практикам. Низкий 
уровень характеризуется тем, что студенты 
иногда проявляют интерес к ФРД, не убеж-
дены в значимости этой деятельности. Нет 
определенных целей или понимания их во 
время занятий. Выполнение заданий и уп-
ражнений осуществляется неохотно, мотива-
ция отсутствует. Неохотно проявляют инте-
рес к образовательной деятельности, имеют 
низкий средний балл, периодически позво-
ляют себе прогулы занятий. Стоящие на уче-
те психолога или социального педагога, 
имеющие вредные привычки. К среднему 
уровню относятся обучающиеся, проявляю-
щие интерес к ФРД и убежденные в значи-
мости этой деятельности. Занятия физиче-
скими упражнениями преследуют достиже-
ние нескольких целей, таких как укрепление 
и поддержание здоровья, получение удо-
вольствия от двигательной активности, об-
щение с преподавателями, друзьями, коррек-
ция телосложения, переориентация ценно-
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стей. Проявляют интерес к образовательной 
деятельности, обучение дается им без труда, 
имеют хорошую успеваемость. Происходит 
переориентация ценностей и замещение 
вредных привычек на проведение досуга с 
использованием средств ФРД. Высокий уро-
вень – обучающиеся проявляют интерес к 
ФРД и убеждены в значимости этой деятель-
ности. Проявляют активность в использова-
нии средств физической культуры в процессе 
жизнедеятельности, а именно: регулярно вы-
полняют утреннюю гимнастику, используют 
двигательную активность в режиме выходно-
го дня, используют физкультурно-рекреатив-
ные мероприятия с целью организации досу-
га. Занятия физическими упражнениями пре-
следуют достижение нескольких целей, та-
ких как укрепление и поддержание здоровья; 
получение удовольствия от двигательной 
активности; общение с преподавателями, 
друзьями, коррекция телосложения, переори-
ентация ценностей. Проявляют интерес к об-
разовательной деятельности, стремятся за-
нимать лидерские позиции в группе, пыта-
ются проявить себя на занятиях, обучение 
дается им без труда, имеют хорошую или 
отличную успеваемость. Имеют четко сфор-
мированную жизненную позицию. 

Критериально-оценочный компонент 
включает в себя анализ и оценивание резуль-
татов. Учитывались следующие показатели: 
психоэмоциональное состояние девиантных 
обучающихся; изменение нравственно-эти-
ческих качеств у девиантных обучающихся; 
отношение студентов к учебной деятельно-
сти и занятиям физической культурой.  

Результативный компонент включает 
воспитательно-рекреационный эффект. 
Оценка эффективности осуществляется на 
основе: результатов физической подготов-
ленности, посещаемости учебных занятий, 
снижения уровня конфликтности, отказа от 
вредных привычек. Анализ проводится на 
основе анкетирования «Методика диагности-
ки оперативной оценки самочувствия, актив-
ности и настроения (САН)», проводимого 
психологом, заключения по результатам бе-
сед социального педагога и характеристики 
куратора. Применение средств физической 
рекреации оказало положительный эффект 
на нормализацию взаимоотношений «сту-
дент–преподаватель», улучшило психическое 
состояние, позволило снизить у 23,3 % деви-
антных подростков тревожность; у 25,8 % – 
агрессивность и у 15,7 % – ригидность. Лич-
ностная тревожность по Ч.Д. Спилбергеру 
снизилась у 48 % девиантных подростков и 
оценивается как средняя. Изучение само-
оценки личности, проведенное в конце семе-
стра, показало, что снижение уровня тревож-
ности положительно повлияло на становле-
ние собственного «Я». Среднестатистическая 
самооценка личности у 52 % студентов дос-
товерно повысилась на 0,7 балла и находится 
в пределах нормы (табл. 1).  

В нравственной сфере обучающихся на-
блюдался ряд показательных изменений: из-
менилось в положительную сторону отноше-
ние к внеурочной деятельности и учебной, 
повысилась ответственность учащихся за 
свои действия перед коллективом, группой, 
техникумом  и   т. д.,  сознательная  потреб- 

 
 

Таблица 1 
Изменение показателей психоэмоционального состояния  

девиантных обучающихся в ходе педагогического эксперимента, Х ± S 
 

№ 
п/п Показатели Этапы эксперимента р Начало Конец 
1 Тест Айзенка: 

тревожность, 
агрессивность, 
ригидность 

 
10,51 ± 0,49  
11,27 ± 0,03  
11,03 ± 0,41 

 
9,12 ± 0,12  
9,49 ± 0,37 
 9,34 ± 0,27 

 
< 0,05 

< 0,001 
< 0,0001 

2 Личностная тревожность по Ч.Д. Спилбергеру 45,02 ± 1,23 39,68 ± 1,16 < 0,001 
3 Самооценка личности по Н.В. Морозовой 6,36 ± 0,28 7,12 ± 0,16 < 0,05 
4 Функции внимания (таблица Шульте):  

эффективность работы,  
степень врабатываемости,  
психическая устойчивость 

 
56,36 ± 2,01  
1,06 ± 0,04  
1,11 ± 0,04 

 
46,24 ± 1,58 
0,92 ± 0,02  
0,96 ± 0,03 

 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
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ность в регулярных занятиях физическими 
упражнениями содействовала самоопределе-
нию и стимулировала на формирование здо-
ровой личности, волевых качеств; при освое-
нии новых упражнений, закреплении ранее 
изученного материала снизились напряжен-
ность, тревожность, улучшилось логическое 
мышление; при выполнении заданий уча-
щиеся научились сдерживать свои отрица-
тельные эмоции, стали уважительнее отно-
ситься к товарищам, проявлять инициативу, 
повысилась ответственность за совершаемые 
поступки; укрепилась потребность в труде; 
повысились познавательные интересы.  

Показатели изменений нравственно-эти-
ческих качеств личности девиантных подро-
стков представлены в табл. 2. 

На сегодняшний день 14,7 % подростков 
прекратили курить. Были сняты с учета ОДН 
7 несовершеннолетних правонарушителей. 

Как показывает опыт, такая организация 
физкультурно-рекреативной деятельности 
позволяет студентам удовлетворять потреб-
ности, интересы, мотивы в эмоциональном 
активном отдыхе, рациональном использова-
нии свободного времени. Кроме того, про-
изошла положительная динамика в отноше-
нии студентов к учебной деятельности. Так, 
средний балл по итогам успеваемости за 
прошедший 2018/2019 учебный год составил 
в группе общей физической подготовки (15 
обучающихся) – 3,2; в группе ритмической 
гимнастики (15 обучающихся) – 3,3. При 
этом 6 из 15 обучающихся в группе общей 
физической подготовки имели задолжен-
ность или не были аттестованы по одному 
или нескольким предметам, в том числе по 
физической культуре; в группе ритмической 
гимнастики 4 из 15 обучающихся не были 
аттестованы по одному или нескольким 
предметам, в данной группе преимуществен-
но обучаются девочки. Причины низкой ус-
певаемости – прогулы, нарушения дисцип-
лины, отказ от обучения, посещения занятий 

в нетрезвом виде, несоблюдение санитарных 
норм. Однако по результатам первого полу-
годия 2019/2020 учебного года следует отме-
тить, что средний балл в группе общей физи-
ческой подготовки составил 3,3, а в группе 
ритмической гимнастики – 3,5, при этом за-
долженности за учебный год 2018/2019 были 
ликвидированы. По итогам первого семестра 
учебного года 2019/2020 обучающиеся были 
аттестованы на 92 %. По итогам опроса пре-
подавательского состава и мониторинга по-
сещаемости учебных занятий количество 
прогулов снизилось, как и количество нару-
шений дисциплины. Кураторы отметили 
снижение конфликтности и снижение на-
пряжения в процессе общения. Социальный 
педагог, в свою очередь, отметил снижение 
нервного напряжения в процессе профилак-
тических бесед и обратил внимание на сни-
жение отрицания и скептицизма у обучаю-
щихся. 

Совокупность педагогических условий 
реализации представленной системы вклю-
чает: организационные, методические, сти-
мулирующие и условие подготовленности 
преподавателей к такого рода деятельности. 
Организационные условия предусматривают 
тесное сотрудничество преподавателя до-
полнительного образования в сфере физиче-
ской культуры совместно с представителями 
администрации, социальным педагогом, пси-
хологом, медицинским работником, курато-
рами групп, родителями [8].  

Методические условия связаны с разра-
боткой учебных пособий, планов, рабочих 
программ, конспектов занятий.  

Стимулирующие условия отражают 
идею побуждения обучающихся к позитив-
ному поведению на основе использования 
комплексов стимулов: доверия, перспективы, 
примера, соревнования, личностной значи-
мости физкультурно-рекреативной деятель-
ности, общественного мнения и др.  

 
Таблица 2  

Изменения показателей нравственно-этических качеств  
у девиантных обучающихся в результате эксперимента, % 

 
Показатели нравственно-этических качеств Начало эксперимента Конец эксперимента 

Доброжелательность 32,5 67,5 
Отзывчивость 29,6 70,4 
Конфликтность 31,9 68,1 
Агрессивность 29,7 70,3 
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Педагогическое условие подготовки 
преподавателей к физкультурно-рекреатив-
ной деятельности, сориентированной на 
профилактику девиантности обучающихся 
ПОО, предусматривает проведение темати-
ческих семинаров и консультаций по данной 
проблематике. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Полученные в результате исследования 

данные позволили выявить отсутствие сис-
темы профилактики девиантного поведения 
обучающихся ПОО средствами физкультур-
но-рекреативной деятельности. Апробация 
разработанной системы позволила получить 
положительную динамику в нравственной 

сфере обучающихся, в первую очередь, по 
системе их отношений к внеурочной и учеб-
ной деятельности; в появлении потребности 
в регулярных занятиях физическими упраж-
нениями; в улучшении взаимоотношений в 
диаде «студент–преподаватель»; в улучше-
нии психического состояния девиантных 
подростков (снижение тревожности и агрес-
сивности). Для повышения эффективности 
использования системы профилактики деви-
антного поведения обучающихся ПОО сред-
ствами физкультурно рекреативной деятель-
ности были выявлены педагогические усло-
вия: организационные, стимулирующие, ме-
тодические и условие подготовленности пре-
подавателей к профилактической физкуль-
турно-рекреативной деятельности. 
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме обучения английскому языку детей стар-
шего дошкольного возраста. Подчеркнута необходимость правильного выбора средств 
формирования иноязычных коммуникативных умений старших дошкольников. Ведущим 
средством обучения языку в этом возрасте является игра. Однако основным приемом обу-
чения признаются образец речи взрослого и многократные повторения образца, заучивание 
слов и фраз вслед за педагогом. Предпринята попытка найти наиболее оптимальные пути 
формирования речевых умений дошкольников на английском языке. Собственные предло-
жения авторов основаны на обследовании детей, которое было проведено в рамках конста-
тирующего этапа эксперимента. Он заключался в определении исходного уровня сформи-
рованности речевых умений старших дошкольников в области английского языка. Обсле-
дование речевых умений старших дошкольников предусматривало изучение двух основных 
компонентов: аудирования и говорения на английском языке. Приведена характеристика 
уровней владения языком детьми подготовительной группы. Диагностика показала, что 
около половины детей находятся на уровне, недостаточном для понимания звучащей речи и 
общения на английском языке. Экспериментальное обучение предусматривало определение 
системы игр для дошкольников, создание специальных условий для осознания особенно-
стей английского языка. Использование специально подобранных игр в обучении англий-
скому языку позволило сформировать у детей умения создавать самостоятельные высказы-
вания на различные темы, выбирать слова, строить фразы для реализации высказывания, а 
также повысить мотивацию к изучению английского языка. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку; имитативный метод; коммуникативный 
метод; критерии и уровни сформированности коммуникативных умений; социокультурные 
представления; игра; игровые приемы; эмоционально-положительная среда 
Для цитирования: Чистякова М.В., Шадрина Л.Г. Формирование коммуникативных уме-
ний старших дошкольников на английском языке // Вестник Тамбовского университета. Се-
рия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. С. 72-79. DOI 10.20310/1810-0201-
2020-25-187-72-79 

Abstract. The study is devoted to the problem of teaching English to children of senior preschool 
age. We emphasize the need for the correct choice of means of communicative skills development 
of senior preschoolers. Game is the leading mean of language teaching at this age. However, the 
main method of teaching is recognized as a sample of adult speech and repeated repetitions of the 
sample, memorizing words and phrases after the teacher. We make an attempt to find the most op-
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timal ways to develop English speech skills of preschool children. The authors’ own suggestions 
are based on a survey of children that was conducted as part of the ascertaining stage of the expe-
riment. The ascertaining experiment consisted in determining the initial level of speech skills de-
velopment of senior preschoolers in the field of English. The survey of speech skills of senior pre-
schoolers included the study of two main components: listening and speaking in English. We de-
scribe the level of language proficiency of children of the preparatory school group. Diagnostics 
showed that about half of the children are at an insufficient level of understanding of English 
speech and communication in English. Experimental training provided for the definition of a sys-
tem of games for preschoolers, creating special conditions for understanding the features of the 
English language. The use of specially selected games in teaching English allowed children to de-
velop the ability to create independent statements on various topics, choose words, build phrases 
for the implementation of statements, and increase motivation to learn English. 
Keywords: foreign language teaching; imitative method; communicative method; criteria and le-
vels of communicative skills development; social and cultural representations; game; game tech-
niques; emotional and positive environment 
For citation: Chistyakova M.V., Shadrina L.G. Formirovaniye kommunikativnykh umeniy star-
shikh doshkol’nikov na angliyskom yazyke [Development of English language communicative 
skills in senior preschool children]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nau-
ki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 72-79. DOI 
10.20310/1810-0201-2020-25-187-72-79 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

В начале нового тысячелетия особое 
внимание и интерес общества обращены к 
вопросам обучения иностранному языку. Это 
обусловлено современными тенденциями 
экономического и культурного развития со-
циума, требующими от каждого человека 
знаний не только родного языка и культуры, 
но и свободного владения иностранными 
языками для продуктивного взаимодействия 
между гражданами различных государств. 
Сегодня успешный и конкурентоспособный 
специалист определяется не только владени-
ем суммой профессиональных навыков, но и 
способностью к профессиональному между-
народному общению. При этом в Законе РФ 
«Об образовании» указано, что система обра-
зования должна способствовать формирова-
нию личности с мировым уровнем культуры 
и знаний, которые позволяют ей интегриро-
ваться в национальную и международную 
культуру1.  

Успешное формирование коммуника-
тивных умений в области иностранного язы-
ка является трудным процессом, требующим 
достаточных временных затрат и определен-
ных педагогических подходов, поэтому его 
лучше начинать как можно раньше. Дошко-
льный возраст традиционно считается наи-
более благоприятным, сензитивным перио-

                                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изм. 2019 г. (ст. 
27, ст. 64). URL: zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обраще-
ния: 25.02.2020). 

дом для овладения иностранным языком. Не-
смотря на то, что до сих пор в научной лите-
ратуре нет единого мнения о точных сроках 
начала обучения иностранному языку, мно-
гие исследователи (Е.А. Аркин [1], Л.С. Вы-
готский [2], А.А. Леонтьев [3], Е.И. Негне-
вицкая, З.Н. Никитенко, Е.А. Ленская [4], 
З.Я. Футерман [5], И.Л. Шолпо [6], А.С. Мя-
зин, А.С. Матвеева [7] и др.) сходятся в том, 
что наиболее оптимальным для такого обу-
чения является старший дошкольный воз-
раст. Дети к пяти годам, по свидетельству 
О.С. Ушаковой [8], уже овладевают всеми 
основными речевыми навыками на родном 
языке и становятся способными к сознатель-
ному усвоению нового языка.  

В исследованиях Н.А. Горловой [9],  
Е.И. Негневицкой, З.Н. Никитенко, Е.А. Лен-
ской [4], Е.Ю. Протасовой, Н.А. Родиной 
[10], А.-М.Ю. Николаевой, Е.В. Павловой 
[11], В. Эванс, Дж. Дули [12] и других ука-
зывается на то, что успешность обучения де-
тей старшего дошкольного возраста англий-
скому языку определяется правильной его 
организацией и использованием наиболее 
эффективных средств и методов, отвечаю-
щих возрастным особенностям данной кате-
гории учащихся. Мы подчеркиваем, что если 
ребенок заинтересован и чувствует, что у 
него получается, то он с удовольствием за-
нимается, лучше усваивает закономерности 
другого языка.  
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Одним из наиболее оптимальных средств 
обучения старших дошкольников англий-
скому языку является игровая деятельность. 
Именно в играх и игровых упражнениях дети 
могут быстро приобретать речевые умения и 
навыки, усваивать лексико-грамматические и 
фонетические особенности языка, знако-
миться с культурой англоязычных стран. 
Изучение иностранного языка, по мнению 
О.М. Кудрявцевой [13], В.В. Сафоновой [14], 
не может не сопровождаться изучением ино-
язычной культуры, иной культурной среды, в 
ее сравнении и сопоставлении с родной 
культурой. В условиях игры дошкольники 
более инициативны и активны, что позволяет 
формировать у них не отдельные умения го-
ворения, а достаточно целостные коммуни-
кативные навыки, которые являются основой 
для дальнейшего развития навыков общения 
на английском языке. 

Анализ практики современного дошко-
льного образования показывает, что в про-
цессе обучения старших дошкольников анг-
лийскому языку специалисты используют 
различные виды игр и игровые приемы [15]. 
Однако ведущим в них является имитацион-
ный метод. Зачастую игры направлены на 
многократное повторение определенного на-
бора слов и фраз, что не способствует фор-
мированию у детей осознанных речевых 
умений. Игровые действия однообразны и не 
активизируют стремление ребенка перено-
сить заученные слова и реплики в другие 
коммуникативные ситуации, не развивают 
лингвистические способности дошкольни-
ков. Это указывает на недооценку роли ком-
муникативного игрового метода в развитии 
навыков говорения на английском языке в 
методике и практике обучения дошкольников. 

Констатирующий этап эксперимента за-
ключался в определении исходного уровня 
сформированности речевых умений старших 
дошкольников в области английского языка. 
Обследовались дети подготовительной груп-
пы, которые уже год занимались английским 
языком. Содержание диагностики определя-
лось на основе научных положений и мето-
дических рекомендаций И.В. Вронской [16], 
Е.Н. Негневицкой, З.Н. Никитенко, Е.А. Лен-
ской [4], Л.И. Шолпо [6]. Обследование ре-
чевых умений старших дошкольников пре-
дусматривало изучение двух основных ком-
понентов: 1 компонент – навыки аудирова-

ния, то есть понимания обращенной речи на 
слух (понимание вопроса, отдельных фраз, 
безошибочное повторение вопросов и фраз); 
2 компонент – навыки говорения (правиль-
ное произношение слов и построение про-
стейших фраз, построение короткого выска-
зывания). 

Анализ и обобщение результатов диаг-
ностики первого компонента позволили оп-
ределить содержательную характеристику 
уровней сформированности навыков аудиро-
вания у старших дошкольников, которая 
представлена в табл. 1. 

Анализ и обобщение результатов диаг-
ностики второго компонента позволили оп-
ределить содержательную характеристику 
уровней сформированности навыков говоре-
ния у старших дошкольников, которая пред-
ставлена в табл. 2. 

Результаты диагностики аудирования и 
говорения показали, что ни в одной группе 
(экспериментальной и контрольной) не было 
выявлено оптимального уровня владения 
языком дошкольниками. В обеих группах 
только примерно половина дошкольников 
показала достаточный уровень понимания 
английской речи и общения на английском 
языке (аудирование: в экспериментальной – 
55 %, в контрольной – 60 %, говорение: по 
50 % детей в каждой группе соответственно). 
Вторая половина дошкольников находится 
на недостаточном уровне владения англий-
ским языком.  

Цель формирующего этапа эксперимен-
тального исследования заключалась в разра-
ботке и апробации педагогических условий 
использования игр в обучении старших до-
школьников английскому языку. 

Были разработаны и апробированы сле-
дующие условия: 

– отбор различных видов игр, позво-
ляющих развивать и совершенствовать навы-
ки аудирования и говорения детей на анг-
лийском языке, а также формировать социо-
культурные представления о стране изучае-
мого языка; 

– создание эмоционально-положитель-
ной атмосферы проведения игр, способст-
вующей стимулированию коммуникативной 
и познавательной активности дошкольников; 

– создание развивающей предметно-
пространственной среды, позволяющей сти-
мулировать детский интерес к познанию анг-
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лийского языка и культуры англоязычных 
стран; 

– включение игр и игровых приемов в 
специально организованную образовательную 
деятельность и повседневную жизнь детей. 

При отборе игр учитывалась возмож-
ность решения следующих задач обучения 
старших дошкольников английскому языку: 

– формирование и развитие языковых 
средств общения (фонетических, лексиче-
ских и грамматических); 

– формирование и развитие навыков 
правильного оперирования языковыми сред-
ствами в ситуации игрового общения; 

– формирование и развитие умения 
правильно воспринимать и понимать обра-
щенную речь на английском языке, адекват-
но реагировать на нее; 

– формирование системы представлений 
о социокультурных особенностях англоязыч-
ных стран, ознакомление с устным творчест-
вом (песнями, стихотворениями, считалками). 

Отбор содержания игр и игровых прие-
мов основывался на результатах констати-
рующего эксперимента и методических ре-
комендациях Е.Ю. Протасовой, Н.М. Роди-
ной [10], И.А. Мурзиновой [17], О.Ю. Сур-
женко [18], А.И. Замалиевой [19], Л.Г. Шад-
риной, С.А. Бережко [20]:  

 
Таблица 1  

Характеристика уровней сформированности навыков аудирования  
у старших дошкольников 

 
Уровень сформированности  

навыков аудирования Характеристика 

Оптимальный Самостоятельное, полное и правильное понимание вопросов и фраз. Точное по-
вторение отдельных слов и фраз вслед за взрослым 

Достаточный Частично понимает вопросы и фразы, требуется помощь взрослого в виде под-
сказок. Ошибки при повторении вслед за взрослым отдельных слов и фраз (про-
пуски слов, неверное произношение) 

Недостаточный Не понимает вопросы и фразы. Подсказки не помогают. Не может повторить 
слова и фразы за взрослым. Возможно повторение отдельных слов 

 
 
 

Таблица 2  
Характеристика уровней сформированности навыков говорения  

у старших дошкольников 
 

Уровень сформированности  
навыков говорения Характеристика 

Оптимальный Правильно и четко произносит английские слова, ответы на вопросы построены 
верно, слова правильно употреблены и согласованы. Самостоятельно составляет 
рассказ о семье, фразы полные и правильно оформлены, лексика достаточная. 
Знает достопримечательности Англии и может правильно назвать их на англий-
ском языке 

Достаточный Произношение некоторых слов и фраз нарушено, некоторые звуки уподобляются 
русскому произношению, могут опускаться окончания слов. Отвечая на вопро-
сы, затрудняется в подборе необходимых слов, нарушает их согласование, тре-
буется помощь. Составляет рассказ с помощью взрослого. Некоторые слова за-
меняются русскими. Имеются ошибки при составлении фразы в виде нарушения 
последовательности слов и их согласования. Знает многие достопримечательно-
сти Англии, но чаще называет их по-русски 

Недостаточный Звукопроизношение неправильное: многие звуки произносятся по-русски, уда-
рение в некоторых словах ставится неправильно, опускаются отдельные звуки и 
слоги в словах. На вопросы отвечает только с помощью взрослого, долго осуще-
ствляя поиск нужных слов, заменяя некоторые слова русскими. Ответы состоят 
из отдельных слов. Рассказ составить не может, только называет отдельные сло-
ва. Практически не знает достопримечательности Англии, те, которые помнит, 
обозначает по-русски 
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– фонетические умения – правильное и 
точное восприятие и воспроизведение звуков 
и их сочетаний: «Хлопни в ладоши», «Эхо», 
«Повторяй-ка», «Пчелы», «Колокольчик», 
«Рыбы», «Горы», «Любопытный кролик»  
и др.; слов и фраз: «Покажи» (“Please, show 
me...”), «Достань и принеси» и др.; 

– лексические умения – обогащение и 
закрепление лексического запаса: «Разрезные 
картинки», «Загадки – отгадки», «Point, point 
– укажи, на картинке что, скажи», «Подбери 
цвет», «Так или не так», «Чего не стало» 
(“What missing?”), «Кто что делает?» и др.; 

– грамматические умения – формиро-
вание и развитие навыков составления фраз и 
предложений: «Цветик-семицветик», «Гото-
вим вкусные блюда», «Времена года» и др.; 

– коммуникативные умения – развитие 
способности к диалогу: «В магазине», «Да-
вайте знакомиться», «Вопрос – ответ»; игры-
драматизации на основе английских сказок, 
хороводные игры и др.; 

– социокультурные представления – 
формирование и закрепление представлений 
о культуре англоязычных стран: «Назови, 
что это?», «Найди правильный ответ», «Что 
перепуталось?», «Где это?» и др. 

Введение каждой новой игры в процесс 
обучения английскому языку включало сле-
дующие этапы: 

– знакомство дошкольников с содер-
жанием игры, с игровым материалом и ос-
новной целью; 

– объяснение хода и правил игры. При 
этом обращалось особое внимание на пове-
дение детей в соответствии с правилами иг-
ры, на четкое выполнение правил; 

– показ игровых действий, в процессе 
которого учили детей правильно его выпол-
нять, доказывая, что в противном случае игра 
не приведет к нужному результату; 

– подведение итогов игры, где отмеча-
лась активность детей, правильность и точ-
ность выполнения действий и правил, дос-
тигнутый результат. 

Организация игр и игровых приемов со 
старшими дошкольниками в процессе обуче-
ния английскому языку предполагала учет 
следующих условий: 

– игры непродолжительные, но дина-
мичные; 

– стимулирование интереса к участию 
и выполнению игровых действий (включа-
лись элементы соревнования, сюрпризные 
моменты и пр.); 

– стимулирование самостоятельности и 
речевой инициативы через эмоциональное 
поощрение и поддержку. 

Данные условия позволяли создавать 
эмоционально-положительную атмосферу 
проведения игр, которая способствовала 
стимулированию речевой, коммуникативной 
и познавательной активности. В речевые иг-
ры включались и некоторые элементы под-
вижных игр, пальчиковой гимнастики, на-
пример: передача флажка или мячика, пере-
кладывание фишек, показ действий руками  
и пр. Это активизировало детей и снимало 
напряжение, а также позволяло разнообра-
зить детскую деятельность. 

Для проведения работы с детьми в груп-
пе была создана специальная предметно-
развивающая среда, которая состояла из 
уголка «Веселый английский» (стенды с иг-
ровым и наглядным материалом) и игровой 
зоны, где был представлен материал для са-
мостоятельной организации дошкольниками 
игр. Основная цель среды заключалась в раз-
витии мотивации, речевых и коммуникатив-
ных навыков, познавательной активности 
старших дошкольников при обучении анг-
лийскому языку. 

Все игры использовались не только на 
занятиях по английскому языку, но и вклю-
чались в режимные моменты, прогулку, до-
суговую деятельность. Например, воспитате-
лям рекомендовалось на прогулках исполь-
зовать игры, в которых нужно было называть 
по-английски предметы или явления, цвета, 
действия. На литературных вечерах дети рас-
сказывали стихи как на русском языке, так и 
на английском. На занятиях по математике 
нужно было посчитать предметы и по-
русски, и по-английски.  

Итогом формирующего этапа экспери-
мента стало значительное повышение уровня 
аудирования и говорения старших дошколь-
ников экспериментальной группы по сравне-
нию с контрольной. Использование игр в 
обучении английскому языку позволило 
сформировать у детей умения по созданию 
самостоятельных высказываний, повлиять на 
точность выбора слов, а также повысить мо-
тивацию к изучению английского языка. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс саморазвития студенческой молодежи в контексте функ-
ционирования студенческого научного общества, которое является пространством для са-
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моопределение, самоуправление, самосовершенствование и самореализация. Отмечено, что 
все они взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, их последовательная реализация 
формирует своеобразный алгоритм продвижения к высшим формам самосовершенствова-
ния. Дана характеристика принципам, при которых наиболее ярко будут реализовываться 
социально-культурные условия саморазвития студентов (субъектность, мотивационная на-
правленность саморазвития, эффективность культуротворческой деятельности, фасилита-
ция, целенаправленность, согласованность, последовательность и преемственность в со-
держании воспитательного процесса, связь воспитания с жизнью, демократизм системы 
воспитания, интерактивность, индивидуализация, дифференциация и толерантность систе-
мы воспитания, целостность и структурность, вариативность и конкурентоспособность дея-
тельности саморазвивающейся личности). Особое внимание уделено социально-культурной 
деятельности, которая направлена на самореализацию личности, саморазвитие личного ду-
ховного и физического потенциала студенческой молодежи. Личностное саморазвитие свя-
зано с интеграцией во внутреннюю и внешнюю деятельность индивида по самопроектиро-
ванию и самосозиданию на уровне самосознания, мотивационной, ценностной и эмоцио-
нальной сфер, поведения в соответствии с требованиями социально-нормативного про-
странства и задачами исследовательской, общественно-организационной и социально-
культурной деятельности студенческого научного общества.  
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Abstract. We consider the process of self-development of student youth in the context of the func-
tioning of student scientific society, which is a space for self-identification, self-determination and 
self-development of youth in the structure of civil society. The basic mechanisms of self-develop-
ment are revealed: self-understanding, self-awareness, self-determination, self-government, self-
improvement and self-realization. It is noted that they are all interconnected and interact with each 
other, their consistent implementation forms a kind of algorithm for moving to higher forms of 
self-improvement. The characteristic is given to the principles under which the social and cultural 
conditions for students’ self-development will be most vividly realized (subjectivity, motivational 
orientation of self-development, effectiveness of cultural activity, facilitation, focus, coherence, 
consistency and continuity in the content of the educational process, the connection of upbringing 
with life, the democracy of the upbringing system, interactivity, individualization, differentiation 
and tolerance of the education system, integrity and structure, variability and competitiveness of 
the activity of self-developing personality). Particular attention is paid to social and cultural activi-
ties, which are aimed at self-realization of the personality, self-development of personal spiritual 
and physical potential of students. Personal self-development connected with integration into the 
internal and external activities of the individual for self-designing and self-creation at the level of 
self-awareness, motivational, value and emotional spheres, behavior in accordance with the re-
quirements of the social and normative space and the tasks of research, social organizational and 
social and cultural activities of student scientific society. 
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Саморазвитие студенческой молодежи 
можно рассматривать как педагогическую 
составляющую самостоятельной инноваци-
онной, творческой деятельности, обеспечи-
вающей оптимальную самореализацию обу-
чаемого в условиях профессиональной дея-
тельности. В деятельности выпускника вуза 
саморазвитие проявляется в способности со-
вершенствования своей профессиональной 
деятельности, в уверенности в себе и своих 
силах, основанных на критической пере-
оценке собственного опыта и личностно-про-
фессиональных качеств, активизации креа-
тивных аутокогнитивных, рефлексивных, 
управленческих, коммуникативных и органи-
заторских способностей [1]. Существенную 
значимость приобретают такие личностно-
профессиональные качества, как богатый 
внутренний мир, оптимальное восприятие 
реальности, автономность и самостоятель-
ность, позитивное принятие себя и окру-

жающих, способность сконцентрироваться 
на проблеме, эмоциональная независимость, 
зрелость чувств и развитая эмпатия, комму-
никабельность и креативность [2]. 

Механизмами саморазвития являются 
самопознание, самосознание, самоопределе-
ние, самопринятие, самопрогнозирование, 
самоорганизация, самоуправление, самосо-
вершенствование, самоутверждение, самоак-
туализация и самореализация. Все они взаи-
мосвязаны и взаимодействуют между собой, 
их последовательная реализация формирует 
своеобразный алгоритм продвижения к выс-
шим формам самосовершенствования. 

Самопознание представляет собой свое-
образный внутренний диалог с самим собой, 
изучение собственных достоинств и недос-
татков, осмысление своей деятельности, сво-
его отношения к окружающему миру и ок-
ружающим людям, а также противополож-
ный анализ того, как и почему окружающие 
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относятся к личности. Рефлексивная дея-
тельность позволяет студенту осознать соб-
ственные уникальность и индивидуальность, 
свое предназначение. Рефлексия предполага-
ет анализ и осознание результатов уже осу-
ществленной, а также планирование и повы-
шение эффективности дальнейшей деятель-
ности. Самопознание служит фундаментом и 
мотивационной основой для самосознания и 
творческого самоопределения. 

Самосознание формируется из самопо-
знания посредством понимания своих пове-
дения и деятельности. Оно направлено на 
становление целостного представления о се-
бе как личности и профессионале, что сти-
мулирует целеобразование личности и поиск 
способов оптимизации вариативной деятель-
ности индивида. Появляются склонность к 
самоанализу и потребность в систематизации 
и обобщении знаний о себе, самооценка соб-
ственного «Я»; складывается система пред-
ставлений о самом себе, порождающая опре-
деленные переживания и влияющая на пове-
дение. 

Сознательное управление процессом са-
моразвития личности приводит к самосовер-
шенствованию, самостоятельному стремле-
нию приблизиться к некоторому идеалу, 
приобретению социально значимых свойств, 
качеств и способностей личности, овладению 
необходимыми видами деятельности. Само-
совершенствование характеризуется целена-
правленностью, сознательностью и само-
стоятельностью, активным взаимодействием 
со средой. Самосовершенствование делает 
жизнь осмысленной, придает ей полноту, 
устойчивость и определенность. Цели само-
совершенствования связаны с личностным 
ростом, упорным трудом и настойчивостью, 
приложением специальных усилий по дос-
тижению более значимых результатов, при-
ближению к идеалу. Результатами самосо-
вершенствования становятся удовлетворен-
ность собой, своими достижениями, собст-
венной жизнью и деятельностью, своими от-
ношениями с окружающими людьми. 

В зарубежной психологии самосовер-
шенствование понимается как движение к 
большей свободе (К. Юнг), движение к со-
вершенству (А. Адлер), как саморегуляция 
(Ф. Перлз), как стремление к автономии, зре-
лости и психологическому здоровью (К. Род-
жерс), последовательному удовлетворению 

все более высших потребностей – в самопо-
знании, самоопределении, самоуправлении, 
самореализации (А. Маслоу).  

Социально-культурная деятельность, по 
мнению Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильни-
кова, носит развивающий характер, все ее 
функции подчинены развитию и саморазви-
тию личности, ее социальному самоутвер-
ждению. Социально-культурная деятельность 
предполагает свободный выбор досуговых 
занятий, связанных с рекреацией, саморазви-
тием, самореализацией. Опора социально-
культурной деятельности на принцип лично-
стного подхода также позиционирована ав-
торами как принцип саморазвития, самоут-
верждения и самореализации человека. Не 
случайно в Основах законодательства РФ о 
культуре закреплено право личности на са-
моразвитие и самореализацию [3]. 

При определении социально-культурной 
деятельности А.В. Соколов также подчерки-
вал ее направленность на самореализацию 
личности, саморазвитие личного духовного и 
физического потенциала [4]. Ю.А. Стрельцов 
указывал, что субъект социально-культурной 
деятельности использует свободное время 
для собственного культурного саморазвития 
и социокультурной самореализации [5]. 

Конкретизируя педагогические парадиг-
мы социально-культурной деятельности, 
Н.Н. Ярошенко выделил характерную осо-
бенность свободного выбора досуговых за-
нятий, связанных с саморазвитием и само-
реализацией личности [6]. 

Современные студенческие научные со-
общества – это пространство для самоиден-
тификации, самоопределения и саморазвития 
молодежи в структуре гражданского общест-
ва. Они представляют собой организации 
академического, исследовательского досуго-
вого типа, целенаправленно осуществляю-
щие формирование востребованных и соци-
ально ценных личностно-профессиональных 
качеств и стимулирующие саморазвитие 
личности во внеаудиторное время.  

Студенческое научное общество может 
быть позиционировано именно как социаль-
но-культурный институт, поскольку характе-
ризуется как добровольная, самостоятельная, 
самодеятельная организация обучающихся в 
учреждениях высшего образования, приори-
тетом для которых являются научно-иссле-
довательские интересы [2].  
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В условиях социально-культурной дея-
тельности студенческого научного общества 
необходимо максимально развивать свою 
информационную и профессиональную ком-
петентность, позволяющую противостоять 
трудностям и преодолевать различные лич-
ностно-профессиональные барьеры и огра-
ничения. 

Таким образом, саморазвитие, как особая 
форма развития, предполагает активно-твор-
ческую позицию личности в отношении сво-
их изменений и преобразования. 

Основными при разработке и реализации 
социально-культурных условий саморазви-
тия студентов в деятельности студенческого 
научного общества должны стать принципы: 

− субъектности, позиционирующий са-
моразвивающуюся личность как активно 
действующего человека, субъекта самопро-
ектирования, самоорганизации, конструи-
рующего собственные бытие и деятельность; 

− мотивационной направленности са-
моразвития, предполагающий мобилизацию 
эмоционально-волевой сферы, интересов, 
потребностей устремлений личности в на-
правлении актуализации своих способностей 
и компетенций, самосовершенствования и 
самореализации; 

− эффективности культуротворческой 
деятельности, предполагающий инициатив-
ную, целенаправленную, самостоятельную 
активность в развитии интеллектуальных, 
психических, социально-коммуникативных, 
креативных способностей, качеств, умений и 
навыков личности; 

− фасилитации, предполагающий орга-
низацию особой позитивной среды педагоги-
ческой поддержки, помощи, консультирова-
ния, творческого субъект-субъектного обще-
ния и взаимодействия; 

− целенаправленности, согласованно-
сти, последовательности и преемственности 
в содержании воспитательного процесса, 
ориентированного на циклические и долго-
срочные социально-культурные программы; 

− связь воспитания с жизнью, что 
предполагает взаимообусловленность воспи-
тательной деятельности и социальной прак-
тики студенческого научного общества; 

− демократизма системы воспитания, 
основанной на прямом личностном контакте, 
гуманистическом взаимодействии преподава-

теля и студента во внеучебной деятельности, 
основанном на педагогике сотрудничества;  

− интерактивности, предполагающий 
оптимальное соотношение творческого ха-
рактера и динамизма воспитания и самовос-
питания, а также активный, инициативный, 
самостоятельный поиск студентами новой 
информации и компетенций; 

− индивидуализации, дифференциации 
и толерантности системы воспитания, пред-
полагающий свободу проявления, всесто-
ронний и всеобъемлющий учет развития ин-
дивидуальных способностей, возможностей, 
интересов и потребностей каждого студента, 
создание индивидуально ориентированной 
системы воспитания студенческой молодежи; 

− целостности и структурности, пози-
ционирующий личностное саморазвитие как 
взаимосвязь и взаимовлияние компонентов, 
определяющих содержание и направленность 
воспитательного воздействия; 

− вариативности и конкурентоспособ-
ности деятельности саморазвивающейся 
личности, предполагающий нацеленность 
системы воспитания на формирование вариа-
тивного способа мышления, принятия веро-
ятностных решений и готовности к деятель-
ности в ситуации неопределенности, станов-
ление динамичной мобильной личности спе-
циалиста, способного к нахождению эффек-
тивных решений в сложных условиях конку-
рентной борьбы. 

Реализация социально-культурных усло-
вий личностного саморазвития молодежи в 
деятельности студенческих научных обществ 
призвана реализовать воспитывающую 
(формирование соответствующих личност-
ных качеств, устойчивых навыков и привы-
чек поведения, побуждение нравственных 
выборов, стимулирующих саморазвитие); 
развивающую (активизация всестороннего 
развития личности, обеспечивающего интел-
лектуальный рост, формирование мышления, 
эмоционально-волевой и мотивационной 
сфер, совершенствование способностей, 
креативности и других качеств); аксиологи-
ческую (симулирование ценностного выбора, 
формирование ценностных отношений и 
ценностных ориентаций личности, связан-
ных с самоактуализацией и самореализаци-
ей); нормативную (формирование принци-
пов, правил, способов и форм самовоспита-
ния и самореализации личности); регулятив-
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ную (обеспечение регуляции поведения и 
социального взаимодействия студентов, оп-
ределение соответствующих рамок и ориен-
тиров, выработка системы ценностей, пред-
почтений и образцов действия в соответст-
вии с требованиями саморазвития); рефлек-
сивную (самопознание и осознание своих 
достоинств и недостатков, степени овладения 
культурой и компетенциями саморазвития); 
оценочно-диагностическую (мониторинг, 
изучение, анализ, сравнение итогов, опреде-
ление положительных и отрицательных сто-
рон саморазвития личности); коррекционную 
(внесение коррективов в действия и поступ-
ки саморазвивающейся личности; в содержа-
ние и алгоритм процесса саморазвития); про-
гностическую (определение перспективных 
направлений воспитательной деятельности, 
конкретизация цели, задач, предвидение ре-
зультатов саморазвития личности); конст-
руктивно-проектировочную (отбор и органи-
зация содержания, постановка перспектив-
ных целей самовоспитания, конструирование 
модели и проектирование алгоритма дея-
тельности саморазвивающейся личности) и 
исследовательско-творческую (осмысление 
теории саморазвития и творческое воплоще-
ние научных выводов в практике инноваци-
онной самостоятельной деятельности по са-
мопреобразованию) функции. 

Таким образом, сущностью и результа-
том процесса саморазвития является само-
реализация личности в конкретных социо-
культурных условиях функционирования 

студенческого научного общества. Самораз-
витие рассматривается как целостный, слож-
ный, целенаправленный, самоуправляемый, 
многоплановый, интегративный процесс са-
мостоятельной инновационной, творческой 
деятельности субъекта, обеспечивающий по-
ступательные, созидательные, возвышающие 
количественные и качественные изменения 
всех сфер личности, оптимальную самореа-
лизацию обучаемого в условиях свободной 
внутренне детерминированной внеучебной 
досуговой деятельности.  

Специфика личностного саморазвития 
студента определяется переживаемым лично-
стью особым возрастным сензитивным пе-
риодом, проявляющимся в переоценке собст-
венного опыта и качеств, ориентированной на 
самоидентификацию; направленности на 
формирование социально-значимых личност-
но-профессиональных компетенций; активи-
зации креативных аутокогнитивных, рефлек-
сивных, управленческих, коммуникативных и 
организаторских способностей [7; 8]. 

Личностное саморазвитие интегрирует 
внутреннюю и внешнюю деятельность инди-
вида по самопроектированию и самосозида-
нию на уровне самосознания, мотивацион-
ной, ценностной и эмоциональной сфер, по-
ведения в соответствии с требованиями со-
циально-нормативного пространства и зада-
чами исследовательской, общественно-орга-
низационной и социально-культурной дея-
тельности студенческого научного общества.  
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Аннотация. Рассмотрена и изучена научная сущность категории художественного образа 
как особого явления, необходимого для воплощения авторского замысла. Актуальность ис-
следования заключена в том, что существует потребность в разработке новых педагогиче-
ских условий для успешного развития исполнительских навыков, с использованием совре-
менного репертуара. Акцентировано внимание на том, что исполнение музыкальных произ-
ведений композиторов современности интересны учащимся, так как наиболее точно ото-
бражают существующие тенденции и направления окружающего их мира, в связи с чем об-
разная сфера доносится не надуманно, а естественно и просто. Изложены в систематизиро-
ванном виде циклы детских пьес композиторов-классиков и композиторов-современников, 
проведен их аналитический обзор. Подчеркнуто, что привлечение знаний в области детских 
циклов и отдельных пьес современных композиторов позволяет по-новому взглянуть на 
процесс формирования исполнительских навыков учащихся младшего школьного возраста. 
Обоснована и проанализирована взаимосвязь агогических отклонений и технических навы-
ков в процессе воплощения художественного образа во время концертного исполнения. 
Сделан вывод, что целостное яркое и насыщенное исполнение произведения в полной мере 
невозможно без эмоционально-эстетического развития учащегося.  
Ключевые слова: художественный образ; современные композиторы; концертное испол-
нение; сборники пьес для детей; младший школьный возраст 
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Abstract. We consider and examine the scientific essence of the category of artistic image as a 
special phenomenon necessary for the implementation of the author’s idea. The relevance of the 
research lies in the fact that there is a need to develop new pedagogical conditions for the success-
ful development of performing skills using the modern repertoire. Attention is focused on the fact 
that the performance of musical works by modern composers is interesting to children, since they 
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most accurately reflect the existing trends and directions of the world around them, and therefore 
the figurative sphere is not far-fetched, but natural and simple. Cycles of children’s plays by clas-
sical and modern composers are presented in a systematic form, and their analytical review is con-
ducted. It is emphasized that the involvement of knowledge in the field of children’s cycles and 
individual plays by modern composers allows us to take a new look at the process of development 
of performing skills of primary school students. We substantiate and analyze the relationship be-
tween agogic deviations and technical skills in the process of implementing an artistic image dur-
ing a concert performance. It is concluded that a complete bright and rich performance of the work 
is impossible without the emotional and aesthetic development of the student. 
Keywords: artistic image; modern composers; concert performance; collections of plays for child-
ren; primary school age 
For citation: Volkova A.V. Khudozhestvennyy obraz muzykal’nogo proizvedeniya kak glavnyy 
faktor vospitaniya tvorcheskoy lichnosti v protsesse formirovaniya ispolnitel’skikh navykov 
uchashchikhsya-pianistov v mladshikh klassakh DMSH [Artistic image of a musical work as the 
main factor in the upbringing of a creative person in the process of development of performing 
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Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 187,  
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Современный темп жизни способствует 
поиску новых путей в системе методики пре-
подавания в классе фортепиано с целью по-
вышения эффективности учебно-воспита-
тельного процесса. Увеличение числа собы-
тий и высокая информатизация способству-
ют возрастающему эмоциональному напря-
жению младшего школьника. С одной сторо-
ны, недостаток физической активности и, с 
другой стороны, чрезвычайная загружен-
ность учащегося в средней школе активизи-
руют преподавателей в поиске особых прие-
мов, помогающих реализовать исполнитель-
ские возможности начинающих пианистов. 
Подобные навыки формируются с помощью 
работы над инструктивным и художествен-
ным материалом. Существенные изменения 
претерпевает как стиль современного испол-
нительского искусства, так и композиторское 
творчество. Разнообразна ритмическая схе-
ма, часто пьесы атональны, все подчинено 
наиболее точному отображению художест-
венного замысла, природных явлений, тре-
бующих оригинальных приемов игры, что 
делает изучение подобных произведений осо-
бо притягательным. На данном этапе разви-
тия современного общества необходимо на-
ряду с техническим развитием (освоение 
приемов игры, разнообразие звукоизвлечения) 
активно совершенствовать художественно-
образное мышление, что помогает заинтере-
совать ученика, дать ему выход в мир искус-
ства. Это позволяет наполнить новым содер-
жанием музыкальный материал композито-

ров-классиков и оригинальным прочтением 
произведений современных композиторов.  

Исследования в области интерпретации 
авторского текста известных классических 
образцов достаточно освещены в научном 
мире. Все это находит отражение в методи-
ческих рекомендациях, научных статьях, се-
рии книг об особенностях исполнения произ-
ведений того или иного композитора («Как 
исполнять Бетховена», «Как исполнять Шо-
пена» и т. д.). Подобные публикации в боль-
шей степени помогают начинающим препо-
давателям и музыкантам-исполнителям на-
ходить новые аспекты в трактовке классиче-
ской музыки. Исполнительские задачи юных 
пианистов в младших классах ДМШ (детских 
музыкальных школ) решаются несколько 
иначе, чем у взрослых: детская фантазия го-
раздо ярче выражена, поэтому творческий 
процесс проходит в большей степени на ин-
туитивном уровне, и задача педагога заклю-
чается в использовании художественных об-
разов и объяснении технических приемов 
незаметно для учащегося. В помощь педаго-
гу композиторы обращаются к детской тема-
тике, создавая целые циклы пьес. Детскую 
музыку писал И.С. Бах («Нотная тетрадь 
А.М. Бах»), Р. Шуман («Альбом для юноше-
ства»), П.И. Чайковский («Детский альбом») 
и др. Композиторы XX и XXI веков также 
достаточно увлеченно работают в этой об-
ласти, что находит подтверждение в актив-
ном появлении детских циклов пьес с фанта-
стическими названиями, диктующими образ-
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ную сферу и определенные задачи, которые 
предстоит решить юному исполнителю. 

Основным направлением для преподава-
теля при подобном подходе будет являться 
активизация процесса освоения концертного 
репертуара учащимися младших классов с 
учетом применения новых современных под-
ходов в исполнительской практике на основе 
современного детского репертуара. Цель по-
добной работы представляет собой раскры-
тие влияния художественно-образного за-
мысла автора на поиск учащимся нового зву-
кового пространства и форм исполнения. С 
использованием аналитических, сравнитель-
ных, художественно-психологических мето-
дов, направленных на освещение проблем 
исполнительской практики и воплощение 
художественного образа даже на начальном 
этапе обучения, представлен процесс форми-
рования и развития детских фортепианных 
циклов вместе с развитием и окружающей 
действительности. В течение начального пе-
риода обучения преподаватель первоначаль-
но вырабатывает у учащегося определенные 
технические навыки, позже приступая к под-
бору пьес, исходя из возможностей и способ-
ностей ученика на данный момент, что замет-
но тормозит процесс развития исполнитель-
ских навыков. Необходимо помнить, что и 
исполнительские, и технические навыки долж-
ны развиваться параллельно, а не отдельно 
друг от друга. «Среди музыкантов-педагогов 
давно утвердилась истина: техника – средст-
во, а не цель. Однако неправильное понима-
ние этой бесспорной истины нередко приво-
дит к ошибочным выводам о второстепенно-
сти чисто технических задач» [1, с. 174]. В 
этом контексте предложено поменять струк-
туру модели: идти не от техники к образу, а 
от образного содержания искать новые тех-
нические задачи и исполнительские приемы. 
Раскрывая образную сферу детской про-
граммной музыки, можно значительно про-
двинуть процесс усвоения исполнительских 
навыков, работая над реализацией художест-
венного содержания с учетом, прежде всего, 
образного содержания произведения. 

Проявление интереса к образной сфере 
на современном этапе образования опреде-
лено ускоряющимся темпом жизни, недос-
татком времени для отдельной детальной 
наработки технического багажа. Пожалуй, 
похвастаться применением качественного 

подхода к преподаванию могут непосредст-
венно специальные школы для одаренных 
детей, где сокращен объем часов программы 
средней школы и увеличен в пользу музы-
кальных дисциплин. В условиях обычной 
детской музыкальной школы учатся дети, 
которых привели родители для общего му-
зыкального развития. Стремясь как можно 
быстрее подготовить учащегося к выступле-
нию, педагог сокращает время работы над 
инструктивным материалом, кажущимся 
скучным и неинтересным для учеников 
младшего возраста, и на первый план выхо-
дит работа над программным, сюжетным ма-
териалом. Творческая мысль многопланова, 
многозначна и, как правило, соответствует 
уровню культурного эстетического развития 
ученика на данный момент. Чем выше ин-
теллектуальная и эмоциональная состав-
ляющая личности, тем ярче и неповторимее 
будет передан замысел автора. «Все, что вы 
пережили в течение вашей жизни, все, что вы 
наблюдали… – все это уходит в так называе-
мые подсознательные глубины вашего «Я». 
Там оно <…> преображается в материал, из 
которого ваша творческая индивидуальность 
строит душу сценического образа» [1, c. 60]. 
Преподаватель должен содействовать осоз-
нанию конечной концепции пьесы. Прини-
мая во внимание индивидуальные особенно-
сти учащегося, необходимо научить не толь-
ко понимать произведение автора, но и ус-
лышать, прочувствовать конечный вариант 
исполнения в собственной интерпретации.  

Художественный образ полностью не 
переводим на научный язык, иначе, если бы 
это было возможно, научное мышление вы-
теснило бы художественное. Говоря о со-
держании музыкального произведения, мы 
моделируем чувства, эмоции с учетом нако-
пленного жизненного опыта, но у ученика 
этот опыт невелик. Педагог способен «об-
ходными путями» пробудить детскую фанта-
зию в процессе работы и создать в его созна-
нии цельный и интересный музыкальный 
образ. Вопросы, наталкивающие ученика 
схватить сущность пьесы, подводят его к по-
ниманию и поиску звуковых и технических 
решений для воссоздания замысла. Музы-
кальный кругозор учащегося должен посто-
янно расширяться, совместно с педагогом 
должен проводиться сравнительный анализ и 
сопоставление, например, фортепианной 
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пьесы в оркестровом исполнении или в ис-
полнении разных интерпретаторов. Необхо-
димо помнить, что образ рождается при пер-
вом знакомстве с произведением, поэтому 
первоначальный этап дает важный творче-
ский импульс к успешному концертному вы-
ступлению. Формирование профессиональ-
ной культуры с самых первых шагов юного 
музыканта является основной задачей педа-
гога на этом этапе, в связи с чем пьесы 
должны способствовать слуховому развитию 
ученика, богатому воображению, осуществ-
ляя этот процесс на доступном и интересном 
художественном материале. Все эти способы 
воздействия на учащегося оставят яркий след 
в его сердце и послужат стимулом к более 
детальной работе над произведением. 

