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Пленарное заседание  

Дудина М.Н.                                                                                                               

Учить логике исторического рассуждения 

 

Ментальная история, ее антропологическое измерение  усиливает 

проблему ее гносеологического  измерения, в том числе овладения  логи-

ческими средствами познания. Нет сомнения в том, что им надо специ-

ально обучать. Учащихся разных возрастов необходимо знакомить с 

сущностью  рассуждения и его логикой  так же, как при обучении мате-

матике. И  в то же время не так, как при обучении математике, потому 

что речь идет об историческом рассуждении. Последуем предупрежде-

нию  Марка Блока: «Остережемся, однако, …принимать как постулат 

мнимогеометрический параллелизм между науками о природе и  науками 

о людях. В пейзаже, который я вижу из своего окна, каждый ученый най-

дет для себя поживу, не думая о картине в целом. Физик объяснит голу-

бой цвет неба, химик – состав воды в ручье, ботаник опишет траву. Забо-

ту о восстановлении пейзажа  в целом, каким он предо мной предстает и 

меня волнует, они предоставят искусству, если художник и поэт пожела-

ют за это взяться. Весь пейзаж как некое единство существует только в 

моем сознании. Суть же научного метода, применяемого этими формами 

познания и оправданного их успехами, состоит в том, чтобы сознательно 

забыть о созерцателе и стремиться понять только созерцаемые объекты. 

Связи, которые наш разум устанавливает между предметами, кажутся 

ученым произвольными; они умышленно их разрывают, чтобы восстано-

вить более подлинное, по их мнению, разнообразие…Трудности истории 

еще более сложны. Ибо ее предмет в точном и последнем смысле, - соз-

нание людей. Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлия-

ние и даже путаница, возникающая в их сознании, - они-то и составляют 

для истории подлинную действительность» (1. С. 86).  

В  ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ НЕОБХОДИМО ЗНАКОМИТЬ С СИСТЕМОЙ ЛОГИЧЕ-

СКИХ СРЕДСТВ. ПРИ ЭТОМ СОВСЕМ НЕПЛОХО ЛИШНИЙ РАЗ СКАЗАТЬ УЧА-

ЩИМСЯ, ЧТО ИСТОРИИ РЕШИТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЮТ В ПРАВЕ БЫТЬ НАУКОЙ, 

ОСОБЕННО В СРАВНЕНИИ С ТОЧНЫМИ, ЕСТЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ. К ПРИ-

МЕРУ,  ТАК: «СРАВНИВАТЬ  ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКИМ ПО-

ЛЕЗНО ЛИШЬ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ТОГО, В КАКОЙ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 

ИСТОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАУКОЙ».  ДОВОДЫ, ПРИВОДИМЫЕ В ЗАЩИТУ ЭТОЙ ПО-

ЗИЦИИ, ВЕСЬМА УБЕДИТЕЛЬНЫ. ОНИ КАСАЮТСЯ  СОМНИТЕЛЬНОСТИ ЗАКО-

НОВ ИСТОРИИ, НЕНАУЧНОСТИ ХАРАКТЕРА ЕЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА, 

«ВНЕНАХОДИМОСТИ» ИСТОРИКА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В ТЕХ СОБЫТИЯХ, КОТО-

РЫЕ ОН ОПИСЫВАЕТ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЧЬ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПОЛУ-

ЧАЕМОГО ЗНАНИЯ И ДР. ВСЕ ЭТО НЕ ДАЕТ ПРАВА ИСТОРИИ НАЗЫВАТЬСЯ 

НАУКОЙ В ПОЛНОМ  СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.   
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 И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: ДЛЯ ИСТОРИИ НЕПРИЕМЛЕМ АКСИОМАТИЧНЫЙ 

ПОДХОД, ЕЕ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ НЕ ИМЕЕТ ОДНОЗНАЧ-

НЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛИСЕМАНТИЧНЫ. В ИСТО-

РИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАВДОПОДОБНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ, 

ДЕЛАЮТСЯ ИНДУКТИВНЫЕ ВЫВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАЛЕКИЕ ОТ ТОЖДЕСТ-

ВА  АНАЛОГИИ, ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫВОДОВ  ТРУДНО ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ ВООБЩЕ 

МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ИХ ПРАВДОПОДОБИЕ. И, РАЗУМЕЕТСЯ, НИКУДА НЕ ДЕТЬ 

СУБЪЕКТИВИЗМ ИСТОРИКА, ЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ЛИЧНОСТНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА. ВСЕ НАЗВАННОЕ  СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ 

НАУЧНОСТЬ ИСТОРИИ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ НЕОБХО-

ДИМО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ СИТУАЦИЮ И ПОДЧЕРКИ-

ВАТЬ ЕЕ СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СИТУАЦИЙ В ЕСТЕСТ-

ВОЗНАНИИ.   

Исследовательская ситуация обусловлена  спецификой отношения к 

«готовому знанию» (т. е. к тому, чем уже располагает историческая нау-

ка), свободой выбора темы и проблемы исследования, источниковой базы 

и отличается эвристичностью исследования, введением некоторых ис-

ходных условий (как результат осуществленного выбора), наличием 

предпосылочного, внеисточникового знания. Отсюда в историческом ис-

следовании сложным образом переплетаются, взаимно проникают  про-

цедуры понимания и объяснения. «Понимание, содержащее целостное и 

общее интуитивное представление об объекте, позволяет провести из-

вестные аналогии с теоретическим знанием в естественных науках. Од-

нако эти аналогии  справедливы только по отношению к функциональ-

ным ролям, которые играют, с одной стороны, общее понимание, присут-

ствующее в знании (предпосылочном) в гуманитарных и общественных 

дисциплинах, в том числе и в истории, с другой - теория в естественных 

науках. Обе формы  априорных и абстрактных представлений, исполь-

зуемые в том и другом видах знания, предшествуют конкретному иссле-

дованию, формируют первоначальные предпосылки детального понима-

ния и объяснения в рамках изучаемой предметной области» - пишут К.В. 

Хвостова и В.К. Финн (2. С. 73-74,  курсив - М.Д.). Что же касается исто-

рии, то в недетализированном представлении некоторые теоретические 

положения присутствуют неявно, поэтому речь идет о различии с естест-

веннонаучным знанием.     

 К  предпосылочному знанию относятся прежде всего методологиче-

ские, теоретические знания и мировоззренческие позиции исследователя. 

Далее – наличие «готового знания», т. е. уже добытого наукой, состояни-

ем источниковой базы. Например, объяснение исторических событий 

строится на идее божественного промысла (формационного развития, 

прогресса, связанного с развитием производства), соответствующем  пони-

мании ценностей, сущности человека и его места в историческом развитии.  
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Исходя из изложенного, следует сказать о том, что в историческом 

рассуждении необходимо выделить исходные отношения, сделать более 

явными предпосылочные знания, точнее определить употребляемые по-

нятия («язык переодевает мысли», говорил Л. Витгенштейн). Что касает-

ся построения исторического рассуждения, то оно предполагает наличие 

аргументов и их определенную последовательность, которая вынужденно 

приводит к утверждению, являющемуся целью рассуждения. Особенно-

сти рассуждения состоят в допустимости множества возможных аргу-

ментов; использовании средств, с помощью которых осуществляется 

управление логическими выводами (металогических средств); использо-

вание не только правил достоверного вывода, но и правил правдоподоб-