Двигаясь в этом направлении, препода-
ватель сталкивается и с проблемой поиска 
соответствующего репертуара, что заставля-
ет его обратиться к современным композито-
рам, произведения которых написаны в духе 
нового времени (С. Слонимский «В вирту-
альном мире» – цикл фортепианных пьес, 
героями которого стали персонажи компью-
терных игр; А. Чернов «Прелюдия с капаю-
щей нотой»; А. Бызов «Поезд на Голливуд»; 
С. Нестерова «Паровозик из Ромашково», 
«Айсберги»). «В нынешних условиях содер-
жательность и направленность репертуара 
приобретает огромнейшее значение» (П. Ши-
виц) [2, с. 314]. В младшем школьном воз-
расте предлагается больше проводить парал-
лели с образами природы как наиболее дос-
тупные определенному возрасту ученика, 
изучая детские циклы или пьесы из них  
(С. Слонимский «Лесные сцены», пьесы  
С. Губайдулиной «Дятел», «Апрельский 
день» из цикла «Музыкальные игрушки»  
и т. д.). В современном исполнительском ис-
кусстве присутствуют два ярко выраженных 
направления: передача состояний лирическо-
го восприятия жизни и образы стихийной 
силы, активных состояний. Реализация этих 
контрастных сфер жизни воплощена в твор-
честве композиторов XX века и продолжает-
ся по настоящее время.  

На сегодняшний день можно отметить, 
что современные композиторы с огромным 
интересом и продуктивно работают с дет-
ской тематикой, что находит отклик и у пуб-
лики. Тематические циклы привлекают как 
педагогов, так и родителей: музыкальные 

проекты, творческие вечера на их основе мо-
гут быть очень содержательны и разнообраз-
ны. С помощью подобных образных сочине-
ний для учащихся младших классов препо-
даватель решает многие методические зада-
чи: легче донести специфику звукоизвлече-
ния, особенности технических задач, дина-
мику и ритмическую пульсацию. Необходи-
мо отметить, что после П.И. Чайковского 
(«Детский альбом», соч. 39, 1878 г.) в рус-
ской музыке к детской тематике обращались 
разные композиторы. Работе над образом в 
детских произведениях уделял внимание и  
С. Майкапар, стараясь в названии создать 
точную картину замысла, доступного и по-
нятного маленькому исполнителю. Его миниа-
тюры из цикла «Бирюльки», соч. 28 (1900 г.) 
пользуются огромной популярностью в педа-
гогическом репертуаре в настоящее время. 
Великое наследие детских альбомов можно 
встретить в творчестве А. Гречанинова: «Де-
душкин альбом» (1929 г.), «Стеклянные бу-
синки» (1929 г.), «День ребенка» (1923 г.), в 
которых показаны впечатления окружающе-
го мира ребенка, музыкальные портреты 
близких людей. К детской тематике А. Гре-
чанинов обращался на протяжении всей сво-
ей жизни, обладая способностью перевопло-
щаться в ребенка, создавая новые пьесы.  
С. Прокофьев, как один из ярких представи-
телей образно-художественного направле-
ния, также в своем творчестве обращался к 
сказочным сюжетам, например, фортепиан-
ные пьесы «Сказки старой бабушки», сбор-
ник двенадцати сюжетных пьес для детей – 
«Детская музыка», соч. 65 (1935 г.). Среди 
отечественных композиторов в области дет-
ской музыки много работали Н. Мясковский 
«Пьесы для детей», op. 43 (1938 г.), Д. Каба-
левский «Тридцать детских пьес для форте-
пиано», соч. 27 (1937–1938 гг.), А. Хачатурян 
«Детский альбом» в двух тетрадях 1947 и 
1967 г., А. Свиридов «Детский альбом (1948 г.), 
Д. Шостакович «Танцы кукол» (1952 г.). 

Многообразие и неисчерпаемость худо-
жественных образов представлены фортепи-
анными опусами С. Слонимского, с помо-
щью которых композитор знакомит юных 
исполнителей с новыми приемами фортепи-
анной игры и звуковыми тембрами. Герои из 
мультфильмов, звуки природы, животный 
мир находят живой отклик как у детей, так и 
у взрослых. В творчестве композитора отра-
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жается его богатый внутренний духовный 
мир, с помощью программных пьес он закла-
дывает важные ценностные ориентиры юно-
му исполнителю. Работа над циклом «От пя-
ти до пятидесяти» заняла у С. Слонимского 
большой отрезок творческого пути, 1957–
1998 гг., в котором прослеживается весомая 
фортепианная школа, основанная на принци-
пе от простого к сложному. Самые первые 
тетради посвящены детской музыке: в одних 
отражен мир ребенка, в двух других циклах 
композитор обращается к музыкальным ска-
зочным образам. Его поиск новых колори-
стических и технических возможностей ин-
струмента заметен в произведениях на про-
тяжении всего творческого пути. К детской 
музыке С. Слонимский обращался очень час-
то, одним из последних сочинений стал не-
обычайно интересный цикл «Веселые и гру-
стные, страшные и смешные приключения», 
написанный в 2010 г., состоящий из 6 тетра-
дей. Произведения С. Слонимского наиболее 
ярко формируют художественно-образное 
мышление, способствуют укреплению ассо-
циативных связей и увлекают музыкальным 
творчеством ученика. «Ориентируясь на дет-
ское восприятие и фантазию учащегося, автор 
проявляет удивительную изобретательность: 
кажется то, о чем говорит музыка, сразу крат-
ко сформулировано в названии. Например: 
«Волк зайца не догнал», «Крутая дискотека», 
«Крокодиловы слезы», «Гигантский дино-
завр», «Компьютерный робот» и др. [3]. 

В педагогической практике важно не 
подсказывать образную сферу, несмотря на 
то, что она зачастую продиктована названи-
ем, а направить ученика на поиски звуковой 
палитры и поиски приемов, передающих ха-
рактер миниатюры. Специфика передачи му-
зыкального образа заключается в том, что 
отсутствуют точные слова и понятия, пере-
дающие те чувства и переживания, которые 
хочется донести до слушателя. Для более 
точного воплощения преподаватель сталки-
вается с проблемой ритмической свободы 
исполнения. Если динамика, темп и другие 
средства выразительности имеют под собой 
достаточно точный понятийный аппарат, то 
агогические отклонения являются туманным 
и абстрагированным понятием для воспри-
ятия начинающего музыканта. Часто препо-
даватели выстраивают уроки по принципу 
выучивания нотного текста наизусть, а реко-

мендации преподавателя носят формализи-
рованный характер («акцент», «динамика», 
«проучивание технически трудного места»  
и т. д.), вследствие чего ученик не видит, как 
и какими средствами он может воплотить то, 
что слышит и понимает внутри себя.  

Агогическая свобода абсолютно естест-
венно воспринимается слушателем при ис-
полнении пьесы, придавая лишь выразитель-
ность ей, но отсутствие агогики весьма за-
метно и ощущается как «хорошая учениче-
ская игра». Ученикам младшего школьного 
возраста мы часто говорим о художествен-
ном исполнении произведения, где все звуки 
одной фразы могут объединиться в одну 
волну, но вдруг может случиться остановка, 
вдох, пауза, которая в нотном тексте не про-
писана. Подобные ритмические отклонения 
очень часто возникают одновременно с из-
менениями динамики, вытекают из нее. Эти 
отклонения в малых и больших музыкальных 
построениях различны. В малых формах 
темповые отклонения взаимно компенсиру-
ются, в объемных часто наоборот, при дина-
мическом подъеме встречается замедление, 
как средство, усиливающее эффект. Подоб-
ные небольшие замедления или ускорения 
внутри фраз необходимы для рельефного вы-
явления наиболее значительных интонаций 
мелодии. В музыкальном исполнительстве 
агогика использовалась уже и композитора-
ми классиками. Так, сам В.А. Моцарт писал в 
одном из писем: «Теперь он (И.А. Штайн) 
видит и слышит, что я играю лучше, чем 
Бекке… что я всегда попадаю точно в такт. 
Это их всех удивляет. Темп rubato в адажио, 
когда левая рука все равно идет в своем тем-
пе, они вообще понять не могут» [4, с. 75]. 

В процессе исследования выявлена про-
блема современного преподавания. Она за-
ключается в высокой степени информатиза-
ции, в связи с чем большинство преподавате-
лей и не пытаются задействовать психиче-
ские процессы ученика, а лишь учат его сле-
пому подражанию. На первый взгляд, столь 
простой и быстродейственный способ рабо-
ты имеет обратный эффект. В процессе разу-
чивания произведения, а порой, и одновре-
менно слепого необдуманного копирования, 
преподавателю необходимо точно придер-
живаться незыблемого принципа – строго 
организованной ритмической пульсации. 
Метроритмическая точность должна быть, но 
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не выверенная идеально по метроному, так 
как формализм в музыке не допустим. Рит-
мическая свобода есть ни что иное, как ху-
дожественный ритм, ритм дыхания и жизни. 
Никакая «свободная» игра не оправдает не-
ритмичность. Следующим этапом является 
определение стиля произведения, насколько 
возможны и допустимы агогические откло-
нения, согласно стилистике, и в какой мере. 
Овладеть этим искусством учащийся должен 
на самом раннем этапе музыкального разви-
тия, на этапе бессознательного овладения 
музыкальным искусством. Очень важно об-
ращать внимание на разные исполнения од-
ного и того же произведения: с уверенностью 
можно сказать, что одно и тоже произведе-
ние, сыгранное разными исполнителями, бу-
дет различно воспринято, несмотря на то, что 
и техника, и динамика исполнителем доведе-
ны зачастую до совершенства своих возмож-
ностей. Тем не менее важно направить рабо-
ту на умение анализировать и сравнивать 
исполнительские транскрипции, определять 
в совместном обсуждении свой путь вопло-
щения авторского замысла. Учащимся млад-
шего школьного возраста очень нравится 
слово «магия», «волшебство», и, как под воз-
действием волшебной палочки, очень быстро 
действительно «включают душу». Учащему-
ся в первые годы обучения приходится гово-
рить о том, что можно немного сократить 
или увеличить длительность звука (незначи-
тельно) для достижения художественной вы-
разительности, чтобы слушатели почувство-
вали яркое эмоциональное содержание.  

В результате исследовательской работы 
можно выделить основные направления со-
временно педагогической модели раскрытия 
образной сферы в целях значительного про-
движения в усвоении исполнительских на-
выков: 

− формирование музыкально-художест-
венного опыта в процессе общей системы 
гармоничного воспитания личности; 

− обновление и обогащение репертуара 
благодаря привлечению образцов современ-
ной музыки, где активно используются эле-
менты новой фортепианной техники в тесной 
связи с программными требованиями произ-
ведения; 

− создание дополнительной музыкаль-
ной среды для воспитания учащегося с ис-
пользованием современных информацион-
ных технологий и, как следствие, интенси-
фикация всего педагогического процесса. 

Увлеченность детской музыкой сегодня 
приобретает большое значение у современ-
ных композиторов С. Баневича, Б. Губайдул-
линой, В. Коровицына и мн. др. Композито-
ры нового времени с интересом сочиняют 
музыку для юных исполнителей. В огромном 
наследии детской музыки XX–XXI веков ка-
ждый преподаватель может найти высокоху-
дожественный материал для учащихся с раз-
ными исполнительскими и музыкальными 
способностями, что особенно актуально в 
современной системе образования. В процес-
се работы можно сделать вывод, что вопло-
щение художественного образа произведения 
тесно связано со свободой ритмического 
движения и внутренним эстетическим миром 
учащегося. Навыки и умения прививаются с 
первых шагов, далее происходит лишь обо-
гащение и развитие исполнительского мас-
терства. «Работа над художественным обра-
зом должна начинаться одновременно с пер-
воначальным обучением игре на фортепиано 
и усвоением нотной грамоты» [5, с. 20]. Нот-
ный текст реконструируется учеником в жи-
вом концертном исполнении. Произведения, 
написанные взрослым человеком для детей, 
трансформируются юными музыкантами в 
целостную музыкальную живую компози-
цию, художественное содержание которой 
имеет двойственную природу воплощения – 
композитор и исполнитель. Единая мера ис-
полнительской свободы и интерпретации 
отсутствует, так как исполнительская свобо-
да обусловлена художественным образом, 
темпераментом, чувством стиля и интуицией 
интерпретатора-ученика. В концертном ис-
полнении всегда существуют два явно узна-
ваемых мира: композиторский и исполни-
тельский. Приступая к процессу обучения, 
педагог должен помнить, что дети от приро-
ды все музыкальны, а педагогической зада-
чей является развитие интереса к познанию и 
дать возможность раскрыться индивидуаль-
ности на практике.  
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Аннотация. Рассмотрен аспект патриотического воспитания студентов в классе профес-
сиональной инструментальной подготовки на основе выборки наиболее актуального для 
педагогического процесса смысла понятия «патриотизм» и использования информации из 
области музыкального краеведения. Необходимость включения в педагогический процесс 
интеллектуальных бесед на темы патриотизма как предмета философии, политологии аргу-
ментируется кратким анализом бытования в русской культурной среде популярной цитаты 
из наследия С. Джонсона. Понятие «патриотизм» осмысливается в соответствии с опреде-
лением немецкого философа М. Мертона, а также в соответствии с сочинениями И. Вернад-
ского, Б. Чичерина и др. Основной доказываемый тезис заключается в том, что патриотизм 
является не только целью, но и средством воспитания. Заявленная педагогическая позиция 
опирается на опыт патриотического воспитания в отечественной педагогике, представлен-
ной трудами К.Д. Ушинского, В.П. Вахтерова, Н.А. Корфа, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, 
П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева и др. В качестве основного приема осуществления патрио-
тического воспитания используется интеллектуализация в диалоговом пространстве «учи-
тель–ученик». Приведена выборка произведений, рекомендуемых к включению в репертуар 
музыканта-инструменталиста. Теоретическая установка подтверждена примерами творче-
ства музыкантов, чьи имена являются культурными символами Тамбовщины: А.Н. Вер-
стовский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, В.И. Агапкин, И.А. Шатров. Особый акцент 
сделан на теме Великой Отечественной войны в творчестве современного тамбовского ком-
позитора – О.И. Егоровой. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание; интеллектуализация; музыкальное краеве-
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Abstract. We consider the aspect of students’ patriotic education in the professional instrumental 
training class on the basis of a selection of the most relevant for the pedagogical process meaning 
of the concept “patriotism” and the use of information from the field of musical local lore. The 
need to include in the pedagogical process intellectual conversations on patriotism as a subject of 
philosophy, political science is justified by a brief analysis of the existence in the Russian cultural 
environment of a popular quote from the heritage of S. Johnson. The concept of “patriotism” is 
comprehended in accordance with the definition of the German philosopher M. Merton, as well as 

https://orcid.org/0000-0001-5680-302X
mailto:anna.dolguchina@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-5680-302X
mailto:anna.dolguchina@yandex.ru


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

 94 

in accordance with the works of I. Vernadsky, B. Chicherin and others. The main thesis being 
proved is that patriotism is not only a goal, but also a mean of education. The declared pedagogical 
position is based on the experience of patriotic education in domestic pedagogy, presented by the 
works of K.D. Ushinsky, V.P. Vakhterov, N.A. Korf, N.I. Pirogov, L.N. Tolstoy, P.P. Blonsky, 
P.F. Kapterev and others. Intellectualization in the “teacher-student” dialogue space is used as the 
main technique for the implementation of patriotic education. A selection of works recommended 
for inclusion in the repertoire of an instrumental musician is presented. The theoretical attitude is 
confirmed by examples of musicians’ works, whose names are cultural symbols of the Tambov 
Region: A.N. Verstovsky, S.V. Rachmaninov, F.I. Chaliapin, V.I. Agapkin, I.A. Shatrov. Particu-
lar emphasis is placed on the theme of the Great Patriotic War in the work of the modern Tambov 
composer – O.I. Egorova. 
Keywords: patriotic education; intellectualization; musical local lore; professional instrumental 
training 
For citation: Dolgushina M.Y. Muzykal’noye krayevedeniye kak resurs patrioticheskogo vospita-
niya v klasse professional’noy instrumental’noy podgotovki [Musical local lore as a resource for 
patriotic education in the professional instrumental training class]. Vestnik Tambovskogo universi-
teta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, 
no. 187, pp. 93-103. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-93-103 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Посвящается 75-летию Великой Победы 
 и подвигу тамбовских музыкантов 

в Великой Отечественной войне. 
 
Тезис о том, что патриотическое воспи-

тание составляет обязательную часть образо-
вательной деятельности как таковой, не вы-
зывает сомнений. Однако остаются актуаль-
ными содержание и формы такого воспита-
ния в специальных классах профессиональ-
ной подготовки, например, подготовки му-
зыкантов-инструменталистов. Для понима-
ния содержания патриотического воспитания 
полезно воспринимать патриотизм как тер-
мин политологический, так как именно в 
этом аспекте находятся различные оттенки 
значения характеризуемого понятия [1]. В 
одном из публичных выступлений В.В. Пу-
тина утверждается, что «патриотизм был и 
есть искомая национальная идея России», 
что он является «неотъемлемой сутью наше-
го народа», «мощным генетическим кодом» 
русского человека1. Именно патриотизм под-
вигает человека на жертвенное служение 
Отечеству, что мотивирует «…массовый ге-
роизм во время военных конфликтов и войн 
и даже самопожертвование в мирное вре-
мя»2. Таким образом, патриотизм является 
условием государственной безопасности. 

                                                                 
1 Президент России об особенностях и «мощном 

генетическом коде» русского человека // Русская на-
родная линия. Информационно-аналитическая служба. 
URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/04/17/ (дата обра-
щения: 16.01.2015). 

2 Там же. 

Тем не менее вот уже несколько веков 
воспитание патриотизма составляет предмет 
острой полемики. Политологи различают 
патриотизм: гражданский, исторический [2], 
полисный, национальный [3], революцион-
ный, динамический [4, с. 4], просвещенный. 
Для педагога особенно приоритетны тезисы 
немецкого философа и публициста М. Мер-
теса о просвещенном патриотизме, который 
он понимает как деятельную любовь к роди-
не, которая проявляется «в конкретных де-
лах, приносящих пользу людям… Безуслов-
но, патриотом является творческий деятель, 
возвеличивающий своим трудом <…> все 
человечество»3. Педагог, каким бы видом 
педагогической деятельности он ни занимал-
ся, обязан предупреждать юношеское увле-
чение альтернативными толкованиями пат-
риотизма, например, – «патриотизм – послед-
нее прибежище негодяев» [5]. Легко убедить-
ся, что в массовой практике эту фразу повто-
ряют механически, не входя в рассуждение о 
том, что она вырвана из контекста интеллек-
туальной беседы в дружеском кругу. Автор 
этой фразы – выдающийся филолог и автор 
лучшего словаря английского языка – доктор 
С. Джонсон, который, являясь членом Лите-
ратурного клуба Босуэлла (1775 г.), говорил о 
полемике виги и тори, имея в виду под «пат-
риотизмом» не любовь к родине, а узурпа-
цию власти под прикрытием лживой эмо- 
 

                                                                 
3 Мертес М. Просвещенный патриотизм // Откры-

тый город. 2005. № 6. URL: http://www.opencity. 
hrworld.ru/arhiv (дата обращения: 03.06.2020). 
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циональной риторики [6, с. 164]. В России же 
его фраза получила популярность благодаря 
«Кругу чтения», издаваемому Л.Н. Толстым, 
который различал и по-разному относился к 
патриотизму, как любви к родине и как люб-
ви к имперскому государству [7].  

В педагогике еще со времен античности 
государственный патриотизм предполагал 
реализацию личностного потенциала в про-
цессе формирования чувства ответственно-
сти перед государством, обществом, в про-
цессе становления ценностного восприятия 
прошлого [8, с. 178]. При этом «благо Отече-
ства» являлось патриотической ценностью, 
превышающей верноподданничество [9,  
с. 109-123]. 

Патриотическое воспитание в отечест-
венной педагогике приобрело системный вид 
в XIX веке, когда воспитание патриотизма 
стало практической задачей, о чем свиде-
тельствуют, например, публикации карамзи-
ниста В. Измайлова в журнале «Патриот» 
(1804). Чувством патриотизма пронизана фи-
лософия русского романтизма, а идея нацио-
нальной самобытности питала творчество 
декабристов [10, с. 70-72]. Изначально пат-
риотическое воспитание сталкивалось с раз-
личными трактовками самого понятия. На-
пример, уже П.А. Вяземский называл некри-
тическое увлечение исключительно нацио-
нальной культурой – «квасным патриотиз-
мом», однако, как служение отечеству пат-
риотизм вызывал только пиитетные чувства. 
Подобного же взгляда придерживались:  
А. Островский, И. Вернадский, Б. Чичерин  
и др.  

Достойное место патриотическое воспи-
тание нашло в педагогическом наследии  
К.Д. Ушинского, В.П. Вахтерова, Н.А. Корфа, 
Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, П.П. Блонско-
го, П.Ф. Каптерева, В.П. Острогорского,  
С.Т. Шацкого. Общей педагогической идеей 
стал вывод о том, что от качества патриотиз-
ма зависит стабильность политическая, эко-
номическая, культурная. «Как нет человека 
без самолюбия, так нет человека без любви к 
отечеству, и эта любовь дает воспитателю 
верный ключ к сердцу человека и могущест-
венную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными и родо-
выми наклонностями. Обращаясь к народно-
сти, воспитание всегда найдет более сильные 
убеждения, нежели принятые одним умом… 

Вот основание того убеждения, что воспита-
ние, если оно не хочет быть бессильным, 
должно быть народным» [11, с. 457]. При 
этом для К.Д. Ушинского патриотизм служил 
не только целью, но и средством воспитания. 

Сказанного достаточно для утверждения, 
что успех патриотического воспитания лежит 
в плоскости интеллектуализации процесса 
профессиональной подготовки инструмента-
листа как музыканта в высоком смысле сло-
ва. Какими средствами достигается искомый 
уровень интеллектуализации? Таким средст-
вом выступает, на наш взгляд, музыкальное 
краеведение, подбор и интеллектуальная ак-
туализация изучаемого репертуара, расшире-
ние профессионального кругозора за счет 
изучения патриотической темы в музыкаль-
ном искусстве, посещение и участие в специ-
альных музыкально-краеведческих меро-
приятиях (лектории, экскурсии, конференции 
и пр.), расширение начитанности, воспитание 
навыка общения на профессиональные темы.  

Вполне закономерно, что для музыкан-
тов, чьи имена являются культурными сим-
волами Тамбовщины, чувство патриотизма 
составляло источник, питающий творческое 
вдохновение и мастерство. В этой связи 
нельзя не сказать об «отце русской оперы» 
А.Н. Верстовском (1799–1862). Ясно зримые 
«тропинки к Тамбову» проложены его опе-
рами «Пан Твардовский» (1828), «Аскольдо-
ва могила» (1835), «Громобой» (1958), а так-
же его балладами, песнями и романсами. 
Среди литераторов, писавших либретто к 
операм А.Н. Верстовского, наряду с  
А.С. Грибоедовым, П.А. Вяземским,  
А.И. Писаревым и др., особое место принад-
лежит Михаилу Николаевичу Загоскину 
(1789–1852), имя которого студентам, увы, 
известно лишь по реплике Марии Антонов-
ны, дочки губернатора из гоголевского «Ре-
визора»: – «Ах, маменька, там написано, что 
это господина Загоскина сочинение». Совет-
ская историография обошла это имя внима-
нием, так как оно было «скомпрометирова-
но» патриотическим чувством к имперской 
России. М.Н. Загоскин – создатель первых 
русских исторических романов «Юрий Ми-
лославский, или Русские в 1612 году», «Ро-
славлев, или Русские в 1812 году» [12, с. 304-
306]. Однако третий его роман, «Аскольдова 
могила» (1833), признания не получил. И 
только после шумного успеха одноименной 
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историко-бытовой оперы А.Н. Верстовского 
патриотическое чувство, согревающее древ-
леславянскую романтику, нашло отклик в 
сердцах соотечественников: сцены из оперы 
изображались на крышках шкатулок, на 
платках и пр. [12, с. 304].  

В известных нам источниках мы нигде не 
нашли объяснения, почему собственно роман 
М.Н. Загоскина «Аскольдова могила» полу-
чил признание лишь после того, как предстал 
в форме либретто оперы А.Н. Верстовского? 
Почему «древлерусская» поэтика была вос-
принята живой актуальной мыслью русского 
общества лишь с помощью музыкального ис-
кусства? Современникам М.Н. Загоскина и 
А.Н. Верстовского было более понятно пат-
риотическое чувство, питавшее творчество 
создателей первого русского исторического 
романа и первой русской историко-бытовой 
оперы. Некий Неизвестный искушает бедно-
го сироту рыбака Всеслава принять на себя 
звание потомка древнего князя Аскольда, 
чтобы свергнуть Святослава Игоревича, 
опершись на помощь печенегов, при этом он 
использует и рабское угодничество Вышаты, 
ключника князя, и чванство варяжской и 
русской элиты, и рознь языческой и христи-
анской веры. Символично и имя главной ге-
роини – христианки Надежды, возлюбленной 
язычника Всеслава. При желании можно бы-
ло бы найти московские и питерские аналоги 
всем персонажам и романа, и оперы. Мос-
ковское семихолмие с его древними могила-
ми ассоциировалось с семью холмами Киева, 
близ которых располагалась Аскольдова  
могила, где покоился варяжский князь, усту-
пивший власть первому Рюриковичу.  
А.Н. Верстовский и М.Н. Загоскин служили 
в Москве в Дирекции императорских театров 
с 1820-х гг. до кончины, здесь пережили 
шумный успех и хорошо знали об острых 
проблемах государства и общества, обсуж-
даемых в столице. М.Н. Загоскин, чиновник 
особых поручений при генерал-губернаторе 
Москвы, хорошо знал, например, какие вол-
нения в народе производят хлопоты москов-
ских «древлеправославных» старообрядцев 
за предоставление им особых прав независи-
мости от официальной власти под видом ра-
дения о старине [13]. На фоне эмоционально 
переданного музыкальными средствами про-
тивостояния старой отжившей идеологии в 
лице безнравственной языческой элиты, 

стремящейся к власти, и новой народной 
общности, ищущей Бога, – оперная история 
любви христианки Надежды и язычника Все-
слава звучала актуально и эмоционально. 
Подтверждает актуальность патриотической 
темы оперы А.Н. Верстовского и тот факт, 
что спустя 25 лет А.Н. Верстовский вновь 
возвращается ко временам Аскольда и Дира 
в опере «Громобой», либретто которой напи-
сал Д. Ленский по романтической поэме  
В.А. Жуковского [14, с. 59].  

Полезно упомянуть, что современники 
А.Н. Верстовского и М.Н. Загоскина сочув-
ствовали патриотическому звучанию опер, 
ставших результатом совместного творчества 
[15, с. 100]. Однако оценка этого патриотизма 
была неоднозначной. Например, Д.П. Мир-
ский считал, что сочинения романиста напи-
саны в духе официального патриотизма, то 
есть патриотизма квасного: «Исторические 
романы Загоскина были выдержаны в духе 
официального патриотизма и служили своего 
рода иллюстрацией теории официальной на-
родности… Несмотря на традиционность, на 
недостаток истинного исторического коло-
рита, на грубый национализм и на картонную 
психологию, это в своем роде очень хорошее 
чтение… Романы Загоскина, написанные 
позднее в том же официально-патриоти-
ческом духе, никогда не достигали популяр-
ности первого» [16, с. 46-47]. Другой имми-
грант, уже советского периода истории, не 
соглашается с ним: «У Загоскина не квасной 
патриотизм, он сам воевал, был ранен, лице-
зрел ужасы войны» [15, с. 100]. 

Природу такой оценки патриотизма ли-
тературоведа Д.П. Мирского можно понять 
более глубоко, если учесть, что он был вос-
питан в аристократической просвещенной 
русской либеральной англофильской среде. 
Его отец, князь П.Д. Святополк-Мирский 
(1857–1914), был генералом, губернатором 
(1895–1897), главой Отдельного корпуса 
жандармов (1900–1904), министром внут-
ренних дел (1904–1905); ушел в отставку с 
поста министра, не сумев предотвратить со-
бытия, известные как «Кровавое воскресе-
ние» – 9 января 1905 г. [17, с. 151-152, 661]. 
Сам же Дмитрий Петрович Мирский (1890–
1939), литературовед, основатель боратыно-
ведения [18, с. 34], покинул Россию после 
поражения добровольческой армии А.И. Де-
никина, куда был мобилизован в должности 
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начальника штаба. Свой учебник «История 
русской литературы», который до сих пор 
считается лучшим, он написал на английском 
языке в Лондоне для Королевского коллед-
жа, где преподавал с 1921 по 1932 г.4 [19,  
с. 296].  

Включение в репертуар партитур и от-
дельных номеров оперной классики не может 
не способствовать патриотическому воспи-
танию в классе инструментальной и вокаль-
ной подготовки. Среди таковых назовем пес-
ню Неизвестного «В старину живали деды», 
которую пел в тамбовском дворянском соб-
рании Ф.И. Шаляпин, трижды побывавший в 
Тамбове [20]. Известно, что именно в роли 
Неизвестного выступил легендарный рус-
ский бас в первом своем бенефисном спек-
такле [21, с. 4]. Патриотическое начало та-
ланта Ф.И. Шаляпина отмечают его совре-
менники и исследователи. По выражению 
композитора и музыкального критика  
В.Г. Каратыгина: «Шаляпин <…> – органи-
ческое порождение русского климата, рус-
ской природы, вольных просторов русских 
степей, свежего воздуха русских лесов, всей 
шири и глуби русского характера и русского 
национального гения» [21, с. 5]. И. Андрони-
ков: «Гений русский, художник глубоко на-
циональный, Шаляпин обладает чертой, воз-
вышающей людей искусства именно русско-
го, оставаясь русским, он умеет тончайшим 
образом постигать дух и характер других на-
родов» [20].  

Развивающую мысль инструменталиста 
может активизировать включение в реперту-
ар партитур и других номеров из «Аскольдо-
вой могилы». Известно, что А.Н. Верстов-
ский был родоначальником жанра отечест-
венной музыкальной баллады, какой являет-
ся песня Торопа «Близко города Славянска», 
а также песен «Уж как веет ветерок», «Захо-
дили чарочки по столику», хор девушек «Ах, 
подруженьки, как грустно». 

В плане краеведческого подхода к орга-
низации воспитательного процесса в инстру-
ментальном классе интересен первый опыт 
сотрудничества родоначальников жанра рус-

                                                                 
4 Д.П. Мирский разделял взгляды евразийцев, 

приветствовал новое героическое начало в творчестве  
М. Цветаевой, Б. Пастернака, В. Маяковского. В 1932 г. 
по совету М. Горького вернулся в СССР, где был осу-
жден как заподозренный в шпионаже и умер в 1939 г. в 
магаданском исправительно-трудовом лагере. См.: [19,  
с. 296]. 

ской оперы и русского исторического рома-
на, результатом которого стала волшебная 
опера А.Н. Верстовского «Пан Твардовский» 
по циклу готических повестей М.Н. Загоски-
на «Вечер на Хопре» (1834) [22, с. 510], на-
писанному в имении Загоскиных Рамзай 
Мокшанского уезда Пензенской губернии, 
расположенному у самой границы Моршан-
ского и Кирсановского уездов Тамбовской 
губернии [23, с. 124-125]. После женитьбы на 
незаконнорожденной дочери Д.А. Новосель-
цева – Анне Дмитриевне Васильцовской, 
М.Н. Загоскин жил в ее имении в селе Аба-
кумово Пронского уезда Рязанской губер-
нии5, что соседствует с усадьбой Селивер-
стовых-Верстовских «Растов сад», располо-
женной близ села Мезинец Козловского уез-
да (ныне Староюрьевский район) [24, с. 61]. 
Актуальная для Тамбовщины тема польских 
переселенцев в опере «Пан Твардовский» 
представлена пластом народных мифологи-
ческих представлений, бытованием сказаний, 
преданий. Эти мифопоэтические пласты и 
питают творческое отношение к жизни, воз-
вышенное отношение к малой родине, что и 
читается в произведениях М.Н. Загоскина и 
А.Н. Верстовского. Наиболее известным со-
чинением, доступным для включения в ре-
пертуар концертмейстерской и вокальной 
подготовки, является романс Юлии «Я иду 
против неверных»6. Помимо сказанного, 
творчество А.Н. Верстовского открывает 
путь к освоению музыкальной речи бытового 
и народного танца, широко представленного 
в наследии композитора: мазурки, вальсы, 
полонезы7. 

Преемственность патриотической темы в 
творчестве музыкантов, образующих кластер 
тамбовского краеведения, могла бы соста-
вить предмет цикла научных исследований. 
Например, продолжая тему патриотизма в 
творчестве Ф.И. Шаляпина, нельзя не сказать 
о С.В. Рахманинове. На его личном примере 
можно убедиться, как важны для творчества 
впечатления детства и юности, формирую-
щие патриотический отклик на все происхо-

                                                                 
5 Пронск // Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона: в 86 т. Спб., 1898. Т. 25. 
6 Верстовский А.Н. Романс из оперы «Пан Твар-

довский» «Я иду против неверных» для голоса с ф-но / 
слова соч. М.Н. Загоскина, муз. А.Н. Верстовского. М.: 
Гравировка и печать у Венцеля, 1828. 3 с. 

7 Верстовский А.Н. Фортепианные пьесы. М.: Сов. 
композитор, 1950. 23 с. 
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дящее. Именно эти впечатления питают яр-
кие музыкальные образы ранних произведе-
ний композитора: первый концерт для фор-
тепиано и цикл «Пьесы-фантазии», посвя-
щенный Антону Аренскому. В 19 лет юному 
музыканту удалось так точно передать ду-
ховность русского мира рубежа XIX–XX ве-
ков, так полно представить выразительные 
возможности фортепиано, что вот уже не-
сколько поколений пианистов выросло, 
вдохновляясь желанием непременно сыграть 
это самому, прочувствовать метафизику рус-
ской души под собственными пальцами. За-
кономерно, что С.В. Рахманинова называли 
«самым русским композитором», творчество 
которого является воплощенной националь-
ной памятью России [25].  

С.В. Рахманинов редко использовал про-
граммность как средство усиления художе-
ственного образа, само звучание его произ-
ведений живописно и самодостаточно, чтобы 
пробудить поток сознания, обращенный к 
переживанию действительности. Достаточно 
вспомнить серию исторических картинок, 
посвященных 100-летию Отечественной 
войны 1812 г., которую С.В. Рахманинов ку-
пил в Москве на Кузнецком мосту в 1912 г., 
и которая ныне находится на втором этаже в 
музее-усадьбе «Ивановка». Введение патрио-
тической темы в экспозицию музея-усадьбы 
С.В. Рахманинова «Ивановка» обогащает 
восприятие мемориального пространства и 
способствует воспитательной задаче музея. 
Закономерно, что в год 75-летия Победы ди-
ректору музея, А.И. Ермакову, Указом Пре-
зидента РФ от 18 июня 2020 г. № 361 вруче-
на Государственная премия в области лите-
ратуры и искусства8. 

Высокий патриотизм воспитывают про-
изведения, в которых запечатлены образы 
Ивановки, где на протяжении двадцати лет 
композитор плодотворно занимался творче-
ством: это и покаянная мольба о спасении 
души в литургии «Иоанна Златоуста», во-
кально-симфонической поэме «Колокола»; 
это и углубленная драматичная лирика, фи-
лософское выражение смысла в Третьем 
фортепианном концерте c-moll, это и поиск 
ответа на вопрос о смысле бытия, заданный 

                                                                 
8 Президент Владимир Путин вручил Госпремию 

директору Музея-усадьбы «Ивановка». URL: https:// 
www.vestitambov.ru/new/prezident-vladimir-putin-vruchil-
gospremiju (дата обращения: 24.06.2020). 

программой гетевского «Фауста» в первой 
фортепианной сонате d-moll, это и столкно-
вение человеческой судьбы с фатумом в опе-
рах «Франческа да Ремини», «Скупой Ры-
царь», «Монна Ванна»; это и изысканное пе-
реживание состояний природы и человече-
ских чувств в романсах «Маргаритки», «Ве-
тер перелетный», «Проходит все» и др.  

Патриотичность мировосприятия – сви-
детельство высоких духовных качеств лич-
ности, что подтверждают многочисленные 
воспоминания о композиторе, например,  
А. Гольденвейзера, А.Ф. Гедике, которые 
свидетельствовали, что любовь к Отечеству 
жила нераздельно с заботой о конкретных 
людях, нуждающихся в помощи. В суровые 
годы революционных потрясений и граждан-
ской войны С.В. Рахманинов заботился  
о К.С. Станиславском, К.Д. Бальмонте,  
И.А. Бунине, М.В. Добужинском, А.И. Зило-
ти и мн. др. [26, с. 51, 74-79].  

С.В. Рахманинов глубоко переживал 
страдания народа в годы Великой Отечест-
венной войны, неоднократно пересылал че-
рез Красный Крест посылки с продуктами в 
Москву, перечислял крупные суммы в пользу 
Красной армии. В одном из таких посланий 
говорилось: «От одного из русских посиль-
ная помощь русскому народу в его борьбе с 
врагом. Хочу верить, верю в полную победу» 
[27]. 

Включение произведений С.В. Рахмани-
нова в программу профессиональной подго-
товки пианиста позволяет не только вывести 
на должный уровень пианизм как таковой, но 
воспитать мыслящего музыканта, не механи-
чески воспроизводящего чужую речь, но 
владеющего языком музыкального искусст-
ва, воспитать высокую духовность, опозна-
ваемую как русская духовность, воспитать 
патриотизм как неотъемлемое морально-
этическое качество. С.В. Рахманинов гово-
рил о себе: «Я – русский композитор, и моя 
родина наложила отпечаток на мой характер 
и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего 
характера, и потому это русская музыка. Я 
никогда не старался намеренно писать имен-
но русскую музыку или музыку еще какого-
либо другого рода» [28, c. 111]. 

Затронув тему Великой Отечественной 
войны, нельзя не вспомнить о двух самых 
знаменитых произведениях репертуара воен-
ных оркестров. Марш «Прощание славянки» 
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В.И. Агапкина (1884–1964), написанный в 
Тамбове в 1912 г., звучавший на Красной 
площади в 1941 г. накануне битвы за Москву 
[29, с. 89]. Вальс «На сопках Маньчжурии», 
написанный И.А. Шатровым (1885–1952) в 
1905 г. и ставший самым известным произ-
ведением композитора, возглавлявшего с 
1935 г. оркестр Тамбовского кавалерийского 
училища, участника Великой Отечественной 
войны, организатора музыкального воспита-
ния курсантов Тамбовского суворовского 
училища [30, с. 86-87]. Названные легендар-
ные произведения – не единственная воз-
можность включить творчество В.И. Агап-
кина и И.А. Шатрова в процесс патриотиче-
ского воспитания. Глубокую связь с народ-
ной культурой имеют, например, духовные 
сочинения В.И. Агапкина, а также бытовые 
танцы: вальс «Сиротка», «Краковяк», «Па 
д’эспань», «Падекатр» и пр.  

Незаменимым средством патриотическо-
го воспитания является обращение к творче-
ству композиторов-современников, живущих 
в доступной для непосредственного общения 
культурной среде города. Подтверждением 
сказанного является опыт сотрудничества с 
заслуженным работником культуры Россий-
ской Федерации, кавалером Почетного знака 
«За заслуги перед городом Тамбовом», пре-
подавателем ТГМПИ им. С.В. Рахманинова – 
Ольгой Ивановной Егоровой. Включение в 
репертуар инструментальной подготовки хо-
ровых партитур и аккомпанементов песен-
ных циклов О.И. Егоровой дает богатые воз-
можности интеллектуализации процесса пат-
риотического воспитания профессиональных 
музыкантов. Особое место в творчестве  
О.И. Егоровой занимает тема подвига, на-
родной памяти о Великой Отечественной 
войне, которой посвящено несколько во-
кальных циклов. Циклы на стихи В. Бокова 
«Разговор с Россией» и А. Аркадьева «Веч-
ный огонь» раскрывают величие «несокру-
шимой силы человечества, защищающего 
свою Родину». Как справедливо отмечали 
первые исследователи ее творчества: «Ос-
новной стержень творчества Егоровой-Шеле-
ховой – героико-патриотическая тематика. 
Стремится она и оперативно отражать в сво-
ем творчестве величайшие события в нашей 
страны».  

Для проведения классных и факультет-
ских мероприятий прекрасным материалом 

служат фортепианные ансамбли, представ-
ляющие собой авторские транскрипции на 
темы популярных песен времен Великой 
Отечественной войны: 1) «В лесу прифрон-
товом» для 8-ми рук (2 рояля); 2) «Хотят ли 
русские войны» для 6-ти рук (2 рояля); для 
четырех рук: 3) «Казаки в Берлине»;  
4) «Прощайте, скалистые горы»; 5) «Свя-
щенная война»; 6) «Случайный вальс»;  
7) «Темная ночь»; 8) концертные обработки 
для солиста: «Огонек»; 9) «В землянке». 

Вокальные сочинения Ольги Егоровой – 
это искреннее песенное приношение родно-
му краю. Среди патриотических песен наи-
большей популярностью пользуются: «Са-
лют Победы», «Березы», «Фронтовая сестра» 
на слова Лазарева, «Старый солдатский 
вальс» на слова В. Дорожкиной, «Марш Бес-
смертного полка» – слова А. Деришева 
(Минск), «Благодарим, солдаты, вас» – слова 
М. Вадимова, «Защитники» – слова Н. Мер-
кушевой. Многие песни О.И. Егоровой об-
ращены к наиболее узнаваемым культурным 
символам Тамбовщины: «Три пчелы», «Там-
бовская картошка», «Тамбовская гармошка», 
«Остров Эльдорадо», «Мост влюбленных», 
«Цна-голубушка». 

Патриотическая тема составляет основу 
песенных циклов О.И. Егоровой: 1) «Ты – в 
сердце России», посвященный 70-летию об-
разования Тамбовской области; 2) «Тамбов и 
Россия – родина моя»; 3) «Моя Россия» – 
альбом патриотических песен, посвященный 
65-летию Победы и светлой памяти родите-
лей, Ивана и Марии Шелеховых; 4) «Всем по 
горсточке счастья»; 5) «Мой край Тамбов-
ский зову я домом», посвященный 370-летию 
города Тамбова; 6) «Разноцветный мир» – 
сборник детской песни; 7) «Вечный огонь»; 
8) «Моей Тамбовщины дороже нет»; 9) Цикл 
песен на стихи Гарсиа Лорки; 10) «Мой Там-
бов», посвященный 350-летию Тамбова;  
11) «Всем по горсточке счастья»; 12) «Наш 
Тамбов»; 13) «С малой родиной я говорю». 

Тема войны в творчестве О.И. Егоровой 
не случайна: она унаследована от родителей, 
непосредственных участников победоносно-
го сопротивления русского народа фашист-
ским захватчикам. Отец и мать Ольги Ива-
новны, учителя по профессии и призванию, 
внесли свой вклад в Великую Победу: отец 
ушел на фронт добровольцем, отличился при 
форсировании Днепра; мать помогала парти-
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занам. После войны семья переехала в Там-
бов, где отец Ольги Ивановны, ставший кад-
ровым военным, преподавал в Тамбовском 
суворовском училище. Любовь к хоровой 
музыке началась с посещения самодеятель-
ного хора жен офицеров, то есть поколения, 
которое знало о войне не понаслышке. Забо-
та о патриотическом воспитании в педагоги-
ческой практике Ольги Ивановны стала есте-
ственным продолжением семейной тради-
ции. Песни о войне, ратном подвиге, муже-
стве, о любви к малой и великой Родине 
композитор пишет на протяжении всего 
творческого пути. Прежде всего, это заметно 
в сотрудничестве с детским хором Тамбов-
ского дворца творчества и, конечно, с хором 
ветеранов им. Р.Я. Малиновского, уже почти 
30 лет являясь хормейстером и концертмей-
стером. Написанная ею песня-баллада 
«Маршал Победы», а также «Березы» стали 
визитной карточкой старейшего хорового 
коллектива.  

Произведения Ольги Ивановны украша-
ют репертуар многих прославленных коллек-
тивов, как то: Камерный хор им. С.В. Рахма-
нинова, Детский хор «Начало», Детский хо-
ровой коллектив 1-й музыкальной школы им. 
С.М. Старикова. Охотно поют песни  
О.И. Егоровой и в коллективе русской песни 

«Тальяночка» ДК «Знамя труда», в ансамбле 
семьи Кривцовых «Сударушка» и др. Пат-
риотические песни О.И. Егоровой украшают 
юбилейные торжества и праздники в Тамбо-
ве и области; они звучат на престижных кон-
курсах и фестивалях. Композиторский дар 
открыл счастливую судьбу для стихов там-
бовских поэтов: М. Румянцевой, В. Дорож-
киной, Т. Курбатовой, И. Кучина, С. Мило-
сердова, А. Белкина, Н. Новикова, А. Миль-
рада, О. Григорова, Л. Алейниковой, Л. Май-
ской и самой Ольги Ивановны Егоровой.  

Патриотическое воспитание для О.И. Его-
ровой является сознательным выбором ос-
новной цели профессиональной деятельно-
сти, что не раз подтверждала в СМИ: «Я ду-
маю, что, прежде всего, мы должны работать 
с подрастающим поколением. Вложить в 
юные головы заповеди Христовы: делать 
людям добро, не обижать животных, любить 
природу и т. д. Все это я делаю с помощью 
песен, <…> стараюсь, чтобы песня имела 
воспитательное значение… Мой девиз: «Все-
гда нужно жить и работать так, чтобы от тебя 
была польза всем окружающим»9. 

                                                                 
9 Из интервью с О.И. Егоровой. Аудиозапись. 

09.05.2020.  
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Аннотация. Рассмотрена особая область дидактики – обучение и воспитание детей с огра-
ниченными возможностями средствами бального танца. Определена специфика развития 
детей с ограниченными возможностями с позиций педагогических подходов, таких как ак-
сиологический, культурологический, социальный, индивидуальный, деятельностный, сис-
темный, личностно-деятельностный, инновационный. Они являются теоретической основой 
и определяют стратегию решения актуальных проблем в системе обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями средствами бального танца. Также определены за-
дачи, которые решают проблемы развития детей с ограниченными возможностями средст-
вами бального танца. Интерес в исследовании также вызывают методические материалы из 
разработанной адаптированной образовательной программы «Основы бального танца для 
детей с ограниченными возможностями» в коллективе бального танца «Калейдоскоп», в 
центре психолого-педагогического сопровождения и коррекции «Гармония» Тамбовского 
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Рассказово 
Тамбовской области. 
Ключевые слова: методика обучения и воспитания; педагогические подходы; дети с огра-
ниченными возможностями; средства бального танца 
Для цитирования: Шанкина С.В., Шушпанова Е.Ю., Путрашик И.И. Научно-педагоги-
ческие подходы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями средствами 
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2020. Т. 25, № 187. С. 104-109. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-104-109 

Abstract. We consider a special area of didactics – teaching and upbringing of children with dis-
abilities by means of ballroom dance. We define the development specifics of children with dis-
abilities from the positions of pedagogical approaches such as axiological, cultural, social, indi-
vidual, activity, system, personal-activity, innovative. They are the theoretical basis and determine 
the strategy for solving current problems in the system of teaching and upbringing of children with 
disabilities by means of ballroom dance. We also identify tasks that solve the problems of the de-
velopment of children with disabilities by means of ballroom dance. The study arouses interest in 
methodic materials from the developed adapted educational program “Basics of ballroom dance 
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for children with disabilities” in the ballroom dance team “Kaleidoscope”, in Psychological and 
Pedagogical Support and Correction Center “Harmony” Tambov Regional State Budgetary Educa-
tional Institution of the city of Rasskazovo, Tambov Region. 
Keywords: methods of teaching and upbringing; pedagogical approaches; children with disabili-
ties; means of ballroom dance 
For citation: Shankina S.V., Shushpanova E.Y., Putrashik I.I. Nauchno-pedagogicheskiye podk-
hody obucheniya i vospitaniya detey s ogranichennymi vozmozhnostyami sredstvami bal’nogo 
tantsa [Scientific and pedagogical approaches to teaching and upbringing children  
with disabilities by means of ballroom dance]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Guma-
nitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 187,  
pp. 104-109. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-104-109 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Любые образовательные учреждения для 
детей с ограниченными возможностями (да-
лее – ОВ) являются механизмом развития 
всесторонней личности. Для того чтобы этот 
механизм качественно работал, необходимо 
спроектировать педагогический процесс с 
помощью научно-педагогических подходов 
обучения и воспитания детей с ОВ. 

Подход – совокупность принципов, 
форм, методов, приемов, способов влияния 
на обучение и воспитание детей определен-
ными средствами.  

Научно-педагогические подходы, как 
теоретическая основа, определяют стратегию 
решения актуальных проблем в системе обу-
чения и воспитания детей с ОВ средствами 
бального танца. Необходимо с помощью на-
учно-педагогических подходов (кибернети-
ческого, акмеологического, культурологиче-
ского, индивидуального, деятельного, сис-
темного, личностно-деятельного, инноваци-
онного) решить определенные задачи разви-
тия детей с ОВ средствами бального танца. 

Педагог-хореограф на занятиях должен 
осуществлять коррекцию недостатков физи-
ческого и психического развития детей с ОВ 
средствами бального танца, используя разно-
образие научно-педагогических подходов. 

Основная роль в обучении и воспитании 
детей с ОВ средствами бального танца при-
надлежит кибернетическому подходу. 

Кибернетика – искусство управления 
[1]. Чтобы эффективно управлять процессом 
обучения и воспитания детей с ОВ средства-
ми бального танца, необходимо знать общие 
особенности, применяемые в педагогическом 
процессе целенаправленного воздействия 
педагога-хореографа средствами бального 
танца на уровень развития детей с ОВ. Необ-
ходимо осуществить координацию управ-
ленческой и образовательной деятельности, 

направленную на эффективное развитие де-
тей с ОВ средствами бального танца [2]. 

В современных условиях развивающихся 
технологий нельзя обойти положения акмео-
логического подхода.  

Акмеологический подход позволяет 
рассмотреть обучение и воспитание детей с 
ОВ средствами бального танца как эффек-
тивное условие достижения высшей степени 
результата всестороннего развития личности. 

Данный подход в педагогике определяет 
пути развития и реализации детей с ОВ сред-
ствами бального танца, как субъекта жизне-
деятельности личности и ее самореализации. 
Для этого необходимо обеспечить благопри-
ятные условия всестороннего развития детей 
с ОВ средствами бального танца [3]. 

Акмеологический подход формирует са-
мосознание ребенка с ОВ как творческую 
личность благодаря сложившейся системе 
обучения и воспитания детей с ОВ средства-
ми бального танца. Физическое развитие де-
тей с ОВ средствами бального танца должно 
быть неотделимо от интеллектуального, при-
водящего к всестороннему развитию лично-
сти [4]. 

Культурологический подход средства-
ми бального танца позволяет рассмотреть 
данный педагогический процесс обучения и 
воспитания детей с ОВ как культурный, ос-
нованный на усвоении ребенком с ОВ ценно-
стей хореографической культуры. Данный 
подход в обучении и воспитании ребенка с 
ОВ средствами бального танца обозначает 
единство получений знаний, умений и навы-
ков с формированием эстетической культуры 
личности. При этом культурологический 
подход в целях гармонизации взаимодейст-
вия ребенка в хореографическом коллективе, 
семье и обществе является познанием интер-
национальной хореографической культуры.  
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Индивидуальный подход к обучению и 
воспитанию ребенка с ОВ средствами баль-
ного танца. Педагогический процесс обуче-
ния и воспитания детей с ОВ является ком-
плексным. Необходимо определить содержа-
ние педагогического процесса, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания в 
соответствии с учетом возрастных, физиоло-
гических и психологических особенностей 
детей с ОВ. Данный подход определяет для 
определенного ребенка с ОВ свой вариатив-
ный маршрут обучения и воспитания средст-
вами бального танца. Индивидуальный под-
ход полагает, что педагогический процесс 
осуществляется для детей с ОВ средствами 
бального танца с учетом отклонений, спо-
собностей, темперамента, интересов и мн. 
др., в значительной степени влияющих на 
реакцию ребенка в различных ситуациях.  

Для педагога-хореографа важно пом-
нить, что у детей с ОВ необходимо развить 
интерес к занятиям, здоровому и активному 
образу жизни.  

Деятельностный подход необходим для 
моделирования педагогического процесса 
обучения и воспитания детей с ОВ средства-
ми бального танца. Необходимо разработать 
концепцию формирования педагогического 
процесса обучения и воспитания детей с ОВ 
средствами бального танца на перспективу. 
Большое значение в исследовании проблемы 
развития детей с ОВ средствами бального 
танца уделяется постановкам главной цели и 
подцелям, которые помогают решать после-
довательно определенный круг задач, свя-
занных с специфическими проблемами у де-
тей с ОВ [5]: 

− отклонения в состоянии здоровья; 
− влияние физической нагрузки на 

формирование эстетического развития ре-
бенка с ОВ средствами бального танца; 

− в области межличностного взаимо-
действия детей с ОВ средствами бального 
танца;  

− психологического климата в коллективе; 
− развития новых форм обучения и 

воспитания средствами бального танца. 
Деятельный подход к обучению и воспи-

танию детей с ОВ средствами бального танца 
дает возможность всестороннего развития 
личности.  

Системный подход к обучению и вос-
питанию детей с ОВ средствами бального 

танца позволяет педагогу-хореографу разра-
батывать и проектировать целостную педаго-
гическую систему в области бального танца. 
При этом педагог-хореограф ориентируется 
на всестороннее развитие ребенка с ОВ сред-
ствами бального танца, учитывая его возрас-
тные, физиологические и психологические 
особенности. Педагогический процесс разви-
тия детей с ОВ средствами бального танца 
включает в себя преемственность в различ-
ных ее формах (традиционное, развивающее, 
инновационное и т. д.). Системный подход 
обеспечивает преемственность в целях, зада-
чах, содержании, принципах, методах обуче-
ния и воспитания детей с ОВ средствами 
бального танца. 

Педагогический процесс обучения и 
воспитания детей с ОВ средствами бального 
танца основывается на: 

− индивидуальном подходе к каждому 
ребенку с ОВ средствами бального танца; 

− беспрерывной мотивации к занятиям 
бальными танцами; 

− ратификации за небольшие успехи 
для создания и закрепления целеустремлен-
ности у ребенка с ОВ; 

− постановке интересных цепочек це-
лей в обучении детей с ОВ средствами баль-
ного танца; 

− формировании у детей с ОВ необхо-
димых знаний, умений и навыков средствами 
бального танца для всестороннего развития 
личности; 

− познавательной сфере детей с ОВ 
средствами бального танца. 

Один из основных методов обучения и 
воспитания детей с ОВ средствами бального 
танца можно назвать метод проектов [6]. Ме-
тод проектов в обучении детей с ОВ направ-
лен на повышение интереса к бальной хорео-
графии и формирует положительную моти-
вацию к освоению процесса обучения, при-
влечение к открытой коммуникации с кол-
лективом, активному участию в образовании. 
Поэтому необходимо выполнить ряд важных 
задач: создать условия для качественного 
усвоения знаний, умений и приобретения 
устойчивых навыков средствами бального 
танца; стимулировать активность ребенка и 
повышать интерес детей с ОВ к познаватель-
ной деятельности средствами бального тан-
ца; обеспечить общение и сплоченность ме-
жду детьми с ОВ в коллективе; привить не 
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только интерес к занятиям бальными танца-
ми, но и стремление преодолеть определен-
ные трудности, связанные с отклонениями у 
ребенка с ОВ. Педагогу-хореографу необхо-
димо поддерживать связь с родителями детей 
с ОВ, для большего познания ребенка и свое-
временной корректировки принципов и ме-
тодов обучения и воспитания средствами 
бального танца. 

В основе индивидуального подхода обу-
чения и воспитания детей с ОВ средствами 
бального танца разрабатываются индивиду-
альные задания, требования и формы их вы-
полнения, в соответствии с физиологически-
ми и психологическими возможностями ре-
бенка с ОВ. Для этого педагогу-хореографу 
необходимы интегрирующие знания из дру-
гих областей (анатомия, физиология, психо-
логия, педагогика и др.). 

Особый акцент рекомендуется сделать 
на интеллектуальном развитии ребенка с ОВ 
средствами бального танца. Подобное мыш-
ление поможет ему стремиться и достигать 
высоких результатов всестороннего развития 
личности. Для этого необходимо поощрение 
для мотивации дальнейших действий [4]. 

Мотив – это основание, которое приво-
дит к определенной цели.  

Мотивация бывает внешняя и внутрен-
няя, положительная и отрицательная. Поэто-
му, создавая мотивацию для ребенка с ОВ, 
необходимо учитывать его желания, интерес, 
возможности и уровень мышления, постоянно 
вознаграждать комплиментом, похвалой, одоб-
рением, чтобы ребенок с ОВ был более ини-
циативным на занятиях бальными танцами.  

Цели: наличие привычки у ребенка с ОВ 
добиваться успехов; наличие знания и пони-
мания, что обучение ведет его к достижению 
желаемых и интересных и результатов для 
него [1]. 

Задачи: 
1. Мотивирование ребенка с ОВ за оп-

ределенное достижение того или иного ха-
рактера и уровня (наградой, похвалой, лас-
кой, одобрением, комплиментом и мн. др.). 

2. Применение индивидуального подхода. 
3. Определение подцелей, которые вы-

ходят из главной цели. 
Любой человек всегда идет к определен-

ной цели. И в этом помогают подцели. Поиск 
и постановка подцелей, лично интересующих 

ребенка с ОВ, – это результат развития своих 
отклонений средствами бального танца. 

Цель может быть главной на перспекти-
ву, только если она основана на ценностях 
ребенка с ОВ. В других случаях это не рабо-
тает. Подрастающее поколение – это буду-
щее нашей страны, поэтому необходимо об-
ратить внимание на воспитательную сторону 
средствами бального танца. Воспитательные 
возможности бального танца безграничны. 
Бальный танец оказывает влияние на музы-
кально-ритмическое, физическое, пластиче-
ское и эстетическое развитие детей с ОВ. 
Систематические занятия бальным танцем 
формируют фигуру, способствуют устране-
нию ряда физических недостатков, выраба-
тывают правильную и красивую осанку, 
придают внешнему облику человека собран-
ность, элегантность. Бальный танец учит 
трудолюбию. 

Бальный танец оказывает также большое 
влияние и на формирование межличностных 
взаимоотношений, связанных с усвоением 
норм и этики поведения, необходимых как на 
паркете, так и в жизнедеятельности [7]. 

Инновационный подход 
«Инновация» происходит от латинского 

слова innovatio и буквально переводится как 
«новое, обновление, улучшение».  

Инновация в образовании – это измене-
ния традиционных форм обучения, связан-
ных с развитием и современными потребно-
стями общества. Новые идеи, концепции, 
технологии, методики бывают объективно 
инновационными до того момента, пока не 
станут использоваться всеми, а могут, наобо-
рот, не использоваться в современном рос-
сийском образовании. Поэтому педагогу-
хореографу всегда нужно заниматься само-
образованием и усовершенствовать техноло-
гии обучения и воспитания в области баль-
ного танца, активно идти в ногу с информа-
ционно-технологическим прогрессом. Осу-
ществлять инновационную педагогическую 
деятельность, используя современные техно-
логии в педагогическом процессе обучения и 
воспитания детей с ОВ средствами бального 
танца. Инновация – определенного рода пре-
образование, обновление, модернизация лю-
бого процесса [8]. 

Инновационное обучение, ориентиро-
ванное на развитие детей с ОВ средствами 
бального танца, готово к быстрым переменам 



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

 108 

в современном обществе благодаря рефор-
мам российского образования [9; 10]. Такой 
процесс организации обучения и воспитания 
детей с ОВ средствами бального танца обя-
зан решить вопросы теоретического характе-
ра в области методики обучения и воспита-
ния детей. 

На современном этапе модернизации 
системы российского образования огромное 
внимание направлено на укрепление здоро-
вья подрастающего поколения. Важным ин-
тегрирующим компонентом обучения и вос-
питания детей с ОВ является развитие хорео-
графического искусства, в частности, баль-
ного танца. Бальный танец – один из массо-

вых видов хореографического искусства и 
танцевального спорта.  

Занятия бальными танцами являются 
эффективным средством для решения задач 
обучения и воспитания детей с ОВ, улучше-
ния эмоционального, психологического и 
физического состояния ребенка с ОВ, а также 
помогают в борьбе со стрессом, дефицитом 
положительных эмоций и двигательной ак-
тивности, заставляя детей с ОВ преодолевать 
себя для достижения поставленных целей. 

Таким образом, выявленные основные 
научно-педагогические подходы обучения и 
воспитания влияют на уровень развития де-
тей с ОВ средствами бального танца. 

Список литературы 

1. Волков Е.А. Проектирование процессов обучения // Советская педагогика. 1987. № 12. 
2. Чванова М.С., Липский И.А. Информатизация системы непрерывной подготовки специалистов: ме-

тодология, теория, практика. Москва; Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000. 
3. Баянкина З.В. Познавательные игры в коллективе как средство развития творческой активности под-

ростков: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2006.  
4. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических 

условиях // Вопросы психологии. 1997. № 4. 
5. Козлов В.В., Гиршон А.Е., Веремеенко Н.И. Интегративная танцевально-двигательная терапия. М., 

2005. 
6. Шанкина С.В. Теория и методология формирования системы непрерывной профессиональной подго-

товки специалистов спортивных бальных танцев: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Тамбов: Изд. дом 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. 

7. Стриганова В.М. Современный бальный танец / под ред. В.М. Стриганова, В.И. Уральской. М.: Про-
свещение, 1978. 

8. Аношкина В.Л., Резванов С.В. Образование. Инновация. Будущее. (Методологические и социально-
культурные проблемы). Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2001.  

9. Тюнников Ю.С. Анализ инновационной деятельности общеобразовательного учреждения: сценарий, 
подход // Стандарты и мониторинг в образовании. 2004. № 5. 

10. Эльконин Д.Б., Занков Л.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.  

References 

1. Volkov E.A. Proektirovanie protsessov obucheniya [Designing teaching processes]. Sovetskaya pedagogika 
[Soviet Pedagogy], 1987, no. 12. (In Russian). 

2. Chvanova M.S., Lipskiy I.A. Informatizatsiya sistemy nepreryvnoy podgotovki spetsialistov: metodologiya, 
teoriya, praktika [Informatization of the System of Continuous Training of Specialists: Methodology, 
Theory, Practice]. Moscow, Tambov, Derzhavin Tambov State University Publ., 2000. (In Russian). 

3. Bayankina Z.V. Poznavatel’nye igry v kollektive kak sredstvo razvitiya tvorcheskoy aktivnosti podrostkov: 
avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Cognitive Games in a Team as a Mean of Developing Creative as an Ac-
tivity of Adolescents. Cand. ped. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2006. (In Russian). 

4. Mitina L.M. Lichnostnoe i professional’noe razvitie cheloveka v novykh sotsial’no-ekonomicheskikh uslo-
viyakh [Personal and professional development of a person in the new social and economic conditions]. Vo-
prosy psikhologii [Issues of Psychology], 1997, no. 4. (In Russian). 

5. Kozlov V.V., Girshon A.E., Veremeenko N.I. Integrativnaya tantseval’no-dvigatel’naya terapiya [Integra-
tive Dance Movement Therapy]. Moscow, 2005. (In Russian). 

6. Shankina S.V. Teoriya i metodologiya formirovaniya sistemy nepreryvnoy professional'noy podgotovki spet-
sialistov sportivnykh bal'nykh tantsev: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk [Theory and Methodology of Develop-
ing a System of Continuous Professional Training of Sports Ballroom Dancing Specialists. Dr. ped. sci. diss. 
Abstr.]. Tambov, Publishing House of Derzhavin Tambov State University, 2011. (In Russian). 



2020. Т. 25, № 187 

 109 

7. Striganova V.M. Sovremenniy balniy tanets [Modern Ballroom Dance]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 
1978. (In Russian). 

8. Anoshkina V.L., Rezvanov S.V. Obrazovanie. Innovatsiya. Budushchee. (Metodologicheskie i 
sotsial’nokul’turnye problemy) [Education. Innovation. Future. (Methodological and Socio-Cultural Prob-
lems)]. Rostov-on-Don, Rostov Institute for Advanced Studies and Professional Retraining of Educators 
Publ., 2001. (In Russian). 

9. Tyunnikov Y.S. Analiz innovatsionnoy deyatel'nosti obshcheobrazovatel'nogo uchrezhdeniya: stsenariy, 
podkhod [Analysis of the innovative activity of a general education institution: scenario, approach]. Stan-
darty i monitoring v obrazovanii – Standards and Monitoring in Education, 2004, no. 5. (In Russian). 

10. Elkonin D.B., Zankov L.V. Problemy razvivayushchego obucheniya [Developmental Teaching Problems]. 
Moscow, 1986. (In Russian). 

 
 

Информация об авторах  Information about the authors 
   
Шанкина Светлана Викторовна, доктор педаго-

гических наук, доцент, профессор кафедры сцениче-
ских искусств. Тамбовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федера-
ция. E-mail: fiesta-tsu@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5651-8288 

 Svetlana V. Shankina, Doctor of Pedagogy, Asso-
ciate Professor, Professor of Performing Arts Department. 
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russian 
Federation. E-mail: fiesta-tsu@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5651-8288 

   
Шушпанова Евгения Юрьевна, методист цен-

тра бальной хореографии «Фиеста-ТГУ». Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина,  
г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: fiesta-
tsu@yandex.ru  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2443-1692 

 Evgeniya Y. Shushpanova, Methodologist of “Fies-
ta-TSU” Ballroom Choreography Center. Derzhavin Tam-
bov State University, Tambov, Russian Federation. E-mail: 
fiesta-tsu@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2443-1692 

   
Путрашик Илья Иванович, научный сотрудник 

кафедры сценических искусств. Тамбовский государ-
ственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, 
Российская Федерация. E-mail: lux2016@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9913-118Х 

 Ilya I. Putrashik, Research Worker of Performing 
Arts Department. Derzhavin Tambov State University, 
Tambov, Russian Federation. E-mail: lux2016@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9913-118Х 

   
Конфликт интересов отсутствует.  There is no conflict of interests. 
   
Для контактов:  
Шанкина Светлана Викторовна 
E-mail: fiesta-tsu@yandex.ru 

 Corresponding author: 
Svetlana V. Shankina 
E-mail: fiesta-tsu@yandex.ru 

   
Поступила в редакцию 16.04.2020 г. 
Поступила после рецензирования 14.05.2020 г. 
Принята к публикации 26.06.2020 г. 

 Received 16 April 2020 
Reviewed 14 May 2020 
Accepted for press 26 June 2020 

 
 
 
 

 
 
 



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

 Петрыкин Н.Н., 2020 110 

DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-110-119 
УДК 93:34 

Жандармская железнодорожная полиция:  
опыт осуществления массовых перевозок  

на территории Курской губернии (1896–1914) 

Николай Николаевич ПЕТРЫКИН 
ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел  

Российской Федерации им. И.Д. Путилина»  
308024, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Горького, 71 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1441-6974, e-mail: npetrykin@mvd.ru 

Gendarme railway police: experience of mass transportation  
in the territory of the Kursk Governorate (1896–1914) 

Nikolai N. PETRYKIN 
Belgorod Law Institute of Ministry of the Internal of the Russian Federation named after I.D. Putilin 

71 Gorkogo St., Belgorod 308024, Russian Federation 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1441-6974, e-mail: npetrykin@mvd.ru 

Аннотация. Внесен вклад в дискуссионную оценку результатов значимой переселенческой 
политики, роли в ее осуществлении жандармской железнодорожной полиции и в целом ро-
ли жандармской структуры в истории Российской империи. Впервые предпринята попытка 
раскрыть механизм деятельности жандармской железнодорожной полиции по осуществле-
нию переселенческой политики государства в районе формирования миграционных потоков 
на материалах Курской губернии с учетом сложившихся на ее территории сети железных 
дорог и структуры жандармских полицейских отделений. На основе материалов Государст-
венного архива Российской Федерации и местных архивов рассмотрены вопросы норматив-
но-правового регулирования массовых железнодорожных перевозок со стороны жандарм-
ской железнодорожной полиции. Дан анализ жандармского делопроизводства по материа-
лам Курского отделения жандармского полицейского управления Московско-Курской же-
лезной дороги, выделены аспекты взаимодействия с железнодорожной администрацией, 
местными властями, общей полицией. Прослежено изменение и расширение обязанностей 
железнодорожных жандармов в связи с изменениями переселенческой политики на протя-
жении рассматриваемого периода, выделены основные этапы. Особое внимание уделено 
вопросам общественной безопасности в условиях криминализации на железных дорогах. 
Показана роль жандармской железнодорожной полиции в обеспечении санитарно-эпиде-
миологического благополучия пассажиров с учетом обстановки в Курской губернии. Осо-
бое внимание уделено влиянию переселенческих процессов на внутриорганизационные, 
кадровые аспекты деятельности железнодорожной полиции, зависимости духовно-нравст-
венного состояния служащего от личностного выбора. Сделаны выводы о значимости, мас-
штабности, многоплановости деятельности жандармской железнодорожной полиции в ходе 
осуществления переселенческой политики.  
Ключевые слова: Курская губерния; переселенческая политика; железная дорога; жан-
дармская железнодорожная полиция; духовность 
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Abstract. We contribute to the discussion of the results of a significant resettlement policy, the 
role of the gendarme railway police in its implementation and the role of the gendarme structure in 
the history of the Russian Empire. For the first time, we make an attempt to disclose the mechan-
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ism of the gendarme railway police in implementing the state’s resettlement policy in the area of 
migration flows on the materials of the Kursk Governorate, taking into account the existing rail-
way network and the structure of the gendarme police departments. Based on the materials of the 
State Archive of the Russian Federation and local archives, the issues of legal regulation of mass 
railway transportation by the gendarme railway police are considered. An analysis of the gen-
darme’s paperwork based on the materials of the Kursk branch of the gendarme police department 
of the Moscow-Kursk railway is given, aspects of interaction with the railway administration, local 
authorities, and the general police are highlighted. We trace the change and expansion of the duties 
of the railway gendarmes in connection with changes in the resettlement policy during the period 
under review and highlight the main stages. Particular attention is paid to issues of public safety in 
the context of criminalization on the railways. We show the role of the gendarme railway police in 
ensuring the sanitary and epidemiological welfare of passengers, taking into account the situation 
in the Kursk Governorate. Particular attention is paid to the influence of resettlement processes on 
the internal organizational, personnel aspects of the activities of the railway police, the dependence 
of the employee’s spiritual and moral condition on personal choice. We draw conclusions on the 
significance, scale, diversity of the gendarme railway police activities during the implementation 
of the resettlement policy. 
Keywords: Kursk Governorate; resettlement policy; railway; gendarme railway police; spirituality 
For citation: Petrykin N.N. Zhandarmskaya zheleznodorozhnaya politsiya: opyt osushchestvle-
niya massovykh perevozok na territorii Kurskoy gubernii (1896–1914) [Gendarme railway police: 
experience of mass transportation in the territory of the Kursk Governorate (1896–1914)]. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Hu-
manities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 110-119. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-110-119 (In 
Russian, Abstr. in Engl.) 

В реализации государственной полити-
ки, национальных проектов важная роль 
принадлежит правоохранительной системе, в 
том числе органам внутренних дел на транс-
порте. Особую актуальность приобретает 
изучение опыта жандармской железнодо-
рожной полиции в осуществлении пересе-
ленческой политики государства в 1896– 
1914 гг., в частности, в ходе столыпинской 
аграрной реформы, ставшей, по сути, мас-
штабным национальным проектом. Участие 
служащих жандармских полицейских управ-
лений железных дорог (далее – ЖПУ ж.д.) во 
многом определило возможность, доступ-
ность, организованность переселения. В этой 
связи научный и практический интерес пред-
ставляет исследование двунаправленных 
процессов: влияния деятельности жандарм-
ской железнодорожной полиции на пересе-
ленческую политику и степени воздействия 
последней на жандармские полицейские 
подразделения железных дорог. Побудитель-
ные начала, приоритеты силовой структуры, 
с одной стороны, и воздействие переселенче-
ских потоков на организацию службы жан-
дармских полицейских – с другой, являются 
предметом рассмотрения данного исследова-
ния. Определенный интерес представляет 
изучение деятельности специального право-
охранительного органа в районах, через ко-

торые проходили переселенческие потоки. К 
их числу относилась Курская губерния. 

Современный период историографии 
проблемы характеризуется необходимостью 
непредвзятой переоценки результатов пересе-
ленческой политики, потребностью изучения 
всех составляющих элементов реформы с це-
лью рассмотрения ее отдельных аспектов. 

В советской исторической литературе 
аграрная реформа П.А. Столыпина оценива-
лась негативно, как провалившаяся из-за со-
противления крестьян, неорганизованности 
со стороны власти, в том числе перевозок по 
железной дороге. Учитывая дискуссионность 
оценки развития России в предреволюцион-
ный период, важно отметить расширение 
проблематики исследований. Основное вни-
мание авторы уделяли анализу статистиче-
ских материалов, отражавших устремления 
крестьян, масштабы миграции, а также во-
просам правового, финансового обеспечения 
реформы, региональной специфике обуст-
ройства новоселов [1–3]. 

Новые подходы к оценке результатов 
переселенческой политики обозначились с 
начала 2000-х гг. Свое видение этого процес-
са предложил В.Г. Тюкавкин [4], отвергнув 
тезис о провале реформы, с положительной 
стороны отметил ее существенное продви-
жение. Курская деревня в годы столыпин-
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ских преобразований 1906–1916 гг. изучалась 
А.М. Прилуцким [5]. Вопросам переселения 
крестьян с территорий Центрально-Чернозем-
ного региона уделяли внимание А.Н. Курцев 
[6], Н.С. Зуева [7], Е.Ф. Фурсова [8]. Психо-
логия русского крестьянства в пореформен-
ной России рассматривалась В.Н. Фурсовым, 
А.В. Перепелицыным, Л.И. Плотниковой [9]. 
Непосредственно деятельность жандармско-
го полицейского управления Сибирской же-
лезной дороги и Комитета по решению во-
просов переселения получила отражение в 
работах В.Е. Санина [10]. Отказ от сложив-
шихся в советский период стереотипов оцен-
ки деятельности жандармского корпуса по-
зволит увидеть новые аспекты механизма 
осуществления государственной политики в 
Российской империи, в том числе и решении 
общегосударственных задач.  

Стремление к добровольному переселе-
нию отмечалось после отмены крепостного 
права с 1861 г., однако до 1896 г. государство 
не стимулировало это движение, опасаясь 
брожений в крестьянской среде и недостатка 
рабочих рук в европейской части России. 
Создание в 1896 г. Переселенческого управ-
ления МВД ознаменовало кардинальный по-
ворот государства на поощрение перевозки 
крестьян из центральных и южных губерний 
страны на отдаленные земли Сибири [11]. 
Факт учреждения Переселенческого управ-
ления в структуре МВД Российской империи 
подчеркивал значимость правоохранитель-
ных подходов к организации массовых пере-
ездов крестьян. Правительство осознавало 
важность заселения стратегических районов 
Российской империи. Освоение отдаленных 
земель Сибири позволяло снижать остроту 
общественных конфликтов в деревне. Кур-
ская губерния оказалась на пути движения 
крестьян из южных и юго-западных регионов 
Российской империи.  

Полицейское обеспечение деятельности 
железных дорог представляло собой решение 
таких задач, как раскрытие преступлений 
[12, с. 14], розыск лиц1, охрана общественно-
го порядка2, что способствовало обеспече-
нию безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры, упорядоченному переме-
щению огромных людских потоков из цен-

                                                                 
1 ГАРФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. 110. Оп. 22. Д. 238. Л. 6об. 
2 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 22. Д. 199. Л. 202об.-203. 

тральных регионов России вглубь страны. 
Революционные события 1905–1907 гг., за-
хлестнувшие и железную дорогу, на первый 
план выдвинули специальные полицейские 
функции по борьбе с брожениями в общест-
ве, политическими прокламациями и различ-
ного рода провокациями3. С этим периодом 
совпало начало мероприятий по массовому 
переселению граждан из центральных и юж-
ных регионов страны на отдаленные земли 
Сибири в период проведения столыпинской 
аграрной реформы с 1906 по 1913 г. Прави-
тельство характеризовало скорейшее заселе-
ние отдаленных земель Российской империи 
«делом первостепенной важности по обще-
государственным соображениям»4, заботи-
лось об условиях перевозок малоземельных 
крестьян. 

Само осуществление масштабной пере-
селенческой политики стало возможным по-
сле создания в России сети железных дорог и 
включения в нее Транссибирской магистра-
ли. Курская губерния стала одной из первой, 
по территории которой началось железнодо-
рожное строительство с возведением Мос-
ковско-Курской и Курско-Киевской желез-
ных дорог в 1867 г.5 Благодаря ударным тем-
пам развития, к 1913 г. Россия находилась на 
втором месте в мире по протяженности же-
лезных дорог (71,7 тыс. км) [13, с. 523]. По 
территории Курской губернии пролегало 
1304 версты рельсовых путей [14, с. 26]. Здесь 
сходились линии пяти железных дорог: Мос-
ковской, Московско-Киево-Воронежской, 
Южной, Юго-Восточной и Северо-Донецкой. 
Густая транспортная сеть линий обеспечива-
ла устойчивую связь Курской губернии со 
всеми регионами Российской империи. 

Мероприятия, проводимые жандармами 
с 1896 до 1904 г. в отношении переселенцев, 

                                                                 
3 ГАБО (Государственный архив Белгородской 

области). Ф. 101. Оп. 1. Д. 141. Л. 2об.-3. 
4 ГАБО. Ф. 101 (Переписка с начальником КГЖУ 

о революционном движении в уезде, о забастовке на 
железнодорожном узле). Оп. 1. Д. 12; ГАКО (Государ-
ственный архив Курской области). Ф. 1642 (Выписка 
из дневника агентурных сведений о железнодорожном 
союзе партии ссоциалистов-революционеров. Список 
служащих Курского отделения Московско-Киево-Во-
ронежской железной дороги, принимавших участие в 
забастовках 1906–1907 гг.). Оп. 2. Д. 347. 

5 Сборник сведений о железных дорогах в России. 
Состояние сети железных дорог к 1 января 1868 г.; 
Выводы службы железных дорог в 1866 и 1867 гг. 
Спб.: Стат. отд. МПС, 1869. 449 с. 
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следует отнести к первому этапу. В этот пе-
риод участие ЖПУ ж.д. предполагало регу-
лирование переселенческих потоков путем 
контроля за передвижением лиц, что позво-
ляло избежать неразберихи, скопления по-
сторонних граждан в местах отправлений и в 
пути следования. Жандармские полицейские 
подразделения железных дорог, с одной сто-
роны, обеспечивали соблюдение норматив-
ных требований в интересах государства и 
перевозчиков, с другой – оказывали непо-
средственную помощь переселенцам в пре-
одолении трудностей. 

Штаб Корпуса жандармов издал инст-
рукцию чинам ЖПУ ж.д. за № 48 от 24 марта 
1897 г. «О порядке действий по пресечению 
самовольных переселений крестьян из губер-
ний Европейской России на казенные земли 
Сибири и степных областей» [15, с. 322-324]. 
В.Е. Санин отмечал, что в названной инст-
рукции «довольно подробно расписывались 
действия чинов ЖПУ ж.д. по выявлению са-
мовольно переселяющихся, порядок их за-
держания, а также вопросы взаимодействия с 
чинами общей̆ полиции и особыми должно-
стными лицами, командированными на же-
лезнодорожные станции для наблюдения за 
остановкой̆ самовольных переселенцев» [10, 
с. 108]. Инструкция от 24 марта 1897 г. 
включала в себя обязанность жандармов по 
контролю за перевозками пассажиров, выяв-
ление безбилетных, бродяг, самовольно по-
кинувших оседлые места жительства, соблю-
дение санитарных норм и правил торговли 
возле поездов. При осложнении оперативной 
обстановки жандармские полицейские взаи-
модействовали с местными властями, желез-
нодорожной администрацией, общей поли-
цией и иными ведомствами. 

Приведение в движение огромной массы 
людей потребовало перераспределения пол-
номочий всех причастных служб и ведомств. 
Основная нагрузка по пресечению самоволь-
ного переселения ложилась на жандармских 
унтер-офицеров. Численность нижних чинов 
отделений колебалась от 20 до 40 человек, 
которые обслуживали по 200 верст пути. На 
территории Курской губернии в реализацию 
переселенческой политики были включены 
жандармские полицейские отделения: Кур-
ское – Московского ЖПУ ж.д.; Брянское, 
Глуховское, Рышковское, Мармыжское, Ко-
нотопское – Московско-Киевского ЖПУ 

ж.д.; Белгородское, Старо-Оскольское, Ва-
луйское – Харьковского ЖПУ ж.д.; Сумское, 
Основское (с 1911 г.) – Кременчугского 
ЖПУ ж.д., а также другие отделения, наиме-
нования и участки, обслуживания которых 
менялись в процессе становления сети ЖПУ 
ж.д.6 На крупных станциях, таких как Курск, 
Белгород, работали специальные поисковые 
группы Переселенческого управления МВД с 
целью выявления неблагонадежных лиц. 

В соответствии со статьями 950, 951 и 
952 Уложения о наказании лиц, которые без 
ведома властей и без установленных на то 
видов переезжали с места на место, называли 
бродягами. Их предписывалось задерживать 
для установления личности, подвергать ад-
министративным мерам наказания: взыска-
нию штрафа, аресту, возвращению к месту 
постоянного жительства, воспрепятствова-
нию «к прочному водворению и оседлости в 
Сибири» [16, с. 152-158]. Так, приказом на-
чальника Харьковского ЖПУ ж.д. от 9 июня 
1897 г. № 86 «за оказанные похвальные дей-
ствия при задержании ходока-переселенца и 
быстрое составление поэтому протокола»7 
отмечен унтер-офицер Валуйского отделения 
Иван Белоус. Приказом начальника того же 
Управления от 7 мая 1898 г. № 84 объявлено 
«Спасибо» другому унтер-офицеру – Вален-
тину Мироненко «за оказанные им похваль-
ные действия при задержании переселенцев, 
не имеющих на то установленных докумен-
тов и быстрое по этому делу распоряже-
ние»8.  

Рассматривая организацию перевозок, 
место и роль ЖПУ ж.д. в этом процессе, сле-
дует отметить многоаспектность их деятель-
ности. В целях стимулирования переезда пе-
реселенцев к новому месту жительства же-
лезнодорожным транспортом существовала 
система ссуд и льготных тарифов. Пересе-
ленческая такса на проезд составляла 5 руб. 
15 коп. за 3500 км, 7 руб. 65 коп. за 5200 км, 
10–15 руб. за 7 тыс. км. Для детей̆ старше  
10 лет билет стоил четверть от полной цены, 
для детей̆ младше 10 лет проезд был безде-
нежным. За провоз багажа взималось 60 коп. 
с пуда [17, с. 69]. Обозначилась проблема 
безбилетного проезда и провоза багажа. На 
переселенцев и их кладь составлялись сопро-

                                                                 
6 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 22. Д. 242. Л. 65. 
7 Там же. Д. 479. Л. 36об. 
8 Там же. Д. 480. Л. 27. 
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водительные документы9, соответствие кото-
рых контролировали железнодорожные жан-
дармы. Общий Устав Российских железных 
дорог статьями 27, 28 и 162 определял обя-
занность пассажиров возмещать ущерб пере-
возчику, а в случае отказа выполнить требо-
вания обстоятельства происшествия доку-
ментировались железнодорожными жандар-
мами, в отношении возмутителя проводилось 
дознание с последующим направлением дела 
в суд [16, с. 710]. Указанная мера действова-
ла в интересах перевозчиков, создавала усло-
вия для нормального функционирования и 
развития железнодорожного транспорта. 

Движения поездов по станциям произво-
дились по расписаниям, согласовываемым на 
узловых пунктах [17, с. 69-70]. Для обеспе-
чения слаженной работы координировались 
различные ведомства. В 1898 г. Департамент 
железных дорог утвердил технические пра-
вила перевозки переселенцев и санитарного 
надзора за ними. В приспособленных крытых 
товарных вагонах были оборудованы сиде-
ния по воинским образцам 1885 г. с нарами в 
один ярус. В вагонах имелись закладки в 
дверях, препятствовавшие падению взрослых 
и детей, сходные мостки для использования в 
местах стоянок10. 

С изменением в начале ХХ века соци-
ально-экономической и политической обста-
новки в стране в «Высочайше утвержденных 
временных Правилах о добровольном пере-
селении сельских обывателей и мещан-зем-
ледельцев» № 24701 от 6 июня 1904 г. преду-
сматривалась возможность открытия широ-
кого свободного льготного переселения из 
отдельных местностей «вследствие особо 
неблагоприятных хозяйственных условий»11, 
вызывалось «видами правительства»12 и при-
знавалось «желательным»13. 

Отказ от ограничений на передвижение 
крестьян в новые земли Сибири ознаменовал 
новый этап в переселенческой политике [18, 
с. 274]. С учетом имевшегося опыта цирку-
ляр управлений железных дорог от 19 февра-
ля 1909 г. № 4028 гласил: «Ввиду значитель-
ных размеров ожидаемого переселения <…> 

                                                                 
9 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 22. Д. 238. Л. 147об. 
10 Там же. Л. 147. 
11 Полное собрание законов Российской империи 

(ПСЗРИ). Собр. 3. Т. 24. № 24701. С. 604. 
12 Полное собрание законов Российской империи 

(ПСЗРИ). Собр. 3. Т. 24. № 24701.  
13 Там же. 

надлежит приложить все усилия к правиль-
ному и безостановочному передвижению пе-
реселенцев…» [16, с. 954]. Изменение госу-
дарственной политики сказалось на жан-
дармских полицейских. Кроме местных, по 
Курской губернии проходили потоки льгот-
ного переселения из Полтавской и Харьков-
ской губерний, где крестьянское движение 
было наиболее активным. К ним присоеди-
нялись переселенцы из Киева. А.Н. Курцев 
отмечал, что в 1908 г. Центрально-Чернозем-
ный район империи (ЦЧР) «дал наибольшее 
число участников переселенческого движе-
ния на слабозаселенные окраины – до 2 млн 
человек, включая 200 тыс. ходоков» [6, с. 303]. 
С 1896 по 1910 г. в Амурскую область пере-
селено 19445 жителей Полтавской губернии, 
7004 – из Харьковской, 6843 – из Киевской, 
5303 – из Черниговской. В Приморскую об-
ласть также активно переезжали выходцы из: 
Черниговской (35193 человека), Киевской 
(27901 человек), Полтавской (16417 человек), 
Подольской (8462 человека), Волынской 
(7812 человек) губерний [14, с. 16]. Курская 
губерния пропускала через себя основные 
потоки переселенцев. 

Правовая регламентация деятельности 
ЖПУ ж.д. осуществлялась на основе предпи-
саний, распоряжений и иных нормативных 
правовых актов. На активное участие ЖПУ 
ж.д. в переселенческой политике косвенно 
указывает официальное делопроизводство. 
Так, из описи дел Курского жандармского 
полицейского отделения (далее ЖПО) следу-
ет, что с 1906 по 1911 г. в нем ежегодно за-
водились дела с характерными заглавиями: 
«К руководству по передвижению пересе-
ленцев, рабочих и по полицейско-санитар-
ному надзору»14. Они состояли из норматив-
ных предписаний, результатов служебной 
деятельности, переписок со службами и ве-
домствами15. 

Переселенческое движение проявляло 
новые вызовы и угрозы, требовало соответ-
ствующих мер реагирования. Так, циркуля-
ром Штаба корпуса жандармов № 46 от  
13 апреля 1907 г. [16, с. 956-957] предписы-
валось железнодорожным полицейским кон-
тролировать должное санитарное состояние 
подвижного состава. С 1908 г., помимо спе-
циально приспособленных для перевозки 

                                                                 
14 ГАКО. Ф. 1659. Оп. 1. Д. 1. Л. 70об.-96об. 
15 Там же. Л. 1-117об. 
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переселенцев товарных поездов, стали ис-
пользоваться теплушки и вагоны III и IV 
классов, были запущены в эксплуатацию 
специально оборудованные санитарные 
пункты [16, с. 948]. Они представляли собой 
«небольшую подвижную больницу, позво-
лявшую перевозить больных в удобных ус-
ловиях, выделять их из поезда и изолировать, 
обеспечивать надлежащий медицинский 
уход и лечение» [17, с. 74]. Такие меры были 
вынужденными, так как с ростом интенсив-
ности перевозок увеличилась скорость рас-
пространения инфекций, в том числе на тер-
ритории Курской губернии, где наблюдались 
вспышки эпидемий холеры. Свирепствовали 
оспа, грипп, скарлатина, разные формы тифа 
и т. д. [19, с. 191]. В конце XIX века Курская 
губерния занимала 22-е место по заболевани-
ям оспой. В 1909 г. буйствовал тиф. Для ин-
фицирования населения не так опасно было 
линейное расстояние, как интенсивность 
транспортных сношений [20, с. 214-344]. При 
этом, чем доступней был пункт железнодо-
рожного сообщения, тем быстрее шло рас-
пространение болезни. В этих условиях ме-
дицинские осмотры, дезинфекции подвижно-
го состава позволяли избежать вспышек мас-
совых заболеваний среди переселенцев. С 
1911 г. поезда в Сибирь состояли из специ-
альных вагонов: на десять пассажирских – 
один санитарный. Властями в 1913 г. взамен 
правил о медицинской службе были утвер-
ждены новые – по врачебно-санитарной час-
ти на всех железных дорогах, открытых для 
общественного пользования. Для санитарно-
гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий создавались комиссии: главная 
дорожная санитарная комиссия, участковые 
и санитарные попечительства. Они решали 
вопросы обострения эпидемиологической 
обстановки, разрабатывали безотлагательные 
и общие меры оздоровительного характера. 

Неприятным фактом для простых граж-
дан на объектах железнодорожного транс-
порта были хищения личной собственности. 
К концу XIX века жандармской полицией 
регистрировалось более 7 тысяч краж, со-
вершаемых ежегодно в поездах и на станци-
ях [21, с. 91]. Начиная с 1897 г., количество 
корыстных преступлений неуклонно росло. 
Анализ дел по фактам краж личного имуще-
ства граждан в поездах и на станциях пока-
зал, что если в 1896 г. в Харьково-Цари-

цинском ЖПУ ж.д. было проведено 173 доз-
нания16, то через два года уже 33817. Рост 
хищений ручной клади и перевозимых гру-
зов продолжался [22, с. 27], достигнув пика в 
революционный 1906 год [23, с. 46]. Таким 
образом, в силу сложившейся специфики в 
перевозочных процессах жандармские поли-
цейские железных дорог несли службу не 
только в уязвимой среде общества, но и дей-
ствовали в интересах пассажиров на основе 
традиционных для России обычаев, в том 
числе религиозных. Для этого в помещениях 
жандармских отделений, на станциях уста-
навливались иконы и зажигались лампады18. 
Православные иконы, находившиеся на 
станциях, призваны были явить собой тайну 
человеческого достоинства, открыть высший 
смысл бытия. Так актуализировались духов-
но-нравственные понятия в среде переселен-
цев в условиях, когда временные неудобства 
и тяготы возрастали, что способствовало под-
держанию общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности жандарм-
скими полицейскими подразделениями же-
лезных дорог на станциях и в поездах.  

Правовые нормы предписывали поли-
цейским ЖПУ ж.д. оказывать некоторое 
снисхождение к переселенцам, проявлять 
внимательность и предупредительность к 
ним, не допуская явного нарушения общест-
венного порядка. В циркуляре Управления 
железных дорог № 5719 от 26 февраля 1910 г. 
говорилось, что, несмотря на существовавшие 
ограничения и запреты торговли продуктами 
питания возле поездов, управление железных 
дорог предлагало на станциях беспрепятст-
венно допускать местных жителей к прода-
жам продуктов питания с рук [16, с. 955]. 

В жандармских унтер-офицерах гражда-
не видели силу, законную власть, призван-
ную обеспечить надлежащий правопорядок и 
должную безопасность. В связи с этим к 
жандармским полицейским предъявлялись 
особые моральные требования для обеспече-
ния оптимальных условий проведения реали-
зуемых государством проектов в интересах 
людей. Чины ЖПУ ж.д. были своеобразным 
мостом между властью и народом. Всячески 
помогая и охраняя население, создавая усло-
вия для развития безопасной работы транс-

                                                                 
16 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 22. Д. 479. Л. 6-9. 
17 Там же. Д. 481. Л. 9-12об. 
18 Там же. Д. 486. Л. 44. 
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порта, оказывая поддержку наиболее уязви-
мым слоям общества, унтер-офицеры решали 
задачи государственного масштаба. 

Деятельность железнодорожных жан-
дармов традиционно рассматривалась с по-
зиций ее значимости для общества и госу-
дарства, реализации общеполицейских и 
специальных функций. Вместе с тем и пере-
селенцы оказывали влияние на полицейских 
ЖПУ ж.д. Дело в том, что перевозка их по 
«билету в один конец» открывала перед жан-
дармскими полицейскими противоположные 
нравственные возможности: бескорыстное 
отношение к человеку или дегероизирующее 
поведение. Такую полярность обусловило 
лишь одно обстоятельство: проезжавшие 
мимо переселенцы воспринимались жандар-
мами как категория пассажиров, повторное 
появление которой они обычно не ждали. 
Вместе с тем среда переселенцев постоянно 
нуждалась в особом отношении, повышен-
ном внимании и предупредительности. Если 
железнодорожный жандарм постепенно ста-
новился на путь бескорыстного служения 
обществу, искренне помогал переселенцам, 
то и сам обогащался, начинал жить тем, что 
М.М. Бахтин и С.С. Аверинцев называли 
«большим временем» [24, с. 1-10]. Однако 
для жандармов были доступны и иные пути, 
свидетельствовавшие либо о неразвитости 
духовного сознания, либо о расстройстве во-
ли. Как результат – испытание бесцельно-
стью и бессмысленностью службы, с кото-
рыми, к сожалению, не все справлялись. На-
пример, это мог быть путь недобросовестно-
го и формального отношения к исполнению 
должностных обязанностей19, что нередко 
проявлялось в злоупотреблениях спиртными 
напитками20. Это мог быть путь пассивного, 
формального, в целом недобросовестного 
отношения к службе, что вело к смешению 
понятий, безразличию к людям, бездеятель-
ности при осуществлении должного21, а в 
пределе своем – к суициду22. Таким образом, 
жандармская полицейская служба изначаль-
но представляла собой не только множество 
требований и практических задач, но и выяв-
ляла собой живую связь с людьми. Участие в 
реализации переселенческой политики дава-

                                                                 
19 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 22. Д. 196. Л. 74. 
20 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 6. Д. 973. Л. 5. 
21 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 22. Д. 196. Л. 74. 
22 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 18544. Л. 2. 

ло возможность железнодорожным жандар-
мам ощутить свою причастность к целому, 
находить высший смысл в ежедневном ис-
полнении служебных обязанностей.  

Таким образом, к 1908 г. сложилась сис-
тема по решению вопросов переселения, в 
которой жандармские железнодорожные по-
лицейские заняли свое место. Основная 
функция заключалась в обеспечении необхо-
димого порядка на линиях железных дорог 
путем контроля за соблюдением норматив-
ных предписаний, правил о добровольном 
переселении сельских обывателей, железно-
дорожных распоряжений, санитарно-эпиде-
миологических требований и т. д. Пресече-
ние правонарушений, профилактика и рас-
крытие преступлений, обнаружение само-
вольных переселенцев, проведение иных ме-
роприятий позволило жандармским поли-
цейским обеспечить безопасность на линиях 
железных дорог. Условия деятельности тре-
бовали предельной самоотдачи и организо-
ванности всей правоохранительной структу-
ры. Для Курской губернии эти процессы бы-
ли особо злободневными, так как по терри-
тории проходили основные потоки пересе-
ленцев, включавшие движение из Южных и 
Юго-Западных регионов империи. Плано-
мерное и целенаправленное осуществление 
железнодорожными жандармами общеполи-
цейских мер, с одной стороны, и живая связь 
с людьми – с другой, дали положительные 
результаты, которые отражались в миллио-
нах перевезенных крестьян. Сложившаяся за 
годы переселений общность людей приобре-
тала свои самобытные черты. Народный ар-
тист СССР М.А. Ульянов писал, что на его 
родине в Сибири были такие понятия, как 
«чалдон» и «самоход». По его словам, «чал-
дон» – человек с Дона <…> «самоходы» – 
переселенцы из центральных губерний Рос-
сии, которые сами пришли, самоходом» [25, 
с. 38]. 

Жандармские полицейские отделения 
железных дорог стали основными исполни-
телями обеспечения охраны общественного 
порядка среди миграционных потоков, про-
ходивших по линиям железных дорог на тер-
ритории Курской губернии, что позволило 
при организации перевозок переселенцев 
обеспечить необходимо-достаточный уро-
вень правопорядка. Массовое переселение 
крестьян на отдаленные земли Российской 
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империи в части их перевозки железнодо-
рожным транспортом в период 1896–1914 гг. 
стало возможным в значительной мере бла-
годаря слаженным действиям ключевой пра-

воохранительной структуры, действовавшей 
на стальных магистралях, – жандармской 
железнодорожной полиции. 
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Аннотация. В первой половине XIX века в России возникают два диаметрально противо-
положных по взглядам религиозно-философских течения, именуемых впоследствии «запад-
никами» и «славянофилами». Оба мировоззрения, основанные на фундаментах западнохри-
стианского и восточнохристиаского понимания устройства цервковногосударственных, об-
щественных отношений, влияния традиции на исторический выбор вектора государствен-
ного развития, привели к острым дискуссиям между их основателями, а впоследствии и их 
сторонниками. В поддержку представителей философско-общественной мысли «западни-
ков» и «славянофилов» по богословским вопросам, а также рецензирование отдельных ста-
тей включились как католические, так и православные священнослужители. Раскрыто влия-
ние православной богословской мысли XIX века на формирование религиозной философии 
одного из основоположников «славянофильства» в части постановки и разрешения пробле-
мы исторической традиции. Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом 
в вопросе духовной жизни общества и церковно-государственных отношений. Публикация 
содержит впервые вводимое в научный оборот рукописное письмо игумена Антония (Боч-
кова) к И.В. Киреевскому из фондов Российской государственной библиотеки с авторскими 
комментариями и пояснениями. Раскрыты проблемы религиозно-философской мысли этого 
периода, то есть влияние римской (языческой) философии на формирование и развитие за-
падного богословия, противопоставление путей развития России и Европы, признание нега-
тивного влияния обрядоверия на формирование истинного православного мировоззрения, 
понимание реформ Петра I как «русской реформации». Анализ эпистолярного источника 
позволил обнаружить непосредственное воздействие рассуждений игумена Антония на 
взгляды И.В. Киреевского, отраженные в его трудах. 
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Abstract. In the first half of the 19th century, two religious and philosophical movements, diame-
trically opposite in their views, emerged in Russia, later called “Westernizers” and “Slavophiles”. 
Both worldviews, based on the foundations of the Western Christian and Eastern Christian under-
standing of the structure of church and state, public relations, the influence of tradition on the his-
torical choice of the state development vector, led to heated discussions between their founders, 
and subsequently their supporters. In support of the representatives of the philosophical and social 
thought of the “Westernizers” “Slavophiles” on theological issues, as well as the reviewing of par-
ticular articles, both Catholic and Orthodox clergymen were involved. We reveal the influence of 
the Orthodox theological thought of the 19th century on the religious philosophy development of 
one of the founders of “Slavophilism” in terms of posing and solving the problem of historical tra-
dition. The relevance of the study is due to the increased interest in the issue of the spiritual life of 
society and church-state relations. The work contains for the first time introduced into scientific 
circulation a handwritten letter from hegumen Anthony (Bochkov) to I.V. Kireyevsky from the 
funds of the Russian State Library with author’s comments and explanations. The problems of re-
ligious and philosophical thought of this period are revealed, that is the influence of Roman (pa-
gan) philosophy on the formation and development of Western theology, opposing the develop-
ment paths of Russia and Europe, recognition of the negative influence of ritualism on the forma-
tion of a true Orthodox worldview, understanding of Peter I reforms as a “Russian reformation”. 
The analysis of the epistolary source made it possible to reveal the direct impact of the arguments 
of hegumen Anthony on the views of I.V. Kireyevsky, reflected in his works. 
Keywords: Slavophiles; Westernizers; tradition; hegumen Anthony (Bochkov); Ivan Vasilyevich 
Kireyevsky; philosophy; orthodoxy; patriarch; Europe; Peter I 
For citation: Sherbakov V., priest. Vliyaniye pravoslavnoy bogoslovskoy mysli na filosofiyu ran-
nikh slavyanofilov na primere pis’ma igumena Antoniya (Bochkova) I.V. Kireyevskomu [Influ-
ence of orthodox theological thought on the philosophy of the early Slavophiles on the example  
of the letter of hegumen Anthony (Bochkov) to I.V. Kireyevsky]. Vestnik Tambovskogo universi-
teta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020,  
vol. 25, no. 187, pp. 120-128. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-120-128 (In Russian, Abstr. in 
Engl.) 

Переход от рационализма Просвещения 
к пониманию истории как органического 
процесса, произошедшего на рубеже XVIII–
XIX веков, вызвал интерес интеллектуальной 
элиты к вопросу о роли человека в обществе 
уже не в качестве изолированного индивида, 
а в качестве неотъемлемой части этого обще-
ства, то есть изначально общественного су-
щества. В связи с этим исторические тради-
ции народов, их роль во всемирной истории 
становятся предметом как научного осмыс-
ления, так и художественного творчества. 
Развитие этих идей получило широкое пред-
ставление в европейском романтизме первой 
трети XIX века и нашло своих сторонников и 
противников в России в связи с появлением 
«Философических писем» П.Я. Чаадаева. 
Неоднозначные суждения «басманного фи-
лософа», высказанные в период поднятия 
национального самосознания после Отечест-
венной войны 1812 г., когда «просвещенные» 
представители «двунадесяти» языков показа-
ли во всей красе плоды эпохи Просвещения 
через варварское отношение к святыням, а 
также историческим и культурным объектам 

«просвещаемых», не могли остаться без от-
вета. И этот ответ последовал, положив на-
чало русской религиозной философии в виде 
двух противоположных по взглядам направ-
лений, известных под наименованием «за-
падников» и «славянофилов». 

Поднятые в первой половине XIX века 
представителями указанных течений про-
блемы исторических традиций России не по-
лучили исчерпывающего решения до на-
стоящего времени, в связи с чем исследова-
ние этого вопроса, безусловно, остается ак-
туальным и в наши дни. Целью данного ис-
следования является введение в научный 
оборот неопубликованного ранее эпистоляр-
ного источника – письма игумена Антония 
(Бочкова) к И.В. Киреевскому и предвари-
тельная оценка влияния идей православного 
священнослужителя и религиозного мысли-
теля на формирование идей философа-славя-
нофила. 

Иван Васильевич Киреевский является 
одним из основоположников историко-куль-
турного и социально-политического движе-
ния славянофилов. Всесторонне образован-
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ный человек, знавший несколько иностран-
ных языков, один из «блестящих» представи-
телей московской молодежи 20-х гг. XIX ве-
ка, прекрасно разбиравшийся в классической 
немецкой философии и лично встречавшийся 
с ее представителями (Гегелем, Шеллингом), 
он прошел путь от полного безверия к глубо-
кой личной вере, от философа светского до 
философа, сочетающего глубины философии 
с глубинами святоотеческой мысли. 

Насколько труден был этот путь, свиде-
тельствует записка его друга А.И. Кошелева 
«Об обращении Ивана Васильевича», в кото-
рой раскрывается внутренняя борьба челове-
ка «ветхого» с человеком «новым» через 
осознание истин православия, с одновремен-
ным нежеланием отказаться от накопленных 
знаний [1]. Безусловно, полному «обраще-
нию Ивана Васильевича» могли содейство-
вать только личные духовные отношения, 
основанные на доверии к подвижникам бла-
гочестия того времени. Постоянное общение 
с ними, их советы по переводческой деятель-
ности, подготовке статей, их редактура и 
дружеские советы помогли И.В. Киреевско-
му стать поэтом русской религиозной фило-
софии, не отрицающим западных достиже-
ний, но желающим лучшие из них соединить 
с исторически сложившимися отечественны-
ми традициями. 

Среди указанных лиц исследователи, 
прежде всего, выделяют иеросхимонаха Фи-
ларета Новоспасского и преподобного Мака-
рия Оптинского. Их влияние на становление 
религиозной философии И.В. Киреевского 
частично отмечается в трудах К.М. Антонова 
«Философия Киреевского. Антропологиче-
ский аспект», священника Д.В. Долгушина 
«В.А. Жуковский и И.В. Киреевский. Из ис-
тории религиозных исканий русского роман-
тизма», Л.И. Василенко «Введение в русскую 
религиозную философию» [2–4]. Переписка 
И.В. Киреевского с преподобным Макарием 
Оптинским, касающаяся как решения духов-
ных вопросов, так и просьб о корректировке 
готовящихся к публикации статей, вошла в 
состав полного собрания сочинений русского 
философа [5]. Однако исследователи, рас-
сматривая, прежде всего, метафизический, 
антропологический, филологический и другие 
аспекты философии И.В. Киреевского, вместе 
с тем уделяют незначительное внимание это-
му важнейшему, на наш взгляд, общению фи-

лософа и богословов, имеющему принципи-
альное значение для каждого из них.  

Вместе с тем исследование деятельности 
И.В. Киреевского дает основание полагать, 
что усвоенный им соборный принцип реше-
ния вопросов, свойственный православному 
самосознанию, видимо, предполагал обра-
щение ко многим адресатам по вопросу ре-
цензирования подготавливаемых им статей. 
Одним из них являлся игумен Антоний (Боч-
ков). Практически забытый в настоящее вре-
мя, этот подвижник благочестия играл зна-
чимую роль в той интеллектуальной среде 
середины XIX века, которая интересовалась 
духовной стороной происходящих историче-
ских процессов. Для понимания личности 
игумена Антония (Бочкова) полагалось бы 
целесообразным привести его биографию. 

Игумен Антоний (в миру Алексей Поли-
карпович Бочков) родился в Петербурге  
14 марта 1803 г. в богатой купеческой семье. 
Получил хорошее образование, знал не-
сколько иностранных языков, имел художе-
ственные навыки, писал стихи и прозу, зани-
мался переводами.  

Женился в начале 1820-х гг. на Анне 
Прокопьевне Пономаревой из купеческого 
рода. В 1824 г. у молодых супругов родился 
сын Петр. Однако в конце этого же года  
Анна Прокопьевна заболела чахоткой и в 
1827 г. умерла. 

Смерть любимой супруги оказала значи-
тельное влияние на духовное становление 
будущего игумена. Изначальное тяжелое 
психическое расстройство, сопровождаемое 
галлюцинациями, прошло, после того как он 
дал обет в случае выздоровления уйти в мо-
настырь. 

Однако, как и в случае с преподобным 
Антонием Оптинским, А.П. Бочков не торо-
пился с исполнением обещанного. С 1828 по 
1837 г. он совершил ряд паломнических по-
ездок по различным монастырям, но вслед-
ствие собственных идеалистических пред-
ставлений о монашеской жизни ни один из 
них не избрал местом своего пребывания. 
Лишь в Оптиной пустыни он обрел духовно-
го наставника в лице преподобного Льва Оп-
тинского. Примерно в это же время в число 
послушников святого старца вступил Дмит-
рий Александрович Брянчанинов, будущий 
святитель Игнатий, епископ Кавказский. С 
последним у А.П. Бочкова сложились близ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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кие духовные отношения, которые мы можем 
видеть в том числе и по сохранившейся пе-
реписке. 

С 1837 г. А.П. Бочков проживал в Трои-
це-Сергиевой пустыни близ Петербурга, ар-
химандритом которой с 1833 г. был упомя-
нутый выше Игнатий (Брянчанинов). Бле-
стящее образованный, находящийся под по-
кровительством императора Николая I и его 
семьи человек и одновременно аскетичный 
монах и подвижник, архимандрит Игнатий 
стал наставником и другом Алексея Бочкова, 
который пребывал в Троице-Сергиевой пус-
тыни до мая 1844 г. Но духовная связь между 
друзьями продолжалась всю их жизнь, что 
можно проследить и через их переписку. 

С 1844 по 1846 г. А.П. Бочков формаль-
но числился в Троицком Гуслицом монасты-
ре Полтавской епархии, а фактически про-
живал в доме благоволившего ему епископа 
Полтавского Гедеона, от которого 5 ноября 
1844 г. он принял монашеский постриг с на-
речением имени Антоний. 13 декабря 1845 г. 
Преосвященный Гедеон рукоположил мона-
ха Антония в сан иеродиакона, а уже через 
четыре дня – в сан иеромонаха. В 1846 г. ие-
ромонах Антоний подал прошение о переводе 
в Старо-Ладожский Николаевский монастырь 
Петербургской епархии. В 1847–1848 гг. он 
совершил свое первое паломничество на 
Святую Землю.  

Приняв монашество и священный сан, 
игумен Антоний продолжал писать. К этому 
времени относится его письмо оптинским 
старцам, в котором он, выражая обеспокоен-
ность французской революцией 1848 г. и ос-
кудением христианской веры, предвидя бу-
дущие социальные катаклизмы в России и 
Европе, писал: «Теперь страшен уже не рас-
кол, а общее европейское безбожие. <…> 
Все европейские ученые теперь празднуют 
освобождение мысли человеческой от уз 
страха и покорности заповедям Божиим. По-
смотрим, что сделает этот род XIX века, 
сбрасывающий с себя оковы властей и на-
чальств, приличий и обычаев. <…> Если вос-
торжествует свободная Европа и сломит по-
следний оплот – Россию, то, чего нам ожи-
дать, судите сами. Я не смею угадывать, но 
только прошу премилосердного Бога, да не 
узрит душа моя грядущего царства тьмы» [6]. 

В 1852 г., после паломничества на гору 
Афон, он вновь направился на Святую Зем-

лю, по возвращении из которой временно 
перешел в Большой Тихвинский монастырь. 
В 1857 г. был назначен духовником Старо-
Ладожского монастыря. В период с 1857 по 
1858 г. игумен Антоний совершил третье пу-
тешествие в Иерусалим. В 1862–1866 гг. он 
был игуменом Череменецкого монастыря. 

Весной 1871 г. игумен Антоний перешел 
в подмосковный Николо-Угрешский мона-
стырь по приглашению его настоятеля архи-
мандрита Пимена (Мясникова). Однако спо-
койная жизнь престарелого игумена продол-
жалась менее года. В Москве разразилась 
эпидемия тифа. Больных и умирающих было 
так много, что приходское духовенство не 
успевало совершать необходимые требы: ис-
поведь, причастие, соборование, отпевание. 
Митрополит Московский Иннокентий (Ве-
ниаминов) подписал воззвание к монашест-
вующим с приглашением добровольно слу-
жить страждущим в больницах. Одним из 
первых на него откликнулся игумен Анто-
ний. Архимандрит Пимен писал о нем: «Как 
первый делатель, он установил надлежащий 
порядок при отправлении треб и, как добрый 
пастырь, а не как наемник, положил душу 
свою за ближних. Во время пребывания сво-
его в больнице он заболел. Я предлагал ему 
возвратиться в монастырь, но он не пожелал, 
говоря: «Ежели такова воля Божия, то я же-
лаю умереть на подвиге». Желаемое им ис-
полнилось: он скончался апреля 5, 1872 го-
да» [6]. 

Игумен Антоний (Бочков) был замеча-
тельным писателем. Его авторству, как пола-
гают, принадлежат некоторые прозаические 
переводы с французского и стихи, опублико-
ванные анонимно в «Благонамеренном» в 
1825–1826 гг., а также эссе «Тоска», «Мысли 
и замечания» в «Альбоме северных муз», из-
данном А.А. Ивановским в 1828 г. В петер-
бургских архивах хранятся его неопублико-
ванные произведения: повести «Нарвская 
станция» (1827) и «Знакомый незнакомец, 
или Слова, сказанные кстати и некстати». 

Стихотворения Антония (Бочкова) не 
были изданы и ходили в списках среди его 
знакомых и духовных чад. Заметки о его пу-
тешествии в Палестину напечатаны в «Чте-
ниях в Обществе истории и древностей рос-
сийских», а «Письма к разным лицам», напи-
санные прекрасным литературным языком, 
изданы отдельно в 1869 г. Отдельным изда-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
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нием также вышла его книга «Русские по-
клонники в Иерусалиме» (М., 1875 г.). 

К игумену Антонию, как к человеку раз-
носторонне одаренному, имеющему опыт 
духовной жизни, многие обращались за сове-
том. Среди таковых, как сказано выше, был и 
Иван Васильевич Киреевский. В рукописном 
фонде Российской государственной библио-
теки было обнаружено письмо игумена Ан-
тония (Бочкова), являющееся, по-видимому, 
ответом на интересующие Ивана Васильеви-
ча вопросы. К сожалению, пока не предста-
вилось возможным найти письмо И.В. Кире-
евского, ответ на которое дает священнослу-
житель. Очевидно, оно было написано в пе-
риод с 1848 по 1856 г., во время плодотвор-
ной работы Ивана Васильевича с издательст-
вом Оптиной пустыни. Однако, невзирая на 
это, само содержание письма дает возмож-
ность проследить сферу духовных исканий 
русского философа и попытку их объяснения 
со стороны человека, укорененного в право-
славной традиции и одновременно обладаю-
щего разносторонним светским образованием. 

 
Письмо игумена Антония (Бочкова)  

И.В. Киреевскому1 
 

Молитвами Святых Отец наших, Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас! 

 
Премногоуважаемый и благороднейший 

странноприимец, мой Возлюбленный брат о 
Христе Иисусе, Иван Васильевич! 

Луки зач. 30. ст. 40 Приемляй праведни-
ка во имя праведника мзду праведничу при-
имет, приемляй пророка во имя пророче, 
мзду пророчу приимет. 

Вы приняли оптинских святых отцев как 
праведников – и получили (желаю, чтобы за 
нее) – мзду пророчу: не могущество и богат-
ство тленное, а богатство мысли и силу ду-
ши. Я читал ваши сочинения с радостью, на-
прягая между тем все силы моего слабого 
ума, чтобы следовать за вашими рассужде-
ниями: чтобы его составить, надо было бы 
многому учиться, много размышлять, много 
читать, наблюдать и много испытать. Поэто-
му сочинение ваше будет доступно только 
некоторому кругу – именно университетской 
и академической собратии вашей, а не всем. 
В нем виден глубокий знаток философии, но 

                                                                 
1 Публикуется по: [7]. 

и воспитанник университетской специфики. 
Мыслей много, но они мало обличены в тело, 
мало житейских осязательных примеров. 
Может быть, так надобно по времени наше-
му, когда нельзя выражаться прямо, страха 
ради, может быть, опытность и навык заста-
вили вас говорить языком отвлеченным: но 
тем и похвала вам, что и в утаенном и покро-
венном вы могли высказать, что Россия ис-
тощит себя напрасно, если не погубит, сле-
дуя за своим обманчивым призраком – Евро-
пой, и что для нее другой путь издревле при-
готовлен Творцом и показан Церковью. Так 
ли я понял вашу мысль – не знаю? 

Статья в «Маяке»2, вам, конечно, извест-
ная, за которую некоторые попали в неми-
лость, была в совершенно в тех смыслах, что 
и ваша, хотя в ней не было вашей учености и 
спокойного изложения; но она была блестя-
ща, увлекательна, со множеством примеров, 
имеет нанизанность на эту нить, которую 
необходимо тянуть, по крайней мере, от ав-
густа, чтобы доказать свое положение. За-
главие ее кажется: разбор книги века Людо-
вика XV. Ваши доказательства, набранные 
массою, итогом больших познаний и начи-
танности, поэтому именно будут недоступны 
многим, которые не имеют понятия об влия-
нии арабской словесности <неразборчиво> а 
римскую, намек вам на умное делание и Цар-
ствие Христово иже есть внутрь нас, незави-
симо от сложившихся переворотов и обстоя-
тельств: все это останется для немногих. С 
большим наслаждением и в первый раз в мо-
ей темной келии читал я ваши замечания о 
богословии бл. Августина, и логической не-
правоте римлян в языческой философии, бо-
гословии, да и в праве их и даже в их логике. 
Это я ощупывал моею душою давно, но вы-
тянуть эту мысль, как вы, не мог, ибо, увы, 
моя кратка. Также и замечания ваши о сир-
ских св. отцах, хотя и в греческом Доброто-
любии, в словах писателей последних веков 
видно прежнее разглагольствие о невидимо-
сти, неизобразительности, неосязательности 
Божества, хотя будто эти свойства сами по 
себе выше других свойств и явлений непо-
стижимого Божеского Духа. Я не стану под-

                                                                 
2 «Маяк» – русский литературный журнал XIX ве-

ка, выходивший в 1840–1845 гг. Полное название  
«Маяк современного просвещения и образованности. 
Труды ученых и литераторов, русских и иностранных». 
С 1842 г. – «Маяк, журнал современного просвещения, 
искусства и образованности в духе русской народности». 
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тверждать эти высказывания и не скажу о 
великом делателе русском о. Василиске3, 
нашем современнике, потому что это завле-
чет на другую дорогу, и, может быть, не по 
силам моим будет, а продолжу легкий и не-
ученый обзор ваших сочинений. 

В Оптиной пустыни она, верно, найдется. 
Ваши взгляды на германскую филосо-

фию и на результат ея: (я не говорю о 1848 
годе), а об этом умственном хаосе, который 
страшнее всякого вещественного, об этом 
сомнении во всем, даже и в своем существо-
вании. Это возвращение от начала света, к 
началам тьмы, сомнение и самой истине, 
простой и осязаемой, и доказанное вами, что 
зовем (necplusultra4), напряженного гордо-
любопытного ума, который знать не хочет, 
что не должно прелагать правил отцев: я чи-
тал с любопытством, имея предварительные 
легкие понятия о философах немецких. Но 
позвольте вам сказать. Я думаю – но не ут-
верждаю, что как за мраком внутренней на-
пряженной молитвы следует видение, выс-
шее молитвы, по словам отцев: так и за этим 
напряжением не последовал бы дьяволизм, 
не Германский и Готовский, а языческий, 
наших скопцев, <неразборчиво>, Царство 
Антихриста, и тогда его власть над миром, 
будет видимая. Теперь сеть железных дорог 
и телеграф многим явит и шар земной, сбли-
жая людей для общего согласия негативных, 
как <неразборчиво>. Это евангельские про-
стые слова, свет <неразборчиво> букв: най-
дет на вывнезапу день–яко сеть, и прейдея на 
вся живущия на лице всея земли. Луки. Зач. 
107, ст. 35. И оно исполняется в указанном 
примере. Ваше спокойное предположение, 
что Россия могла бы избежать этого обаяния, 
следуя светлому голосу Церкви, которая вела 
ее по другому пути и к другой цели, хотя и 
не ясной, ибо назначение нашего государства 
известно одному Богу. Предположение это и 
в «Маяке», что царствие Божие, видимо, есть 
не в переменах в нашем Отечестве, но его 
православной силе <неразборчиво>, и что мы 
можем надеяться на благосостояние, славу не 
земную – это предположение едва ли согла-

                                                                 
3 Возможно, речь идет о преподобном Василиске 

Сибирском (в миру Василий Гаврилович Гаврилов;  
ок. 1740 г., деревня Иванищи близ Калязина – 29 де-
кабря 1824 г. (по ст. стилю) – пустынножителе, препо-
добном Русской православной церкви (канонизирован 
в 2004 г.)).  

4 Ничего больше (лат.) 

суется с предположением самого Спасителя 
и апостолов о слитном общении последнего 
времени. Отмечены стать начал религии – 
тот <неразборчиво> оружия. Что ей славян-
ство и разговор на малом семейном кругу, 
семья <неразборчиво> не будет первохристи-
анская домашняя церковь. Кондиции, порчи, 
оговорено до сего времени, привьют и наро-
дам нашим <неразборчиво> свойства? Не-
трезвость не истребилась. Есть оружие и 
гнуснее, древний порок, о котором я гово-
рить не стану. И поэтому я не ожидаю ника-
ких перемен к лучшему для России вообще, 
разве для некоторых, приученных гордиться 
советами с Европой. Но всего справедливее 
замечание ваше, что народ наш любит укры-
вать <неразборчиво> мантиями патриархата-
ми, учиться от церкви и правильно распола-
гать годами свои радости по месяцеслову 
календарю церковному, подчиняясь ея свя-
тым обрядам от колыбели до могилы. Рас-
кольничьи сословия, управляясь в Австрии 
да Турции, ярко доказывают, что эти молит-
венные собрания и семейная <неразборчиво> 
кругов, есть ярмо нашего народа. Взгляды 
<неразборчиво>.  

Верно, и замечания ваши (очень необхо-
димые), что эта наша любовь к традициям и 
церковной формальности опасна для самой 
религии, которая не в одной ея букве. До се-
го времени в православных монастырях на-
ших уставщина или типикора5 не лучше вре-
мен Дионисия архимандрита6, пострадавше-
го за мнимую ересь, и значение порядка цер-
ковного для них важнее христианских запове-
дей. Сколько в последнее время было прокля-
тий за мнимую ересь? Я на себе это испытал. 

                                                                 
5 Возможно, от слова «Типикон» (церк.-слав. 

Тѷпїко́нъ, Ти́пикъ), (греч. Τυπικόνотτύπος – образец, 
устав) – церковно-богослужебная книга, устанавли-
вающая порядок православного богослужения или Бо-
гослужебный устав. 

6 Преподобный Диони́сий Ра́донежский (в миру 
Давид Федорович Зобниновский, ок. 1570 г., Ржев –  
ок. 5 (15) мая 1633 г., Троице-Сергиева лавра) – архи-
мандрит, святой Русской православной церкви.  Был 
несправедливо обвинен в самовольном и ненадлежа-
щем исправлении богослужебных книг, за что в 1618 г. 
был запрещен в священнослужении и приговорен к 
уплате пени в 500 руб. Не признав себя виновным, был 
сослан в Новоспасский монастырь.  В 1619 г. был оп-
равдан вернувшимся из польского плена патриархом 
Филаретом (Романовым).  
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Времена патриарха Иосифа7 и его вели-
кого преемника8, которых добром <нераз-
борчиво> и смирением цари добровольно 
расширили границы церкви, проявляющей 
подчиненность власти во всем, что касается 
до религии собственно. Эти времена, конеч-
но, сплели ходатайствования и Петра Вели-
кого и приготовили нашу реформацию. Ибо 
она последовала, действительно, при всем 
нашем православии. Не имам царя, токмо 
кесаря! Но и великий, добросовестный, лю-
бящий отец отечества, Петр Великий, этот 
<неразборчиво> и первый император, <не-
разборчиво> первое время, по человеческой 
слабости, уклонился слишком к Западу. Его 
трубки, шнабы, ассамблеи и в его голандизме 
доказывает, что и великий уподобляется до 
Нидер-ланде9. Его увеселения особенно: 
князь-кесарь, князь-папа, кардинал-поп на 
похоронах10, и все это преукрашение слива-
ется <неразборчиво> с церковью, богов и 
традиций с молебнами: это прегорькая для 
воспоминания яства. Но, благодаря сознанию 
во своих ошибках, похоронам святителя 
Митрофана11, и святой конец его положения 
своей жизни за подданных являет, что это 
душа великая и благородная, первая при 
церкви неукосненно бы отбросить вся нахо-
дит излишним, если бы они <неразборчиво>. 

Пророчество во устах Церкви, говорит 
где-то о премудрости и славе Петра, который 
свои начинания вашу <неразборчиво> – сбу-
дет, от него уйдет прекращение, временно 
погостивши, то едва ли в тщеславную Гре-
цию. Слова ап. Павла, римлянам, зач. 106 и 
10712. Вот если я что и могу вам сказать о 

                                                                 
7 Патриарх Московский и вся Руси с 1642 по 1652 г. 
8 Речь идет о Никоне, Патриархе Московском и 

всея Руси, во время патриаршества которого (1652–
1666) произошел великий раскол Русской церкви. 

9 В переводе с голландского языка «Нижняя земля». 
10 Титулы и должности членов «Всешутейшего, 

всепьянейшего и сумасброднейшего собора», создан-
ного Петром I с целью развлечений, питейных увеселе-
ний, карнавальных действ и т. д., своеобразная шутов-
ская «орденская организация», объединявшая царских 
единомышленников. 

11 Святитель Митрофан Воронежский (1623–1703) – 
святой Русской православной церкви, епископ Воро-
нежский и Елецкий. Пользовался особым уважением 
Петра I, который лично, со своими сподвижниками, нес 
гроб почившего святителя при его погребении. 

12 Зачала 106 и 107 послания апостола Павла к 
Римлянам включают стихи с 13 по 36 главы 11. Текст: 
Зачало 106. Братия, вам говорю, язычникам. Как Апо-
стол язычников, я прославляю служение мое. Не воз-

согласии вашем, прошу извинить мне малую 
мою образованность, худое, небрежное обра-
зование, которым не с вами состязаться, 
<неразборчиво>, а, может, только в друже-
ской беседе, при малом страдании <обгорев-
ший фрагмент>, себя по мере малого, данно-
го от Бога таланта. 

При сем стесняюсь примеров в малом 
моем стихотворении из числа многих, <не-
разборчиво> в моей убогой келье. Прошу и 
ваших друзей сказать о них свои прямые 
мысли. Простите: будьте здоровы и терпели-
вы для назидания множества, не обращайте 
внимания на петербургских друзей, которые 
немало способствуют на преуготовление цар-
ства людей. Берегите вашу голову от излиш-
него напряжения телесных сил. Я остаюсь 
навсегда недостойным богомольцем вашим. 

                                                                                                
бужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спа-
су ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – 
примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь 
из мертвых? Если начаток свят, то и целое; и если ко-
рень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей 
отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их 
и стал общником корня и сока маслины, то не превоз-
носись перед ветвями. Если же превозносишься, то 
вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. 
Скажешь: «Ветви отломились, чтобы мне привиться». 
Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься 
верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил 
природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, 
видишь благость и строгость Божию: строгость к от-
падшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости 
Божией; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не 
пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен 
опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по 
природе маслины и не по природе привился к хорошей 
маслине, то тем более сии природные привьются к сво-
ей маслине (Рим. 11:13-24). 

Зачало 107. Братия, я не хочу оставить вас в неве-
дении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что 
ожесточение произошло в Израиле отчасти, до време-
ни, пока войдет полное число язычников; и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Из-
бавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет 
им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении 
к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 
избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары 
и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда бы-
ли непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослу-
шанию их, так и они теперь непослушны для помило-
вания вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо 
всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех поми-
ловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения 
Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы 
пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был 
советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он 
должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава во веки, аминь (Рим. 11: 25-36). 
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В заключение хотелось бы отметить 
важность вышеприведенного письма для 
оценки исследователями влияния православ-
ных богословов на труды И.В. Киреевского. 
Наряду с советами личного характера, на-
пример, по поводу «академического» слога 
изложения, «непонятного для всех», или ма-
лого количества жизненных примеров в тек-
сте, что абстрагирует автора от реальных 
проблем, игумен Антоний хвалит адресата за 
четкую мысль, на которую «нанизаны» все 
его рассуждения. 

Однако в этом же письме он касается и 
некоторых проблем, раскрытие которых мы 
видим в ряде трудов И.В. Киреевского [8; 9], 
а именно: 

− влияние римской (языческой) фило-
софии на формирование и развитие западно-
го богословия; 

− противопоставление путей развития 
России и Европы; 

− признание негативного влияния об-
рядоверия на формирование истинного пра-
вославного мировоззрения. 

− понимание реформ Петра I как «рус-
ской реформации». 

Развитие указанных идей в ряде статей 
И.В. Киреевского показывает, что они не ос-
тавили его равнодушным, вызвали внутрен-
нее согласие, подтвердили правильность соб-
ственных мыслей, а значит, были значимы 
для него. Следовательно, сравнительный ана-
лиз недавно обнаруженных и уже известных 
источников может раскрыть новые грани на-
следия выдающегося русского философа. 
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Аннотация. Актуальность изучаемой темы обусловлена повышенным интересом исследо-
вателей Тамбовской губернии к биографии и жизнедеятельности богатейшей династии 
промышленников-суконщиков Асеевых. Целью было поставлено обобщение имеющихся на 
сегодняшний день известных и ранее не введенных в научный оборот сведений, касающих-
ся старших представителей главной купеческой династии Тамбовской губернии, а именно 
Василия и Тихона Агафоновичей Асеевых. Рассмотрены причины переселения Асеевых в  
с. Рассказово Тамбовского уезда; приобретение ими первых суконных фабрик и винокурен-
ного завода в Тамбовской и Саратовской губерниях, производительность и состав данных 
предприятий; причины их перехода к наследникам с возникновением «Торгового дома 
братьев М.В. и В.Т. Асеевых»; общественная деятельность фабрикантов. Представлены 
подробные метрические данные и родственные связи первых трех поколений династии 
Асеевых. В ходе исследования рассмотрен и критически проанализирован ряд работ, по-
священных биографии фабрикантов. Обращено внимание на однополярный и тенденциоз-
ный подход в описании личности М.В. Асеева и его благотворительности в ущерб истори-
ческой достоверности, а также на недостаточность и скупость исследований об иных пред-
ставителях семьи Асеевых, их торгово-производственной и общественной деятельности.  
Ключевые слова: биографические исследования; тенденциозность; Василий и Тихон Ага-
фоновичи Асеевы; Рассказовская и Трескинская суконные фабрики; производительность 
предприятий; общественная деятельность купцов; преемственность 
Для цитирования: Литовский А.Н. Основатели суконной империи // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. С. 129-139. DOI 
10.20310/1810-0201-2020-25-187-129-139 

Abstract. The heightened interest of researchers of the Tambov Governorate in the biography of 
the Aseevs as the richest dynasty of the broadcloth manufacturers determines the relevance of the 
study. We summarize the known and new to the scientific community information about Vasily 
Aseev and Tikhon Aseev – the elder representatives of the main merchant dynasty of the Tambov 
Governorate. The study reveals the reasons for the resettlement of the Aseevs in the villages of 
Rasskazovo of the Tambov Governorate; the conditions for the acquisition of the first broadcloth 
factories and distilleries in the Tambov and Saratov Governorates; their productivity and staff; the 
prerequisites for their transition to the merchants heirs and the emergence of the “Trading House 
of the brothers M.V. and V.T. Aseev” and the social activity of the manufacturers. We present de-
tailed metric data and the family ties of the first three generations of the Aseevs. As part of study 
we review and critically analyzed a number of works on the manufacturers’ biography and draw 
attention to the unipolar and tendentious approach in describing the personality of M.V. Aseev and 
his philanthropy to the detriment of historical authenticity, as well as the insufficiency and stingi-
ness of researches on other representatives of the Aseevs and their industrial and social activities. 
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К 1890-м гг. типичный аграрный регион 
Российской империи, Тамбовская губерния, 
практически вся промышленность которой 
занималась переработкой продукции сель-
ского хозяйства, вышла на третье место (по-
сле Московской и Санкт-Петербургской) по 
объему суконного производства среди гу-
берний, ныне входящих в Российскую Феде-
рацию [1, с. 9]. Производительность шести 
суконных фабрик, одна из которых находи-
лась в Спасском уезде, а пять – в Тамбов-
ском, составила 2047000 руб. при 3713 рабо-
чих [1, с. 23]. Три предприятия с 2033 рабо-
чими и годовым оборотом в 880000 руб. дей-
ствовали в Рассказовской волости. Крупней-
шим из них являлась фабрика «Торгового 
дома братьев М.В. и В.Т. Асеевых». Больше 
нее в губернии была только фабрика «Торго-
вого дома братьев М.И. и Н.И. Ляпиных» в  
с. Бондари Тамбовского уезда.  

В 1895 г. число рабочих на Рассказов-
ской мануфактуре братьев Асеевых достигло 
1052 человек, а годовая выработка составила 
1090000 руб. На фабрике Ляпиных оборот 
остался фактически таким же, как и раньше – 
752000 руб. Кроме того, Михаил Васильевич 
и Василий Тихонович Асеевы в 1894 г. от-
крыли новую суконную фабрику в Барашев-
ской слободе г. Моршанск, с 343 рабочими и 
185000 руб. годового дохода на 1895 г.1 На 
конец 1912 г. на Рассказовской фабрике ра-
ботало 3711 человек2, а годовой доход соста-
вил 4000000 руб. [2]. Предприятие стало 
единственной суконной фабрикой в Россий-
ской империи с числом рабочих более 3000 
человек. Фабрика в г. Моршанск стояла на 
третьем месте списка крупнейших суконных 
мануфактур3. 

                                                                 
1 Фабрично-заводская промышленность России. 

Перечень фабрик и заводов. Спб., 1897. С. 112-113. 
2 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбов-

ской губернии. 1913 г.: [III отдел. справочные и стати-
стические сведения]. Тамбов, 1913. С. 107. 

3 Фабрично-заводская промышленность в период 
1913–1918 гг. Таблицы // Труды ЦСУ. Т. XXVI. Вып. 2. 
М., 1926; Там же. С. 32-33, 36-37. 

Семья Асеевых к 1917 г. владела двумя 
десятками различных (не только суконных) 
промышленных предприятий (не считая тех, 
что находились в долевой собственности с 
другими владельцами), сельскохозяйствен-
ными экономиями, товариществами, торго-
выми заведениями, земельными и лесными 
участками и т. д. Тем самым Асеевы находи-
лись в одном ряду с богатейшими купеческо-
промышленными династиями Империи, по-
лучив, в том числе, право (как М.В. Асеев4) 
на потомственное дворянство. 

История главных суконных предприятий 
и предпринимателей Империи всегда интере-
совала исследователей Тамбовской губернии. 
Работы авторов советского периода полно-
стью лишены исторической объективности в 
оценке деятельности представителей семьи 
Асеевых из-за действующих идеологических 
норм и сводились в основном к исследовани-
ям революционного движения на суконных 
фабриках и эксплуатации владельцами рабо-
чих [3, с. 167-169; 4, c. 43, 45, 51-54, 60-62, 
68-69]. При этом большинство авторов не 
предприняло попыток для самостоятельного 
исторического исследования и введения в 
научных оборот архивных источников, а лишь 
повторяло сведения предыдущих историков и 
краеведов, дополняя это фактами и датами 
неизвестного происхождения [5, с. 27]. 

С 1990 г. вектор исследований россий-
ского предпринимательства изменился на 
сугубо противоположный, зачастую скатыва-
ясь к одиозно-пафосным оценкам изучаемых 
личностей и их деятельности. Недостаток 
архивных сведений авторы нередко компен-
сировали фольклорными преданиями [6,  
с. 359-361; 7, с. 56-59, 70-81]. 

Первой работой, посвященной непосред-
ственно Асеевым, стало исследование  
В.А. Кученковой «Асеевы», вышедшее в 
2001 г., и его второе издание «Асеевы: Дина-
стия предпринимателей» от 2007 г. [8; 9]. 

                                                                 
4 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. 107. Оп. 2. Д. 215. Л. 6. 
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Несмотря на обширное привлечение архив-
ного материала, автор продолжала пользо-
ваться легендами о происхождении Асеевых 
из Усманского уезда и начале их предприни-
мательской деятельности в г. Моршанск с 
мелочного торга [9, с. 3], не указывая источ-
ников. Недостаточное использование данных 
метрических книг привело к ошибкам в био-
графических данных купцов или их отсутст-
вию. Слабое знание географической топони-
мики и поверхностный анализ архивных све-
дений стали причиной тому, что в с. Расска-
зово, по мнению автора, в одном месте воз-
никло несколько усадеб братьев Асеевых 
(причем дом Василия Тихоновича был на-
зван домом Михаила Васильевича), меняю-
щих своих владельцев и передаваемых церк-
ви [9, с. 23-27]. Отсутствие критичного под-
хода к иллюстрациям превратило фотогра-
фию М.В. Асеева с воспитанниками приюта 
(большинство из которых одного возраста) в 
изображение его семьи [9, с. 18]. Увлекшись 
биографией Асеевых (в основном Михаила 
Васильевича) и описанием особняков, автор 
уделила чрезвычайно мало внимания их 
предпринимательской деятельности. Также в 
книгах, за исключением нескольких фраз, 
нет информации о предыдущем поколении 
Асеевых, создавших и развивших суконное 
производство. 

В последние годы интерес к теме пред-
принимателей Асеевых по-прежнему растет. 
Проведены уже две научные международные 
конференции (в 2016 и в 2018 гг.), посвя-
щенные изучению семьи Асеевых, их дея-
тельности и окружения. По итогам 1-й кон-
ференции издана работа «Асеевы и эпоха» 
[10], включившая статьи разных авторов. Го-
дом ранее вышел биографический справоч-
ник «Асеевы и их окружение» [11]. Поме-
щенные в изданиях работы содержат мате-
риалы различной степени исторической дос-
товерности: от основанных на архивных и 
документальных источниках до написанных 
по семейным преданиям. Общим недостат-
ком всех работ об Асеевых снова стали 
склонность к тенденциозности в описании их 
биографии, недостаточное освещение торго-
во-предпринимательской деятельности, изу-
чение в основном биографии М.В. Асеева и 
его семьи с уклоном в описание особняков и 
благотворительности, наличие лишь кратких 

справочное сведений о первых поколениях 
Асеевых и их предприятиях.  

Однобокое направление исторических 
исследований в сторону жизнеописания  
М.В. Асеева всесторонне проявилось в рабо-
те Р.М. Житина «Фабрично-заводское пред-
принимательство купцов Асеевых в Тамбов-
ской губернии» [12]. Несмотря на заявленное 
название, статья полностью посвящена лишь 
одному М.В. Асееву. Причем даже тема за-
явленного воссоздания его биографии абсо-
лютно не раскрыта. Статья содержит лишь 
отдельные, довольно разрозненные сведения 
о биографии и деятельности М.В. Асеева с 
грубыми фактическими ошибками. Основная 
часть работы состоит из собственных умо-
заключений о процессах развития производ-
ства и меценатстве купца. При этом автор 
проигнорировал последние вышеуказанные 
исследования о семье Асеевых, воспользо-
вавшись устаревшими и сомнительными ис-
торическими источниками.  

Р.М. Житин снова повторяет фольклор-
ные предания о появлении первоначального 
капитала и происхождении Асеевых; само-
вольно расширяет цитату из источника о 
приобретении первой мануфактуры купцами; 
дает неверные метрические данные о  
М.В. Асееве и строительстве суконной фаб-
рики в г. Моршанск; приписывает собствен-
ность на Рассказовскую суконную фабрику и 
всю производственную деятельность на ней 
только М.В. Асееву, не упоминая его совла-
дельца и фактического управляющего фаб-
рикой В.Т. Асеева; дает неверные данные о 
строительстве конно-железной дороги в  
с. Рассказово; заявляет Асеева собиратель-
ным образом предпринимателя-купца поре-
форменного времени, на практике ставшим 
типичным купцом периода индустриализа-
ции; приписывает Асееву бескорыстную за-
боту об окружающих с желанием служить 
обществу и государству, на деле являющую-
ся вынужденной и показной благотворитель-
ностью в условиях изменившегося фабрич-
но-заводского законодательства и формиро-
вания социально-общественного сознания у 
населения. 

Скатывание исследований к изучению 
биографии и деятельности одного М.В. Асее-
ва нарушает историческую достоверность 
как в изучении развития суконной промыш-
ленности Тамбовской губернии, так и в за-
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рождении предпринимательской преемст-
венности, совместном накоплении капитала 
и общесемейном участии в социально-
общественной деятельности самой значимой 
Тамбовской купеческой династии.  

О происхождении Асеевых и их биогра-
фии до XIX века сведений пока не обнару-
жено. Указанная фамилия является произ-
водной от вышедшего из употребления име-
ни Асей и на рубеже XVII–XVIII веков наи-
более распространена на территории Шацко-
го (Кадомского) уезда5. В 30 км от  
г. Кадом расположено село с созвучным на-
званием Азеево.  

Шацкие носители фамилии Асеев в ос-
новном относились к военному (солдатско-
му) сословию. От крепостной зависимости 
они вместе с членами семей освобождались. 
За службу им полагался земельный надел в 
казенных местностях и особые налоговые 
льготы [13]. Так как земельного надела для 
содержания большой семьи зачастую не хва-
тало, солдатским потомкам приходилось за-
ниматься не только земледелием, но и ремес-
лом и торговлей, чему помогало отсутствие 
крепостной зависимости, а следовательно, 
имелась возможность свободно перемещать-
ся по территории государства.  

К началу XIX века Рассказово являлось 
крупнейшим сельским населенным пунктом 
Тамбовской губернии6, с суконными фабри-
ками, мельницами, разнообразным кустарно-
ремесленным производством, еженедельны-
ми базарами и ежегодной Петровской ярмар-
кой [14]. Все это способствовало привлече-
нию в село (в том числе и на постоянное ме-
сто жительства) ремесленников и торговцев 
из других местностей. Торгово-ремесленно-
промышленное развитие села продолжилось 
и после передачи его практически полностью 
в собственность братьям Николаю и Ивану 
Петровичам Архаровым в 1797 г.7 

Главной отраслью промышленного про-
изводства в с. Рассказово с середины XVIII 
века стало суконное (имелось также виноку-
ренное, стекольное, кожевенное, поташное, 
мукомольно-крупяное и маслобойное). В 
1754 г. Я.В. Тулинов и М.П. Олесов в  
д. Большая Богословка в левобережной части 

                                                                 
5 РГАДА (Российский государственный архив 

древних актов). Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1146. Л. 31-33, 39-41. 
6 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 241. Л. 391. 
7 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Л. 44. 

Рассказова открыли суконную фабрику на 12 
станах8. К 1812 г. суконных фабрик действо-
вало уже три9. Помимо фабричного произ-
водства выработкой сукна и широкого ряда 
изделий из шерсти занималась значительная 
часть населения села в домашних условиях, 
для чего им в большом количестве требова-
лась шерсть и поярок, чего не могло полно-
стью обеспечить подсобное хозяйство. Гото-
вые изделия нуждались и в своем рынке сбы-
та. В итоге данный сегмент мануфактурной 
торговли заняло купечество, как коренное, 
так и пришлое.  

Товарообмен происходил на еженедель-
ных базарах, ежегодных ярмарках (которых к 
1869 г. стало три [15, с. 14]), в мануфактур-
ных лавках-магазинах и у уличных скупщи-
ков. Рассказовская Петровская ярмарка (на-
чиналась 29 июня по старому стилю) по сво-
ему суточному обороту в 1843 г. стала круп-
нейшей в Тамбовской губернии10. Указанные 
обстоятельства способствовали переселению 
в село купцов из разных регионов. 

Около 1830 г. в Рассказово переехал ме-
щанин г. Спасска Агафон Федорович Асеев 
(около 1807 – 24.01(05.02).183211), происхо-
дивший, вероятнее всего, из упомянутого 
выше солдатского сословия (с. Богданово-
Спасское, будущий г. Спасск, до 1779 г. на-
ходилось в составе Шацкого уезда), и занял-
ся мануфактурной торговлей. В 1914 г. его 
внук В.Т. Асеев пожертвовал плащаницу в 
церковь с. Сакаево Темниковского уезда12 
(расположено к востоку от с. Азеево и к се-
веру от г. Спасск). Не исключено, что из 
прихода данной церкви происходил кто-то из 
его предков. 

А.Ф. Асеев скончался в возрасте 24 лет 
от «нервической горячки» (вероятно, менин-
гита), оставив вдову Марфу Даниловну (око-
ло 1807–11(23) марта 188013) и двух сыновей 
Василия (около 1828 – 15(27).11.188614) и 

                                                                 
8 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 109. Л. 19-28об. 
9 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 

1814 годы. Спб., 1816. С. 31-32. 
10 Военно-статистическое обозрение Российской 

империи, издаваемое по Высочайшему повелению при 
1-м отделении Департамента Генерального Штаба.  
Т. 13. Ч. 1. Тамбовская губерния. Спб., 1851. Табл. № 23. 

11 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 4877. 
12 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1914. № 21. С. 656-657. 
13 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6207. Л. 318об. 
14 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6251. 
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Тихона (13(25).06.183115–10(22).01.189216), 
родившегося уже в с. Рассказово. Происхо-
дившая из семьи пономаря Даниила Гаври-
лова, М.Д. Асеева совместно с сыновьями 
продолжила заниматься торгово-промышлен-
ной деятельностью (торговлей шерстью, ма-
нуфактурой и ее производством) и к 1871 г. 
числилась купчихой 1-й гильдии [11, с. 41]. 

В 1853 г. В.Я. Рагоза приобрела д. Ар-
женка (ранее отделенную от с. Рассказово 
его восточную часть) [16, с. 58] с одной из 
самых крупных водяных мельниц17. В 1854 г. 
на берегу р. Арженка была построена сукон-
ная фабрика, а упомянутая мельница и ее 
пруд стали частью производства18. В 1868 г. 
на фабрике числилось 636 рабочих, годовой 
оборот составлял 123400 руб.19  

В 1869 г. купцы Асеевы, Василий и Ти-
хон, со своей матерью выкупили за 75000 
рублей Арженскую суконную фабрику вме-
сте с земельным наделом20. Фабрику зареги-
стрировали на М.Д. Асееву [17, с. 30].  

Вторым приобретением Асеевых стала 
Трескинская суконная фабрика А.И. Работ-
кина в Кузнецком уезде Саратовской губер-
нии и водяная мельница, купленные в 1878 г. 
[6, c. 359] с торгов в Пензенском окружном 
суде. Данная фабрика располагалась на бере-
гу р. Сура у Николаевского (Никольского) 
хутора близ с. Трескино, Наскафтымской 
волости [18, с. 174].  

Юридическим владельцем фабрики стал 
Василий Асеев21, хотя определенная часть 
капитала принадлежала также его брату Ти-
хону и матери. Суконной фабрикой в Расска-
зово, записанной на М.Д. Асееву, управлял 
младший сын Тихон, так как Василий посто-
янно находился в деловых разъездах между 
Тамбовской и Саратовской губерниями. По-
сле смерти М.Д. Асеевой совладельцами 
Арженской фабрики в 1884 г. записаны оба 
брата [19, c. 19]. 

                                                                 
15 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 4786. 
16 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6896. 
17 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1889. Л. 637; Д. 2046.  

Л. 509. 
18 Список фабрик и заводов Европейской России. 

Спб., 1903. С. 75. 
19 Материалы для статистики заводско-фабричной 

промышленности в Европейской России за 1868 год // 
Статистический временник Российской империи. Се-
рия 2. Вып. 6. Спб., 1872. С. 135. 

20 Тамбовские губернские ведомости. 1890. 29 сент. 
№ 100. 

21 Там же. С. 27. 

Основное производство обеих фабрик 
приходилось на выработку грубых армей-
ских сукон, бобриков и урсу из овечьей шер-
сти (русской и ордынской)22. Тонкие сукна 
вырабатывались в небольших количествах, 
для личных целей купцов. Шерсть закупа-
лась через приказчиков в Поволжье, Средней 
Азии, на Южном Урале и Северном Кавказе. 
Продукция Рассказовской фабрики сбыва-
лась в казенное ведомство, в основном для 
нужд армии. Трескинская фабрика начала 
поставку сукна по заказам казны с 1883 г. 
[11, с. 19]. 

Кроме суконной фабрики в Саратовской 
губернии В.А. Асееву на том же Николаев-
ском хуторе в 1879 г. принадлежал и круп-
ный винокуренный завод (2-е место по гу-
бернии из 26), вырабатывавший 5600000 гра-
дусов (градус являлся мерой объема и со-
ставлял 1/100 12-литрового ведра, то есть 
равнялся 0,123 л23) спирта при 73 рабочих 
[17, с. 501]. В ведомостях о фабриках и заво-
дах, доставленных в Департамент торговли и 
мануфактур за 1884 г., винокуренный завод 
больше не упоминался.  

При Трескинской фабрике в 1880 г. от-
крылась школа для детей рабочих [11, с. 19]. 
К 1890 г. имелась больница [1, с. 21] и обу-
строенная владельцем фабрики железнодо-
рожная станция «Асеевская», на ближайшей 
к предприятию ветке Моршанско-Сызран-
ской железной дороги [9, с. 57].  

После покупки фабрики в Саратовской 
губернии Василий Асеев продолжал посто-
янно проживать с семьей в Рассказове. По 
неподтвержденным данным, его дом нахо-
дился в с. Арженка, недалеко от фабрики, на 
месте будущего строительства здания Екате-
рининской церкви с детским приютом и фаб-
ричной больницей. Тихон Асеев проживал в 
центре с. Рассказово в большом доме на ул. 
Миллионной24.  

Семейная жизнь сыновей имела боль-
шую продолжительность, чем у их родите-
лей. 20.02(4.03).1853 г.25 Василий Асеев  
женился на государственной крестьянке Ека-
терине Григорьевне (в последующих доку-
ментах  Егоровне)  Казадаевой (около  1834 –  

                                                                 
22 Тамбовские губернские ведомости. 1890. 29 сент. 

№ 100. 
23 Фабрично-заводская промышленность и тор-

говля России. Спб., 1893. С. 30, 346. 
24 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 7. 
25 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5649. 



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

 134 

Таблица 1 
Производительность суконных фабрик Асеевых в 1879 и 1884 гг. 

 
Рассказовская (Арженская) фабрика Трескинская фабрика 

1879 г.  [17, с. 27-30] Владелец:  
Асеева Марфа Даниловна, купчиха 

Владелец:  
Асеев Василий Агафонович, купец 

Количество рабочих 649 490 
Годовой доход (руб.) 478500 300225 
Количество продукции выдел.: 424000 арш. армейских сукон выдел.: 275000 арш. сукна 
Состав производства 189 ткацких станов 150 ткацких станов, 18 чесальных аппара-

тов, мюлей – 4, простых прядильных – 17. 
Действует водою* 

1884 г. [19, с. 18-19] Владельцы:  
Асеевы Василий и Тихон Агафоновичи, 
купцы 

Владелец:  
Асеев Василий Агафонович, купец 

Количество рабочих 263 375 
Годовой доход (руб.) 133000** 170000 
Количество продукции выдел.: 148000 арш. армейских сукон выдел.: 199000 арш. армейских сукон 
Состав производства 105 ткацких станов 150 ткацких станов, 18 чесальных аппара-

тов, мюлей – 5, простых прядильных – 17. 
Действует водою 

 
Примечание: * – колеса водяной мельницы на специальном пруду служили двигателями для производственных 

механизмов; ** – такое значительное снижение доходности и ткацких станов произошло из-за того, что 24.06(06.07). 
1879 г. суконная фабрика в Арженке сгорела, причинив убытка на 50000 руб. (Обзор Тамбовской губернии за 1879 г. 
Тамбов, [1880]. С. 19), и потребовалось несколько лет на восстановление производства 

 
 

4(16).02.188826). В браке родилось четверо 
детей27: Александра, Александр, Михаил, 
Мария. 

Семья Тихона Агафоновича была значи-
тельно больше. 11(23).02.1859 г.28 он женил-
ся на Раисе Васильевне Успенской 
(7(19).06.194329–30.07. (12.08.)1911)30, доче-
ри священника с. Нижнеспасское иерея  
В.А. Успенского. В браке родилось не менее 
12 детей31: Мария, Василий, Екатерина, Сер-
гей, Ольга, Анна, Иван, Владимир, Сергей, 
Михаил, Дмитрий, Николай. Все выросшие 
дети Асеевых получили среднее образование, 
и как минимум трое из них – высшее меди-
цинское (что было редкостью даже у дворян) 
в Императорском Московском Университете 
(сегодня МГУ им. М.В. Ломоносова): Миха-
ил Васильевич (врач-гинеколог32); Михаил33 
и Николай (врач-рентгенолог34) Тихоновичи.  

                                                                 
26 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6631. 
27 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5658, 5672, 5080, 5704, 

5720, 5738. 
28 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5720. 
29 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5525. 
30 Народная Нива. Тамбов, 1911. 13 авг. № 30. 
31 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5713, 5720, 5844, 5921, 

5974, 6073, 6207, 6366, 6554. 
32 Российский медицинский список, изданный ме-

дицинским департаментом МВД на 1890 год. Спб., 
1890. С. 8. 

Старшие первенцы-Асеевы с молодого 
возраста вместе со своими отцами участво-
вали в управлении суконными фабриками: 
Александр Васильевич – Трескинской, Васи-
лий Тихонович – Арженской. Михаил Ва-
сильевич до окончания учебы в университете 
фабричной деятельностью не занимался. По-
сле смерти Василия Агафоновича от инсуль-
та в 1886 г. Александр Асеев наследовал 
Трескинскую фабрику и вместе с женой Ли-
дией Николаевной (урожденной Крюченко-
вой) [11, с. 37] и старшим сыном Алексан-
дром окончательно переехал на Николаев-
ский хутор. В 1887 г. он переписался со всей 
семьей из Тамбовского купечества в Кузнец-
кое [20, с. 10]. 

В 1884 г. купцы 1-й гильдии35 Василий и 
Тихон Асеевы передали Рассказовскую су-
конную фабрику в управление своим детям 
Михаилу (окончившему в этом году универ-
ситет) и Василию. 19 (31) декабря 1884 г. 
двоюродные братья основали свое предпри-
ятие: «Торговый дом братьев М.В. и  

                                                                                
33 Тамбовские губернские ведомости. 1909. 11 февр. 

№ 12.  
34 Центральный архив Министерства обороны.  

Ф. 56. Оп. 12220. Д. 85. Л. 28. 
35 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1881. № 18. С. 606. 
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В.Т. Асеевых», зарегистрировав его под  
№ 1613 у тамбовского нотариуса Петрова36. 
Также родители выделили сыновьям и зе-
мельные участки: по дарственной записи 
часть недвижимого имения отдал Т.А. Асе-
ев37, а совместно с братом подарил еще  
62 десятины земли38. В 1885 г. «Торговый 
дом» купил у В.А. Асеева дополнительные 
67 десятин при с. Рассказово39.  

Таким образом, значительная часть 
имущества Асеевых при жизни владельцев 
отошла к их сыновьям. Окончательный раз-
дел фабрик и другой собственности завер-
шился только после смерти В.А. Асеева.  
Т.А. Асеев перешел в разряд купцов 2-й 
гильдии40, оставив за собой мануфактурную 
торговлю, несколько земельных наделов и 
лесных участков, а также небольшую долю в 
торговом доме своих наследников.  

В настоящее время сведений о жизни и 
деятельности В.А. и Т.А. Асеевых опублико-
вано крайне мало. Если в источниках по ис-
тории Тамбовской губернии о них имеются 
некоторые данные, то в немногочисленных 
работах по суконному производству в Сара-
товской губернии краеведы постоянно пута-
ют Василия Асеева и его сына Александра. 
Подобных несоответствий и просто легенд в 
биографии Асеевых имеется предостаточно. 

Распространено мнение, что Василий и 
Тихон Асеевы являлись одними из главных 
строителей и попечителей Рассказовского 
Иоанно-Богословского храма, что не соот-
ветствует действительности – храм выстроен 
почти полностью на средства Константина 
Панфиловича Крюченкова41. Братьями Асее-
выми оказывалась некоторая помощь, как и 
сотнями других жителей Рассказова, но эти 
пожертвования были не настолько значи-
тельными, чтобы найти отражение в ответ-
ных благодарностях со стороны Тамбовской 
епархии. 

Семья Асеевых более проявляла заботу о 
содержании другого храма – церкви Покрова 

                                                                 
36 ГАТО. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 1; Ф. 46. Оп. 1. Д. 1413. 

Л. 2. 
37 Центральный государственный архив г. Моск-

вы. Ф. 142. Оп. 23. Д. 1394. Л. 2. 
38 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 1357. Л. 7. 
39 Там же. Л. 3-3об. 
40 Тамбовские губернские ведомости. 1889. 5 сент. 

№ 97.  
41 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1882. № 17. С. 586. 

Пресвятой Богородицы в с. Арженка42, ста-
ростой которой Василий Асеев указан с 1873 г. 
Затем его на несколько лет сменил будущий 
тесть племянника В.Т. Асеева, купец Панфил 
Константинович Крюченков43. Снова став 
церковным старостой44, В.А. Асеев пробыл 
на этой должности до 1884 г., пока его не 
заменил купец Федор Ильич Смолин45. За его 
брата Антона Смолина В.А. Асеев выдал за-
муж свою дочь Марию46. 

Василий Асеев до своей кончины оста-
вался попечителем Арженской церкви, за что 
неоднократно удостаивался благословений 
епархиального начальства за заслуги и по-
жертвования по духовному ведомству, в том 
числе и с выдачей специальных грамот47. 
Отпевание В.А. Асеева также состоялось в 
опекаемой им Покровской церкви. Жена 
Екатерина Асеева ненадолго пережила мужа, 
скончавшись чуть более чем через год от ра-
ка горла. Отпели ее в той же Арженской 
церкви.  

Тихон Асеев вел несколько более актив-
ную общественную деятельность, чем его 
старший брат. В 1876 г. он состоял одним из 
директоров банка взаимного кредита в  
с. Рассказово48. В 1887 г. стал учредителем 
(вместе с сыном, племянником и другими 
местными предпринимателями) обществен-
ной организации «Рассказовское коммерче-
ское собрание», после утверждения устава в 
1888 г. переименованной в «Рассказовское 
общественное собрание» [21]. На протяже-
нии ряда лет Т.А. Асеев являлся избирате-
лем, имеющим право голосовать в избира-
тельном уездном съезде землевладельцев49, и 
постоянным кандидатом и присяжным засе-

                                                                 
42 Справочная книжка по Тамбовской епархии на 

1876 г. Тамбов, 1876. С. 80. 
43 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1879. № 22. С. 801. 
44 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1883. № 1. С. 3. 
45 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1885. № 19. С. 597. 
46 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6251. 
47 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1881. № 18. С. 606; 1883. № 1. С. 3; 1886 № 20. С. 561. 
48 Адрес-календарь Тамбовской губернии. 1876 // 

Памятная книжка по Тамбовской губернии на 1876 г. 
Тамбов, 1877. С. 14. 

49 Тамбовские губернские ведомости. 1889. 25 мар-
та. № 34. 
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дателем в судебных процессах Тамбовского 
уезда50.  

Если в строительстве Богословской 
церкви Асеевы особого участия не принима-
ли, то при устройстве при ней Свято-
Владимирской церковно-приходской школы 
в 1888 г.51 Т.А. Асеев, наряду с Иваном Кон-
стантиновичем Крюченковым, выделил са-
мые крупные пожертвования. С открытием 
школы и до своей смерти Тихон Агафонович 
служил ее попечителем52, жертвуя крупные 
суммы на ремонт, жалование учителям, 
школьные принадлежности и т. д., за что по-
лучал благодарности по духовному ведомст-
ву53. После Асеева попечителем школы стал 
староста Иоанно-Богословской церкви  
И.К. Крюченков54. Кроме Рассказовской 
школы Тихон Асеев вместе со своей женой 
Раисой Васильевной отметился небольшими 
пожертвованиями на образцовую начальную 
школу при Тамбовской духовной семина-
рии55. Также Асеевы к 1887 г.56 содержали 
фабричную школу, открытую в соответствии 
с законами 1882 и 1884 гг., где фабрикантам 
предписывалось давать обязательное образо-
вание детям, работающим на фабриках [22,  
с. 147-152].  

В 1892 г. Тихон Асеев скончался от ин-
фаркта и был похоронен в построенной им 
вместе с И.К. Крюченковым часовне-усыпаль-
нице близ Иоанно-Богословской церкви. 

Значительную часть имущества мужа 
(землю и торговые заведения) унаследовала 
его вдова Р.В. Асеева. Она продолжила тор-
говлю в магазинах мануфактурно-галан-
терейного и сурового товара, принадлежа-
щих мужу, в селах Рассказово, Бондари57, 
Пахотный Угол [23, стлб. 1251]. Будучи зем-
левладелицей Тамбовского и Кирсановского 

                                                                 
50 Тамбовские губернские ведомости. 1889. 5 сент. 

№ 97; 19 дек. № 140; 1890. 21 авг. № 86. 
51 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1893. № 12-13. С. 11 (291). 
52 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1892. № 2. С. 78. 
53 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1888. № 16. С. 845; 1890. № 22. С. 526-527; 1891. № 14. 
С. 374.  

54 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 
1896. № 9. С. 161. 

55 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 
1887. № 4. С. 96; № 17. С. 395. 

56 Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания октябрьской сессии 1888 года. Там-
бов, 1889. С. 253. 

57 Там же. С. 26. 

уездов (имела 560 десятин земли), Асеева 
(как ранее и ее муж) могла участвовать в вы-
борах гласных в уездные земские собрания58. 

Торговые и иные дела Р.В. Асеева вела 
через своих представителей по доверенно-
сти59. Основную помощь матери в управле-
нии магазинами оказывал ее сын Иван Тихо-
нович (крупный продавец и скупщик шерсти 
и изделий из нее60), который проживал вме-
сте с ней в доме отца на ул. Миллионной. В 
этом же здании располагался мануфактурный 
склад (шерсть и чулочные изделия) и Расска-
зовская лавка Раисы Асеевой, оцененная в 
1903 г. в 13000 руб.61 Позади дома находились 
два склада шерсти, принадлежащие сыну.  

Раиса Асеева делала некоторые пожерт-
вования на содержание школ и церквей, по-
лучая письменные благодарности от Тамбов-
ской духовной консистории62. В 1904 г.  
Р.В. Асеева приобрела совместно с сыном 
Василием Тихоновичем бывшую усадьбу 
Кривцовых63 с участком земли и домовую 
церковью в с. Любичи, Кирсановского уезда. 
Фактически В.Т. Асеев и выкупил указанное 
имение [24, с. 570] для своей матери, которая 
в нем проживала длительное время и содер-
жала церковь.  

После смерти в 1911 г. Р.В. Асеева была 
исключена из оклада промысловых заведе-
ний Тамбовского уезда вместе с числящимся 
на ней земским сбором64. Во время ее похо-
рон только чудом удалось избежать жертв 
из-за давки в многотысячной толпе, запол-
нившей центр с. Рассказово для получения не 
хвативших на всех поминальных подарков65.   

Несмотря на краткость изложенных све-
дений, материалы данного исследования по-
зволяют проследить зарождение и первые 
десятилетия развития крупнейшей Россий-

                                                                 
58 Тамбовские губернские ведомости. 1910. 13 мар-

та. № 21. 
59 Тамбовские губернские ведомости. 1906. 20 июля. 

№ 156. 
60 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-

галантерейных торговых домов. М., 1896. С. 159. 
61 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 7. 
62 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 

1894. № 8. С. 150. 
63 Тамбовская помещичья усадьба: взгляд сквозь 

столетия. Любичи. URL: http://stead.tambovlib.ru/?id= 
elem.stead_view.189 (дата обращения: 03.10.2019). 

64 Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания сессии 1912 года [сентябрь–ок-
тябрь]. Тамбов, 1913. С. 406-407. 

65 Народная Нива. Тамбов, 1911. 13 авг. № 30. 
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ской суконной империи, и биографию ее 
первых представителей с их ролью в общест-
венной жизни Тамбовской губернии.  

Как считает автор, одним из наиболее 
значительных фактов биографии братьев 
Асеевых стало стремление дать образование 
(в том числе и высшее) всем своим наслед-
никам и своевременная передача им дел во 
время индустриального скачка в стране. 
Трезвая оценка личных предприниматель-
ских способностей, развившихся в середине 
XIX века и укрепившихся в пореформенный 
период, позволила прагматично смоделиро-
вать возможное негативное будущее сукон-
ных предприятий при собственном управле-
нии и, как следствие, предупредить его. 

Правильность данного подхода подтвер-
дил пример Бондарской суконной фабрики 
(до 1890-х гг. главной мануфактуры Тамбов-
ской губернии) братьев Ляпиных [25, с. 464], 
ровесников В.А. и Т.А. Асеевых, которая ос-
тавалась в их управлении до глубокой ста-
рости и смерти. Все это привело производст-
во к упадку из-за отстранения владельцев от 
фабричной деятельности, неспособности ак-
тивно работать в условиях стремительной 
индустриализации и повышенной конкурен-
ции, отсутствия подготовленных наследни-
ков и управленческого аппарата. Вышеизло-
женное полностью оправдало отказ второго 
поколения Асеевых от своих предприятий и 
выбор в пользу детей, что и доказала после-
дующая история. 
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Аннотация. Дана характеристика условий труда издельных работников помещичьих хо-
зяйств Тамбовской губернии в конце XIX века. Проанализирована специфика заблаговре-
менных форм найма, размера заработной платы, особенности взаимоотношений работника 
и работодателя. Актуальность исследования обусловливается необходимостью восполнения 
историографического пробела в изучении условий труда издельных работников, его значе-
нием для развития владельческого хозяйства после отмены крепостного права. Новизна ра-
боты определена комплексным изучением селькохозяйственного найма в помещичьих эко-
номиях, рассмотрением как артельных, так и индивидуальных форм занятости издельщи-
ков. Источником для работы стали материалы описаний крупных тамбовских поместий, 
сборники статистических сведений по Тамбовской губернии. Показано, что издельщики по-
лучали деньги за выполнение строго определенного задания по взаимной договоренности с 
помещиком. Такие рабочие могли наниматься в разные сферы помещичьего хозяйства. При 
этом установлено, что экономический формат работы абсолютного большинства издельщи-
ков в тамбовских экономиях был связан с процедурой возвращения долга помещику. Это 
позволяло уменьшать размер реальных выплат издельщикам. На основе изучения труда ра-
бочих выявлено, что, помимо денежной формы заблаговременного найма на полевые рабо-
ты, в крае широко практиковалась и натуральная форма оплаты, закрепляемая арендными 
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Abstract. We describe the working conditions of piecework workers of landowner’s household of 
Tambov Governorate at the late 19th century. We analyze the specifics of early forms of employ-
ment, the amount of wages, and the relationship between the employee and the employer. The re-
levance of the research is determined by the need to fill the historiographical gap in the study of 
working conditions of piecework workers, its significance for the development of the landowner’s 
household after the abolition of serfdom. The novelty of the work is determined by a comprehen-
sive study of agricultural hiring in landowner’s economies, consideration of both collective and 
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individual forms of employment of piecework workers. The source for this work was the materials 
describing large Tambov estates, collections of statistical data on the Tambov Governorate. It is 
shown that piecework workers received money for performing a strictly defined task by mutual 
agreement with the landowner. Such workers could be employed in different areas of the lan-
downer’s household. At the same time, it is established that the economic format of the absolute 
majority of piecework workers in Tambov economies was associated with the procedure of return-
ing the debt to the landowner. This allowed to reduce the amount of real payments to piecework 
workers. Based on the study of workers’ labor, it is revealed that in addition to the monetary form 
of advance hiring for field work, the region also widely practiced the in-kind form of payment, se-
cured by lease agreements for the sublease of land. It was found that the winter hiring of workers 
and the reduction of wages created the ground for abuse of hired workers. 
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Одним из характерных явлений развития 
капиталистических отношений в сельском 
хозяйстве пореформенного времени было 
массовое распространение наемного труда. В 
начале ХХ века частновладельческое хозяй-
ство России использовало найм не менее  
2 млн сельских рабочих [1, с. 50]. По мнению 
исследователей, это количество являлось не-
большим «по сравнению со всей массой за-
нятых в сельском хозяйстве рабочих рук, но 
оно свидетельствует о значительном разви-
тии (в абсолютных размерах) капиталистиче-
ского земледелия в частновладельческом хо-
зяйстве» [1, с. 50]. 

Проблема формирования рынка сельско-
хозяйственного труда в помещичьем хозяй-
стве имеет богатую историографию [2]. По-
ложение кадров сельских работников в доре-
волюционной литературе изучалось в кон-
тексте дискуссий о кризисе аграрного строя. 
Исследования Н.В. Шаховского [3], Е. Варба 
[4], В.П. Милютина [5], А.А. Ярошко [6], 
Я.Я. Полферова [7], И.Г. Дроздова [8],  
Н.В. Пономарева [9] раскрывали источники 
формирования рынка наемных рабочих, быт 
работников, их отношение с владельцами, 
роль дополнительного заработка в жизни 
крестьян. Практически все авторы обращали 
внимание на низкую оплату труда в поре-
форменном сельском хозяйстве, незащищен-
ность рабочих перед помещиком. 

Изучение вопросов сельскохозяйствен-
ного найма в советской историографии нахо-

дилось в рамках более общих проблем аг-
рарной истории. По мнению А.М. Анфимова, 
«наемный труд в помещичьих имениях в 
большей мере был трудом закабаленных кре-
стьян», а общая доходность владений поме-
щиков «в значительной степени держалась 
на исключительной дешевизне рабочей си-
лы» [1, с. 63]. Однако общий рост капитали-
стических отношений в сельском хозяйстве к 
началу XX века в целом не вызывал сомне-
ний у исследователей. Проанализировав по-
ложение помещиков Европейской России 
перед Революцией 1917 г., И.Д. Ковальченко 
пришел к выводу о буржуазно-капиталисти-
ческом строе частновладельческих имений к 
концу капиталистической эпохи [10]. 

На современном этапе развития аграрной 
историографии изучение труда наемных сель-
скохозяйственных рабочих актуализируется 
вниманием к социальной истории. Благодаря 
работам В.А. Шаповалова и Г.И. Старченко 
[11] были намечены новые сюжеты в изуче-
нии работников по найму. В частности, ис-
следователи обратились к проблемам имаго-
логии помещика и служащих, профессио-
нального роста персонала имений, повседнев-
ности рабочих поселков при сельских эконо-
миях. 

Одной из важнейших форм занятости 
сельскохозяйственных работников поме-
щичьих имений на протяжении всего поре-
форменного времени оставался издельный 
найм. Издельщик получал деньги за выпол-
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нение строго определенного задания по вза-
имной договоренности с помещиком. Такие 
рабочие могли наниматься в разные сферы 
владельческого хозяйства. По заявлениям 
моршанских управляющих, издельным ра-
ботникам доверялась «обработка полей и 
плугом, и сохою, лишение поля под навоз, 
вывозка навоза и раструска его, посев, задел-
ка семян, посадка картофеля и свеклы, полка 
овса и картофеля, распашка картофеля, убор-
ка хлебов, картофеля и свеклы, перевозка 
урожая в усадьбу с поля, молотьба хлеба, 
вейка, сортировка и доставка его на рынок, 
уборка сенокосов, рубка леса, разделка его 
на сортименты и доставка на место, корчева-
ние пней, разделка поля из-под леса, резка, 
сушка и доставка торфа»1. Имелась катего-
рия издельщиков, которая использовалась на 
уборке владельческих посевов в виде отрабо-
ток за арендованную в имении землю. 

Условия найма издельных рабочих были 
различными. Большинство опрошенных зем-
скими корреспондентами помещиков Там-
бовской губернии заявляли о наиболее час-
том найме работников на подесятинную об-
работку полей со своим инвентарем и тягло-
вой силой2. В зависимости от установленных 
в разных имениях стандартов одна десятина 
могла включать в себя 2400 сажен (тридцат-
ная десятина) и 3200 сажен (сороковая деся-
тина). Так, в Липецком уезде «широко при-
менялась сдача в одни руки, по одной дого-
ворной сделке не только не одинаковых, но и 
не единовременных работ, таких как обра-
ботка земли и уборка урожая». Это означало, 
что помещики сдавали крестьянам «несколь-
ко десятин на выполнение всех работ от пер-
вой вспашки до уборки урожая»3. Найм в 
виде обработки «кругов», объединявших сра-
зу несколько десятин помещичьей земли, 
был относительно редким явлением.  

Труд всех категорий сельских работни-
ков регулировался «Положением о найме на 
сельские работы» от 12 июня 1886 г. с целым 

                                                                 
1 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Тамбов: Губернская земская 
типография, 1890. Т. 15. Частное землевладение Мор-
шанского уезда. С. 136. 

2 Сборник статистических сведений по Тамбов-
ской губернии: в 24 т. Тамбов: Губернская земская 
типография, 1893. Т. 18. Частное землевладение Ли-
пецкого уезда. С. 69. 

3Там же. С. 70. 

рядом последующих сенатских разъяснений4. 
До принятия этого закона «наем на сельско-
хозяйственные работы нормировался общи-
ми узаконениями», «страдающими, между 
прочим, таким капитальным дефектом, как 
отсутствие ясных указаний по поводу формы 
договора, по поводу того, допускается ли 
форма словесная» [4, с. 20]. По новому зако-
ну, договоры найма могли быть письменные 
и словесные как на определенный, так и на 
неусловленный срок, но не свыше 6 лет  
(ст. 22). Наниматель обязался требовать 
лишь ту работу, на которую соглашался ра-
ботник (ст. 28), не задерживать заработную 
плату (ст. 29), оказывать медицинскую по-
мощь при увечьях и травмах (ст. 32). Запре-
щалось расплачиваться с рабочим товаром 
или продуктами питания (ст. 30), кормить его 
обычной крестьянской пищей (ст. 32). Най-
мит был «не вправе отлучаться без позволе-
ния хозяина и принимать на себя без его со-
гласия чужую работу» (ст. 38). Существую-
щую вертикаль закрепляли требования «бес-
прекословно и усердно исполнять требова-
ния помещика» (ст. 35), «охранять хозяина и 
его семью при угрожающей кому-либо из 
них опасности» (ст. 36), «вести себя благо-
пристойно, трезво и почтительно к хозяину, 
его домашним и лицам, приставленным от 
него для надзора за работами и рабочими» 
(ст. 37), «обходиться бережно с хозяйским 
скотом и орудиями и не причинять по нераде-
нию или небрежности, а тем более умышлен-
но вреда хозяйскому имуществу» (ст. 39).  

В случае нарушения работником усло-
вий труда («прогул, небрежная работа, гру-
бость и неповиновение хозяину, причинение 
вреда хозяйскому имуществу») помещик был 
вправе «подвергать рабочих вычетам из их 
заработной платы (ст. 49). Работника, бе-
жавшего от нанимателя, могли вернуть об-
ратно через полицию (ст. 100). За невозвра-
щение на них мог быть наложен арест на 
срок до 1 мес., за повреждение орудий труда 
владельца – до 3 мес., за нарушение распо-
рядка дня и неявку на работу – до 1 мес.  

Занятость издельных рабочих во многом 
зависела от времени работ. С открытием по-
левого сезона помещик был заинтересован в 
законтрактировании плугарей. Наиболее 
удобной формой здесь был сдельный найм. 
Поденная форма оплаты не практиковалась, 

                                                                 
4 ПСЗ III. Т. VI. 1886. № 3803. 
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так как сельскому хозяину выгодно было за-
крепление рабочих до окончания работ, да и 
сами работники «неохотно шли в поденщи-
ки». Почти каждый нанятый плугарь «ста-
рался побольше выгнать». Он «вставал еще 
затемно, бросал также, пока не стемнело, и в 
этих случаях хозяину приходилось не пону-
кать рабочих, а сдерживать, иначе они могли 
переморить скотину» [12, с. 16]. 

С открытием покоса структура найма в 
имении менялась. В это время владелец был 
заинтересован в привлечении поденщиков. 
Покос всегда оставался самой горячей порой 
для поденных работников, когда «приходит-
ся рвать час у Бога», причем «цены на рабо-
чие руки по мере приближения конца косо-
вицы ощутимо росли» [12, с. 20]. Наконец, в 
период уборки хлебов основной формой за-
нятости в хозяйствах снова становилась 
сдельная работа [12, с. 21]. Издельные рабо-
чие нанимались в тамбовские имения либо 
индивидуально, либо в составе артели. В 
случае «зимней наемки» «уже с осени каждо-
го года начиналось хождение крестьян груп-
пами или в одиночку в усадьбы землевла-
дельцев с просьбой взять их, или хотя бы за-
писать в кандидаты на работы следующего 
сельскохозяйственного года»5. Постепенно, 
таким образом, у тамбовских помещиков на-
биралось необходимое количество дешевой 
рабочей силы. В условиях слабого развития в 
крае местных и отхожих зимних промыслов, 
малообеспеченные крестьяне вынуждены 
были продавать свой труд особенно дешево6. 

По сравнению с индивидуальными, ар-
тельные формы найма были менее распро-
странены. Как правило, артель составлялась 
из жителей одной деревни, нанимавшихся на 
работу к помещику, которому они были необ-
ходимы на «одну работу, требующую одно-
временного выполнения»7. К артельщикам 
предъявлялись общие и единовременные 
условия от экономии, а каждый работник 
выполнял одинаковый объем работы. Для 

                                                                 
5 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Т. 18. Частное землевладение 
Липецкого уезда. С. 68. 

6 Сборник статистических сведений по Тамбов-
ской губернии: в 24 т. Тамбов: Губернская земская 
типография, 1891. Т. 16. Частное землевладение Кир-
сановского уезда. С. 128. 

7 Сборник статистических сведений по Тамбов-
ской губернии: в 24 т. Т. 18. Частное землевладение 
Липецкого уезда. С. 68. 

упорядочения взаимоотношений работни-
ков и работодателя артельщики выбирали 
старост, обговаривавших детали труда в 
экономии, ответственность за качество вы-
полненной работы. 

Разновидностью артельного найма мож-
но считать издельную работу на помещика 
целых крестьянских обществ. В этом случае 
в экономию нанимали жителей близлежащей 
к владению деревни, «постоянно пользовав-
шихся в имении пастбищами и участками 
пашни»8. Подобного вида соглашения явля-
лись реликтами докрепостных отношений 
владельцев и крестьян, продолжавших играть 
экономическое значение после Реформы 
1861 г. За использование труда в своем хо-
зяйстве владелец предоставлял работникам 
пастбища и пашенные угодья. 

В конце XIX века в помещичьем хозяй-
стве Тамбовской губернии труд издельных 
работников стал играть ключевую роль. Так, 
крупнейшее имение Липецкого уезда – вла-
дение А.М. Кожина в Кузьминской волости – 
полностью перешло на труд издельщиков, 
выполнявших в экономии все операции по 
полеводству9. При этом владелец предпочи-
тал не индивидуальный, а артельный формат 
занятости. Каждая артель выбирала себе од-
ного представителя, который подписывал 
договор с экономией. В договоре обговари-
вались объем выполняемых работ и доля ка-
ждого нанятого работника, определялась от-
ветственность за невыполнение условий 
найма. Для предотвращения нарушений по-
рядка труда каждая артель отвечала круговой 
порукой за своих членов. Кроме того, поме-
щик был защищен двойной неустойкой, при-
читавшейся ему в случае злоупотреблений 
работников10.  

Экономический формат работы абсо-
лютного большинства издельщиков в там-
бовских экономиях был связан с процедурой 
возвращения долга помещику. Это явление 
признавалось современниками «продуктом 
тех земельных отношений, которые создава-
лись некоторыми особенностями реформы 
1861 г.» [4, c. 13]. Ограниченное наделение 
крестьянства землей создавало необходимые 
условия для работы на помещика. «Таким пу-
тем можно заставить крестьянина работать за 

                                                                 
8 Там же. С. 69. 
9 Там же. С. 73. 
10 Там же.  
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те деньги, в которых он так нуждается в пе-
риоды выколачивания недоимок, когда пред-
стоит или лечь под розги, или продать по-
следнюю лошадь, или попасть в кулачьи лапы 
мироеда» – писал Ф.А. Щербина [12, с. 75].  

Экономические затруднения тамбовских 
крестьян заставляли их «напрашиваться на 
заблаговременный и очень ранний наем в со-
седние владельческие экономии» и прекрасно 
осознавать, что «эти экономии встречают ка-
ждую весну с запасом приусловленных уже, 
обязанных им работников на все лето»11. По 
наблюдениям земских специалистов та часть 
крестьянства, «которая соглашалась работать 
на владельца», объединяла наиболее бедное 
население сельских обществ, не имеющих 
возможности «своим малым земельным наде-
лом существовать целый год». Хозяйственное 
положение этих жителей было таким, что 
«зимою, в особенности в период усиленного 
требования податей», им были нужны деньги, 
а весной очень многие из задолжавших «уже 
изыскивали средства на прокормление се-
мейств и скота». «Эти зимние нужды кресть-
ян», резюмировали современники, «неизбеж-
но заставляли их зимою делать долги и летом 
возвращать их работой»12.  

Хозяйственное значение зимнего найма 
издольщиков для владельцев имений опреде-
лялось существенной экономией в выплатах 
рабочим. При условии выдачи «большей по-
ловины и даже всей стоимости запродавае-
мого летнего труда», крестьяне соглашались 
«на всякую, самую низкую оценку разных 
полевых работ». Только благодаря тому, что 
«солидные хозяева не склонны были прида-
вать своим зимним одолжениям ростовщиче-
ский характер», крестьяне все-таки получали 
за летние работы в экономиях «довольно 
безобидно местным условиям выплату»13. 

Характер и размеры оплаты труда из-
дельным рабочим были выявлены в ходе 
проведения комплексного изучения поме-
щичьих хозяйств Тамбовской губернии. В 
ходе сбора «цифрового и описательного ма-
териала» по имениям края было установлено, 
что «нередко даже в соседних имениях» труд 
издельщиков, выполнявших одинаковые 

                                                                 
11 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Т. 16. Частное землевладение 
Кирсановского уезда. С. 128. 

12 Там же.  
13 Там же.  

операции, оценивался по-разному14. Это «за-
висело от времени найма рабочих, от боль-
шей или меньшей раздачи им денег вперед, 
притом на более или менее тяжелых услови-
ях таких ссуд или задатков». При этом «одни 
хозяева заботились только о дешевизне работ 
и считали себя в большой выгоде, если уда-
стся сдать все работы по озимой десятине за 
4 руб. 5 коп. и по яровой за 3 руб.», другие 
«не видели убытка платить за те же работы 
вдвое дороже». Вообще же «требования 
именно массы рабочих и стремление многих 
хозяев» были таковы, что «практиковался зим-
ний наем с раздачею денег вперед, что и обу-
словливает низкий уровень цен на работы»15.  

В помещичьих хозяйствах Мельгунов-
ской волости Тамбовского уезда крестьяне, 
законтрактованные на уборку ржи, получали 
3 руб. 50 коп. при зимнем найме и 5 руб. – 
при летнем. Покос ржи серпом стоил «зим-
нему» работнику 5 руб., летнему – 8 руб. на 
десятину16. Наряду с этим у помещиков 
Александровской волости Тамбовского уез-
да, где также практиковался предваритель-
ный найм на работы, за рожь платили 1 руб. 
75 коп., а в соседней Стенановской волости 
«та же уборка стоила 3–4 руб.». Таким обра-
зом, не подлежало сомнению, что «при за-
благовременном найме крестьяне теряли на 
заработной плате не менее 50 %»17. 

Денежной формой заблаговременного 
найма на полевые работы не исчерпывались 
способы привлечения издельных работников 
в помещичьи хозяйства. Наряду с денежною 
формой в Тамбовской губернии широко 
практиковалась и натуральная форма найма, 
закрепляемая арендными договорами на по-
десятинную сдачу угодий. 

Экономическая жизнеспособность тако-
го формата определялась тесными взаимоот-
ношениями помещиков и крестьянских хо-
зяйств. Владельцы, как правило, «нуждались 
в большом числе издельных рабочих», кото-
рых они «вынуждены были искать среди 
крестьян хозяев соседних деревень». С дру-
гой стороны, окрестное к имениям крестьян-
ство «нуждалось в земле, так как хлеба, по-

                                                                 
14 Там же. С. 135. 
15 Там же.  
16 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Тамбов: Губернская земская 
типография, 1891. Т. 19. Частное землевладение Там-
бовского уезда. С. 91. 

17 Там же.  



2020. Т. 25, № 187 

 145 

лучаемого с собственного надела, не хватало 
на полгода» [13, с. 105]. В этих условиях у 
помещиков «недостает оборотного капитала 
на оплату всех необходимых по имениям ра-
бот, а у крестьян «неоткуда взять денег не 
только для уплаты полностью арендной сум-
мы, но даже для взноса небольшого задатка». 
Выход из сложившейся ситуации был в 
стремлении помещиков «некоторую часть 
работ по имению оплатить землею, предос-
тавляемою в аренду крестьянству» [13,  
с. 105]. Фактор земельной необеспеченности 
сельских общин, таким образом, был основа-
нием для распространения отработок в 
структуре аренды владельческой земли. 

Натуральная форма найма использова-
лась во всех уездах Тамбовской губернии. 
Земские специалисты, изучавшие этот во-
прос в Лебедянском уезде, отмечали: «Фор-
мально наем земли бывает денежный – каж-
дой десятине назначается известная цена; на 
самом же деле, крестьяне, не располагая 
деньгами, расплачиваются работами»18. Ана-
логичные формы практиковались в имениях 
Тамбовского уезда. В местных владениях 
«землевладельцы раздавали землю, подеся-
тинно, по определенной денежной цене за де-
сятину под озим и под яр; но плата эта в дей-
ствительности отрабатывалась, так что из-
вестная денежная норма этой платы опреде-
лялась только, на какую сумму съемщик дол-
жен был выполнить работ в имении, а работы 
эти оцениваются по особому соглашению 
землевладельца со съемщиками-рабочими»19.  

Важная особенность подесятинной арен-
ды заключалась в чрезвычайной подвижно-
сти съемочных цен. В условиях значительно-
го интереса крестьянства к аренде земли в 
экономиях тамбовские помещики «чувство-
вали себя господами положения и регулиро-
вали эти цены единственно с таким расчетом, 
чтобы съемникам, в конце концов, пришлось 
рассчитаться возможно большим количест-
вом работы» [13, с. 107]. В результате номи-
нальные цены отработки в губернии явля-
лись значительно выше расценок труда при 
денежных формах зимнего найма. Так, в од-

                                                                 
18 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Тамбов: Губернская земская 
типография, 1891. Т. 17. Частное землевладение Лебе-
дянского уезда. С. 33-34. 

19 Сборник статистических сведений по Тамбов-
ской губернии: в 24 т. Т. 19. Частное землевладение 
Тамбовского уезда. С. 30. 

ной из экономий Липецкого уезда, где пашня 
раздавалась за отработки с оценкой десятины 
в 16–18 рублей, эта же земля при сдаче за 
деньги бралась крестьянами по 12 руб.20 У 
владельцев имений Кирсановского уезда, 
оценивавших аренду отработочной десятины 
в 20 руб., эта же площадь сдавалась в 15 руб. 
при уплате деньгами21. 

Преждевременный характер найма и су-
щественное снижение заработной платы за 
выполнение сдельной работы создавало поч-
ву для злоупотреблений нанятых работников. 
«Крестьянин часто физически не мог выпол-
нить договоров», отчего часто ему «прихо-
дилось пахать чужую землю в то время, ко-
гда «своя аж кричит», убирать хлеб на чужой 
ниве, когда своя осыпается, идти на чужую 
работу, когда семья без куска хлеба сидит», – 
замечал Е. Варб [4, с. 13]. 

Наиболее частой причиной нарушения 
договоров с помещиками являлось некачест-
венное выполнение работ. В конце 80-х гг. 
XIX века помещики Кирсановского уезда, 
«прежде нанимавшие владельцев зимой, 
вследствие неисправной работы эту систему 
изменили»22. Землевладельцы «убирают хле-
ба или своими рабочими или выговаривают 
работы при сдаче земли крестьянам или на-
нимают при самом начале полевых работ»23. 
На труд работников жаловались и помещики 
Борисоглебского уезда, отмечавшие, что не 
все издельщики «исполняют условия найма: 
или вовсе не работали или невовремя выез-
жали и работали кое-как»24. 

Чрезвычайно часто работники переходи-
ли от одного помещика к другому вследствие 
лучшего предложения. Усманские издельщи-
ки, отмечали земские корреспонденты, «на-
нимались по условиям, но редко их соблюда-
ли: большей частью забирали задатки вперед 
и уходили к другому». Взыскать с таких кре-
стьян «ничего невозможно, поэтому и оста-

                                                                 
20 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Т. 18. Частное землевладение 
Липецкого уезда. С. 22. 

21 Сборник статистических сведений по Тамбов-
ской губернии: в 24 т. Т. 16. Частное землевладение 
Кирсановского уезда. С. 63 

22 Вольнонаемный труд в хозяйствах владельче-
ских и передвижение рабочих в связи со статистико-
экономическим обзором Европейской России в сель-
скохозяйственном и промышленном отношениях. Спб.: 
Тип. В. Киршбаума, 1892. С. 141. 

23 Там же.  
24 Там же. С. 142. 
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вался найм рабочих производить или поне-
дельно или поденно»25. Практики взаимоот-
ношений с работниками по найму заставляли 
помещиков считать, что 10 % вносимой оп-
латы «нужно считать пропавшими по неис-
полнению заключенных условий»26.  

Одной из действенной форм борьбы с 
нарушениями трудовой дисциплины явилась 
уплата работнику не всей суммы сразу, а 
только части с обязательством вернуть оста-
ток после завершения работы. Осторожные 
хозяева Лебедянского уезда «и вообще те, 
которые не стремятся сдать полевые работы 
по самым дешевым ценам, выдают зимою 
70–80 % договоренной платы, остальное же 
уплачивают после всех работ»27.  

Особая система трудовых отношений 
практиковалась у владельцев моршанских 
имений. Три четверти местных помещиков 
использовали найм артелей «по письменным 
условиям, предъявляемым в волостном прав-
лении». «Хотя при таком способе найма ра-
ботникам выдавались «крупные суммы ввиду 
задатков, последние почти никогда не посту-
пают в руки нанимающихся рабочих, а 

                                                                 
25 Вольнонаемный труд в хозяйствах владельче-

ских и передвижение рабочих в связи со статистико-
экономическим обзором Европейской России в сель-
скохозяйственном и промышленном отношениях. Спб.: 
Тип. В. Киршбаума, 1892. С. 143. 

26 Там же. С. 144. 
27 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Т. 17. Частное землевладение 
Лебедянского уезда. С. 80. 

обыкновенно передаются по заключении ус-
ловия в распоряжение сборщика податей, в 
присутствии нескольких человек артели»28. 

Таким образом, привлечение издельных 
работников в хозяйства помещиков свиде-
тельствовало о вовлеченности тамбовской 
деревни в формировавшиеся производствен-
ные отношения аграрного сектора. Обязан-
ности издельщиков определялись условиями 
устной договоренности или письменного до-
говора с владельцем. Помещиками практико-
вался как индивидуальный наем рабочих, так 
и приглашение артелей. Основной формой 
найма издельщиков на протяжении всего по-
реформенного времени была «зимняя наем-
ка», связанная с процедурой возращения 
долга хозяину за ранее взятые деньги. При 
этом заблаговременная форма занятости слу-
жила для помещиков одним из средств 
уменьшения реальной заработной платы. По 
сравнению с летним наймом, стоимость обра-
ботки и уборки посевов такими работниками 
могла обходиться хозяину в два раза дешевле. 
Существенное снижение заработной платы 
обусловливало трудовые конфликты в имени-
ях и понижало трудовую дисциплину работ-
ников. Наиболее частой формой нарушений 
со стороны рабочих являлись прогулы и не-
своевременный приход на работы, некачест-
венное исполнение обязанностей.  

                                                                 
28 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Т. 15. Частное землевладение 
Моршанского уезда. С. 86. 
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Аннотация. Дана характеристика организационной основы помощи инвалидам Первой ми-
ровой войны, складывавшейся в Российской империи. Политика призрения военных инва-
лидов формировалась при участии официальных, общественных и благотворительных эле-
ментов. Раскрыты сложные взаимоотношения между основными акторами этого процесса – 
одним из «коронных» благотворительных комитетов (Особой комиссией великой княгини 
Ксении Александровны), центральными органами Земского союза и Союза городов и мест-
ным самоуправлением. С помощью архивных материалов выявлены основные ориентиры 
создания системы призрения военно-увечных. Определены ведущие подходы к построению 
архитектуры государственно-общественной системы помощи бывшим военнослужащим, 
утратившим трудоспособность. Подробно раскрыта тема проведения регистрации военно-
увечных, которая должна была стать первым этапом построения общегосударственной сис-
темы призрения инвалидов войны, однако так и не была проведена. Также уделено внима-
ние финансовым аспектам оказания помощи военным инвалидам. Сделан вывод, что систе-
ма призрения военно-увечных могла стать первым в российской истории полноценно реа-
лизованным направлением государственной социальной политики, которая, однако, не 
смогла реализовать свой потенциал из-за политических противоречий между официальной 
властью и либеральными объединениями. 
Ключевые слова: Российская империя; Первая мировая война; инвалиды войны; Всерос-
сийский земский союз; Всероссийский союз городов; органы земского и городского само-
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Abstract. We describe emerged in the Russian Empire an organizational basis of support for the 
First World War invalids. The policy of charity for military invalids generated with the participa-
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tion of official, public and charitable elements. We reveal the complex relationship between the 
main actors in this process – one of the “crown” charity committees (Special Commission of 
Grand Duchess Xenia Alexandrovna), the Central bodies of the County Union and the Union of 
Cities, and local self-government. Using archival materials, the main guidelines for creating a war-
mutilated charity system are identified. We determine the leading approaches to the architecture of 
the state and public system of support to former military personnel who have lost their working 
ability. In addition, we discuss in details the topic of war-mutilated registration, which was sup-
posed to be the first stage of building a national system of care for war invalids, but it was never 
carried out. We also focus on the financial aspects of supporting military invalids. We conclude 
that the system for the war-mutilated charity could have become the first fully implemented direc-
tion of state social policy in Russian history, but it failed to realize its potential due to political 
contradictions between the official government and liberal associations. 
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Участие Российской империи в Первой 
мировой войне стало значимым этапом ста-
новления государственной социальной поли-
тики. В ходе войны появились новые соци-
альные группы, которые не могли довольст-
воваться благотворительной помощью и тре-
бовали систематической поддержки со сто-
роны государства – беженцы, солдатские 
вдовы и сироты, члены солдатских семей. 
Одной из таких социальных страт, числен-
ность которой составляла около 1 миллиона 
человек, стали военные инвалиды. Специфи-
ка механизированной войны, а также особен-
ность организации лечения раненых приводи-
ли к тому, что практически каждый третий 
эвакуированный в тыл покидал госпиталь не-
годным к военной службе с частичной или 
полной утратой трудоспособности [1, с. 222]. 

Возникновение и развитие системы го-
сударственно-общественной помощи инва-
лидам войны проходило в Российской импе-
рии достаточно медленно и противоречиво. 
До настоящего времени особенности этого 
процесса практически не освещены в науч-
ной литературе. В советский период тыловая 
тематика предреволюционных лет изучалась 
фрагментарно. Фундаментальный труд по 
истории Первой мировой войны, изданный к 
ее столетию – «Россия в годы Первой миро-
вой войны: экономическое положение, соци-
альные процессы, политический кризис» – 

относит деятельность ключевой структуры, 
определявшей государственную политику в 
отношении инвалидов войны – Верховного 
Совета по призрению семей лиц, призванных 
на войну, а также семей раненых и павших 
воинов – к разделу «Филантропическая ак-
тивность общества» (автор – Г.Н. Ульянова, 
с. 126-131); деятельность Всероссийского 
земского союза и Всероссийского союза го-
родов, непосредственно осуществлявших 
реализацию этой политики, рассмотрены 
также в главе «Общественные организации», 
написанной А.С. Тумановой (С. 133-139). 
Основное внимание авторы уделяют помощи 
раненым и семьям призванных, взаимоотно-
шениям Союзов и власти, минуя «инвалид-
ную» тематику. 

Характерной чертой государственной 
политики в социальной сфере XIX – начала 
XX века было то, что общественное призре-
ние развивалось как организованная благо-
творительность «сверху», филантропическая 
инициатива царской семьи. Финансовую ос-
нову деятельности различных заведений со-
циальной направленности составляли как 
казенные средства, так и личные взносы чле-
нов царской семьи, частные пожертвования 
[2, с. 259]. Соответственно, внимание иссле-
дователей привлекает участие членов импе-
раторской фамилии в решении различных 
социальных проблем, значение которого в 
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годы Первой мировой войны лишь усили-
лось. Работы Н.Л. Матвеевой посвящены 
благотворительным организациям, возник-
шим во время Первой мировой войны в со-
ставе Верховного Совета, возглавлявшегося 
самой императрицей [3; 4]. Особая комиссия 
Верховного Совета, «профилем» которой 
была забота об инвалидах, состоявшая под 
патронажем великой княгини Ксении Алек-
сандровны, упоминается эпизодически. Бо-
лее современное исследование А.Р. Соколова 
и И.В. Зимина «Благотворительность семьи 
Романовых. XIX – начало XX века» [5] хро-
нологически включает период Первой миро-
вой войны, а также содержит раздел о благо-
творительных ведомствах и комитетах под 
покровительством Дома Романовых. Рас-
сматривая деятельность Верховного Совета и 
достаточно подробно рассказывая о Елизаве-
тинском и Татьянинском комитетах, авторы 
не уделяют внимания Ксениинской комиссии 
и направлению ее работы. 

Закономерно, что исследования благо-
творительной деятельности членов импера-
торской фамилии почти не касаются актив-
ности Земского и Городского союзов, разво-
рачивавшейся в том же проблемном поле, 
тогда как применительно к призрению воен-
ных инвалидов такая активность составляла 
важную, хотя и не единственную форму  
общественной помощи военно-увечным. 
П.П. Щербинин частично касается земской и 
благотворительной помощи жертвам войны, 
отмечая, что «земцы и общественность вы-
нашивали обширные планы оказания помощи 
увечным воинам» [6], реализовать которые 
помешало падение самодержавия. 

Как это случается в новейшей россий-
ской историографии, первым исследовате-
лем, обратившим внимание на инвалидов 
Первой мировой войны как особую социаль-
ную страту, стал иностранец. Французский 
историк из Страсбурга Александр Зумпф 
(Sumpf) опубликовал несколько статей, по-
священных вопросам правового, экономиче-
ского и социального статуса инвалидов  
войны в российском обществе. При этом  
А. Зумпф лишь частично касается организа-
ции системы помощи военным инвалидам в 
Российской империи в годы Первой мировой 
войны. Он указывает, что «современные биб-
лиотеки располагают скудным числом пря-
мых свидетельств о российских инвалидах 

Первой мировой войны, и мне еще не доводи-
лось находить их в центральных архивах или 
рукописных фондах» [7]. Возможно, автор 
имеет в виду личные свидетельства инвали-
дов Первой мировой, однако фактом являет-
ся то, что при написании своих статей он не 
обращался к фондам Главных комитетов ВЗС 
и ВСГ, основывая свои рассуждения на ис-
точниках, имеющих косвенное отношение к 
государственной политике призрения воен-
но-увечных. Возможно, это обстоятельство 
привело французского исследователя к спор-
ному заключению о том, что «их (инвалидов 
войны) положение осложнялось тем, что в 
тылу, среди здоровых, они не могли предъя-
вить какой-либо весомый личный военный 
подвиг, который мог бы оправдать то, что 
они перестали сражаться. Единственный их 
«подвиг» заключался в том, что они сумели 
выжить, но, на взгляд тылового общества, 
этого было недостаточно» [8]. 

Таким образом, определенной научной 
актуальностью обладает систематическое 
исследование становления организационных 
форм помощи увечным воинам в годы Пер-
вой мировой войны, которое отражает ос-
новные направления и противоречия эволю-
ции государственной социальной политики 
этого периода, непростую стратегию взаимо-
действия государственных и общественных 
институтов, что является актуальным и для 
наших дней. 

Нормы, которые на законодательном 
уровне регламентировали социальное обес-
печение военнослужащих, получивших забо-
левания и увечья во время прохождения 
службы, были разработаны и приняты на ос-
нове опыта русско-японской войны. Они бы-
ли закреплены в законе «О призрении ниж-
них воинских чинов и их семейств» от  
25 июня 1912 г. Получение пенсии из казны 
ставилось в зависимость от степени утраты 
трудоспособности и потребности в посто-
роннем уходе [9]. Вместе с тем размер пен-
сии далеко не соответствовал реальным нуж-
дам пострадавшего. В условиях невиданного 
по масштабам военного конфликта число 
остро нуждавшихся в общественной помощи 
сразу же стало весьма значительным.  

Задача оказания дополнительных видов 
социальной поддержки была возложена на 
чрезвычайный межведомственный государ-
ственный орган – Верховный Совет по при-
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зрению семей лиц, призванных на войну, а 
также семей раненых и павших воинов, обра-
зованный уже 11 августа 1914 г. Совет был 
призван аккумулировать казенные ассигно-
вания и частные пожертвования и перерас-
пределять их в пользу учреждений, занятых 
помощью жертвам войны. 

Изначально государство не имело четко-
го представления о необходимых формах 
помощи военным инвалидам, а потому эта 
сфера деятельности Верховного Совета, со-
гласно его Положению, определялась не 
очень конкретно – как «приискание занятий 
и оказание других видов помощи увечным». 
Общеимперского плана помощи военным 
инвалидам разработано не было. Свои планы 
составлялись Военным Ведомством, Земским 
союзом и Союзом городов. 

В январе 1915 г. в составе Верховного 
Совета была образована Особая комиссия по 
призрению воинских чинов и других лиц, 
пострадавших в продолжение войны, а также 
их семей. На нее Высочайшим указом от  
10 января 1915 г. была возложена забота об 
увечных воинах1. Особую комиссию возгла-
вила родная сестра императора – великая 
княгиня Ксения Александровна, по имени 
которой комиссия именовалась также Ксени-
инской. В состав Особой комиссии вошли 
представители всех ведомств и учреждений, 
ведающих делом призрения увечных воинов. 
Структура Комиссии была представлена От-
делом по приисканию занятий, Трудовым и 
Учебным отделами, Отделом призрения, 
Врачебно-техническим отделом, Юридиче-
ским отделом и Финансово-распорядитель-
ным отделом. Как и Верховный Совет, Осо-
бая комиссия не имела территориальных 
подразделений. 

Работа Комиссии строилась согласно 
Наказу, составленному при участии ее попе-
чительницы в.кн. Ксении Александровны и 
утвержденному императрицей Александрой 
Федоровной. Согласно пункту 15 Наказа, 
исполнение задач на местах предполагалось 
возложить на городские и земские управле-
ния: согласно Уставу об общественном при-

                                                                 
1 Отчет состоящего под Августейшим председа-

тельством ее императорского высочества великой кня-
гини Ксении Александровны образованной в составе 
Верховного Совета Особой комиссии по призрению 
воинских чинов и других лиц, пострадавших в продол-
жении настоящей войны, а также членов их семей за 
1915 г. Пг., 1916. 

зрении, эта сфера подлежала ведению зем-
ских и городских учреждений. Однако орга-
ны местного самоуправления к тому моменту 
объединились в крупные всероссийские 
структуры – Всероссийский земский союз 
(ВЗС) и Всероссийский союз городов (ВСГ). 
Таким образом, Ксениинская комиссия 
должна была выстраивать определенные 
взаимоотношения и с этими объединениями. 

В свою очередь, Земский и Городской 
союзы рассматривали организацию помощи 
«военно-увечным» (в терминологии того 
времени) как логическое развитие основной 
своей уставной деятельности – помощи 
больным и раненым – после того, как те по-
кинут госпитали, тем более, что по мере про-
должения войны и умножения числа ее 
жертв все отчетливее стала ощущаться необ-
ходимость построения общегосударственной 
системы поддержки инвалидов войны, кото-
рая бы упорядочивала территориально и ор-
ганизационно все необходимые формы при-
зрения. 

Стоит отметить, что изначально власть 
предполагала, что деятельность всероссий-
ских объединений органов самоуправления 
территориально будет ограничена тылом, а 
функционально – организацией госпитально-
го дела. Об этом напоминало полное офици-
альное название ВЗС – Всероссийский зем-
ский союз помощи больным и раненым вои-
нам. Однако обстоятельства военного време-
ни очень быстро потребовали нарушения 
этих планов и распространения области дей-
ствия Союзов на действующую армию, а 
вместе с тем и на иные сферы общественной 
жизни, связанные с неотложными нуждами, 
порожденными запросами войны. Распро-
странение компетенции Земского и Городско-
го союзов на призрение инвалидов войны бы-
ло, пожалуй, наиболее перспективным, по-
скольку позволяло оправдать существование 
этих институций и после окончания войны. 

Земский и Городской союзы развернули 
активную деятельность по организации сис-
тематической помощи военным инвалидам. 
12–14 марта 1915 г. состоялось собрание 
уполномоченных губернских земств, которое 
признало желательным участие Земского 
союза в помощи инвалидам войны. Более 
того, по мнению участников, дело призрения 
жертв войны могло быть в принципе осуще-
ствлено только органами земского и город-
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ского самоуправления при широком общест-
венном содействии, однако на государствен-
ные средства. Координация взаимодействия 
власти и органов самоуправления осуществ-
лялась при посредстве всероссийских союзов 
земств и городов2.  

Разработка плана заботы об инвалидах 
была поручена собранием специально учре-
жденному Отделу помощи увечным воинам 
при Главном комитете земского союза, кото-
рым заведовал член Главного комитета ВЗС 
В.Н. Челищев. Отдел брал на себя взаимо-
действие с государственными ведомствами и 
Главным комитетом, а также координацию 
деятельности подотделов, занятых организа-
цией переобучения военно-увечных (общего, 
сельскохозяйственного и ремесленного обра-
зования) и Подотдела регистрации3.  

При Главном комитете союза городов 
также появился Отдел помощи увечным вои-
нам. Он был призван координировать работу 
местных структур и устраивать новые необ-
ходимые учреждения помощи инвалидам, 
поддерживать ходатайства городских управ-
лений перед Особой комиссией Верховного 
Совета о финансировании их деятельности, 
созывать общероссийские и местные сове-
щания и съезды, а также вносить на обсуж-
дение Главного комитета ВСГ законодатель-
ные инициативы в сфере помощи военно-
увечным4.  

Союзы предложили осуществлять по-
мощь военным инвалидам в трех типах уч-
реждений: приютах для тяжелых увечных, 
протезных мастерских и реабилитационных 
учреждениях – санаториях, а также физиоте-
рапевтических и ортопедических институ-
тах5. На заседании Особой комиссии 6 ок-
тября 1915 г. этот план был одобрен. Комис-
сия была признана центральным органом, 
утверждавшим и финансировавшим обще-
российский план помощи увечным солдатам, 
разработанный Союзами, а также осуществ-
лявшим контроль за его исполнением. Не-

                                                                 
2 Доклад Главного комитета Собранию уполномо-

ченных губернских земств 12 марта 1915 года. М., 1915. 
3 РГВИА (Российский государственный военно-ис-

торический архив). Ф. 12564. Оп. 1. Д. 1177. Л. 356-357. 
4 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2071. Л. 1. Проект 

Положения об Отделе помощи увечным воинам при 
Главном комитете ВСГ. 

5 Журнал заседания 3-го Съезда представителей 
Всероссийского союза городов: [с приложением]. М., 
1915. 

сколько позже Верховным Советом было 
предположено устранить Союзы от руково-
дящей роли в развертывании системы помо-
щи военно-увечным, оставив за ними только 
экспертные функции: предполагалось лишь 
запрашивать их заключения по ходатайствам 
органов местного самоуправления перед 
Особой комиссией. На заседании Особой ко-
миссии 11 декабря 1915 г. было признано 
желательным участие центральных учрежде-
ний ВЗС и ВСГ в работе Комиссии наряду с 
другими обществами и учреждениями6.  

В силу необходимости централизации и 
координации создания сети специализиро-
ванных учреждений для инвалидов войны, а 
также непосредственной принадлежности 
этой социальной категории к сфере ответст-
венности местного самоуправления, естест-
венным представлялось сосредоточение та-
кой деятельности под эгидой Земского союза 
и Союза городов. Более того, специфика во-
проса предполагала как создание сети низо-
вых комитетов, так и объединения заботы о 
жертвах войны на всероссийском уровне. 
Резолюция Совещания представителей обла-
стных комитетов ВСГ 30 октября – 1 ноября 
1916 г. рекомендовала организовать в каж-
дом губернском центре комитет помощи 
увечным для объединения городских и зем-
ских сил, а в более мелких населенных пунк-
тах – объединенных попечительств7. Также 
Союзы намеревались создать объединенный 
центральный орган помощи увечным со сво-
ей региональной сетью и представительством 
в ней общественных организаций8. Возникла 
Соединенная комиссия по организации по-
мощи увечным воинам при Земском и Го-
родском союзах9. Однако поскольку ее дея-
тельность не была поддержана централизо-
ванным государственным финансированием, 
заметной роли она не играла.  

Оставалась проблема согласования меж-
ду собой деятельности ВЗС и ВСГ по данно-
му направлению, тем более что не все города 
вошли в Союз городов, а земства существо-
вали примерно в половине административ-
ных единиц Российской империи. Кроме то-
го, госпитали действовали преимущественно 
в городах, как и учебные курсы для увечных, 

                                                                 
6 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 430. Л. 39. 
7 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2071. Л. 28-32. 
8 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 30. 
9 Там же. Л. 75-75об. 
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хотя организацию и проведение обучения 
предполагалось предоставить губернским и 
уездным земствам10. 

Правительство не отпускало каких-либо 
средств на дело призрения увечных воинов 
непосредственно Земскому и Городскому 
союзам: казенные ассигнования направля-
лись через Ксениинскую комиссию напря-
мую местным комитетам и учреждениям; 
соответственно, руководство ВЗС и ВСГ не 
могло влиять на их размер и распределение11. 
При этом, как отмечалось, в составе Особой 
комиссии представители городских и зем-
ских учреждений и их Союзов представлены 
случайно и слабо, а в состав Распорядитель-
ного отдела Особой комиссии они и вовсе не 
входили12. К концу 1915 г. в реестре Особой 
комиссии уже числилось 31 учреждение и 
организация, занятые заботой о военных ин-
валидах; им было перечислено 142 тыс. руб. 
К выдаче в 1916 г. было предположено более 
400 тыс. руб.13 

Сами Союзы отмечали, что ассигнования 
производятся Ксениинской комиссией слу-
чайно и бессистемно, а потому настаивали на 
сосредоточении стратегических и распоряди-
тельных функций в руках Главных комите-
тов союзов, оставляя за государством в лице 
Особой комиссии контролирующую роль.  

На заседании Ксениинской комиссии  
3 июня 1916 г. было установлено, что хода-
тайства органов местного самоуправления о 
казенных пособиях на устройство учрежде-
ний для инвалидов войны должны получить 
заключение Союзов на предмет их соответ-
ствия общему плану и целесообразности. 
Однако также была признана необходимость 
получать заключение и от местных отделе-
ний Елизаветинского комитета, которое 
предшествовало представлению проекта или 
отчета в Главный комитет ВЗС или ВСГ14. К 
сентябрю 1916 г. была принята схема финан-
сирования мероприятий, включавшая и 
Главные комитеты союзов: деньги на работу 
местных попечительств и специализирован-
ных учреждений должны были испрашивать-
ся у Особой комиссии и через Союзы пере-
числяться городским и земским самоуправ-

                                                                 
10 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 430. Л. 190. 
11 Там же. Л. 152. Выписка из Журнала заседания 

Главного комитета от 2 сентября 1916 г. 
12 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 987. Л. 41. 
13 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 1177. Л. 62-63. 
14 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 117. 

лениям, а также отдельным специализиро-
ванным учреждениям. Рассматривать и ут-
верждать отчетность местных учреждений 
должна была непосредственно Особая ко-
миссия15.  

Союзы ревностно отстаивали самостоя-
тельность своих действий в данной сфере. 
Совещание по вопросам организации специ-
альной врачебной помощи военно-увечным с 
участием представителей губернских коми-
тетов ВЗС 5–6 марта 1916 г. признало необ-
ходимым самостоятельное ведение дела по-
мощи военно-увечным органами местного 
самоуправления и их всероссийскими сою-
зами, при минимальном вмешательстве госу-
дарства в эту область16. Отмечалось, что со-
гласно Положению о Верховном Совете, он 
не наделяется ролью объединяющего центра 
по призрению увечных воинов, также как и 
Особая комиссия не располагала полномо-
чиями объединять деятельность различных 
организаций в данной сфере17. 

5–7 октября 1916 г. прошло еще одно со-
вещание представителей губернских земств 
по вопросу осуществления помощи увечным 
воинам. Совещание должно было определить 
роль Земского Союза в помощи инвалидам 
войны, стратегию взаимодействия местных 
комитетов Земского Союза со структурами 
Всероссийского союза городов, органами 
самоуправления и правительственными ор-
ганами. Согласно принятой совещанием ре-
золюции, дело помощи увечным осуществ-
ляется земствами на следующих условиях: 
государство финансирует и контролирует 
работу, ВЗС руководит и координирует, а 
губернские и уездные земства создают осо-
бые органы на местах – участковые, уездные, 
губернские попечительства, которые и осу-
ществляют непосредственную помощь воен-
но-увечным.  

Совещание признало желательным, что-
бы средства Верховного Совета отпускались 
Главному Комитету ВЗС для правильного 
распределения между земствами с учетом 
мнения земских собраний и съездов уполно-

                                                                 
15 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 1177. Л. 159. 
16 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 859. Л. 5. Совеща-

ние по вопросам организации специальной врачебной 
помощи военно-увечным с участием представителей 
губернских комитетов ВЗС 5–6 марта 1916 г. 

17 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 147-148. 
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моченных18. По сути, государству отводи-
лась роль источника финансирования реали-
зации планов, выработанных общественными 
организациями. 

Ксениинская комиссия на заседании  
6 октября 1916 г. вновь высказалась за при-
влечение к делу призрения военных инвали-
дов Земского и Городского союзов, а также 
органов местного самоуправления с ассигно-
ванием на подготовленный ими проект орга-
низации помощи 15,6 млн рублей. Смета со-
ставлялась совместно Отделом призрения и 
Финансовым отделом Особой комиссии Вер-
ховного Совета по согласованию с ВЗС и 
ВСГ19. Окончательное решение по этому во-
просу должен был вынести Верховный Со-
вет, чье заседание должно было состояться в 
декабре20. 

Ряд участников Соединенной комиссии 
по организации помощи увечным воинам при 
Земском и Городском союзах высказался 
против поспешного внесения общей сметы в 
Особую комиссию, настаивая на более под-
робном обсуждении условий совместной 
деятельности Особой комиссии и Союзов и 
полной самостоятельности последних как 
важнейшем принципе постановки призрения 
военно-увечных. А.Н. Меркулов указал на 
это, что общественные организации доста-
точно автономны в своей деятельности – 
Верховный Совет лишь дает им деньги, тогда 
как Союзы – «хозяева увечного дела»21. 

Построение общегосударственной сис-
темы помощи инвалидам войны, как мас-
штабный и затратный процесс, должно было 
быть основано на точном представлении о 
числе этих жертв войны. Главный комитет 
ВЗС настаивал на скорейшем проведении 
переписи военных инвалидов для составле-
ния сметы и получения необходимых креди-
тов от Особой комиссии Верховного Сове-
та22. Прежде всего для выполнения намечен-
ной программы необходимо было опреде-
лить общее количество инвалидов, устано-
вить численность различных категорий по-
страдавших, нуждавшихся в разных видах 

                                                                 
18 Труды совещания представителей земств по во-

просам осуществления земствами помощи увечным 
воинам, состоявшегося в Москве 5–7 октября 1916 г. 
М., 1917. С. 27-28. 

19 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 1177. Л. 9. 
20 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 77. 
21 Там же. Л. 75. 
22 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 1177. Л. 13. 

помощи, и их территориальное распределе-
ние. Эти сведения должны были лечь в осно-
ву разработки конкретных проектов создания 
организационной системы помощи военным 
инвалидам на местах. Тем самым преодоле-
вался недостаток сложившейся в России сис-
темы общественного призрения, которая «не 
знала ни количества нуждающихся, ни ха-
рактера нужды»23. 

Нельзя сказать, что к тому времени не 
имелось никаких сведений относительно во-
енных инвалидов. С момента выписки из 
госпиталя и до назначения казенной пенсии 
каждый, уволенный с военной службы 
вследствие ранения или болезни, получал так 
называемое «четвертачное довольствие» – 
пособие в размере 25 коп. в сутки24. По Зако-
ну о порядке выдачи суточного довольствия 
эвакуированным и уволенным со службы 
нижним воинским чинам от 14 июля 1915 г., 
все делопроизводство в этом отношении 
должны были вести уездные и городские 
управы; таким образом, в управах были спи-
ски этих лиц. К слову, опираясь на эти дан-
ные, Отдел помощи увечным ВЗС смог со-
брать «весьма ценные поуездные данные об 
уволенных со службы»25. Выплата пенсий 
производилась через уездные или городские 
по воинской повинности присутствия, там же 
велся учет получающих пенсии. В середине 
1915 г. военное ведомство предполагало со-
средоточить у себя регистрацию нуждаю-
щихся, а помощь им предоставлять через 
особые местные комитеты под председатель-
ством губернатора26, однако эта идея не была 
реализована. 

Объединения земств и городских само-
управлений поставили перед собой задачу 
собрать по возможности наиболее полные 
сведения обо всех военно-увечных, уже при-
бывших в места своего постоянного прожи-
вания, и наладить регистрацию вновь при-
знаваемых инвалидами. К январю 1916 г. 
был разработан проект постановки текущей 
регистрации увечных воинов. Он предпола-
гал установление координации лечебных за-
ведений ВЗС и ВСГ с местными отделениями 

                                                                 
23 План регистрации увечных воинов, выработан-

ный Отделом помощи увечным воинам Главного коми-
тета Всероссийского земского союза. М., 1916. С. 4. 

24 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 1177. Л. 235. 
25 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 989. Л. 210. 
26 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 987. Л. 39об. 
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Земского союза27. Вводилась карточка «Уве-
домление о выбытии раненых и больных во-
инских чинов из лечебных заведений ВЗС», 
которая направлялась в губернский комитет 
Земского союза по месту жительства постра-
давшего. В ней отмечалась степень утраты 
трудоспособности по 8-ми категориям, пред-
ложенным Союзом городов, и мнение госпи-
тального врача о желательной форме обще-
ственной помощи выписываемому28. Глав-
ным Комитетом ВЗС было возбуждено хода-
тайство об обязательном снабжении учетной 
книжкой ВЗС всех военных инвалидов, неза-
висимо от того, каким органом производится 
их регистрация. Отмечалось, что «книжке 
военно-увечного» должен быть придан офи-
циальный характер «силою закона или распо-
ряжением высшей правительственной вла-
сти»29. Также было возбуждено ходатайство 
о включении представителей ВСГ во все эва-
куационные комиссии для учета увечных, 
которые выписываются из госпиталей30. 

Тем не менее учет военно-увечных стал 
очередным камнем преткновения во взаимо-
действии власти и всероссийских союзов ор-
ганов самоуправления.  

В марте 1916 г. съезд Союза городов ут-
вердил общие принципы регистрации инва-
лидов войны31. Велись переговоры об орга-
низации объединенного статистического бю-
ро при Главных комитетах ВЗС и ВСГ; в 
итоге Медико-Статистическое бюро возник-
ло при Главном комитете Земского союза32.  

Земским союзом была предложена схема 
поуездной регистрации инвалидов войны, 
представленная в мае 1916 г. на Пироговском 
съезде. Схема включала сведения о семейном 
и имущественном положении увечного вои-
на, его занятиях и доходах. Переписная кар-
точка была составлена совместно с предста-
вителями врачебных организаций33. Приме-
чательно, что в анкету включались сведения 
и о том, состоит ли инвалид в гражданском 
или же венчанном браке. Анкета также опре-
деляла число иждивенцев и наличие других 

                                                                 
27 План регистрации увечных воинов, выработан-

ный Отделом помощи увечным воинам Главного коми-
тета Всероссийского земского союза. М., 1916. С. 4. 

28 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 77. 
29 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 986. Л. 104. 
30 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 30. 
31 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 430. Л. 18. 
32 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 986. Л. 51-52. 
33 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 430. Л. 20. 

работников в семье увечного. Кроме того, 
анкета содержала вопросы о видах необхо-
димой помощи не только самому солдату, но 
и членам его семьи (например, присмотр за 
детьми, чтобы дать жене возможность зара-
ботка) – а также о том, какие формы помощи 
желательны самому нижнему чину. 

Предполагался тотальный контроль за 
военными инвалидами: предстояло отслежи-
вать не только изменения в их состоянии 
здоровья, но также в семейном положении, 
доходах, месте жительства – с тем, чтобы 
оказываемая общественная помощь соответ-
ствовала действительным потребностям при-
зреваемого лица34. Выполнение этой работы 
предполагалось поручить специальным уча-
стковым попечительствам, созданным при 
уездных управах. Эти структуры должны 
были обеспечить всесословное общественное 
участие в помощи обездоленным. В свою 
очередь, губернским управам надлежало ко-
ординировать помощь в пределах губернии. 
Таким образом, был взят курс на создание 
системы адресной поддержки с максималь-
ным учетом индивидуальных обстоятельств, 
что предполагало создание и обобщение об-
ширного и динамичного массива данных.  

Инструкции по производству регистра-
ции включали составление кратких именных 
списков для каждого населенного пункта по 
данным воинских начальников и проведение 
индивидуального обследования. Заполнение 
карточек в части сведений медицинского ха-
рактера необходимо было проводить при 
участии врачей, а в части имущественного 
положения – сельских должностных лиц, 
служащих кооператива и т. п. Заполненные 
переписные карточки предстояло сдать в 
уездные земские управы, которые на их ос-
новании выписывали увечным учетные 
книжки, служившие основным документом 
для получения ими различных видов помо-
щи. Далее уездная управа передавала кар-
точки губернской управе, оставляя у себя их 
дубликат; губернская же управа занималась 
обработкой статистических данных, состав-
ляя на их основе погубернский план разме-

                                                                 
34 План регистрации увечных воинов, выработан-

ный Отделом помощи увечным воинам Главного коми-
тета Всероссийского земского союза. М., 1916. С. 4. 
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щения специальных учреждений и коорди-
нируя их деятельность35. 

После обсуждения плана и сметы прове-
дения регистрации увечных воинов, члены 
Главного комитета пришли к общему мне-
нию, что в распоряжении ВЗС нет средств на 
реализацию этого плана. Было решено от-
крыть Отделу помощи увечным кредит в 
размере 32 тыс. руб. для начала переписи из 
средств, ассигнованных Главному комитету 
губернскими земствами, и приступить к пе-
чати бланков первой очереди36. 

Земская смета на изготовление бланков и 
книжек для текущей регистрации и переписи 
военно-увечных по земским губерниям Ев-
ропейской России составлялась из прогноза о 
300–500 тысячах увечных и оценивалась в 
размере 94–157 тыс. руб., не считая оплаты 
труда переписчиков, расходы на разъезды и 
обработку карточек37. 30 июля 1916 г. в Ксе-
ниинской комиссии был представлен план 
регистрации увечных воинов в земских гу-
берниях и смета на 537 тыс. руб. (из оценки 
количества увечных в полмиллиона). Из об-
щей сметы 125 тыс. руб. предусматривалось 
на вознаграждение переписчикам, 132 тыс. – 
на оплату труда по обработке переписных 
карточек. В пояснительной записке к смете 
оговаривалось, что она является приблизи-
тельной и заведомо недостаточной, так как 
не включает расходы на наем помещений и 
разъезды38. В то же время Петроградский 
областной комитет ВСГ признавал явно не-
достаточными затраты в размере 1 руб. на 
увечного, так как из этой суммы счетчикам 
причиталась бы только 1/4, что при числе 
увечных в уезде 800–1000 человек составляет 
около 200–250 руб. и не покрывает разъезд-
ных расходов (учитывая, что инвалиды рас-
сеяны по множеству населенных пунктов); 
кроме того, в число расходов входит возна-
граждение переписчику и ведение делопро-
изводства уездной управой39. 

Циркуляр Главного комитета ВЗС уезд-
ным комитетам от 22 сентября 1916 г. пред-

                                                                 
35 План регистрации увечных воинов, выработан-

ный Отделом помощи увечным воинам Главного коми-
тета Всероссийского земского союза. М., 1916. С. 4. 

36 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 430. Л. 32. Выписка 
из Журнала заседаний Главного комитета ВЗС от  
12 июля 1916 г. 

37 РГВИА. Ф. 12564. Оп.1. Д. 430. Л. 23. 
38 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 986. Л. 104, 106. 
39 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 4-34об. 

писывал немедленно приступить к поуездной 
переписи военно-увечных40. При этом не шла 
речь о предварительной подготовке адрес-
ных списков, неясным оставалось, будут ли 
проводить перепись и обрабатывать ее ре-
зультаты уездные комитеты Земского союза 
или же уездные управы. Более того, начиная 
масштабную процедуру регистрации, Глав-
ный комитет уведомлял свои местные под-
разделения о том, что он по-прежнему «не 
располагает специальным кредитом» на ее 
проведение. Таким образом, фактически про-
ведение переписи и обработка ее результатов 
явочным порядком возлагалась Земским сою-
зом на органы местного самоуправления – 
структуры, не тождественные местным ко-
митетам ВЗС и не находившиеся в подчине-
нии Главного комитета. 

Новгородский губернский комитет ВЗС 
на совещании с представителями уездных 
управ пришел к выводу, что программа реги-
страции, предложенная Главным комитетом, 
невыполнима в связи с нехваткой как зем-
ских служащих, чьи ряды существенно поре-
дели в результате мобилизаций, так и меди-
цинского персонала. Губернский комитет по 
собственной инициативе разработал более 
простую форму регистрации, которую пере-
дал в уездные комитеты для проведения ре-
гистрации военно-увечных силами волост-
ных правлений, священников и учителей41. 

5–7 октября 1916 г. в Москве состоялось 
совещание представителей земств, приняв-
шее упрощенную форму регистрационной 
карточки, которая заполнялась по сведениям 
воинского начальника42. Таким образом, 
форма регистрации была изменена в процес-
се ее проведения. 

Что касается городов, то совещание 
представителей областных комитетов ВСГ  
30 октября – 1 ноября 1916 г. признало обя-
зательность проведения регистрации военно-
увечных, за основу которой был взят бланк 
ВЗС43. По соглашению с ВСГ, регистрация в 
уездных городах производится силами уезд-
ных земских управ. В большинстве губерн-
ских городов регистрацию увечных взял на 
себя Союз городов. Ряд уездных центров, в 
частности, Козлов и Моршанск Тамбовской 

                                                                 
40 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 968. Л. 116. 
41 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 1177. Л. 4. 
42 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 968. Л. 127-128. 
43 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2071. Л. 28-32. 
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губернии – выразили желание провести реги-
страцию самостоятельно, силами городских 
управлений44. 

При этом Особая комиссия не торопи-
лась финансировать начатые работы по реги-
страции военно-увечных; спорным моментом 
оставался адресат финансирования, что было 
непосредственно связано с процедурой пере-
писи и определялось противоречивыми 
взаимоотношениями Союзов и Верховного 
Совета. Изначально предполагалось, что 
средства будут перечислены губернским 
управам. При этом было замечено, что в их 
распоряжении нет достаточного количества 
подготовленных кадров для правильного 
проведения переписи по намеченному плану. 
В конце ноября было решено отпускать 
средства Главным комитетам обоих Сою-
зов45. Во второй половине декабря состоя-
лось совещание Статистического отдела 
Особой комиссии с участием представителей 
ВЗС и ВСГ. Оно выявило ряд недостатков в 
плане проведения переписи: не была разгра-
ничена ответственность между уездами и 
городами, не определен порядок проведения 
переписи в крупных городах. На этом осно-
вании совещание отложило принятие окон-
чательного решения, вернувшись к идее про-
ведения переписи непосредственно низовы-
ми органами местного самоуправления. 

На фоне крайне обострившихся отноше-
ний между монархией и Союзами Особая 
комиссия Верховного Совета предпринимала 
попытки выработать альтернативную схему 
переписи военных инвалидов, склоняясь к 
отстранению Главного комитета ВЗС от пе-
реписи и осуществлению ее через городские 
и уездные земские управы под наблюдением 
и руководством членов Особой комиссии, а 
там, где местное самоуправление не было 
организовано, – при посредстве отделений 
Елизаветинского комитета и других общест-
венных организаций с доставкой переписных 
карточек в Комиссию46. Таким образом, не 
только Союзы, но и губернские управы от-
странялись бы от проведения учета военно-
увечных; данные о количестве и размещении 
инвалидов войны становились бы достояни-
ем Особой комиссии.  

                                                                 
44 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 968. Л. 116, 120. 
45 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 34-34об. 
46 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2122. Л. 25; РГВИА. 

Ф. 12564. Д. 1177. Л. 362. 

Предварительно на перепись было ас-
сигновано 901 тыс. руб. и еще 130 тыс. – на 
жалование местным представителям Ксени-
инской комиссии, которые будут руководить 
проведением переписи47. Смета переписи, 
составленная Распорядительным отделом 
Ксениинской комиссии, составлялась из рас-
чета 1 млн военных инвалидов; только на 
изготовление регистрационных карточек 
предполагалось потратить 1,5 млн руб.48 

Таким образом, на протяжении 1914–
1917 гг. в Российской империи шел генезис 
системы помощи инвалидам войны. Проис-
ходило определение организационных основ 
этой системы, форм и видов необходимой 
помощи, механизмов финансирования. Од-
нако принять какой-либо законченный вид, 
выйти из состояния аморфных проектов и 
обеспечить надежной поддержкой жертв 
войны эта система не смогла. Как оказалось, 
главной проблемой стала неопределенность в 
том, кто же станет основным партнером го-
сударства, «оператором» создания инфра-
структуры помощи военно-увечным. На эту 
роль претендовали центральные органы Зем-
ского союза и Союза городов, однако корон-
ная администрация была не готова принять 
их в таком качестве. Отчасти эта позиция 
была обусловлена традиционным нежелани-
ем централизованного государства допускать 
существование альтернативного центра 
влияния; отчасти – осторожностью, вызван-
ной растущей оппозиционностью Главных 
комитетов, явно претендующих на такое 
влияние. Альтернативой закрепления статуса 
«хозяев увечного дела» за Главными комите-
тами Союзов была передача призрения воен-
но-увечных местным комитетам ВЗС и ВСГ; 
губернскому земству; непосредственно уезд-
ным земствам и городским самоуправлени-
ям; наконец, рассматривался вариант созда-
ния под эгидой губернатора участковых ко-
митетов, включавших представителей адми-
нистрации, самоуправления и общественно-
сти. Такая ситуация вела к политизации во-
проса и делала его очередным яблоком раз-
дора между правительством и либеральной 
общественностью, что в конечном итоге не 
шло на пользу делу. 

Всероссийские союзы органов само-
управления развивали идею постановки дела 

                                                                 
47 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 35. 
48 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 968. Л. 135-136. 
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помощи увечным на твердую основу зако-
на49. По мнению земцев, система помощи 
инвалидам войны должна была создаваться 
не на началах благотворительности, а как 
учреждение государственное – с определен-
ным кругом прав и обязанностей и ответст-
венностью за их исполнение50. Представите-
ли Главных комитетов ВСГ и ВЗС вели по 
этому поводу переговоры с членом Думы 
М.М. Новиковым, а 15 июня 1916 г. Главно-
управляющий ВЗС кн. Г.Е. Львов обратился 
к председателю бюро Прогрессивного блока 
в Госдуме С.И. Шидловскому с проектом 

                                                                 
49 РГВИА. Ф. 12593. Оп. 1. Д. 2072. Л. 30. 
50 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 987. Л. 39об. 

думского запроса в адрес правительства в 
порядке статьи 40 Учреждения Государст-
венной думы, так как «ввиду перерыва своих 
заседаний, Дума лишена возможности про-
вести какие-либо меры об увечных в законо-
дательном порядке»51. Однако решить зада-
чу принятия специального законодательного 
акта, регламентирующего права военных ин-
валидов, не удалось и Временному прави-
тельству. Советская власть, в свою очередь, 
не рассматривала инвалидов империалисти-
ческой войны как самостоятельную катего-
рию и тем более не считала их привилегиро-
ванной социальной группой. 

                                                                 
51 РГВИА. Ф. 12564. Оп. 1. Д. 430. Л. 6. 
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Аннотация. Рассмотрены различные аспекты внедрения политехнического образования в 
учебных заведениях Центрально-Черноземной области. Актуальность представленного ис-
следования обоснована, в первую очередь, неисследованностью данного аспекта развития 
отечественного образования, а также новизной впервые вводимых в научный оборот архив-
ных документов. Акцентировано внимание на законодательном закреплении принципов по-
литехнизма в рамках реформы образования начала 30-х гг. XX века, а также на теоретиче-
ском осмыслении технологического аспекта образовательного процесса. Изучение государ-
ственной политики, направленной на развитие трудового обучения и воспитания в низших 
и средних учебных заведениях и реализации ее аспектов в Центрально-Черноземной облас-
ти, являются целью данного исследования. В процессе исследования проанализированы ме-
роприятия, предпринятые региональными властями в рамках реализации партийных уста-
новок по политехнизации обучения: увеличение числа мастерских и рабочих комнат, при-
обретение оборудования, закрепление за школами приусадебных участков, организация 
кружков и конкурсов, проведение экскурсий на предприятия, повышение квалификации ра-
ботников школ и библиотекарей, содействие в установлении контактов с предприятиями и в 
выделении ими опытных инженеров и техников для работы в школах. Рассмотрены трудно-
сти, сопровождавшие политехнизацию школы. К ним относились: плохое оборудование 
мастерских, низкая квалификация инструкторов и педагогов, нежелание руководителей ря-
да организаций идти на встречу школам, формализм при организации социалистических 
соревнований и договоров с предприятиями, недооценка администрацией школ и учителя-
ми важности технического обучения. В заключение обобщены достижения и недостатки 
политехнического аспекта образовательного процесса в Центральном Черноземье начала 
1930-х гг., намечены дальнейшие перспективы трудового обучения в советских школах.  
Ключевые слова: реформа образования; политехническое образование; советская школа; 
принцип политехнизма; техническое изобретение 
Для цитирования: Злобин А.Н. Политехнизация школы в Центрально-Черноземной облас-
ти в 1931–1933 гг. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Там-
бов, 2020. Т. 25, № 187. С. 160-169. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-160-169 

Abstract. We examine various aspects of the introduction of polytechnic education in educational 
institutions of the Central Black Earth Region. The relevance of the study is justified primarily by 
the fact that this aspect of the development of domestic education has not been previously studied, 
and also by novelty of archival documents introduced into scientific circulation for the first time. 
We focus on the legislative consolidation of the principles of polytechnism in the framework of 
the educational reform in the early 30s of 20th century, as well as on the theoretical understanding 
of the technological aspect of the educational process. The purpose of this research is to study the 
state policy aimed at developing labor training and education in lower and secondary educational 
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institutions and implementing its aspects in the Central Black Earth Region. The study analyzes 
the measures taken by the regional authorities within the framework of implementing the party’s 
policy on education polytechnization: increasing the number of workshops and workrooms, pur-
chasing equipment, assigning household plots to schools, organizing clubs and competitions, con-
ducting excursions to enterprises, improving the skills of school employees and librarians, helping 
them establish contacts with enterprises and allocating them experienced engineers and technicians 
to work in schools. We examine the difficulties that accompanied school polytechnization. They 
included: poor equipment of workshops, low qualifications of instructors and teachers, unwilling-
ness of managers of a number of organizations to meet halfway with schools, formalism in orga-
nizing socialist competitions and contracts with enterprises, underestimation by school administra-
tors and teachers of the importance of technical training. In conclusion, we summarize the 
achievements and shortcomings of the polytechnic aspect of the educational process in the Central 
Black Earth Region of the early 1930s, and outline further prospects for labor training in Soviet 
schools. 
Keywords: education reform; polytechnical education; Soviet school; principle of polytechnism; 
technical invention 
For citation: Zlobin A.N. Politekhnizatsiya shkoly v Tsentral’no-Chernozemnoy oblasti v 1931–
1933 gg. [School polytechnization in the Central Black Earth Region in 1931–1933]. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Hu-
manities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 160-169. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-160-169 (In 
Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В апреле 1930 г. состоялось II Всесоюз-

ное партийное совещание по народному об-
разованию, положившее начало реформе со-
ветской системы образования. Задачи инду-
стриализации, растущее производство требо-
вали от школы подготовки специалистов, 
уже имевших техническую квалификацию и 
готовых либо к трудовой деятельности на 
предприятиях, либо к продолжению учебы в 
вузах и техникумах. Совмещать в школьном 
обучении общеобразовательные и техниче-
ские знания заставляли, в первую очередь, 
требования экономической целесообразно-
сти, так как без притока значительного коли-
чества квалифицированных специалистов 
промышленность дальше развиваться не 
могла. Эти обстоятельства, по справедливо-
му замечанию А.В. Новичкова, приводили «к 
широкой политехнизации советской школы» 
[1, с. 22]. 

В историографии советского периода 
проблемы политехнического образования 
рассматривались через призму реализации 
партийных образовательных программ в 
контексте изучения общих аспектов развития 
социалистической школы. Стоит выделить 
работы таких авторов, как В.С. Плясовских 
[2], Т.П. Бибанов [3] и А.В. Кольцов [4]. Сре-
ди современных исследователей, в рамках 
изучения становления и развития школьного 

образования, проблемы трудового обучения 
и воспитания затрагивали А.М. Липчанский 
[5], Л.И. Анайкина [6], З.Г. Дайч [7]. В кон-
тексте проводимых органами государствен-
ной власти реформ образования проблемы 
политехнизации образования 1930-х гг. за-
трагивал А.В. Новичков [1]. В.А. Гордеев и 
А.А. Гордеев обращались к аспектам техни-
ческой пропаганды среди учащейся молоде-
жи в контексте индустриальной политики 
государства [8]. Среди региональных исто-
риков, останавливавших свое внимание на 
проблемах политехнического обучения в со-
ветской школе, стоит выделить В.В. Зиляне-
ва [9]. Заметный вклад в исследование отече-
ственного образования 1930-х гг. внесли за-
падные ученые [10–12], затрагивавшие в 
своих работах в том числе и проблемы тех-
нологического образования в школах. Во-
просы политехнического обучения в школах 
ЦЧО в контексте проводимой государством в 
начале 1930-х гг. реформы образования ис-
следователями ранее не рассматривались. 
Неизученность данного аспекта развития 
отечественной школы объясняет актуаль-
ность исследуемой темы. 

К источниковой базе относятся мате-
риалы Государственного архива обществен-
но-политической истории Воронежской об-
ласти, Российского государственного архива 
социально-политической истории, а также 
материалы журнала «Культурный фронт 
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ЦЧО». Многие архивные материалы в науч-
ный оборот вводятся впервые. 

Целью данного исследования является 
изучение государственной политики, на-
правленной на развитие трудового обучения 
и воспитания и реализации ее аспектов в на-
чальных и средних учебных заведениях Цен-
трально-Черноземной области. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные положения реформы школь-

ного образования, проведенной органами 
государственной власти в начале 30-х гг. XX 
века, базировались на решениях ЦК ВКП(б) 
от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней 
школе»1 и от 25 августа 1932 г. «Об учебных 
программах и режиме начальной и средней 
школы»2.  

В Постановлении ЦК «О начальной и 
средней школе» отмечалась важность поли-
технизации образования в контексте прочного 
усвоения таких наук, как физика, химия, ма-
тематика. В целях развития политехнического 
образования в средней школе предписывалось 
развернуть сеть мастерских и рабочих комнат 
при школах, прикреплять школы к предпри-
ятиям, совхозам, МТС и колхозам с обяза-
тельным заключением договоров, а послед-
ним оказывать содействие прикрепленным 
учебным заведениям путем выделения необ-
ходимого оборудования, инструментов, ква-
лифицированных специалистов. Также в це-
лях политехнизации региональным органам 
власти предписывалось организовать сеть 
политехнических музеев и политехнических 
отделений в существующих краеведческих 
музеях, технических библиотеках, использо-
вать для технического обучения средства ки-
нофикации. В 1931–1932 гг. все учителя 
должны были организованно пройти практику 
на предприятиях, в колхозах и совхозах в це-
лях ознакомления с основами производства3. 

                                                                 
1 О начальной и средней школе: постановление 

ЦК ВКП(б) от 05.09.1931. URL: http://istmat.info/node/ 
53561 (дата обращения: 10.12.2019). 

2 Об учебных программах и режиме начальной и 
средней школы: постановление ЦК ВКП(б) от 
25.08.1932. URL: http://istmat.info/node/57330 (дата об-
ращения: 10.12.2019). 

3 О начальной и средней школе: постановление 
ЦК ВКП(б) от 05.09.1931. URL: http://istmat.info/node/ 
53561 (дата обращения: 10.12.2019). 

В Постановлении «Об учебных про-
граммах и режиме начальной и средней шко-
лы» говорилось: «придавая большое значе-
ние постановке трудового обучения в поли-
технической школе, признать необходимым 
переработать учебные программы по труду с 
тем, чтобы обеспечить действительное со-
единение обучения с производительным тру-
дом и изучение в теории и на практике глав-
ных отраслей производства (программа 
ВКП(б)), руководствуясь указаниями Лени-
на, что политехнический принцип не требует 
обучения всему, но требует обучения осно-
вам современной индустрии вообще»4. 

Принцип политехнизма, лежащий в ос-
нове предлагаемых органами партийного ру-
ководства изменений, в значительной мере 
определял содержание образования, выбор 
методов обучения и практической подготов-
ки в профессиональных учебных заведениях 
всех ступеней, включая высшую школу. По-
литехнизм позволял обеспечить широту кру-
гозора будущих специалистов, развитие их 
способности быстро ориентироваться в тех-
нике и технологии производства [1, с. 19; 6, 
с. 22].  

Как базовый принцип будущей совет-
ской школы, политехнизм обсуждался уже в 
первые годы советской власти. В декабре 
1920 г. В.И. Ленин в заметках на тезисы  
Н.К. Крупской о политехническом образова-
нии писал: «Безусловным заданием поста-
вить немедленный переход к политехниче-
скому образованию или, вернее, немедленное 
осуществление ряда доступных сейчас же 
шагов к политехническому образованию… 
Нам нужны столяры, слесаря тотчас. Безус-
ловно. Все должны стать столярами, слеса-
рями и проч., но с таким-то добавлением об-
щеобразовательного и политехнического ми-
нимума» [13].  

Основная роль в теоретическом осмыс-
лении принципа политехнизма и механизмов 
его внедрения в практику советской системы 
образования принадлежит Н.К. Крупской и 
А.В. Луначарскому. Н.К. Крупская видела 
политехнизацию школы главным инструмен-
том «в деле изжития разрыва между физиче-
ским и умственным трудом». «Надо бешено 

                                                                 
4 Об учебных программах и режиме начальной и 

средней школы: постановление ЦК ВКП(б) от 
25.08.1932. URL: http://istmat.info/node/57330 (дата об-
ращения: 10.12.2019). 

http://istmat.info/node/%2053561
http://istmat.info/node/%2053561
http://istmat.info/node/%2053561
http://istmat.info/node/57330
http://istmat.info/node/%2053561
http://istmat.info/node/%2053561
http://istmat.info/node/%2053561
http://istmat.info/node/57330
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бороться – писала она, – со сведением поли-
технизма к столярным и слесарным мастер-
ским, к отрыву его от производства страны, к 
отрыву его от остальной школьной учебы. 
Все яснее и яснее становится, что политех-
низм должен включить в себя непременно и 
НОТ (научную организацию труда) и проф-
ориентацию. Если мы изучаем тщательным 
образом такой составной элемент производ-
ства, как станок, то мы в не меньшей мере 
должны изучать и другой составной элемент 
производства – рабочего, особенности его 
труда в каждой профессии» [14, с. 235]. Ха-
рактерно, что в начале 1930-х гг. в Централь-
но-Черноземной области Н.К. Крупская отме-
чала отсутствие сколько-нибудь развернуто-
го политехнизма. «Политехнизация, – писала 
она, – выражается в работе на земле – вот и 
все». Она объясняла это недостаточной ме-
тодической работой и отсутствием опытных 
учителей [14, с. 235].  

А.В. Луначарский понимал политехни-
зацию как комплексную программу, в кото-
рой предусматривалось изучение истории 
культуры как поступательного освоения 
природы человеком и обучение через актив-
ное творчество, активные методы и приемы 
преподавания5. Предполагалось, что в про-
цессе приобретения трудовых навыков дети 
тем самым должны были более осмысленно 
подойти к выбору профессии. Однако в  
1930-е гг. понимание политехнического обу-
чения А.В. Луначарским становится более 
прагматичным, ориентированным на нужды 
производства и экономики. Он пишет: 
«…главной задачей, стоящей перед страной, 
является создание хозяйственного плана… 
Подготовка работников есть несомненная 
часть хозяйственного плана, а Главпрофобр 
мы даже хотели переименовать в Главподраб 
(Главный Комитет по подготовке работни-
ков)… Каждый наш специалист должен быть 
социалистическим строителем. …У нас не 
может быть никаких чиновников, которые 
стоят над гражданами. У нас могут быть толь-
ко специалисты, выражающие волю граждан, 
обслуживающие рабоче-крестьянское обще-
ство»6.  

                                                                 
5 РГАСПИ (Российский государственный архив со-

циально политической истории). Ф. 142. Оп. 1. Д. 178.  
Л. 15-16; Д. 197. Л. 151-152, 182. 

6 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 178. Л. 15-16; Д. 197. 
Л. 151-152, 182. 

Приемник А.В. Луначарского на посту 
наркома просвещения А.С. Бубнов всегда 
считал проблему политехнизации школы 
важнейшей для организации советской сис-
темы образования и научной деятельности. 
Он утверждал, что политехническая школа 
позволит дать обществу, «во-первых, кадры 
квалифицированных рабочих, политехниче-
ски подготовленных, с определенным уров-
нем общего образования. Во-вторых, она нам 
даст подготовленных людей к техническим 
специальностям средней квалификации <…> 
после специального обучения. В-третьих, она 
даст основную подготовку к высшему образо-
ванию. Таким образом, мы будем иметь низ-
шие и средние звенья нашей школы в таком 
виде, что она будет удовлетворять требовани-
ям строительства социализма» [1, с. 18-19].  

Выполняя указания ЦК ВКП(б) о поли-
технизации учебных заведений, руководите-
ли образования в ЦЧО предприняли меры, 
направленные на увеличение числа мастер-
ских и рабочих комнат, было приобретено 
большое количество инструментов и обору-
дования. Мастерские переоборудовались и 
создавались именно для политехнического 
обучения школьников, а не в качестве под-
собного предприятия школы, где в 1920-х гг. 
работали в качестве мастера инструктор по 
труду и в лучшем случае несколько взрослых 
ребят, изъявлявших желание к такого рода 
деятельности. При этом работа по политех-
низации школ велась неравномерно. В Колп-
нянском районе ЦЧО мастерские были от-
крыты при 14 школах, рабочие комнаты – 
при 40 школах, рабочие уголки – при 47 
школах. Оборудования при этом было уста-
новлено недостаточно: мастерские были 
обеспечены на 40 % от потребности, рабочие 
комнаты – только на 25 %. К мастерским 
колхозов были прикреплены 23 школы. В 
Орле мастерские организовали при 22 шко-
лах, рабочие комнаты – при 20, механизиро-
ванные мастерские – при 3; в Рождественско-
Хавском районе рабочих комнат было орга-
низовано всего 8, а рабочих уголков – 97.  

Препонами в работе мастерских и рабо-
чих комнат являлись: недостаток оборудова-
ния (наличие 4–5 верстаков и нескольких 
комплектов ручного инструментария счита-

                                                                 
7 ГАОПИ ВО (Государственный архив общест-

венно-политической истории Воронежской области). 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 2157. Л. 47об. 



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

 164 

лось признаком хорошо оснащенной мастер-
ской), недостаток, а иногда полное отсутст-
вие материалов, недостаточная подготовлен-
ность инструкторов по труду во втором кон-
центре, а также учителей первого концен-
тра8. Многие из учителей труда не имели да-
же среднего образования. В сельской школе 
руководить работой по трудовому политех-
ническому обучению зачастую должен был 
не имеющий педагогического образования 
агроном. 

Главной задачей органы ОблОНО виде-
ли повышение знаний трудовиков по обще-
образовательным предметам хотя бы до 
уровня средней школы, второй задачей – 
поднятие педагогической квалификации. Ос-
новными формами повышения квалифика-
ции учителей труда были краткосрочные 
курсы, в том числе заочные и специальные 
внутришкольные и межшкольные семинары 
[15, с. 10-11].  

Связь основы наук с трудом понималась 
теоретиками образования как «естественное 
обоснование труда теоретическим материа-
лом, полученным учащимися при изучении 
общеобразовательных дисциплин», а также 
«подтверждением теоретических положений 
практикой, наглядным материалом». Поли-
технизация, по их мнению, не должна сво-
диться к работе в мастерских, школьники 
должны получать представления об основах 
производства в широком смысле, осваивать 
организацию производства и общественного 
труда. Без ознакомления детей с работой 
предприятий, колхозов и совхозов невоз-
можна правильная организация политехни-
ческого обучения [2, с. 173].  

Значительное количество школ заключи-
ли договоры с промышленными предпри-
ятиями и колхозами по вопросу шефства. По 
данным 80 ФЗС, в 1932/1933 учебном году в 
результате выполнения договоров между 
школами и предприятиями для оборудования 
мастерских заводами было выделено 150 
тисков, 120 верстаков, свыше 200 комплек-
тов слесарных инструментов. Инженерно-
технические работники предприятий, колхо-
зов, совхозов и МТС оказывали помощь 
школе, во многих школах работали бесплат-
но и добровольно в качестве инструкторов. 
Для руководства техническими кружками 
учащихся и политехнической подготовкой 

                                                                 
8 ГАОПИ ВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2157. Л. 48. 

было выделено предприятиями 733 квалифи-
цированных рабочих, инженеров и техни-
ков9. В результате этого значительно упоря-
дочилась постановка практики детей в кол-
хозах и на промышленных предприятиях, 
причем производительный труд детей цели-
ком подчиняется учебно-воспитательным 
целям. Учебного и политехнического обору-
дования за 1932/1933 учебный год было при-
обретено на 2178000 руб.10 

В систему политехнического обучения 
входили экскурсии на производство. Боль-
шое внимание уделялось вопросу связи тео-
ретического обучения с практической рабо-
той на предприятиях и в особенности на 
пришкольных участках (Борисоглебская ФЗС 
№ 4-3, Тамбовская ФЗС № 5-6, Курская ФЗС 
№ 4, Песковская ШКМ, Яковлевская ШКМ, 
Ступинская ШКМ, Чернянская ШКМ, Ново-
животинская ШКМ и т. д.). 

В то же время в деле заключения дого-
воров между школами и предприятиями час-
то не обходилось и без пресловутого «очко-
втирательства». Как отмечает В.В. Зилянев, 
относительно ситуации на Южном Урале: «в 
ряде школ социалистические договора между 
школами и предприятиями были перезаклю-
чены бюрократически, формально. Трафа-
ретный проект договора составлял заведую-
щий или завуч школы, «согласовывал» его с 
дирекцией предприятия, – и «дело в шляпе». 
Выделенные фабзавкомом для помощи шко-
ле в учебной и воспитательной работе рабо-
чие и члены ИТР в школу не являлись, ника-
кой помощи не оказывали. А школы не при-
нимали мер общественного воздействия по 
отношению к ним. Производственные экс-
курсии на предприятия, предусмотренные 
учебными программами, директора заводов 
обычно не разрешают. Производственное 
обучение учащихся старших групп школы на 
предприятии повисает в воздухе и т. д. [9,  
с. 130-132]. В ЦЧО положение дел было ана-
логичным11.  

Внедрялось в практику использование 
школьных земельных участков в качестве 
базы для политехнизации в форме подсоб-
ных хозяйств. Размеры и степень политехни-

                                                                 
9 ГАОПИ ВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2149. Л. 127; Д. 2625. 

Л. 33. 
10 Там же. 
11 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 178. Л. 15-16; Д. 197. 

Л. 151-152, 182. 
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зации подсобных хозяйств также отличались 
в зависимости от возможностей района и ак-
тивности местного руководства. Например, в 
Колпнянском районе земельные участки 
имели все школы, к организации подсобных 
хозяйств в 1932/1933 учебном году присту-
пили 38 школ, в Чернянском районе земель-
ные участки от 1 до 9 гектар имели 59 школ, 
а 13 школ не имели подсобных хозяйств, в 
Солнцевском районе земельные участки 
имели все школы, в Моршанском – 36 
школ12. В тех школах, где пришкольное хо-
зяйство было хорошо организовано, это по-
зволяло обеспечивать учащихся горячими 
завтраками. 

Из обследованных в 1933 г. 11124 школ 
земельными участками были обеспечены 
9649 школ (86,7 %). Вся площадь пришколь-
ных земельных участков равнялась 29657 га13. 

В апреле и мае 1933 г. филиалом Цен-
трального института политехнического обра-
зования было проведено обследование со-
стояния трудового политехнического обуче-
ния в школах ЦЧО, по итогам данного об-
следования в июне 1933 г. была проведена 
конференция по политехнизму, наметившая 
дальнейшие пути его развития в школах 
Черноземья.  

В итоговых материалах по результатам 
обследования и конференции отмечалось, 
что многие учителя и директора школ недо-
оценивали важность политехнизации школы, 
которая часто рассматривалась как нечто не-
обязательное, временное, переходящее дело, 
как мода, без чего можно обойтись. Учителя 
больше заботились о «прорывах» и недовы-
полнении программ по основным общеобра-
зовательным дисциплинам и зачастую рав-
нодушно смотрели на срыв программ по тру-
ду, а директора не содействовали организа-
ции мастерских и рабочих комнат (Сверд-
ловский, Песковский, Елань-Коленовский, 
Ливенский районы) [15, с. 10-11]. 

Очень много недостатков, по мнению 
контролирующих структур, имелось в со-
держании и методике работы по политехни-
ческому обучению. Главным из них являлся 
«ремесленнический подход», заключавшийся 
в работе без плана, без чертежа, в отрыве от 
показа общих принципов, лежащих в основе 

                                                                 
12 ГАОПИ ВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2157. Л. 48об. 
13 Там же. Д. 2149. Л. 139. 

ручного и механизированного способов про-
изводств [5, с. 18].  

В качестве примера правильной органи-
зации политехнического обучения в журнале 
«Культурный фронт ЦЧО» приводится Пес-
ковская образцовая школа I ступени. При 
этой школе в находящемся по соседству, 
бывшем кулацком доме была организована 
мастерская, вмещавшая 20–25 учащихся. Ис-
ключительно силами самой школы, без спе-
циального ассигнования от РОНО было при-
обретено все необходимое оборудование для 
работы по дереву, с жестью, проволокой, 
глиной и картонажем. Этого школа добилась 
благодаря тесному взаимодействию с руко-
водством колхоза. Инструктор по труду на-
ходился на оплате. В мастерской был органи-
зован порядок, чистота и опрятность. За каж-
дым учащимся закреплялось определенное 
рабочее место. Инструктор перед началом 
занятий выдавал инструмент бригадирам из 
учащихся, которые, в свою очередь, раздава-
ли его членам своей бригады. Инструктор, не 
имея специальной педагогической подготов-
ки, находился под руководством опытного 
педагога, вместе с которым разрабатывал 
планы занятий и составлял конспекты уро-
ков. Практической деятельностью школьни-
ков инструктор руководил самостоятельно, 
кроме этого, он сообщал им связанные с тру-
довой деятельностью теоретические знания 
[15, с. 10-11]. 

На приусадебном участке под руковод-
ством инструктора проводилась работа по 
выращиванию новых культур: сои, кориандра, 
кормового арбуза, проводились опыты с тра-
диционными культурами: пробовались раз-
личные сроки посадки, способы ухода и т. д. 

Отсутствие связи между трудом и осно-
вами наук проявлялось в том числе в попыт-
ках инструкторов по труду искусственно 
увязывать труд с программами теоретиче-
ских дисциплин. Например, раздел «Древе-
сина и ее значение для народного хозяйства» 
увязывался с обществознанием путем отсыл-
ки к решениям XVII партийной конференции 
о широком применении дерева в строитель-
стве, с русским языком в программах по тру-
ду увязывалась запись труднопроизносимых 
инструментов, с физикой – устройство флю-
гера и подъемного крана. 

Обычный урок по труду в мастерской 
строился следующим образом: минут 8–10 
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преподаватель объяснял собравшимся уча-
щимся тему и задачу занятия, потом в тече-
ние 2–3 минут показывал, как надо делать ту 
или иную вещь или деталь, как и в какой по-
следовательности надо пользоваться инстру-
ментом, потом учащиеся шли на рабочие 
места и начинали работать до конца занятия. 
Некоторые занятия проводились в форме 
экскурсий на предприятия. Экскурсии, как 
правило, организовывались спонтанно, без 
учета имеющихся планов, проходили неор-
ганизованно, хаотично, без заранее проду-
манного плана [15, с. 9-10].  

Проведенные в 1932/1933 учебном году 
проверочные испытания показали сравни-
тельно высокий уровень успеваемости уча-
щихся по труду. В городских школах про-
цент успеваемости почти везде был около 
100 %, в сельских школах – 97–98 %. По дру-
гим дисциплинам процент успеваемости был 
гораздо ниже. Эти проценты отражали отно-
шение к труду как к второстепенной дисцип-
лине как со стороны преподавательского со-
става, так и со стороны самих школьников. 
Свидетельством этого является вопрос одно-
го из учеников к завучу во время подготовки 
к проверочным испытаниям: «Неужели даже 
за труд, если я не выдержу испытания, меня 
могут оставить на второй год?» [15, с. 10-11]. 

Социалистические договоры, заключае-
мые бригадами школьников, носили, как 
правило, абстрактный характер и содержали 
расплывчатые пункты, например: бережно 
относиться к инструменту, досрочно выпол-
нять работу, вести себя дисциплинированно, 
рационально использовать материал, при 
входе в мастерскую раздеваться и т. п. Пио-
нерская организация практически нигде не 
придавала значение руководству социали-
стическим соревнованием на уроках труда.  

Работа кружков юных техников, опыт-
ников и тому подобных была организована 
более интересно и с точки зрения заинтере-
сованности школьников, и в плане куратор-
ства со стороны пионерии и органов детского 
самоуправления [15, с. 11-12].  

С 1 октября 1933 г. по 1 августа 1934 г. 
проводился всесоюзный конкурс среди детей 
на лучшее техническое изобретение и луч-
шую модель. Конкурс проводился в рамках 
реализации государственной политики раз-
вития политехнического образования, одной 
из его целей являлось развертывание техни-

ческой пропаганды среди детей. ЦЧО приня-
ла активное участие в этом конкурсе. Только 
от Борисоглебского района приняли участие 
48 технических кружков, охватывающих 
1728 пионеров и школьников. Среди изде-
лий, подготовленных к конкурсу, были само-
дельные копии самолетов, модели паровых 
молотов, поршней, аккумуляторов. Был про-
веден конкурс руководителей авиамодель-
ных кружков в количестве 25 человек. Для 
руководства кружками в школах и пионер-
ских отрядах по району было выделено  
6 инженеров, 10 техников и 6 агрономов. 
Райбюро организации «За овладение техни-
кой» выделило в помощь кружкам 10 спе-
циалистов. В Лискинском районе в помощь 
кружкам были организованы транспортная, 
фото- и радиолаборатории. Учащиеся само-
стоятельно сконструировали паровой котел, 
турбину и электродвигатель, аппарат Морзе 
и ветряной двигатель. Один пионер предста-
вил на конкурс собственное изобретение – 
электрическую таблицу по усвоению фор-
мул. В то же время руководители образова-
ния в некоторых районах (например, в Оль-
ховатском и Льговском) проигнорировали 
участие в конкурсе [16, с. 44-45]. 

Значительную помощь в политехнизации 
учреждениям образования оказывали биб-
лиотеки. При развертывании мероприятий по 
технической пропаганде центральным рай-
онным библиотекам пришлось столкнуться с 
недостаточным знакомством библиотекарей 
с промышленными предприятиями и со сла-
бым знанием технической книги. Для устра-
нения этих пробелов были проведены меро-
приятия по повышению квалификации биб-
лиотекарей в области производственно-тех-
нической пропаганды. В том числе были ор-
ганизованы экскурсии библиотекарей на про-
мышленные предприятия. Библиотеки орга-
низовывали выставки книг по технике и про-
изводству, лекции и кружки. Со стороны учи-
телей наибольшей популярностью пользова-
лись кружки электротехники [17, с. 68-69].  

Политехническому образованию уделя-
лось максимально возможное внимание, по-
этому нельзя согласиться с мнением, что 
«решая задачу подготовки контингента для 
техникумов и вузов, общеобразовательная 
школа ослабила внимание к трудовому вос-
питанию и политехническому обучению» [1, 
с. 17]. Обком ВКП(б) принял ряд мер к даль-
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нейшему улучшению политехнического обу-
чения в школах: организация производства 
политехнического оборудования в ЦЧО, уве-
личение ассигнований, укрепление кадров 
инструкторов по труду в школах и т. д.14 В 
постановлениях обком обращает внимание 
районных и городских руководителей обра-
зования, что проверки договоров школ с 
предприятиями являются важнейшим меро-
приятием по укреплению трудового поли-
технического обучения15. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Следует сказать, что на этапе реформы 

образования, затрагивающем 1930–1933 гг., 
трудовое обучение и воспитание было в зна-
чительной степени изменено в соответствии 
с теми установками, которые давались в про-
граммных постановлениях ЦК ВКП(б) и со-
образно с точкой зрения, обозначаемой руко-
водителями советского образовательного 
процесса. В частности, благодаря усилию 
региональных властей и педагогического со-
общества увеличилось количество и осна-
щенность мастерских и рабочих комнат, за 
учебными заведениями закреплялись при-
усадебные участки, в помощь школам на-
правлялись квалифицированные техники и 
инженеры, организовывались кружки, про-
водились конкурсы и экскурсии на заводы, 
целенаправленно повышалась квалификация 
работников школ и библиотекарей, заключа-
лись договоры с предприятиями и организа-
циями. Однако, несмотря на все достижения 
в реформировании трудового обучения и 
воспитания, постановка политехнического 

                                                                 
14 ГАОПИ ВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2149. Л. 128. 
15 Там же. Д. 2625. Л. 35. 

образования, особенно в сельских школах, 
имела ряд существенных недостатков. 

1. Отсутствие во многих школах мас-
терских и рабочих комнат, недостаток при-
способленного для детей технического обо-
рудования. 

2. Недостаточное использование при-
крепленных предприятий для постановки 
политехнической практики учащихся. 

3. Недостаточная бдительность за ис-
полнением договоров со стороны предпри-
ятий, в особенности в смысле выделения аг-
рономов, инженеров, техников в помощь 
школе. Отсутствие квалифицированного ру-
ководства практикой со стороны инженеров, 
агрономов и техников. 

4. Неспособность в ряде школ увязать 
на практике теоретическое обучение с произ-
водительным трудом из-за недостаточного 
уровня подготовки педагогов и отсутствия 
опыта в постановке политехнического обу-
чения16. 

5. Не выполнялись директивы обкома, 
касающиеся изготовления политехнического 
оборудования для школ тяжелой и легкой 
промышленностью области17. 

6. Недостаточное внимание профориен-
тации в процессе политехнической подго-
товки школьников. 

На следующем этапе реформы образова-
ния, начавшемся в 1934 г. с решений XVII 
съезда ВКП(б) и совпавшем по времени с 
разделением ЦЧО на Воронежскую и Кур-
скую области, процесс политехнизации 
средней школы в Черноземье продолжится 
на новых законодательном и институцио-
нальном уровнях, в новых организационно-
политических условиях.  

                                                                 
16 Там же. Д. 2149. Л. 127. 
17 Там же. Д. 2157. Л. 48об.; Д. 2625. Л. 34. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы организации подготовки командно-начальствующего 
состава для железнодорожных войск РККА в преддверии Великой Отечественной войны. 
Актуальность темы связана с недостаточной изученностью процесса подготовки военных 
кадров для частей органов военных сообщений и Особого корпуса железнодорожных войск 
в указанный период. Исследован опыт военных конфликтов и ряд сопутствующих факто-
ров, оказавших непосредственное влияние на деятельность военно-учебных заведений и ор-
ганов военного управления по организации подготовки военных кадров для войск. Раскры-
ты особенности использования боевого опыта различных военных конфликтов в учебном 
процессе. Подробно описаны недостатки в подготовке командно-начальствующего состава. 
Отмечен недостаточный уровень практической подготовки выпускников военно-учебных 
заведений железнодорожных войск и отрыв теории обучения от практики действий войск. 
Сделан вывод об ограниченности изучения опыта военных конфликтов как одной из причин 
недостаточного уровня боевой готовности войск в предвоенные годы. 
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tions in combat experience education as one of the reasons for the insufficient level of combat rea-
diness in the pre-war period. 
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railway troops  
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Подготовка командно-начальствующего 
состава (далее – комначсостав) для железно-
дорожных войск в предвоенные годы пред-
ставляет особый интерес в контексте ее изу-
чения с позиций научного исследования. С 
одной стороны, это обусловлено недостаточ-
ной проработанностью данной проблемати-
ки, а с другой стороны, исключительной 
важностью исторических событий предвоен-
ных лет для строительства, боевой подготов-
ки и подготовки военных специалистов 
Красной Армии в целом и железнодорожных 
войск в частности. 

В период 1938–1941 гг. на подготовку 
комначсостава для железнодорожных войск 
оказал непосредственное влияние ряд факто-
ров внешне- и внутриполитического, эконо-
мического и чисто военного характера. К ос-
новным следует отнести: наращивание воен-
ного потенциала и развертывание транспорт-
ного строительства СССР с участием желез-
нодорожных войск, их техническое перевоо-
ружение, совершенствование технологий 
строительства и восстановления, оптимиза-
ция организационно-штатной структуры; 
формирование Особого корпуса железнодо-
рожных войск (ОКЖДВ) наряду с уже суще-
ствовавшими частями и соединениями же-
лезнодорожных войск ВОСО [1, c. 6-10]; раз-
вертывание сети военно-учебных заведений, 
краткосрочных курсов и кафедр железнодо-
рожных войск. Среди них: Военно-транс-
портная академия РККА им. Л.М. Каганови-
ча (ВТА), Московская военно-железнодо-
рожная школа, впоследствии училище 
(МВЖДУ), Новосибирский институт воен-
ных инженеров транспорта НКПС (НИВИТ) 
[2, с. 7], военизированные группы обучения 
при ЛИИЖТе и МИИТе, военные школы при 
железнодорожных техникумах, железнодо-
рожное отделение при Московской пехотной 
школе, курсы младших лейтенантов при 

ОКЖДВ и 4-м Коростенском Краснознамен-
ном железнодорожном полку [3, с. 149-152]; 
преобразование на основании Приказов НКО 
№ 36 и № 78 от 16 марта 1937 г. и 24 марта 
1938 г. соответственно средних военных 
школ в военные училища, сокращение сро-
ков обучения личного состава, изменение 
принципов комплектования и перестроение 
учебного процесса [4, с. 91; 5, с. 42-43]; ре-
прессии комначсостава, проводимые органа-
ми госбезопасности как в воинских частях, 
соединениях и штабах разного уровня, так и 
в военно-учебных заведениях, осуществляв-
ших подготовку специалистов для железно-
дорожных войск [5, с. 42-43]; угроза, а затем 
и начало новой мировой войны; участие 
Красной Армии в военных конфликтах пред-
военного периода; необходимость изучения 
передового боевого опыта. 

Однако именно последний из вышепере-
численных факторов следует считать крае-
угольным в деле подготовки комначсостава. 
Ведь именно непосредственно в боевых ус-
ловиях проверяется качество подготовки и 
профессионализм военных кадров. Результа-
ты выполнения боевых задач комначсоста-
вом являлись своеобразным индикатором 
всей системы военного образования. Эти ре-
зультаты, в свою очередь, были тесно связа-
ны с иными сопутствующими факторами, 
уже упомянутыми ранее. 

Каким же образом участие железнодо-
рожных войск в военных конфликтах пред-
военного периода повлияло на качественную 
сторону подготовки комначсостава? Были ли 
готовы военные кадры железнодорожных 
войск к такому беспрецедентному по мас-
штабам, объемам и ресурсозатратам обеспе-
чению боевой деятельности Красной Армии, 
с которыми они столкнулись уже в ходе Ве-
ликой Отечественной войны? 
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На протяжении 1930-х гг. железнодо-
рожные войска РККА принимают активное 
участие в транспортном обеспечении прак-
тически всех вооруженных конфликтов с 
участием Советского Союза. Каждому из них 
были присущи свои особенности боевого 
применения, применения средств инженер-
ного вооружения и технологических процес-
сов производства работ подразделениями 
железнодорожных войск. 

В ходе конфликтов на озере Хасан и реке 
Халхин-Гол части железнодорожных войск 
выполняли задачи в условиях отсутствия 
подготовленной проектной документации, 
заготовленных строительных материалов и 
конструкций, в исключительно сложных 
климатических условиях (температура воз-
духа доходила до +45°С) и при неблагопри-
ятной санитарно-эпидемиологической обста-
новке. Выполнение задач производилось на 
значительном удалении от основных баз 
снабжения.  

Вместе с тем сроки строительства были 
весьма ограничены. Например, для строи-
тельства 324-километровой железнодорож-
ной линии Борзя–Баин-Тумен выделялось 
всего 2 месяца. Несмотря на то, что в ходе 
строительства укладка пути впервые осуще-
ствлялась путеукладчиком В.И. Платова, 
сдача дороги в эксплуатацию в конечном 
итоге была завершена уже после окончания 
боевых действий [6, с. 134-135]. 

Опыт боев на дальневосточном театре 
при организации учебного процесса в воен-
но-учебных заведениях железнодорожных 
войск учитывался выборочно. Так, в соответ-
ствии с указаниями по подготовке комначсо-
става частей и управления бригад ОКЖДВ в 
МВЖДУ в период зимней командирской 
учебы 1938/39 учебного года было организо-
вано изучение структуры японской армии и 
ведения ею боевых действий. Комначсостав 
был ознакомлен с общим направлением раз-
вития и техническими данными железных 
дорог в Манчжурии1.  

При этом в качестве источников предла-
галось использовать как учебные руковод-
ства и пособия («Организация и численность 
японской пехотной дивизии», «Пехотный 
устав японской армии» и др.), так и статьи из 
периодических изданий («Итоги железнодо-
рожного строительства в Манчжурии» из 

                                                                 
1 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 18, 23-24. 

информационного сборника Разведуправле-
ния РККА. кн. 3-38 г., «Железнодорожное 
строительство в Манчжурии» – сводка поло-
жения на Дальнем Востоке № 11-38 г., газета 
«Красная звезда»)2. 

В вопросах методики изучения военно-
железнодорожного дела использовались под-
робные данные реорганизации японцами 
бывшей КВЖД, что позволяло усвоить дан-
ные типового моста, инженерных сооруже-
ний, станции и целого перегона3. 

Такое положение дел в вопросах изуче-
ния боевого опыта, с одной стороны, способ-
ствовало росту и уровню самообразования 
комначсостава, но с другой – в явной степени 
не удовлетворяло потребностям обучения 
будущих командиров и инженеров.  

Во-первых, изучение материала проис-
ходило со значительным запаздыванием. 
Иными словами, тот материал, который было 
необходимо освоить еще до начала боевых 
действий, внедрялся в учебный процесс уже 
после их окончания. Даже спустя полгода 
после окончания конфликта на озере Хасан 
не были разработаны отдельные учебные по-
собия и рекомендации по особенностям при-
менения железнодорожных войск. Отмеча-
лось, например, что на тот момент в ЛКУ 
ВОСО «…до сих пор нет учебников по ос-
новным дисциплинам»4. Ввиду этого ком-
начсостав зачастую обучался по периодиче-
ским изданиям и газетным статьям. 

Во-вторых, ограниченность изучения 
опыта конфликтов только в рамках коман-
дирской подготовки комначсостава и невнед-
рение его в учебные программы общевоен-
ных и специальных дисциплин курсантов 
дистанцировало личный состав от жизни и 
работы железнодорожных войск РККА и 
формирований НКПС. В ходе проверки ЛКУ 
ВОСО в январе 1938 г. было выявлено, что 
«…всякие нововведения на железнодорож-
ном транспорте туда попадают случайно, в 
такой же степени училище оторвано от же-
лезнодорожных войск, в результате чего 
преподаватели и курсанты действительной 
их жизни не знают»5. 

В-третьих, отсутствие стажировок ком-
начсостава и курсантов военно-учебных за-

                                                                 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 143. Д. 03б. Л. 1-2. 
5 Там же.  
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ведений железнодорожных войск в дейст-
вующую армию отрицательно сказывалось 
на практической подготовке будущих спе-
циалистов. В акте государственной экзаме-
национной комиссии по результатам выпуска 
из ЛКУ ВОСО в мае 1938 г., проводимой под 
председательством командира корпуса ВУЗ 
ЛВО, указывалось, что «…большинство пре-
подавательского состава по специальным 
дисциплинам вследствие продолжительного 
пребывания в военном училище в своей ра-
боте и подготовке имеют отрыв от войск и 
крайне нуждаются в стажировке»6.  

Это, с одной стороны, было обусловлено 
удаленностью дальневосточного театра бое-
вых действий, а с другой – особенностями 
планирования учебного процесса в вузах. 
Однако, если в ВТА эти проблемные вопро-
сы были успешно разрешены и личный со-
став был направлен для изыскания, проекти-
рования и строительства узкоколейных же-
лезных дорог в Монголию [7, с. 371], то све-
дения по участию курсантов и комначсостава 
ЛКУ ВОСО и особенно МВЖДУ в выше-
упомянутых событиях обнаружены не были. 
А между тем МВЖДУ находилось в непо-
средственном подчинении ОКЖДВ7, все со-
единения которого как раз таки оперировали 
на территории Дальнего Востока. Это свиде-
тельствует о явных просчетах и ошибках в 
организации подготовки комначсостава.  

Если же в целом говорить о практике и 
стажировке курсантов в войсках, то это на-
правление учебной деятельности в военно-
учебных заведениях железнодорожных войск 
вообще можно считать неудовлетворитель-
ным. Так, в ходе проверок в декабре 1937 г. 
выявлено, что курсанты ЛКУ ВОСО за трех-
годичный срок обучения совершенно не 
имели практики, благодаря чему не были 
подготовлены для руководства работами в 
железнодорожных частях. В актах проверки 
Штабом ЛВО указывается, что «…будущие 
лейтенанты основной строительной специ-
альности <…> не получили совершенно 
практики на железнодорожном строительст-
ве, а отведенные для этой цели 300 часов не-
рационально израсходованы на полигоне Го-
роховецкого лагеря <…> В течение 5 лет бы-
ли только 2 случая, когда в период практики 

                                                                 
6 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 5-6. 
7 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 1. 

курсантами были построены 2 шоссейных 
«мостика» через речку»8.  

Эта негативная тенденция сохранилась и 
в последующем. В актах государственной 
аттестационной комиссии ЛКУ ВОСО за май 
1938 г. также отмечается, что «…учебный 
процесс подготовки курсантов в части обще-
войсковых и специальных дисциплин в 
большинстве случаев проводится теоретиче-
ски, в результате чего выпускаемые лейте-
нанты на практических работах показывали 
себя недостаточно подготовленными для ор-
ганизации и выполнения элементарных работ 
по своей специальности»9. 

Все это говорит о существенном диссо-
нансе между теорией обучения подготовки 
комначсостава с практикой действий войск, 
что было свойственно для большинства во-
енно-учебных заведений Красной Армии. В 
результате проведенного критико-историчес-
кого анализа подготовки офицерских кадров 
в СССР исследователь А.И. Каменев видел 
разрешение этой проблемы в «упреждении 
военной практики в деле подготовки военных 
кадров на базе научно-обоснованного прогно-
за развития военного дела» [4, с. 68-69].  

В-четвертых, отсутствие практики ана-
лиза деятельности выпускников военно-
учебных заведений в войсках с тем, чтобы 
своевременно выправить недочеты в учебно-
воспитательном процессе курсантов»10. Бо-
лее того, из отчетов учебно-боевой подго-
товки МВЖДУ за 1939 г. следует, что в среде 
руководящего, командного и преподаватель-
ского состава назрела полная неосведомлен-
ность о работе его бывших воспитанников, 
находящихся в настоящее время на службе в 
частях Особого корпуса11. И в целях налажи-
вания должного взаимодействия с заказчи-
ком военных кадров было «…крайне жела-
тельно получить от Особого корпуса, как 
единственного потребителя продукции учи-
лища, развернутый и подробный отзыв о ра-
боте училища»12. 

Вместе с тем в общем необходимо сде-
лать вывод, что работа по обобщению опыта 
боевых действий в железнодорожных вой-
сках и в военно-учебных заведениях прово-

                                                                 
8 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 143. Д. 03б. Л. 1-2. 
9 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 5-6. 
10 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 13-15. 
11 РГВА. Ф. 32361. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 86. 
12 Там же. 
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дилась и, вне всяких сомнений, имела опре-
деленный положительный итог, который 
учитывался непосредственно в ходе после-
дующих военных конфликтов и в начальный 
период Великой Отечественной войны. 

Так, уже в ходе советско-финской войны 
356 курсантов и 53 командира и преподава-
теля ЛКУ ВОСО, а также более 200 слушате-
лей и преподавателей ВТА были направлены 
для выполнения задач на железнодорожную 
линию Мурманск–Волховстрой, на станции 
Лодейное поле, Петрозаводск, Медвежья го-
ра, Кемь и др. Слушатели курсов усовершен-
ствования командного состава ЛКУ ВОСО 
оказывали помощь линейным органам воен-
ных сообщений в разгрузке воинских эшело-
нов [5, с. 45].  

Во время боевых действий против фин-
ских войск отличились свыше 50 преподава-
телей, командиров, политработников, слуша-
телей и курсантов ВТА и ЛКУ ВОСО, кото-
рые были награждены орденами и медалями 
СССР. В частности, преподаватель по под-
рывному делу ЛКУ ВОСО военинженер 1 
ранга В.Н. Подозеров с командой подрывни-
ков осуществил разминирование железнодо-
рожного участка от старой границы до стан-
ции Кивинаэми (свыше 4500 вражеских мин) 
[5, с. 45]. В ходе боев погиб слушатель фа-
культета путей сообщений ВТА военинженер 
3 ранга Д.А. Петровский [8, с. 174-177]. 

Все это свидетельствовало о напряжен-
ности хода ведения войны и о значительных 
сложностях, с которыми столкнулся комнач-
состав. Обеспечение железнодорожными 
войсками боевых действий было сопряжено с 
низкими температурами воздуха, болоти-
стым рельефом местности и разрушением 
противником до 70 % фронтовых железных 
дорог в ходе заградительных мероприятий. 
Доходило до того, что при строительстве же-
лезной дороги Петрозаводск–Суоярви уклад-
ка верхнего строения пути велась вручную, а 
мерзлый грунт взрывали или подогревали 
кострами [6, с. 136]. 

Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, 
выпускники военно-учебных заведений же-
лезнодорожных войск предвоенных лет име-
ли относительно слабую практическую спе-
циальную и тактическую подготовку. Но, что 
представляется особенно интересным, так 
это то, что все проверочные комиссии вузов 
в 1937, 1938 и 1939 гг. отмечали этот недос-

таток именно применительно к зимним усло-
виям обучения.  

«По тактической и спецподготовке мало 
занятий проводится с выходом в поле в зим-
ний период» (ЛКУ ВОСО, май 1938 г.)13. 

«Командование училища не принимало 
мер к проведению стрельб в зимний период. 
С начала учебного года стрельбы боевыми 
патронами не производились. Таким образом, 
стрелковая подготовка совершенно неудовле-
творительная» (ЛКУ ВОСО, май 1938 г.)14. 
Вместе с тем на кадрах кинохроники 
МВЖДУ за зимний период 1939–1940 гг. 
можно наблюдать стрельбы личного состава 
из различных видов стрелкового оружия 
именно в зимних условиях, что может свиде-
тельствовать о различных подходах в обуче-
нии будущего комначсостава в различных 
военно-учебных заведениях15. 

«Государственная экзаменационная ко-
миссия считает необходимым практическое 
обучение общевойсковых дисциплин… про-
водить в комплексе с выездом в поле в зим-
нее время, так как в настоящее время уком-
плектованность преподавателями это позво-
ляет»16. В отношении специальной подготов-
ки – «…не проработаны вопросы усиления 
ферм, бойки свай в зимних условиях» (ЛКУ 
ВОСО, февраль 1939 г.)17. 

«Не проработаны вопросы подрывания 
льда и ледяных заторов» (ЛКУ ВОСО, август 
1939 г.)18. 

В данной связи следует выдвинуть пред-
положение, что военно-политическое руко-
водство страны и органы военного управле-
ния заблаговременно рассматривали воз-
можность ведения войны на северном театре 
военных действий и требовали от Управле-
ния ВОСО Генерального штаба и ОКЖДВ 
достижения необходимого уровня транс-
портного обеспечения операций. Однако 
практическая реализация данного направле-
ния деятельности в вопросах подготовки во-
енных кадров оставалась неудовлетвори-
тельной вплоть до начала советско-финской 
войны. В этой связи комначсоставу в ряде 

                                                                 
13 РГВА. Ф. 24863. Ед. хр. 66. Л. 5-6. 
14 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 6. 
15 Военная форма Красной Армии. Фильм 2 [ви-

деозапись]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tco 
FOoACMcI (дата обращения: 21.05.2020). 

16 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 9. 
17 Там же. Л. 11-12. 
18 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 11. 
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случаев приходилось учиться «на ходу», ме-
тодом проб и ошибок.  

Несколько по-иному обстояло дело на 
западных границах страны. В ходе Польско-
го похода РККА в сентябре 1939 г. и присое-
динения Прибалтики и Бессарабии в 1940 г. 
части железнодорожных войск получили 
конкретные, специфичные для их деятельно-
сти задачи – вести восстановление разру-
шенных участков железных дорог и осущест-
влять их перешивку с западноевропейской 
колеи на союзную. Только на территории За-
падной Украины и Западной Белоруссии вой-
сками было перешито 4180 км пути [6, с. 136]. 

Но тем не менее железнодорожная сеть 
освобожденных районов по своим возмож-
ностям значительно уступала советским же-
лезным дорогам, большинство железных до-
рог были однопутными и, соответственно, 
имели слабую пропускную способность. Так, 
в очерках по истории железнодорожных 
войск отмечается, что «литовская железная 
дорога, подходившая к границам Восточной 
Пруссии, могла пропустить лишь 84 поезда в 
сутки. В то же время железные дороги Вос-
точной Пруссии в направлении советской 
границы были рассчитаны на продвижение 
228 поездов в сутки» [6, с. 142]. При этом на 
момент начала Великой Отечественной вой-
ны развитие железнодорожной сети пригра-
ничных военных округов так и не достигло 
необходимого уровня. 

Подготовка комначсостава железнодо-
рожных войск для Освободительных походов 
1939–1940 гг., ведения войны на западном 
театре военных действий, реализации док-
трины наступательной войны «с самой реши-
тельной целью полного разгрома противника 
на его же территории»19, учет передового 
боевого опыта также в значительной степени 
проводились в упрощенной форме, не носили 
законченного и последовательного характера. 
Этот момент отмечают комиссии, инспекти-
ровавшие ЛКУ ВОСО в 1937 и 1938 гг. 

В актах проверки указывается, что «…в 
училище совершенно отсутствуют механиз-
мы и инструменты, применяемые для вос-
становления и разрушения заграничных же-
лезнодорожных путей. Преподавательский 

                                                                 
19 Полевой устав РККА (ПУ-39) // Рабоче-Крес-

тьянская Красная Армия. [1999–2012]. URL: http:// 
www.rkka.ru/docs/real/pu39/1.htm (дата обращения: 
23.05.2020). 

состав с этими механизмами не знаком»20. С 
рассмотрением непосредственно прикладных 
навыков обучающихся выяснилось, что к 
примеру «…курсанты никогда не видели и не 
знают, что на заграничных железнодорож-
ных линиях рельсы крепятся не костылями, а 
шурупами, они не знают какими инструмен-
тами и как именно нужно вывинчивать их»21. 
Совершенно понятно, что во фронтовых ус-
ловиях подобного рода непрофессионализм 
вел к неоправданным потерям и мог привес-
ти к срыву выполнения производственных 
задач. 

Проверяющими должностными лицами 
отмечалось, что учебные планы и программы 
подготовки по специальным дисциплинам не 
соответствовали требованиям времени. Здесь 
сказывалась инертность педагогических ра-
ботников, в особенности старой дореволю-
ционной школы, вследствие чего последним 
приписывалось открытое вредительство в 
деле подготовки военных кадров. 

Так, из доклада Военному совету ЛВО от 
28 декабря 1937 г. следует, что в учебной 
подготовке будущих лейтенантов имели ме-
сто элементы прямого вредительства22. Ос-
новная же проблема обучения комначсостава 
в условиях подготовки к ведению наступа-
тельной войны виделась в неудовлетвори-
тельном и недифференцированном руковод-
стве каждой специальностью23. Проверяю-
щие должностные лица акцентировали вни-
мание на том, что «…в учебном плане из 
училищ совершенно выброшено какое бы то 
ни было изучение железных дорог будущих 
вероятных противников, на территории ко-
торых РККА будет вести войну»24.  

Отчетливо осознавая всю сложность сло-
жившейся на западном направлении ситуа-
ции, Народный комиссар обороны К.Е. Воро-
шилов издает приказ № 096 от 11 марта 1941 г. 
«О привлечении железнодорожных войск 
Красной Армии к строительству новых же-
лезных дорог». Суть данного документа сво-
дится к переброске основной массы частей 
ОКЖДВ и железнодорожных войск Управ-
ления ВОСО Генерального штаба на Львов-
скую, Козельскую и Винницкую железные 

                                                                 
20 РГВА. Ф. 24863. Оп. 1. Ед. хр. 143. Д. 03б. Л. 1. 
21 Там же. Л. 4. 
22 Там же. Л. 3. 
23 Там же. Л. 5. 
24 Там же. Л. 4. 
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дороги с задачей вести работы по развитию и 
усилению линий в готовности приступить к 
выполнению работ 10–25 апреля 1941 г. [1,  
с. 10-17]. 

Кроме всего прочего, в приказе требова-
лось в целях привития необходимых практи-
ческих и командно-методических навыков 
«…на строительство вывести… слушателей 
Военно-транспортной академии Красной 
Армии им. Л.М. Кагановича и курсантов Ле-
нинградского Краснознаменного училища 
военных сообщений им. М.В. Фрунзе» [1,  
с. 10-17]. Это решение было обоснованным и 
логически оправданным в сложившихся ус-
ловиях, но безусловно запоздалым. Уже с 
началом Великой Отечественной войны эти 
части подверглись фактическому разгрому в 
приграничных районах, не успев выполнить 
поставленные задачи [9, с. 28-31]. 

Приведенный анализ состояния подго-
товки комначсостава для железнодорожных 
войск в вопросах изучения и использования 
передового боевого опыта и опыта примене-
ния железнодорожных войск в войнах и во-
енных конфликтах позволяет сделать вывод 
о недостаточной проработанности данного 
вопроса со стороны как руководящих орга-
нов, так и преподавательского состава военно-
учебных заведений железнодорожных войск 
[10, с. 120-124]. Это, в свою очередь, негатив-
но сказалось на всех направлениях деятельно-
сти по подготовке комначсостава для желез-
нодорожных войск в комплексе. В своих на-
учных работах по истории железнодорожных 
войск Н.В. Старостенков отмечал, что 
«…специалистами военно-железнодорожного 
дела… не был в должной мере исследован и 
оценен опыт первых сражений Второй миро-
вой войны» [11, с. 280]. 

Однако необходимо понимать, что на 
момент конца 1930-х гг. это было уязвимое 
место не только железнодорожных войск, но 

и всей системы подготовки Красной Армии. 
Среди отличительных особенностей того 
временного периода отмечается наличие в 
боевой подготовке войск множества услов-
ностей, упрощений, создание обстановки, 
зачастую не соответствующей боевой, низ-
кий уровень подготовленности комначсоста-
ва, слабая материально-техническая база 
подготовки и т. д.  

Неудивительно, что в таких обстоятель-
ствах опыт войн с участием Красной Армии 
изучался и учитывался при подготовке воен-
ных кадров достаточно ограниченно. На это, в 
силу ряда причин, среди которых немаловаж-
ную роль сыграл существенный отрыв препо-
давателей от практики действий войск, по-
просту не обращали необходимого внимания. 

Так, в ходе проводимого 23–31 декабря 
1940 г. совещания высшего командного со-
става Красной Армии начальник Управления 
боевой подготовки РККА генерал-лейтенант 
В.Н. Курдюмов обратил внимание на то, что 
опыт советско-финской войны «остался не-
обобщенным и неизвестным для широких 
масс командного состава, не принимавшего в 
ней участия» [27, с. 280]. При этом в качест-
ве главной причины недочетов и ошибок в 
боевой подготовке войск выделялась общая 
низкая профессиональная подготовленность 
и квалификация основной массы комначсо-
става Красной Армии. 

В итоге все это оказывало негативное 
влияние на боевую подготовку железнодо-
рожных войск в предвоенные годы. Факт, 
что опыт участия войск в военных конфлик-
тах предвоенных лет в подготовке комначсо-
става учитывался ограниченно, должен обя-
зательно рассматриваться при изучении при-
чин недостаточного уровня боевой выучки 
Красной Армии во второй половине 1930-х гг. 
и поражений начального периода Великой 
Отечественной войны. 
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Аннотация. На основе архивных данных представлен анализ деятельности парторганиза-
ции при редакции газеты «Тамбовская правда» во второй половине 1940-х гг. Особое вни-
мание уделено тому, как власть оказывала влияние на работу местной прессы. Собственно 
говоря, целью исследования явилось изучение специфики взаимоотношений редакции газе-
ты «Тамбовская правда» и властных структур. Особенно важно проследить то, как власть 
оказывала непосредственное влияние на средства массовых информаций. Актуальность те-
мы исследования обусловлена тем, что это взаимодействие мало изучено на местном уров-
не. Доказано, что газета, являющаяся основным средством пропаганды, мобилизовывала 
массы на трудовые свершения в период первой послевоенной пятилетки. Кроме того, газета 
была посредником диалога с власть имущими посредством писем, которые поступали регу-
лярно на адрес редакции. Обосновано, что существовал контроль за деятельностью главной 
газеты Тамбовской области, и любое отступление от неких правил каралось и осуждалось. 
Порой тот или иной газетный материал становился предметом обсуждения на заседаниях 
обкома ВКП(б). Помимо всего прочего, большое внимание уделялось идейно-полити-
ческому воспитанию работников редакции газеты «Тамбовская правда». 
Ключевые слова: власть; идеология; мобилизация масс; постановление ЦК ВКП(б); пяти-
летка 
Для цитирования: Назарова В.В. Партийное руководство советской региональной печатью 
второй половины 1940-х гг. (на примере «Тамбовской правды») // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. С. 179-184. DOI 
10.20310/1810-0201-2020-25-187-179-184 

Abstract. We analyze the activities of the party organization at the editorial office of the newspa-
per “Tambovskaya Pravda” in the second half of the 1940s based on archival data. Particular atten-
tion is paid to how the authorities influenced the work of the local press. As a matter of fact, the 
purpose of the research is to study the specifics of the relationship between the editorial office of 
the newspaper “Tamboskaya Pravda” and the authorities. It is especially important to trace how 
the authorities had a direct influence on mass media. The relevance of the study is due to the fact 
that this interaction is little studied at the local level. It is proved that the newspaper, which is the 
main mean of propaganda, mobilized the masses for labor achievements during the first post-war 
five-year plan. In addition, the newspaper brokered a dialogue with the authorities through letters 
that were regularly delivered to the editorial office. It is substantiated that there was control over 
the activities of the main newspaper of the Tambov Region and any deviation from particular rules 
was punished and condemned. Sometimes one or another newspaper material became the subject 
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of discussion at the meetings of the Regional Committee of the Communist Party of the Soviet Un-
ion(b). Among other things, a lot of attention was paid to the ideological and political education of 
the editorial staff of the newspaper “Tambovskaya Pravda”. 
Keywords: authorities; ideology; mass mobilization; resolution of the Central Committee of the 
Communist Party of the Soviet Union(b); five-year plan 
For citation: Nazarova V.V. Partiynoye rukovodstvo sovetskoy regional’noy pechat’yu vtoroy 
poloviny 1940-kh gg. (na primere «Tambovskoy pravdy») [Party leadership of the Soviet regional 
printing of the second half of the 1940s (on the example of “Tambovskaya Pravda”)]. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Hu-
manities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 179-184. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-179-184 (In 
Russian, Abstr. in Engl.) 

Общеизвестные положения о том, что в 
Советском Союзе средства массовой инфор-
мации использовались для манипулирования 
массами, навязывания им определенной точ-
ки зрения, требуют конкретизации на основе 
изучения документов конкретных партийных 
организаций и их печатных органов. В исто-
риографии эти положения развиваются глав-
ным образом на общероссийском материале 
[1; 2]. На тамбовском региональном уровне 
вопрос о роли печати в послевоенный период 
изучался только в историко-партийном клю-
че и требует существенного пересмотра. 

Печать всегда имела большое значение 
для власти. Партийные органы использовали 
ее для «мобилизации массы на решение важ-
нейших задач коммунистического строи-
тельства». Особенно заметным это стало в 
послевоенные годы, когда страна восстанав-
ливалась в экономическом и культурном 
плане. В это время можно заметить широкую 
пропаганду патриотизма, воспитание любви 
к социалистической отчизне и труду [3]. 
Именно поэтому передовики производства 
возводились в абсолют посредством печати. 

Цель нашего исследования состоит в 
том, чтобы рассмотреть, как местная партий-
ная власть влияла на содержание газеты и 
следила за содержанием всего того, что по-
являлось на ее страницах. При этом в целях 
объективности не следует забывать, что 
«Тамбовская правда» была печатным орга-
ном обкома ВКП(б), то есть являлась пар-
тийной газетой и, по определению, не могла 
быть «свободной прессой».  

Источником данного исследования по-
служили протоколы партийных собраний 
парторганизации редакции газеты «Тамбов-
ская правда», а также некоторые другие мате-
риалы обкома ВКП(б), хранящиеся в Государ-
ственном архиве социально-политической 

истории «Тамбовской области» (далее – 
ГАСПИТО).  

Следует отметить, что в послевоенный 
период, когда вся страна перестраивалась 
под новые условия и новые реалии, в период, 
когда война осталась позади, и требовалось 
восстановить страну, работа СМИ также пре-
терпела изменения. Статьи, посвященные 
теме войны, сменяются статьями, содержа-
щими информацию о мирной жизни. Для ре-
гиональной газеты «Тамбовская правда» это 
утверждение также справедливо. С декабря 
1945 г. газета начала переход на довоенный 
формат. 

Функции газеты, как и до этого, были 
прописаны «наверху», не могли противоре-
чить общей политике партии и правительст-
ва, не допускали проявления «либерально-
сти» в управлении редакцией. Как и в других 
организациях ВКП(б), у «Тамбовской прав-
ды» был свой партийный актив, и собирались 
партийные собрания, на которых принима-
лись различные решения. 

Одной из важных функций в работе газе-
ты являлась работа с письмами. Еще до 
окончания Великой Отечественной войны 
правительство приняло постановление «О 
мерах улучшения работы с авторскими 
письмами в редакции». В редакции вообще 
«Тамбовской правды» существовал специ-
альный отдел, который работал с письмами. 
Халатное отношение к такого рода информа-
ции подвергалось наказанию.  

В частности, на собрании парторганиза-
ции редакции газеты от 11 апреля 1945 г. об-
суждался вопрос «О бюрократическом отно-
шении члена ВКП(б) товарища Курбатова к 
письму фронтовиков». Журналиста обвиняли 
в проявлении «чиновничье-бюрократическо-
го отношения к письмам». Курбатов, как 
следует из архивных материалов, сообщил в 
марте 1945 г. капитану Рогову, что его очерк 
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«Возвращение» о герое Советского Союза 
Астафьеве не был опубликован. Однако 
очерк появился на страницах «Тамбовской 
правды» еще в декабре 1944 г. Ложь связана 
с тем, что Курбатов не захотел отправить 
фронтовикам соответствующий номер газе-
ты, а пожелал издавать очерк отдельной 
брошюрой. Учитывая тяжесть проступка, 
собрание объявило Курбатову выговор с за-
несением в личное дело1. 

В 1948 г. на партийном собрании крити-
ке подвергалась работа отдела культуры и 
быта газеты. Особо отмечалось, что отделом 
за последние три месяца было получено 232 
письма, а опубликовано лишь 61. Заведую-
щий отделом товарищ Сенов заключил, что 
«продуманного плана работы с письмами в 
отделе нет». Он отметил, что корреспонден-
ция может лежать без движения в течение  
1–2 месяцев2. 

Вообще к ошибкам на страницах газеты 
относились серьезно. Подтверждением мо-
жет служить факт, который рассматривался 
на заседании бюро Тамбовского обкома 
ВКП(б) в 1945 г. Грубейшая опечатка, как 
отмечалось на заседании, содержалась в от-
чете о XIII сессии Тамбовского областного 
совета депутатов трудящихся, который был 
опубликован в «Тамбовской правде» 20 июля 
1945 г. Главная причина этого нарушения – 
«небрежность наборщика и безответственное 
отношение к делу со стороны корректора 
тов. Трофимовой и выпускающего тов. Осет-
рова и дежурного по этому номеру замести-
теля ответственного редактора тов. Карамы-
шева». В протоколе заседания бюро обкома 
сказано, что в одном слове была допущена 
опечатка, и вследствие этого слово приобре-
ло нецензурный смысл3. 

Виновные признали свои ошибки. Одна-
ко они отметили тот факт, что полиграфиче-
ская база газеты находится в запущенном 
состоянии. И ошибки будут продолжаться до 
тех пор, пока не будет заменен «избитый 
шрифт»4. 

В 1948 г. партбюро «Тамбовской прав-
ды» обсуждало ошибку, которая была допу-
щена «коммунистами тт. Прокофьевым и Зе-

                                                                 
1 ГАСПИТО (Государственный архив социально-

политической истории Тамбовской области). Ф. 1712. 
Оп. 1. Д. 22. Л. 1-2. 

2 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 30. Л. 4-5. 
3 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 22. Л. 20. 
4 Там же. Л. 21. 

леневым в материалах в связи со смертью 
тов. Жданова». Их ошибка состоит в том, что 
они подали телеграмму ТАСС о смерти в 
«искаженном виде». Виновные получили вы-
говор с занесением в личное дело5. 

Закон о Четвертом пятилетнем плане 
также нашел свое отражение в работе пар-
тийной организации и редакции газеты в це-
лом. В ходе открытого собрания было про-
возглашено, что в связи с началом четвертой 
пятилетки задача газеты состоит в «мобили-
зации массы на претворение в жизнь великих 
сталинских предначертаний». Кроме того, 
необходимо способствовать тому, чтобы ра-
бочие не только выполняли план, но и пере-
выполняли его. Заседание постановило рас-
ширить тематику материалов, связанных с 
борьбой за выполнение пятилетнего плана. В 
постановлении отмечалось, что план нужно 
пропагандировать и показывать опыт луч-
ших людей и организаций, которые «самоот-
верженно борются за пятилетний план»6. 

Помимо этого партбюро газеты должно 
было организовать социалистическое сорев-
нование и в самой редакции. В частности, 
оно должно было развернуться между ради-
стками, стенографистками, машинистками и 
литосотрудницами редакции. Также нужно 
было усилить массово-политическую работу 
среди коллектива газеты7. 

В августе 1946 г. вышло постановление 
ЦК ВКП(б) «О работе областных газет «Мо-
лот», «Курская правда» и «Волжская комму-
на». На заседании Тамбовского обкома 
ВКП(б) обсуждали не только указанный до-
кумент, но и работу газеты «Тамбовская 
правда». Такова была традиция партийной 
работы советского времени, когда Постанов-
ления ЦК по отдельным организациям были 
как бы примером для остальных, в данном 
случае для всех региональных газет.  

Присутствующие на заседании в Там-
бовском обкоме ВКП(б) говорили о том, что 
постановление ЦК «обращено ко всем работ-
никам печати». Отмечалось, что партия тре-
бует того, чтобы работа редакции «Тамбов-
ская правда» была перестроена в соответст-
вии со стоящими на то время задачами. Уча-
стники заседания заявляли о том, что в связи 
с этим необходимо было уделить особое 

                                                                 
5 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 30. Л. 22. 
6 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 23. Л. 9. 
7 Там же. Л. 11. 
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внимание «большевистской идейности» и 
умению «видеть в своей работе главное и 
этому главному подчинить свою деятель-
ность». Следовало избегать мелочности в 
работе и «глубже» освещать партийную 
жизнь, систематически печатать пропаганди-
стские статьи8. 

Член бюро Карамышев заметил, что пар-
тия уделяет большое внимание работе газет и 
об этом, по его словам, свидетельствует вы-
шеуказанное постановление. Именно поэто-
му каждый работник печати «должен проду-
мывать свои задачи, вытекающие из решения 
ЦК». Постановление обкома ВКП(б), по сло-
вам Карамышева, также принято своевре-
менно9. 

Газетам необходимо было обращать 
внимание на недостатки в своей работе. В 
частности, в 1946 г., на заседании, посвя-
щенном выполнению решений ЦК ВКП(б), 
отмечалось, что выход газеты крайне запаз-
дывает из-за «неорганизованности в работе 
аппарата редакции, отделы плохо обрабаты-
вают материал и несвоевременно сдают его в 
набор». Кроме того, в типографии работа 
организована расхлябанно, плохо работает 
корректорский цех10. 

Борьба с космополитизмом также нашла 
отражение в политике местных властей. Зна-
менитая статья «Об одной антипатриотиче-
ской группе театральных критиков» повлия-
ла на работу «Тамбовской правды». Отме-
тим, что указанное событие стало частью 
антисемитской политики второй половины 
1940-х гг. Главным образом пострадали в хо-
де кампании люди с еврейскими фамилия-
ми11. 

В Тамбовской области жертвой развер-
нувшейся политики антисемитизма стал, в 
частности, журналист «Тамбовской правды» 
Рафаил Израилевич Черняк. Опираясь на по-
становления ЦК ВКП(б), коллеги в его рабо-
те внезапно обнаружили ошибки, которые 
годами «ускользали» от руководства редак-
ции12. 

Упомянутая статья стала поводом для 
совместного заседания партийного бюро и 

                                                                 
8 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 23. Л. 14-15. 
9 Там же. Л. 14. 
10 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 22. Л. 20. 
11 Об одной антипатриотической группе театраль-

ных критиков. Редакционная статья // Правда. 1949.  
28 янв. 

12 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 32. Л. 3-4. 

редакционной коллегии редакции газеты 
«Тамбовская правда» в марте 1949 г. На соб-
рании говорили о состоянии критики и биб-
лиографии в газете. Риторика заседания была 
продиктована рядом важнейших на то время 
постановлений партии. В частности, имели в 
виду постановление «О репертуаре драмати-
ческих театров и мерах по его улучшению» и 
«Об опере «Великая дружба» Мурадели»13. 

На заседании говорили о том, что опуб-
ликованные в «Тамбовской правде» рецен-
зии, автором которых был Р.И. Черняк, нуж-
но оценивать в свете последних событий, а 
именно, «разоблачения антисоветской груп-
пы критиков». В партийном документе отме-
чалось, что в некоторых рецензиях были до-
пущены ошибки: охаивание советских пьес, 
превозношение пьес иностранных драматур-
гов, которые, собственно, и не шли на сцене 
тамбовского театра14. 

Не понравились местному партийному 
руководству рецензии Р.И. Черняка о совет-
ских пьесах «Большая судьба» и «Губерна-
тор провинции». На заседании партийного 
бюро и редакционной коллегии редакции 
газеты говорилось, что в рецензии на вторую 
пьесу правильно разобрана ее суть и идейное 
содержание. Однако первый абзац стоит в 
противоречии со всем остальным содержа-
нием пьесы. Кроме того, дана неправильная 
оценка сего произведения советской драма-
тургии, которое «показывает превосходство 
человека из социалистического общества»15. 

«Большая судьба» в свою очередь «при 
всех своих недостатках является положи-
тельным явлением в нашем театре». Но автор 
рецензии «ошибочно» называет пьесу непол-
ноценной16. 

Библиография газеты, за которую отве-
чал Р.И. Черняк, также вызывала вопросы у 
партийного руководства. На партийном засе-
дании отмечалось, что в газете мало расска-
зывается о советских книгах. Несмотря на то, 
что «Тамбовская правда» смогла рассказать о 
произведениях, авторы которых получили 
Сталинскую премию, в газету попали не все 
лауреаты 1948 г. И это, по мнению коммуни-
стов, было большой промашкой17. 

                                                                 
13 Там же. Л. 22. 
14 Там же. Л. 4. 
15 Там же. Л. 4-5. 
16 Там же. Л. 5. 
17 Там же. Л. 6. 
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Резкую партийную оценку получила ста-
тья Р.И. Черняка «Два неудовлетворитель-
ных итога», в которой критике подвергся 
Тамбовский областной драматический театр. 
Из слов члена партбюро следует, что из-за 
деятельности Р.И. Черняка газета одно время 
враждовала с театром, а выводы, которые 
были сделаны о театре, не способствовали 
повышению качества его работы. В партий-
ном документе указывалось, что первая часть 
статьи была правильной, но вторая, в кото-
рой критике подверглась труппа театра, «на-
кладывает пятно на газету»18. 

Главный режиссер театра Галицкий так-
же выступил с критикой Р.И. Черняка. На 
общем собрании 25 марта 1949 г. он заявил, 
что после того, как появилась статья «Два 
неудовлетворительных итога», у него на го-
лове появился не один седой волос. Он также 
не преминул отметить: «Нас [театр] поддер-
жала общественность города. Мы протестуем 
против обывательской мещанской критики, 
являющейся отребьем космополитизма»19. 

В документах партбюро газеты отмеча-
лось, что Р.И. Черняк также оскорбил  
И.В. Мичурина. Член бюро Попов заметил, 
что в рассказе Р.И. Черняка «Расписка» рус-
ский ученый «представлен деспотом». А это в 
свою очередь «попахивает антипатриотиз-
мом»20. 

На заседании речь шла и том, что в ста-
тье о В.В. Маяковском Р.И. Черняк написал о 
том, что не все его стихи актуальны. Однако 
такого рода «строчки не надо вклинивать». А 
Г.Р. Державина в статье «Тамбовский губер-
натор» Р.И. Черняк изобразил не как талант-
ливого поэта, а как «хорошего дворянина» и 
«блюстителя самодержавия». По мнению 
секретаря обкома ВКП(б), это есть не что 
иное, как «наглое, дерзкое выступление про-
тив нашей современности»21. 

Теме космополитизма вообще посвяще-
но много речей членов Тамбовского обкома 
ВКП(б). В ходе одного из заседаний давалось 
такое определение этого понятия: «это не-
признание самобытности и исторических 
особенностей развития своего народа, холуй-
ское преклонение пред буржуазной культу-

                                                                 
18 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 32. Л. 9. 
19 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 33. Л. 48. 
20 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 32. Л. 12. 
21 Там же. Л. 9. 

рой Запада и непризнание ценности великой 
русской национальной культуры»22. 

Космополиты, по мнению партийцев, хо-
тят во что бы то ни стало найти сходство ме-
жду русской культурой с буржуазной куль-
турой западноевропейских стран. Этот поиск 
схожих явлений ведет к уничтожению всего 
«оригинального, неповторимого и никогда 
доселе небывшее, что создал русский ге-
ний»23. 

В противовес этому, по мнению партий-
ных органов, советское искусство помогало 
своему «великому народу» успешно строить 
коммунистическое общество. Оно, это ис-
кусство, является самым высокоидейным и 
высокохудожественным искусством мира. 
Таковым его «делает партия и правительст-
во» через постановления24. 

И если задача редакции состоит в том, 
чтобы пропагандировать эти постановления, 
то парторганизация при ней должна оказы-
вать свое влияние на «производственную 
жизнь» газеты. Эта мысль была озвучена во 
время Отчетно-выборного собрания членов 
партийной организации редакции газеты 
«Тамбовская правда» от 2 февраля 1949 г. 
Члены партбюро признавали, что этого не 
произошло, о чем свидетельствуют такие 
факты, как «отсутствие летучек, задержка 
материалов в секретариате, неважное оформ-
ление газеты»25. 

В духе того времени главной причиной 
объявлялось то, что сотрудники редакции 
«систематически не изучают марксизм-
ленинизм». Это в свою очередь делает газету 
«небоевой и интересной». Наряду с этим от-
мечалось, что социалистические соревнова-
ния освещены слабо, материал нечитабель-
ный и не вдохновляет26. 

По окончании отчетно-выборного собра-
ния было принято постановление, в котором 
говорилось о том, как исправить ситуацию. 
Согласно документу, все сотрудники газеты 
должны работать над своим политическим и 
общеобразовательным уровнем, повышать 
свой идейно-политический уровень. Чтобы 
это претворить в жизнь, следует проводить 

                                                                 
22 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 33. Л. 44. 
23 Там же. 
24 Там же. 
25 Там же. Л. 2. 
26 Там же. Л. 2-3. 
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регулярные семинары по журналистике, тео-
ретические собеседования27. 

В 1950 г. вышло очередное постановле-
ние бюро Тамбовского обкома ВКП(б) о ра-
боте редакции «Тамбовской правды» и зада-
чах ее партийной организации. Собрание 
коммунистов газеты традиционно признало 
решение «абсолютно правильным, воору-
жающим редакцию на преодоление серьезных 
недостатков в работе и повышение идейного и 
культурного уровня газеты». В решении соб-
рания говорилось, что все работники редак-
ции должны были «покончить с канцелярско-
чиновничьим подходом к правке материала», 
подходить творчески к работе с материалом 
и строго выполнять разработанный план ос-
вещения важных вопросов28. 

Интересно заметить, что после сугубо 
идеологических высоких рассуждений речь 

                                                                 
27 Там же. Л. 5. 
28 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 35. Л. 71. 

шла и о земном в самом прямом смысле сло-
ва, а именно, о сельском хозяйстве. Так, ве-
сеннему севу были посвящены и постановле-
ния ЦК ВКП(б), например, постановление 
1949 г. Газета в этом случае должна была 
«строго и высококачественно выполнить 
разработанный редакционный план освеще-
ния вопросов подготовки к весеннему севу». 
Было также отмечено, что год назад подоб-
ный материал носил больше информацион-
ный характер. Материал «не трогал и не 
вдохновлял»29. То есть не выполнял свою 
основную функцию – мобилизацию масс. 

Таким образом, под непосредственным 
контролем партийных органов журналисты 
второй половины 1940-х гг. выступали в ро-
ли своего рода политизированной интелли-
генции и печатали свои статьи только со-
гласно партийным заданиям.  

                                                                 
29 ГАСПИТО. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 33. Л. 36. 
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Аннотация. Исследование посвящено развитию системы национального школьного обра-
зования в советском государстве в 1946–1950 гг. на примере Ульяновской области. Акту-
альность исследования состоит в том, что в современных реалиях в Российской Федерации 
назрела необходимость в рамках осуществления реформаторской деятельности в сфере об-
разования, найти эффективный вариант преобразования национальной школы в заведение с 
качественным уровнем предоставляемых образовательных услуг представителям нерусских 
народностей. Проблема проанализирована на базе архивных источников, почерпнутых из 
фондов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ УО) и 
Государственного архива Ульяновской области (ГАУО), впервые вводимых в научный обо-
рот, а также материалах периодической печати регионального уровня. Был осуществлен 
ретроспективный анализ состояния школьных помещений, их оснащенность учебной лите-
ратурой, наглядными пособиями, а также рассмотрено состояние уровня образованности 
учеников и методики преподавания в национальных и русских школах Ульяновской облас-
ти. В заключение сделан вывод о том, что органы власти в Ульяновской области смогли за-
ложить прочный фундамент для дальнейшего развития системы образования. 
Ключевые слова: Ульяновская область; нерусские школы; интернаты; успеваемость; учеб-
ные пособия; наглядные пособия 
Для цитирования: Мухамедов Р.А., Филатов А.В. Система национального школьного об-
разования в Ульяновской области в 1946–1950 гг. // Вестник Тамбовского университета. 
Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. С. 185-193. DOI 10.20310/1810-
0201-2020-25-187-185-193 

Abstract. The study is devoted to the development of the national school system in the Soviet 
state in 1946–1950 on the example of Ulyanovsk Region. The relevance of the study lies in the 
fact that in the current realities in the Russian Federation, it is necessary, within the framework of 
reforming activities in the field of education, to find an effective option for transforming the na-
tional school into an institution with a high-quality level of educational services to representatives 
of non-Russian nationalities. The problem is analyzed on the basis of archival sources drawn from 
the funds of the State Archive of Contemporary History of the Ulyanovsk Region (SACH UR) and 
the State Archive of the Ulyanovsk Region (SAUR), for the first time introduced into scientific 
circulation, as well as regional periodical materials. We conduct a retrospective analysis of the 
condition of the school premises, their equipment with educational literature, visual aids, and also 
examined the state of the level of students’ education and teaching methods in national and Rus-
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sian schools of the Ulyanovsk Region. It is concluded that the authorities in the Ulyanovsk Region 
were able to lay a solid foundation for the further development of the education system. 
Keywords: Ulyanovsk region; non-Russian schools; boarding schools; academic performance; 
teaching aids; visual aids 
For citation: Mukhamedov R.A., Filatov A.V. Sistema natsional’nogo shkol’nogo obrazovaniya v 
Ul’yanovskoy oblasti v 1946–1950 gg. [The system of national school education in the Ulyanovsk 
Region in 1946–1950]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov 
University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 185-193. DOI 10.20310/1810-
0201-2020-25-187-185-193 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Одной из наиболее значимых сфер в чет-
ко отлаженном и структурированном меха-
низме государства на протяжении длитель-
ного времени была и остается система обра-
зования. Непосредственно школа занимается 
решением просветительской и воспитатель-
ной задачи, а педагог является целеустрем-
ленной личностью, которая обладает профес-
сиональным педагогическим мастерством и 
отталкивается от ранее полученных знаний, а 
также накопленного практического опыта и 
необходимости владеть информацией о теку-
щей мировой ситуации, служит транслятором 
идей просвещения в ряды народных масс. 

В Российской Федерации постоянно 
осуществляется поиск возможного варианта 
преобразования национальной школы в заве-
дение, основной задачей которого является 
оказание качественных образовательных ус-
луг представителям нерусских народностей. 
В связи с этим представляется важным изу-
чить советский опыт организации и функ-
ционирования национальных школ в совет-
ский период, когда подобное учреждение 
стало местом просвещения, а также форми-
рования активной гражданской позиции, ло-
яльной по отношению к власти среди нерус-
ских этнических групп. 

К данной проблеме в своих трудах об-
ращались Т.Н. Вардересян [1], А.Е. Смир-
ницкий [2], Н.И. Кудирмекова [3], Г.Е. Кор-
нилов и И.И. Чернышева [4], Г.Ю. Султан-
гужина [5], Е.И. Турова [6], И.Н. Никулина и 
О.А. Литвинова [7]. 

Однако исследования, где бы подробно 
рассматривались проблемы развития и функ-
ционирования национальных школ в Улья-
новской области в 1946–1950 гг., отсутству-
ют, что в свою очередь усиливает актуаль-
ность данного исследования. 

Годы Великой Отечественной войны бы-
ли трудным временем для всего населения 
России, но, несмотря на это, продолжали ра-

боту медицинские учреждения, учреждения 
культуры и, конечно же, образовательные 
учреждения страны. Конечно, в военное вре-
мя качество работы учреждений образова-
тельных и культурных снижалось, с одной 
стороны, из-за отсутствия финансирования, а 
с другой – многие учреждения полностью 
прекращали свою работу из-за военной опас-
ности. Но, несмотря на трудности, которые 
перепали на долю жителей страны, повсе-
дневная жизнь не стояла на месте, это же ка-
салось учебного процесса в национальных и 
русских школах Ульяновской области и  
г. Ульяновск, даже в годы войны на школы и 
их состояние обращалось внимание. В даль-
нейшем наблюдения позволяли определить 
уровень состояния не только нерусских школ 
города и области, где преподавание велось на 
татарском, чувашском и мордовских языках, 
но и также состояние русских школ, где пре-
подаватели говорили исключительно на рус-
ском языке. 

Согласно сведениям о состоянии нерус-
ских школ, известно, что около 80 % нацио-
нальных школ имели специально построен-
ные здания, оборудованные под школу1. На-
пример, татарские школы чаще всего разме-
щались в бывших мечетях. На деле же эти 
здания были очень неудобны для школ2. Не-
смотря на то, что школьные помещения в 
начале учебного года ремонтировались, все 
равно находились слабые места, например, 
во многих учебных заведениях ремонт не 
доходил до остекления зданий школ из-за 
отсутствия должного финансирования3. Из 
данной ситуации находили следующий вы-
ход: из-за отсутствия стекла часть окон была 
заделана или забита фанерой. Что касается 

                                                                 
1 ГАУО (Государственный архив Ульяновской 

области). Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 287. Л. 15. 
2 ГАНИ УО (Государственный архив новейшей ис-

тории Ульяновской области). Ф. 8. Оп. 6. Д. 347. Л. 8. 
3 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 294. Л. 9. 
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освещения зданий школ, известно, что свето-
вая площадь в классах была недостаточной. 
Также следует акцентировать внимание на 
том, что занятия во всех школах проводились 
в две смены, соответственно, учащиеся, ко-
торые приходили учиться во вторую смену, 
наиболее всего страдали от недостаточности 
освещения4. 

Стоит отметить, когда заходил вопрос о 
состоянии школы, часто в описание входили 
и интернаты при школах. Существовала 
практика проживания учеников в школах-
интернатах, данную возможность прожива-
ния при школе могли использовать ученики, 
которые обучались в школе, но по причине 
дальности расстояния не могли каждый день 
возвращаться домой [8]. С учетом состояния 
интернатов для детей из дальних сел извест-
но, что, например, интернатов при нерусских 
школах не было по причине того, что все де-
ти зачастую были из ближайших сел и про-
сто не нуждались в интернатах, так как жили 
в непосредственной близости от школы5. 
Кроме того, учитывая состояние дорог и 
дальность расстояния, привлечь учащихся из 
других сел для обучения в школу было весь-
ма трудно6. Более того, отмечалось, что в 
случае набора учеников из дальних сел, ко-
торым потребуется интернат, состояние ком-
нат, предназначенных для проживания, опи-
сывалось следующим образом: комнаты для 
проживания предоставлялись в недолжном 
виде, несмотря на то, что на интернаты от-
пускались средства, выделенных денег не 
доставало, а хватило бы только на содержа-
ние обслуживающего персонала, средств же 
для оборудования в интернате жилищных 
условий не было7. Ученики, у которых было 
хорошее материально-обеспечение, могли 
проживать на частных квартирах или же воз-
вращаться после занятий домой, а вот уча-
щихся из плохо обеспеченных семей интерна-
ты не смогли бы удовлетворить самым необ-
ходимым. Собственно, также бы непросто 
пришлось с учебно-наглядными пособиями и 
учебниками, которые требовались для учеб-
ного процесса, но, к сожалению, были либо в 

                                                                 
4 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 347. Л. 8. 
5 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 299. Л. 11. 
6 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 348. Л. 4. 
7 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 305. Л. 14. 

малом количестве, либо в плохом состоя-
нии8. 

Обеспеченность нерусских школ учебно-
наглядными пособиями и учебниками также 
находилась в неудовлетворительном состоя-
нии9. Имеющееся оборудование в школах за 
годы войны поломалось и приходило в не-
пригодный вид и, к сожалению, новым не 
пополнялось. Другой проблемой являлось то, 
что в нерусских школах порой могли рабо-
тать преподаватели молодые, с недостаточ-
ной квалификацией и опытом работы, и соб-
ственным трудом изготавливать наглядные 
пособия, приборы не умели. Более того, мно-
гие из них не умели использовать оборудо-
вание [9, c. 164]. Например, известен факт, 
что учительница физики в татарской семи-
летней школе Павловского района для объ-
яснения закона Архимеда принесла в школу 
камень, привязанный на резинку, и чашку с 
водой, хотя могла бы использовать школьное 
оборудование, но, к сожалению, использо-
вать имеющееся в школе Архимедово ведер-
ко для проведения опыта она не умела, так 
как ранее никогда не сталкивалась с прове-
дением данного опыта10. Другой факт, свиде-
тельствующий о слабой подготовке некото-
рых педагогов: об учительнице физики Ста-
ро-Кулаткинской школы, в данной школе 
имелся довольно богатый кабинет физики с 
вполне хорошим оборудованием, но из-за 
отсутствия опыта и просто по незнанию, она 
не смогла обнаружить микроскоп, требую-
щийся для опытов11. 

Обращая внимание на снабжение школ 
наглядными пособиями, отмечалось, что со-
стояние данного дела было совершенно не-
удовлетворительным. В большинстве на-
чальных школ не было глобусов, арифмети-
ческих ящиков, не было приборов для изуче-
ния физики и реактивов для опытов на хи-
мии, элементарных наглядных материалов12. 
Для работы в 5–10 классах не было карт по 
истории, по географии13. Плохая обеспечен-
ность школ наглядными пособиями зависела 
от двух причин. С одной стороны, учебно-
наглядных пособий, поступающих в область, 
было очень мало. С другой стороны, боль-

                                                                 
8 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 351. Л. 11. 
9 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 308. Л. 7. 
10 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 311. Л. 5. 
11 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 355. Л. 11. 
12 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 3. Д. 236. Л. 11. 
13 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 355. Л. 15. 
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шинство сельских школ почти не ориентиро-
валось на закупку учебного оборудования14. 
Кроме того, весомым фактором было, что 
средств, отпускаемых на приобретение таких 
предметов, не хватало. Только на приобрете-
ние таких необходимых предметов, как чер-
нила, мел и несколько учебников в фонд шко-
лы, например, в Ульяновском районе, отпус-
калось на 30 школ 500 рублей, в Богдашкин-
ском районе – 600 рублей15. 

Особое внимание уделялось состоянию 
библиотек в нерусских школах, речь шла не 
только о том, какие учебники требовались 
учащимся и на каком языке, и в каком коли-
честве, но также анализировалось наличие в 
библиотеках художественной литературы на 
родном языке для внеклассного чтения16. Из-
вестно, что в библиотеках нерусских началь-
ных школ художественной литературы не 
имелось. Хотя учебники в школьных фондах 
имелись, но из 27 татарских семилетних и 
средних школ необходимые книги имелись в 
12 количеством от 60 до 1200 книг, но и там 
большинство книг напечатаны латинским 
шрифтом, который ученики не понимали и, 
собственно, не могли использовать для обу-
чения17. 

Учитывая, что анализ состояния школ 
проводился в годы военного времени, разум-
но предположить, что состояние библиотек 
было не лучшим. Например, в национальных 
школах чувашских и мордовских художест-
венной литературы на чувашском и мордов-
ском-эрзянском языке в школах совсем не 
было [10, c. 95]. Кроме того, нет и свиде-
тельств о попытках заказов в чувашской и 
мордовской АССР школьных учебников на 
родном языке, так как зачастую финансиро-
вание для этих нужд полностью отсутствова-
ло18. 

В целом, учебниками нерусские школы 
обеспечены были очень плохо. В 1946 г. на 
2000 учащихся 1-х классов получено 500 бу-
кварей, в 1947 г. – 536 шт., в 1948 г. – 574 
шт., а в 1950 г. – 612 шт.19 При этом библио-
теки в городе была полностью заполнены 
нераспечатанными пачками новых учебни-
ков. Так, в 1948 г., в городской библиотеке 

                                                                 
14 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 311. Л. 8. 
15 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 357. Л. 21. 
16 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 3. Д. 249. Л. 8. 
17 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 358. Л. 12. 
18 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 3. Д. 253. Л. 5. 
19 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 358. Л. 19. 

Ульяновска хранилось более 800 учебников 
для Старо-Сахчинской школы, 500 – для Бо-
ровской. Не дошли до учеников учебники 
«Родная речь», по русскому языку20. По ма-
тематике для начальных классов, географии и 
другим предметам для 5–7 классов. Также 
своевременно не было отправлено 20 тысяч 
тетрадей21. 

Отмечалось, что учитель должен был об-
ладать невероятным мастерством, чтобы при 
недостаточном количестве книг у каждого 
ребенка выработать навыки чтения. И, к сча-
стью, известны такие примеры. Так, учи-
тельница Муратовской начальной школы 
Павловского района собственноручно сдела-
ла буквари, чтобы каждый ребенок мог за-
ниматься самостоятельно, несмотря на сооб-
щения о малой квалифицированности учите-
лей. Мастера и знатоки своего дела изобре-
тали собственную методику преподавания, 
чтобы все ученики были в одинаковых усло-
виях22. 

Говоря о методике преподавания в не-
русских школах, можно отметить, что в 1–2 
классах татарских школ преподавание про-
ходило на родном языке. В старших же клас-
сах язык преподавания зависел от учителя. 
Соответственно, если учитель был русский, 
то и преподавал на русском языке, если тата-
рин – на татарском. В целом родной язык в 
5–10 классах в татарских и чувашских шко-
лах в большинстве своем преподавался учи-
телями, которые окончили педагогические 
училища. Но отмечалось, что учителя, не-
смотря на образование, были слабо подго-
товлены для работы в средних и семилетних 
школах23. Дело в том, что на протяжении ря-
да лет они жили с теми знаниями, которые 
получили когда-то давно, и они все более 
становились неактуальными. Кроме того, 
программы по преподаванию на родном язы-
ке выпускались только для начальных школ в 
татарских издательствах. Что же касалось чу-
вашских и мордовских школ, там данных про-
грамм на родном языке не было. Из-за чего 
учителя пользовались старыми учебными 
программами, изданными еще в 1930-е гг.24 

                                                                 
20 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 3. Д. 259. Л. 4. 
21 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 359. Л. 2. 
22 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 4. Д. 24. Л. 13. 
23 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 8. Д. 402. Л. 7. 
24 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 4. Д. 26. Л. 15. 
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В старших классах татарских школ пре-
подавателей разных национальностей было 
мало, в основном они были русскими. Пре-
подавание велось на русском языке. На рус-
ском языке велись такие предметы, как исто-
рия, география, химия, естествознание25. А 
преподавание в национальных школах на 
русском языке доставляло трудности и уче-
никам, и преподавателям. Работа русских 
учителей в татарской школе также была не-
простой, дело в том, что русские учителя не 
знали татарского языка. Им приходилось до-
бывать учебники по соответствующей про-
грамме на родном языке, соответственно, уче-
ники получали информацию по-русски, а дома 
учились по учебникам на родном языке26. 

Другая ситуация была в мордовских и 
чувашских школах. Изначально из-за плохо-
го состояния школьного фонда и отсутствия 
в нем книг на родном языке многие школы 
учились по русским учебникам. Так, часть 
мордовских и чувашских школ по желанию 
были переведены на русский язык, работали 
по-русски и все отчеты об учебном процессе 
также вели на русском языке. Но, несмотря 
на это, некоторые отделения мордовских 
школ сохраняли преподавание родного языка 
до 4 класса. Также и в чувашских школах, 
даже если школа работала по программе на 
русском языке, родной язык старались изу-
чать во всех классах27. Таким образом, по 
окончании школы у учеников закладывалась 
база и родного национального языка, и рус-
ского. 

Немалое внимание уделялось вопросам 
преподавания русского языка в нерусских 
школах. Известно, что русские учителя не-
русских школ в 1–4 классах русский язык 
вели сами, без помощи учителя, который 
преподавал родной татарский, чувашский 
или мордовский язык. Такая ситуация была в 
большинстве начальных школ. И следует 
сказать, что теоретическая подготовка по 
русскому языку была весьма слабая из-за то-
го, что урок русского языка велся методиче-
ски неравномерно. Кроме того, учителя не 
знали родного языка учащихся, не знали спе-
цифичные особенности их родного языка и 
не понимали методики преподавания языка, 
как на уже заложенный национальных язык 

                                                                 
25 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 4. Д. 27. Л. 10. 
26 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 8. Д. 402. Л. 9. 
27 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 4. Д. 29. Л. 13. 

наложить другой. Но отмечалась и положи-
тельная динамика, например, в чувашских 
семилетних школах преподавание языка бы-
ло организовано сравнительно лучше, у учи-
телей были специальные учебники по рус-
скому языку и по родному языку, такие как 
«Пиши правильно», «Читай правильно»28. 

Другая ситуация была в татарских семи-
летних школах, достаточно сложно было ра-
ботать учителям в 5-х классах с учениками, 
которые приходили из других начальных 
школ. Учащиеся, перешедшие из других та-
тарских школ, плохо понимали устную речь, 
а типичной ошибкой их устной и письменной 
речи было согласование слов в предложении 
и написание безударных гласных в словах. В 
связи с этим многие учителя использовали 
свой накопленный опыт и пришли к понима-
нию, чтобы добиться прогресса в преподава-
нии русского языка, им необходимы знать 
базовые основы родного языка учащихся и 
ту методику, по которой они овладели им. 
Некоторые учителя, которые освоили осо-
бенности родного языка учащихся и изучили 
особенности преподавания русского языка на 
том же уровне, в результате добились хоро-
ших результатов. Кроме того, некоторые 
учителя добились того, чтобы ученики хо-
рошо усваивали учебную программу и ус-
пешно сдавали экзамены, а также стали чи-
тать художественную литературу на русском 
языке. Но в целом русскую литературу уче-
ники татарских школ читали мало. Также 
имеются сведения об овладении учениками 
соответствующих навыков, например, из-
вестно, что учащиеся писали небрежно, в 
изложениях и сочинениях не наблюдалось 
связи между предложениями, кроме того, 
встречались ненужные повторения одних и 
тех же предложений. 

Но была и положительная динамика. На-
пример, когда учителя использовали соот-
ветствующую литературу, то многие из них 
добивались хороших успехов. Учебники для 
татарских школ, которые они использовали: 
«Букварь на татарском языке» – Сайфулиги-
ной, «Книга для чтения» – Курбангалиева, 
«Литература для 6 класса» – Гиззагулиной  
и т. д. Состояние качества знаний учащихся 
нерусских школ, в сравнении со знаниями 
учащихся русских школ, было неплохо. 
Учащиеся понимали то, чему они научились. 

                                                                 
28 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 8. Д. 402. Л. 11. 
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Например, по итогам 1946/1947 учебного 
года ученики нерусских школ переводились 
в следующие классы, что можно отследить в 
количественном отношении (табл. 1). 

Согласно данным табл. 1, наибольшее 
число учащихся, которые преодолевали ито-
говые испытания и переводились в следую-
щие классы, было среди татарских нацио-
нальностей. 

Учитывая все имеющие трудности, вла-
сти нашли следующее решение в целях обес-
печения средних и семилетних школ квали-
фицированными педагогическими кадрами и 
учебным оборудованием. Исполком област-
ного совета депутатов трудящихся 3 августа 

1945 г. внес решение о реорганизации семи-
летних и средних школ. В соответствии с 
этим решением в области реорганизовали 23 
средних школы в семилетние и 31 семилет-
нюю в начальные, тем самым желая распре-
делить ресурсы. В Ульяновской области на-
блюдалась следующая сеть школ (рис. 1). 

Из данных рис. 1 видно, что из общего 
количества всех видов школ произошло из-
менение в количественном отношении. Так, 
если в период с 1946 г. начальных школ на-
считывалось 4746, то в 1950 г. их количество 
увеличилось на 19 % и составило 881. Если 
говорить о семилетних школах, то в 1946 г. 
их  было  1301,  а  уже  с 1947  по 1950 г.  их 

 
Таблица 1 

Количество учащихся, переведенных в следующие классы  
нерусских школ в 1946/1947 учебном году29 

 
Национальность Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 
Мордовские 422 204 198 119 – – – – – – 1044 
Татарские 2705 2206 967 920 545 480 222 19 9 2 8187 
Чувашские 1187 1047 589 445 110 82 74 – – – 2522 

 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Сеть школ в Ульяновской области по состоянию на 1946–1950 гг.30 
 
                                                                 
29 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 4. Д. 29. Л. 11. 
30 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 8. Д. 402. Л. 13.
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количество уменьшилось на 46. Наряду с 
этим небольшая разница существовала и в 
количестве средних школ. Если в 1946 г. их 
насчитывалось 4746, то в 1950 г. их количе-
ство было уменьшено до 149. 

В Ульяновской области летом 1950 г. 
местными партийными органами был прове-
ден ряд мероприятий по улучшению матери-
ально-технической базы в национальных 
школах, а также повышению научно-теоре-
тического уровня преподавания, что позво-
лило организованно начать учебный год и 
улучшить качество образования. Непосред-
ственно в национальных школах из 3424 де-
тей было переведено в следующие классы и 
выпущено из средних и семилетних учебных 
4137 учеников31. В Больше-Нагаткинской 
средней школе было отремонтировано кир-
пичное здание, а также ранее заброшенное 
вспомогательное помещение. С вводом его в 
строй школа получила возможность открыть 
общежитие для нуждающихся в нем учени-
ков, оборудовать просторный военно-физ-
культурный зал, выделив дополнительно 5 
комнат для внеклассной работы32. Увеличе-
ние классных комнат позволило проводить 
занятия для 5–7 классов в одну смену. Одна-
ко сохранились и недостатки в кадровом 
обеспечении учебных учреждений. Так, Ни-
колаевская школа не была обеспечена препо-
давателями литературы и русского языка, а 
Канадейская средняя школа – учителями фи-
зики и химии33.  

К началу пятой пятилетки в Ульяновской 
областной административной единице фак-
тически в полной мере партийным органам 
удалось восстановить работу просветитель-
ских учреждений, а в 1951 г. завершилось 
введение всеобщего семилетнего обучения, 

                                                                 
31 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 344. Л. 25. 
32 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 8. Д. 403. Л. 5. 
33 ГАУО. Ф. Р-2326. Оп. 2. Д. 344. Л. 33. 

начало которому было положено в поствоен-
ные годы34.  

Таким образом, в Ульяновской области в 
период четвертой пятилетки советская обра-
зовательная система была фактически выну-
ждена решать не только накопившиеся еще в 
военные годы проблемы, но и новые, что 
обязывало ее пройти суровую проверку на 
жизнеспособность. Особенно тяжелым по-
ложение было в национальных учебных за-
ведениях, где резко упало качество успевае-
мости учащихся. Непосредственно негативно 
влияла на овладение учащимися русского и 
родного языков, а также освоения техники 
чтения и развитие устной и письменной речи 
учащихся малая обеспеченность учебными 
пособиями – книги для чтения прежних из-
даний окончательно выходили из строя, а 
новых книг на всех не хватало. Также сохра-
нился и низкий уровень финансирования 
школ, из-за чего материально-техническая 
база образовательных учреждений была 
крайне скудной, а именно, во многих школах 
не имелось оборудования для опытов, тетра-
дей и книг для внеклассного чтения на род-
ном нерусском языке. Другой проблемой бы-
ла методика преподавания в школах, которая 
считалась неравномерной, что мешало уча-
щимся овладевать знаниями. Но мы убеди-
лись, что существовали примеры педагогов, 
которые опытным путем находили выход из 
сложных учебных ситуаций и добивались 
успехов в преподаваемом предмете. 

Однако в Ульяновской области, именно 
в период четвертой пятилетки, при участии 
местных партийных органов, при аккумули-
ровании всех внутренних резервов общества 
для сохранения и обеспечения системы обра-
зования был заложен базис для дальнейшего 
развития системы образования, где внимание 
наряду с русскими школами было уделено и 
национальным. 

                                                                 
34 ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 8. Д. 403. Л. 16. 
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Аннотация. Исследованы тексты писем Сидония Аполлинария, епископа г. Августонеме-
тум (соврем. Клермон) в римской Галлии, затрагивающие вопросы выборов и хиротонии 
епископов в галльских городах. Рассмотрена проблема определения круга лиц, участвую-
щих в избрании и посвящении епископов в христианской Церкви последней трети V века, 
лиц, могущих быть избранными в качестве ставленников на архиерейские кафедры, и про-
цедура рукоположения. В литературе существуют различные точки зрения на проблему. 
Некоторые исследователи полагают, что выборы были демократичными, практически все-
народными, другие говорят о том, что голос народа (лаиков) не имел определяющего значе-
ния: право окончательного решения принадлежало епископату. Большинство авторов не 
приводит исчерпывающих аргументов, опирающихся непосредственно на историческую 
практику, в пользу своей точи зрения, если и приводят – то фрагментарно, поэтому обозна-
ченные проблемы представляются актуальными в настоящее время. Исследование материа-
лов, представленных Сидонием, показывает, что выбор провинциального епископа совер-
шается митрополитом совместно с другими епископами данной провинции, хиротонию со-
вершает митрополит единолично. Участие народа носит в основном чисто формальный ха-
рактер. Избрание митрополита совершается только епископами его провинции, хотя в слу-
чае их недостатка требуется согласие митрополитов соседних провинций, притом оно мо-
жет быть заочным. Остается открытым вопрос о возможности народного избрания митро-
полита, однако вероятность такого избрания представляется очень небольшой. Хиротонию 
митрополита также может совершить один епископ: правило соборности строго не испол-
няется. 
Ключевые слова: выборы в Церкви; епископы; митрополиты; Римская Галлия; древняя 
Церковь; хиротония  
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Abstract. We examine letters texts of Sidonius Apollinaris, Bishop of Augustonemetum (modern 
Clermont) in Roman Gaul, affecting the issues of elections and consecration of bishops in Gallic 
cities. We consider the problem of determining the circle of persons participating in the election 
and consecration of bishops in the Christian Church of the last third of the 5th century, persons 
who may be elected as proteges to the bishop’s departments, and the process of ordination. In the 
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literature there are various points of view on the problem. Some researchers believe that the elec-
tions were democratic, almost national, while others say that the voice of the people (laiks) did not 
have a decisive significance: the right to make a final decision belonged to the episcopate. Most 
authors do not give exhaustive arguments based directly on historical practice in favor of their 
point of view, and if they give them, they are fragmentary, therefore, the indicated problems seem 
relevant at the present time. A study of the materials presented by Sidonius shows that the choice 
of a provincial bishop is made by the metropolitan together with other bishops of the province, and 
the metropolitan performs the consecration individually. Participation of people is mostly purely 
formal. The election of the metropolitan is carried out only by the bishops of his province, al-
though if they are insufficient, the consent of the metropolitans of neighboring provinces is re-
quired, moreover, it can be distant. The issue of the possibility of a national election of the metro-
politan remains open, but the likelihood of such an election seems very small. The consecration of 
the metropolitan can also be performed by one bishop: the rule of conciliarity is not strictly en-
forced. 
Keywords: elections in the Church; bishops; metropolitans; Roman Gaul; ancient Church; conse-
cration 
For citation: Truhina N.N., Kostenetskiy A.L. O praktike posvyashcheniya episkopov v rimskoy 
Gallii posledney treti V veka (po pis’mam Sidoniya Appolinariya) [On practice of bishops conse-
cration in Roman Gaul in the last third of the 5th century (ac-cording to the letters of Sidonius 
Apollinaris)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov Universi-
ty Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 187, pp. 194-205. DOI 10.20310/1810-0201-
2020-25-187-194-205 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Проблема выборов епископов, определе-
ния круга лиц, участвующих в них, и самой 
процедуры избрания – один из самых мало-
изученных вопросов в историографии раннего 
христианства. При этом если на заре христи-
анской эры – во времена деятельности апо-
столов – существует очень мало подробных 
свидетельств источников о поставлении руко-
водителей церковных общин, то ко времени 
заката Римской империи – и вместе с тем – 
времени расцвета в греко-римском мире хри-
стианской Церкви и ее распространения среди 
варварских народов – таких свидетельств ста-
новится значительно больше, что может по-
зволить исследователю более подробно рас-
смотреть институт выборов иерархов.  

В Галлии к середине V века Церковь 
имела уже сложившуюся, оформившуюся 
иерархию, возглавляемую монархическим 
епископатом, более того, этот епископат 
местами служил опорой гражданского рим-
ского порядка, так как его представители за-
частую брали на себя исполнение функций 
государственных властей (см.: [1, с. 51-52]). 
Сидоний Аполлинарий (ок. 430–489) был 
епископом г. Августонеметум (соврем. 
Клермон) примерно с 470 г. до своей смерти 
(в 471–476 гг. был отправлен в ссылку гот-
ским королем Эйрихом, затем вернулся на 
кафедру) (О деятельности Сидония в качест-
ве епископа и его ссылке подробно см.: [2,  
с. 242; 3, с. 46; 4, с. 39-40; 5, с. 38]), его эпи-

столярное наследие содержит материал, по-
зволяющий представить картину современной 
автору практики выборов и рукоположения 
епископов в Галльской церкви. Так, в письме 
к Домнулу1 (Lib. IV, epist. 25) автор подробно 
описывает выборы и рукоположение епископа 
г. Кабилон2 – главы муниципия – на место его 
умершего предшественника, в послании к 
епископу г. Санса3 Агроцию (VII, 5) – выска-
зывает просьбу принять участие в поставле-
нии епископа для Битуригов4 (см.: [6, c. 74]) 
в аналогичной ситуации. Письмо к Перпетую 
(VII, 9), епископу г. Тура, содержит речь Си-
дония, произнесенную в Битуригах при вы-
движении ставленника, и краткое описание 
обстоятельств избрания, предшествующее 
этой речи. Некоторые другие письма (напри-
мер, VII, 6, к папе Василию) проясняют ис-
торический контекст событий, происходя-
щих в Кабилоне и Битуригах. Письма Сидо-
ния изданы в собрании его творений: Sido-
nius: Poems and Letters. Harvard, 1965 г. [7], в 
сети Интернет представлены на ресурсе The 

                                                                 
1 Галльский писатель, поэт, ученый и государст-

венный чиновник африканского происхождения. 
2 Соврем. Шалон-сюр-Сон, Франция, город на ре-

ке Сона. 
3 Санс – метрополия, то есть главная кафедра  

Лионской Сенонской провинции. 
4 Битуриги – civitas – округ, образованный вокруг 

г. Аварик, соврем. Бурж, который был столицей первой 
Аквитанской провинции, и название племени, насе-
лявшего этот округ.  
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latin library5; в русском переводе большая 
часть материала, относящегося к поставле-
нию епископов, вошла в Хрестоматию по 
истории Древнего Рима под ред. В.И. Кузи-
щина, 1987 г. [8, с. 407-420]. 

В историографии можно найти различ-
ные мнения по поводу избрания и посвяще-
ния епископов в Галлии, современной Сидо-
нию. Наиболее подробно исследует матери-
ал, представленный у Сидония, специально с 
точки зрения проблемы назначения еписко-
пов П. Нортон в работе, посвященной епи-
скопским выборам 250–600 гг. [9]. П. Нор-
тон, изучив детально эпизоды избрания в Ка-
билоне и Битуригах, описанные у Сидония 
(которые будут исследованы далее), прихо-
дит к заключению, что народ, хотя и прояв-
лял активность в выдвижении кандидатов, 
однако не мог влиять на окончательный вы-
бор ставленников не только практически, но 
и формально, в то же время совершающие 
поставление епископы были, по его мнению, 
связаны канонами и традициями, требовав-
шими избирать на архиерейство популярных 
кандидатов, имевших репутацию праведной 
жизни [9, p. 78-80, 50, 60, 156]. В целом его 
доводы заслуживают внимания и вполне со-
ответствуют материалу источника, однако, 
должны быть несколько уточнены и допол-
нены, так как этот исследователь не усмот-
рел в кейсах Сидония принципиальной раз-
ницы между поставлением рядового еписко-
па и митрополита (церковного главы облас-
ти). Е.А. Тельминов говорит о том, что в 
Галлии рядовой епископ ставился митропо-
литом, либо другими епископами с письмен-
ного согласия митрополита, либо (при отсут-
ствии митрополита как такового) избирался 
и посвящался епископами своей провинции. 
При этом, по мнению этого исследователя, 
активное участие в избрании епископа могли 
принимать и миряне, хотя их голос не был 
решающим, и само участие – не было обяза-
тельным [10, с. 80-84]. В рукоположении лю-
бого епископа, по мнению Е.А. Тельминова, 
участвовали не менее трех епископов, так 
как он полагает, что в Галлии V века испол-
нялись правила Арелатского собора 314 г.6 

                                                                 
5 Caius Sollius Apollinaris Sidonius (430 – after 489). 

Epistularum Libri. URL: http://www.thelatinlibrary.com/ 
sidonius.html (accessed: 10.02.2020). 

6 См. Can. 20 Concilium Arelat. 314 г., согласно ко-
торому рукополагать епископа должны 7 епископов, в 
крайнем случае – не менее 3-х. 

Кандидатами на епископство могли быть как 
члены клира, так и влиятельные миряне [10, 
с. 85]. Э. Грифф, говоря о том, что к середине 
V века число епископских кафедр в Галлии 
возросло до 116 или 117, также отмечает  
укрепление власти митрополитов в этот пе-
риод – в том числе в вопросе поставления 
епископов: по его мнению, не только в по-
священии, но и в выборе кандидата на ка-
федру определяющую роль играл митропо-
лит [11, p. 125-126]. С другой стороны,  
Ж. Карпантье полагает, что «епископ изби-
рался христианским населением civitas» [12, 
с. 549], то есть в основном лаиками, и другие 
епископы требовались лишь для совершения 
акта рукоположения. Этой же точки зрения 
придерживается Н.П. Аксаков, утверждая, 
что в описываемый период во всей вообще 
Западной церкви были распространены де-
мократические выборы, ссылаясь на слова 
папы Льва I из послания к епископам Вен-
ской церкви о том, что при рукоположении 
епископа должно быть голосование граждан, 
свидетельство народа и одобрение клира [13, 
c. 84]. Так же считает и В.В. Болотов, по 
мнению которого, демократические, всена-
родные выборы епископов на Западе в эпоху 
Вселенских соборов в соответствии с прави-
лом «Кто должен управлять всеми, тот дол-
жен быть и выбран всеми» – это «нечто не-
оспоримое, не подлежащее даже обсужде-
нию» [14, c. 174-175].  

К. Рэпп, не затрагивая вопроса самого 
процесса избрания, указывает на то, что в 
Галлии в большей степени, чем в других 
провинциях Римской империи, распростра-
нилась практика посвящения в епископы 
представителей аристократии, в том числе и 
сенатской, а также на то, что среди высшего 
духовенства часто имела место семействен-
ность: рукоположение лиц, предки которых 
уже занимали церковные должности [15,  
p. 197-199]. С ней согласны такие исследова-
тели, как М. Мур, Р. Ван Дам, М. Зальцман, 
которые отмечают, что, поскольку в Галлии 
V века епископы начинают играть роль не 
только духовных, но и гражданских руково-
дителей, выполняющих функции представи-
тельства народа перед вождями варваров, 
снабжения жителей своих епархий пропита-
нием, а иногда и военной защиты своих civi-
tates (например, Р. Ван Дам говорит о том, 
что епископ являет собой совершенно новый 

http://www.thelatinlibrary.com/%20sidonius.html
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тип местного политического лидера [16, p. 
153]), то и избираются на епископские ка-
федры достаточно влиятельные и знатные 
лица, способные к выполнению таких функ-
ций – аристократы [17, p. 23; 18, p. 206-207]. 
Однако, говоря о сословной принадлежности 
кандидатов на епископские кафедры, эти ис-
следователи не затрагивают подробно проце-
дуру выборов. К мнению таких авторов при-
соединяется, хотя и с оговоркой о том, что 
это относится в основном к митрополитам (а 
не всем вообще епископам), и Е.А. Тельми-
нов: по его мнению, поскольку «представи-
тели христианской церкви были единствен-
ными действенными заступниками за галло-
римское население перед варварами», – на-
селению нужны были сильные митрополиты 
из представителей нобилитета [9]. С другой 
стороны, Шт. Патцольд замечает, что, хотя 
многие представители галло-римских элит и 
рассматривали занятие архиерейских кафедр 
как прохождение cursus honorum, но эти ка-
федры далеко не всегда доставались лицам 
знатного происхождения: к последней трети 
V века состав галльского епископата был 
очень разнородным, включал в себя и значи-
тельное количество лиц, не принадлежащих 
к нобилитету (см. [19, с. 25-34]). Й.А. Ваар-
ден в своей статье, посвященной участию 
Сидония в выборах епископа в Битуригах 
[20], делает основной акцент на социально-
психологическом аспекте речи и писем Си-
дония, на способах преподнесения им себя 
как управленца, организатора и оратора. По-
этому конфликт Сидония с народом и отно-
шения с коллегами по епископству рассмат-
риваются с точки зрения оценки его личной 
успешности, а не исследования принципи-
альной возможности или невозможности тех 
или иных лиц участвовать в выборе или на-
значении ставленников на епископство. 
Иными словами, Ваардена мало интересуют 
формальные или канонические вопросы. В то 
же время он справедливо отмечает необыч-
ность того факта, что Сидоний, будучи по 
должности рядовым епископом, рукополага-
ет митрополита своей провинции – по сути, 
своего начальника. 

На основании исследования материала, 
предоставленного Сидонием, следует попы-
таться найти ответ на следующие вопросы:  
а) каков был круг лиц, принимавших участие 
в выдвижении кандидатов на епископство, 

могущих влиять на выбор ставленника;  
б) какие лица фактически совершали избра-
ние и назначали ставленников; в) кто и как 
совершал рукоположение и г) кто мог быть 
избран в епископы, какими были критерии 
избрания, требования, предъявляемые кан-
дидатам?  

Круг заинтересованных лиц, прини-
мавших участие в выдвижении кандида-
тов на епископские кафедры. Обширный 
круг лиц, заинтересованных в выборе желае-
мых для них кандидатов, очень красочно 
описан в повествовании о событиях в Каби-
лоне: при выборах епископа на место недав-
но умершего его предшественника здесь 
видны целые партии горожан (oppidani), раз-
делившиеся в своих предпочтениях между 
тремя соискателями, каждый из которых 
приводил различные доводы в пользу своей 
кандидатуры, такие как древность происхо-
ждения и обещание для своих сторонников 
материальных выгод – трапезы за свой счет 
или раздачи церковных поместий (IV, 25: 2). 
Прибывшего в Кабилон для поставления 
епископа Патиента7 – митрополита Лугдуна 
(соврем. Лион), главного города провинции, 
в которую входил Кабилон, – сопровождало 
«сборище провинциальных клириков» 
(provincialium sacerdotum collegio, IV, 25: 1). 
Речь идет о местных, Кабилонских, священ-
нослужителях: если бы они прибыли из сто-
лицы метрополии – Лугдуна, – то они не бы-
ли бы названы провинциальными. Текст 
письма не указывает на их отношение к трем 
различным партиям горожан, но допустимо 
предположить, что один или несколько кан-
дидатов из упомянутых выше соискателей 
могли принадлежать к клиру. Во всяком слу-
чае, следует отметить, что местные клирики 
присутствуют при выдвижении кандидатов.  

В Битуригах с самого начала письма к 
Агроцию читатель видит, что местные граж-
дане заинтересованы в посвящении нового 
епископа для своего города: Сидоний – епи-
скоп Августонеметума, входившего в Пер-
вую Аквитанскую провинцию и, таким обра-
зом, подчиняющегося в церковном отноше-
нии Битуригам – центру этой провинции, 

                                                                 
7 Ум. ок. 491 г., впоследствии прославлен Церко-

вью в лике святых, известен своей благотворительно-
стью во время голода в пользу бедного населения го-
родов, расположенных вдоль рек Роны и Соны, куда он 
доставлял зерно речным путем, его благотворительная 
деятельность упоминается у Сидония в VI, 12. 



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

 198 

прибывает в Битуриги для поставления ми-
трополита по поставлению граждан (decreto 
civium, VII, 5:1), а не по своей инициативе. 
Прибыв в город, Сидоний видит народ 
(populus), разделенный на партии и ропщу-
щий. Из среды этого народа «некоторые вы-
двигали в кандидаты ближних, многие – се-
бя, и не только выдвигали, но продвигали 
штурмом»; многие, по словам автора письма, 
готовы «добывать святое место за взятку» и 
сделать его предметом торга или аукциона 
(VII, 5:1-2); одних только соискателей епи-
скопского достоинства наблюдалось такое 
множество, что «не хватало двух скамеек для 
кандидатов на одно место», у каждого были 
какие-то свои сторонники (VII, 9: 2).  

Из описаний обоих эпизодов – как в Ка-
билоне, так и в Бурже, видно, что в совре-
менной Сидонию Галльской церкви народ – 
обычные граждане, горожане – активно уча-
ствовал в выдвижении и поддержке жела-
тельных для него кандидатов на архиерейст-
во. Такого рода народная активность дает 
повод некоторым исследователям говорить о 
наличии в устройстве Галльской церкви на-
ряду со строгой системой субординации – 
неких демократических, «выборных начал» 
[9] и даже зарождения «автономии общины» 
[21, с. 67].  

Лица, фактически избиравшие и на-
значавшие ставленников. Из этих же писем 
видно, кто реально совершает отбор и утвер-
ждение кандидатов на епископские должно-
сти. По прибытии в Кабилон Патиента тотчас 
«было устроено тайное, а потом открытое и 
гласное совещание епископов (consilium cum 
coepiscopis): тогда при мерзком гомоне бур-
ной толпы внезапно возложены руки и осе-
нен человек, менее всего желавший и пред-
видевший то, что произошло» (IV, 25: 3). По-
мимо Патиента, из участников совещания по 
имени назван только один «праведный Эв-
фроний» (там же) – епископ города Отена, 
входившего в Лионскую провинцию, судя по 
тексту письма, – один из старейших по воз-
расту и длительности служения в этой про-
винции. Далее говорится о том, что ставлен-
ника – архидьякона Иоанна – «Эвфроний из-
брал своим свидетельством (testimonio), Па-
тиент – возложением руки (manu), оба – сво-
им приговором (iudicio)» (IV, 25: 5). К сожа-
лению, текст не предоставляет нам сведений 
обо всех епископах, участвующих в этом со-

вещании, однако, можно предположить, что 
остальные архиереи прибыли из других про-
винций по специальному приглашению, по-
добно тому, как для поставления епископа в 
Битуригах Сидоний приглашал туда Агроция 
и других епископов из соседних провинций 
(VII, 5: 3-4), о чем будет подробнее сказано 
ниже. Логично также предположить, что в 
самой Третьей Лугдунской провинции, к ко-
торой относился Кабилон и митрополитом 
которой был Патиент, не было на момент 
описываемых событий других епископов, 
кроме Патиента и Евфрония. Предположи-
тельно, в состав этой провинции входили 
только три civitates, имевших епископские 
кафедры: Лугдун, Санс и Кабилон.  

Исходя из приведенного описания про-
цедуры поставления и из содержания письма 
в целом, можно сделать вывод о том, что из-
брание Кабилонского епископа фактически 
стало делом двоих человек – митрополита 
Лугдуна и епископа г. Отен, входящего в со-
став его митрополии. Важно, что вне зависи-
мости от присутствия или отсутствия, а так-
же количества епископов из других провин-
ций, решающими оказались голоса только 
местных епископов, причем значимость сви-
детельства Отенского иерарха остается для 
нас не до конца ясной: возможно, руководи-
тель митрополии (Патиент) мог бы обойтись 
и без него, так как рукоположение он совер-
шает единолично. Далее мы увидим, что то 
же самое происходит в Битуригах: выбор ми-
трополита производит местный епископ, го-
лоса архиереев других провинций – хотя бы 
и старших по чину – не оказывают сущест-
венного влияния. Клирики и горожане – хотя 
и присутствуют при поставлении, но совер-
шенно точно можно сказать, что их голоса не 
учитываются, так как, во-первых, они явно 
не могли участвовать в тайном совещании 
митрополита с епископами, во-вторых, их 
свидетельства не упоминаются при описании 
непосредственно принятия решения о канди-
датуре ставленника.  

Говоря о необходимости поставления 
митрополита в Битуригах, Сидоний в своем 
обращении к Агроцию как бы оставляет вы-
бор ставленника полностью на его, Агроция, 
усмотрение, хотя и предлагает свои услуги 
для участия в посвящении кандидата: «я еще 
никого не выдвинул, никого не избрал, все в 
целости и сохранности сбережено для твоего 
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суждения» (VII, 5: 4). Для Сидония ситуация 
осложнялась тем, что ему необходимо было 
поставить не равного себе или подчиненного 
епископа, но старшего по чину – митрополи-
та, так как его, Сидония, епархия входила в 
подчинение Битуригского понтифика. В этой 
ситуации он считает своей обязанностью 
пригласить не одного только Агроция – 
главного епископа Лионской Сенонской про-
винции, соседней с Первой аквитанской, 
главным округом которой были Битуриги, но 
заручиться согласием и других епископов-
глав метрополий (VII, 5: 3-4), жалуясь на то, 
что для поставления епископа в Битуригах – 
на главной кафедре Первой Аквитанской про-
винции – «не хватит нужного числа провин-
циальных коллег (provincialium collegarum 
deficimur numero), если нас не подкрепит со-
гласие епископов метрополий» (VII, 5: 3). 
Такая нехватка провинциальных коллег, то 
есть епископов городов, входящих в состав 
первой Аквитанской провинции, обусловли-
валась их полным отсутствием: кроме самого 
Сидония в митрополии не было других ар-
хиереев, о чем свидетельствуют его слова: 
«из городов первой Аквитании в ходе войн 
на римской стороне остался только городок 
арвернов» (VII, 5: 3), то есть Августонеме-
тум, кафедру которого занимал Сидоний8. 
Это обстоятельство и вынудило его обра-
титься за поддержкой авторитета к церков-
ным главам соседних областей. Отсюда вид-
но, что для легитимности поставления ми-
трополита Сидоний считал желательным со-
гласие как минимум нескольких епископов 
местного митрополичьего округа, либо – при 
их отсутствии – митрополитов соседних про-
винций. Следует предположить, что таковое 
согласие митрополитов – по крайней мере от 
Агроция – было Сидонием получено: скорее 
всего, они посоветовали ему самостоятельно 
совершить поставление. 

Письмо к Перпетую повествует о том, 
что его автор в конечном итоге сам выбрал и 
выдвинул кандидата на престол в Битуригах 
(без непосредственного участия митрополи-

                                                                 
8 Причина нехватки высшего духовенства в про-

винциях Галлии изложена у Сидония в VII, 6 – это 
опустошительные набеги готов и других варваров, ра-
зорившие и опустошившие многие города. Положение 
дел в регионе было таким, что некоторые церковные 
митрополии были совершенно уничтожены, в ряде 
городов на длительный срок прекращалось преемство 
епископов, подробнее см. [2, c. 242]. 

тов или епископов других провинций), про-
изнеся подобающую этому случаю речь (VII, 
9: 5-25), тогда как клирикам и народу не ос-
тавалось ничего, кроме как подчиниться его 
«священному решению» (sacerdotali iudicio, 
VII, 9: 3 – имеется в виду решение самого 
Сидония). Все остальные претенденты на 
епископство и партии из народа, поддер-
жавшие их, были проигнорированы Сидони-
ем и удостоены нелестных сравнений (VII,  
9: 8 и далее). Тем не менее сама речь оканчи-
вается фразой, заслуживающей, чтобы быть 
приведенной здесь отдельно: «Так как вы 
клялись признать и принять выражение моей 
немощи, по случаю этого выбора, то… я 
объявляю Симплиция долженствующим 
быть избранным в епископы нашей провин-
ции и первосвятителем вашего города; что 
же касается вас, то, если вы принимаете мое 
последнее решение (si novam sententiam 
meam sequimini) о человеке, о котором я вам 
теперь говорю, то подтвердите его сообразно 
с вашими прежними обязательствами» (VII, 
9: 25). Здесь Сидоний ссылается на то, что 
его слушатели изначально делегировали ему 
полномочия не только на рукоположение, но 
и на само избрание митрополита: «вам угод-
но было», чтобы я избрал вам, с помощью 
Христа, епископа» (episcopum exquiram, VII, 
9: 7). Этот факт позволяет предположить, что 
жители провинциальной столицы формально 
могли сами выбрать для себя митрополита: в 
таком случае Сидонию – самостоятельно или 
совместно с митрополитами других провин-
ций, которых он приглашал к участию и со-
гласие которых испрашивал – осталось бы 
только совершить рукоположение угодного 
народу кандидата. С другой стороны, общий 
контекст письма к Перпетую приводит к 
мысли о том, что, если бы народ решился 
отвергнуть кандидата, назначенного Сидони-
ем, то, скорее всего, остался бы просто без 
епископа: «Мы не могли бы ничего сделать 
для общего блага, если бы народ… не отка-
зался от своего собственного решения для 
того, чтобы покориться священному реше-
нию» (VII, 9: 3). Письмо к Агроцию, изоби-
лующее негативными и пренебрежительны-
ми отзывами об активистах из народа (упо-
минается их непостоянство, лицемерие, лег-
комыслие, бесстыдство – VII, 5:1, наглость – 
VII, 5:2), – также показывает читателю, что 
его автор не был склонен принимать во вни-
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мание пожелания местных жителей при вы-
боре ставленника. Следует еще заметить, что 
Сидоний – честолюбивый политик и профес-
сиональный ритор, все письма которого пуб-
лично ориентированы [см., напр., 22, с. 30], 
что в особенности относится к VII, 9, содер-
жащему речь в Бурже, которую оратор запи-
сал для того, чтобы предоставить обозрению 
широкого круга читателей, – не обошел бы 
вниманием факт народного выбора, строгое 
соблюдение демократической процедуры 
избрания – если бы таковой выбор формаль-
но мог иметь место, и таковая процедура су-
ществовала. Но вместо этого он говорит не о 
народном решении, а о своем личном: 
sententiam meam.  

Таким образом, анализ писем Сидония 
показывает, что в выборе провинциального 
епископа (Кабилон) участвовали только ми-
трополит и епископы этой же провинции, 
при избрании митрополита (Битуриги) – тре-
бовалось (и было достаточным) согласие 
епископов его провинции, в случае их недос-
татка – было желательным (но, скорее всего, 
не обязательным) согласие нескольких ми-
трополитов соседних провинций. При этом 
остается открытым вопрос о гипотетически 
возможном народном избрании митрополита.  

Рукоположение: процедура и количе-
ство участников. В Кабилоне, как было по-
казано выше, возложение рук на Иоанна со-
вершил один только Патиент, митрополит 
Лугдунского округа. Если бы епископ Эв-
фроний принимал участие в процедуре руко-
положения, то Сидоний выразился бы «оба 
почтили возложением рук», однако он гово-
рит об обоих только в отношении «избрания» 
и «приговора», а «возложение руки» (manu) 
приписывает одному лишь Патиенту, (IV, 25: 
5). Тот факт, что руки были возложены «вне-
запно» (repente, IV, 25: 3), говорит о том, что 
рукоположение было совершено вне литур-
гии или какого-либо другого богослужения, 
прямо во время «гласного совещания епи-
скопов». Происходило ли это совещание в 
храме или каком-то другом месте, для чита-
теля остается неизвестным. 

Про события в Битуригах мы знаем, что 
речь Сидония, в конце которой он объявляет 
Симплиция «долженствующим быть избран-
ным в епископы» (VII, 9: 25) была произне-
сена в церкви (VII, 9: 1), следовательно, ло-
гично предположить, что непосредственно 

или вскоре после нее последовавшая хирото-
ния была совершена в храме, однако автор не 
удостаивает нас описанием этого действа. 
Подлинно известно, что Симплиций был ру-
коположен, так как из VII, 9: 3 видно, что 
народ в конце концов уступил Сидонию и 
принял его выбор, однако подробности его 
хиротонии остаются неизвестными. Ясно, 
что совершил ее Сидоний единолично, по-
скольку, как уже было сказано, других епи-
скопов в первой Аквитанской провинции 
больше не было, а присутствие Агроция или 
каких-либо иных епископов из соседних 
провинций при произнесении речи в VII, 9 не 
упоминается. Было ли совершено рукополо-
жение во время какого-то богослужения, или 
сразу по окончании речи, мы не знаем.  

Помимо единоличного (а не совместно-
го) возложения рук при поставлении Иоанна 
и Симплиция, следует заметить, что, обсуж-
дая с Агроцием предстоящие поставление 
митрополита для Битуриг, Сидоний, говоря о 
необходимости достаточного числа «про-
винциальных коллег» и согласия окрестных 
глав митрополий, имеет в виду избрание, а 
не само рукоположение. Особенного внима-
ния заслуживает здесь фрагмент VII, 5: 4: 
«когда по вашему указанию будет найден кто-
нибудь для места и сана понтифика, я буду к 
вашим услугам». Эта фраза означает, что ми-
трополиты, должны, по мысли Сидония, вы-
сказать только свое одобрение (возможно – 
заочное, через письма) на поставление канди-
дата, а он – сам Сидоний – поедет и совершит 
непосредственно хиротонию. То есть Сидо-
ний, если и знал апостольское правило, тре-
бующее наличия минимум двух епископов 
для поставления епископа9, или правило Аре-
латского собора, предписывающее наличие 
трех архиереев, то относил эти правила к из-
бранию, сам же обряд возложения рук считал 
допустимым совершать единолично: следова-
тельно, в Галльской церкви того времени это 
не считалось серьезным нарушением.  

Еще один факт, заслуживающий внима-
ния с точки зрения процедуры поставления, – 
это то, что из письма к Домнулу (IV, 25) вид-
но, что над архидьяконом Иоанном рукопо-
ложение совершается однократно, то есть 
дьякон возводится в сан епископа сразу, ми-
нуя степень пресвитера.  

                                                                 
9 Апост. 1: «Епископа да поставляют два или три 

епископа». 
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Ставленники: кто мог быть избранным. 
В Кабилоне на кафедру был поставлен Ио-
анн, который на момент поставления был 
архидьяконом и до этого имел длительный 
стаж церковной службы (IV, 25: 3-4). Сидо-
ний представляет его в письме Домнулу как 
«второстепенного клирика», который «менее 
всего желал и предвидел» свое назначение и 
был избран, восхваляет его добродетели и 
труды на благо Церкви. В действительности 
нужно понимать, что архидьякон, хотя и не 
имел сана пресвитера, был ближайшим по-
мощником епископа и ведал церковной каз-
ной; как на западе, так и на востоке известно 
много случаев наследования архидьяконом 
епископской кафедры, поэтому навряд ли 
выбор иерархов можно считать в этом случае 
для кого-то неожиданным. Судя по умолча-
нию автора о происхождении и богатстве 
Иоанна, можно допустить, что он не принад-
лежал к аристократии и не обладал большим 
личным состоянием. Следует предположить, 
что причиной выдвижения Иоанна, помимо 
его статуса архидьякона, могла быть хоро-
шая репутация внутри церковной общины и 
длительность срока службы, в пользу этого 
можно привести слова Сидония о том, что он 
«был служителем алтаря – причем с детства» 
(IV, 25: 4).  

В Битуригах Сидоний выдвинул канди-
датуру Симплиция – лаика («до сих пор был 
членом вашего сословия, …станет членом 
нашего сословия», VII, 9: 16), знатного про-
исхождения (предки Симплиция возглавляли 
«и церковные кафедры, и светские трибуны», 
статья 17), женатого, имевшего детей, со-
стоятельного; воспевая его личные качества, 
Сидоний, помимо христианских добродете-
лей, называет образованность и энергич-
ность. Из заслуг Симплиция выделяется бла-
готворительность (раздавал хлеб нуждаю-
щимся, построил церковь) и неоднократное 
участие в посольствах («не один раз стоял он 
за дело этого гражданства перед царями или 
князьями», статья 19). Особо отмечается, что 
кандидат женат первым браком (статья 18), 
что дает ему преимущество перед второ-
брачными, которые, согласно предписаниям 
апостола Павла, не имеют право избираться 
епископами. К. Рэпп считает, что причинами, 
по которым выбор пал на Симплиция, яви-
лись его богатство и влиятельность и, как 
следствие, – способность к благотворитель-

ности и, главное, – к исполнению представи-
тельских функций от лица своей провинции 
перед властями готов и других варваров [15, 
p. 200]. С этой точкой зрения вполне можно 
согласиться, принимая во внимание то бед-
ственное положение, в котором были города 
Галлии второй половины V века.  

Из отрывков речи в Битуригах, предше-
ствующих появлению Симплиция, видно, что 
в Галльской церкви было допустимым по-
ставление в епископское достоинство, как 
клириков (VII, 9: 12) или просто влиятель-
ных и богатых людей из мирян (Симплиций), 
так и монахов, заслуживших авторитет своей 
аскетической жизнью (VII, 9:9), и даже воен-
ных (VII, 9: 14).  

Относительно знатного происхождения 
ставленника – можно согласиться с Шт. Пат-
цольдом, который говорит о том, что оно не 
было строго обязательным. Действительно, 
хотя сам Сидоний – потомок префектов пре-
тория, зять императора Авита, обладатель 
титула патриция и бывший префект Рима, и 
большинство его корреспондентов по пере-
писке – были представителями знати, но 
описание биографии архидьякона Иоанна и 
упоминание о возможности рукоположения 
монахов явно свидетельствует о возможно-
сти построения церковной карьеры для лиц, 
не принадлежащих к нобилитету. Заметив, 
что незнатный Иоанн был поставлен в горо-
де, не являвшемся главным в провинции, а 
знатный Симплиций – в метрополии, можно 
высказать предположение, что на главенст-
вующих кафедрах был более желателен 
сильный своим влиянием и состоянием чело-
век, принадлежащий к элитарным кругам. 
Такие люди, безусловно, были нужны там, 
где существовала необходимость не столько 
«ходатайствовать за души перед небесным 
судьей», сколько «за тела – перед земным» 
(VII, 9: 9)10. В тех случаях, когда светские 
властители выступали вместо роли «земных 

                                                                 
10 Очень интересный пассаж у Сидония, говоря-

щий о том, что епископ, более способный заботиться о 
душах своих пасомых, чем об их телах, может быть 
непопулярным и заслужить упреки от своей паствы. То 
есть пастве нужны, прежде всего, архиереи, способные 
позаботиться об их телесных нуждах, а не о духовных. 
Совершенно нетипичная мысль для христианских ав-
торов, ее появление обусловлено, во-первых, историче-
ским контекстом, во-вторых, недостаточной глубиной 
погружения Сидония – светского аристократа – в хри-
стианскую традицию. 
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судей» в качестве грабителей и завоевателей – 
могли понадобиться и ставленники из воен-
ных аристократов. Интересно, что врастание 
галло-римской знати, бравшей на себя функ-
ции материальной и административной забо-
ты о гражданах, а зачастую и военной защи-
ты, в епископат Галльской церкви, дало даже 
повод некоторым историкам говорить о фор-
мировании в V веке «галльского христианст-
ва как определенной системы социальных и 
властных ценностей», о том, что «галло-
римская знать, обратившаяся в христианство, 
стала активно формировать свое собственное 
видение путей развития церкви в Галлии» 
[23, с. 61]. Однако это никак не отменяет 
возможности назначения на епископские 
должности ставленников из числа не при-
надлежащих к аристократии, особенно в 
провинциальных городах (не метрополиях).  

 
* * * 

 
Проведя исследование свидетельств о 

поставлении епископов и о проблемах, свя-
занных с этим поставлением, представлен-
ных в эпистолярном наследии Сидония 
Аполлинария, мы видим, что к последней 
трети V века в Галльской церкви существо-
вала устойчивая традиция, которая предпи-
сывала избирать провинциальных архиереев 
митрополитам совместно с местными епи-
скопами других городов этой же (и только 
этой) провинции (consilium cum coepiscopis). 
При этом имело место формальное участие 
народа, представители которого проявляли 
активность в вопросах выбора ставленника, 
конфликты между представителями масс, с 
одной стороны, и епископата – с другой, – не 
были необычным явлением, но традиционно 
заканчивались подчинением масс решениям 
епископов. 

Избрание митрополитов должно было 
осуществляться епископами их провинции, и 
только в случае их недостаточного количест-
ва требовалось согласие верховных понти-
фиков соседних провинций, которое могло 
быть и заочным – через письменное одобре-
ние. Посвящение митрополита совершали 
исключительно местные епископы его мет-
рополии. Остается открытым вопрос: мог ли 
народ (жители главного города метрополии) 
самостоятельно выбирать для себя митропо-
лита? Один фрагмент письма VII, 9 позволя-

ет предположить – что да, мог, особенно в 
случае недостатка местных епископов. Одна-
ко весь остальной рассмотренный материал 
заставляет считать такую возможность очень 
маловероятной. Если во времена деятельно-
сти апостолов известны два эпизода, в ходе 
которых рядовые члены христианской общи-
ны – лаики – приняли живое и непосредст-
венное, неформальное участие в избрании 
своих руководителей11 (см. [24]), то в Галль-
ской церкви эпохи Сидония для иерархов 
миряне и низшие клирики – в основном не 
более, чем «неистовая толпа» (turba furens, 
IV, 25: 3), голос которой не имеет решающе-
го значения при выборе ставленника. Для 
окончательного ответа на вопрос о возмож-
ности участия народа в выборах верховного 
понтифика требуется изучение большего 
круга источников.  

Правило поставления епископа как ми-
нимум несколькими епископами строго со-
блюдалось при избрании (возможно, фор-
мально), но могло не соблюдаться при хиро-
тонии, единоличное рукоположение не счи-
талось недопустимым. Позволительным так-
же считалось совершение рукоположения 
вне богослужения.  

Епископами могли становиться лица из 
разных сословий (клириков, гражданских, 
монахов, даже военных), но существовала 
тенденция выбирать влиятельных и состоя-
тельных мужчин на митрополичьи должно-
сти – чтобы они были способны заботиться о 
пропитании и защите (в том числе военной) 
своей паствы, а также представлять интересы 
граждан перед правителями варварских пле-
мен. Поэтому значительную часть кафедр 
занимали представители галло-римской ари-
стократии. Мирянина могли быстро возвести 
в сан епископа, в том числе – митрополита, 
не было обязательного условия понести 
службу в чине дьякона и/или пресвитера в 
течение какого-то минимального срока. Су-
ществовал запрет на поставление в епископы 
второбрачных, женатые первым браком име-
ли право становиться епископами наравне с 
неженатыми, хотя и нет никаких указаний, 
что после хиротонии им разрешали продол-
жать сожительство со своими супругами.  

                                                                 
11 Выбор кандидатов на апостольское служение на 

место отпавшего Иуды, Деян. 1: 15-26 и избрание «се-
ми мужей», Деян. 6: 2-6.  
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другом журнале; б) не находится на рассмотре-
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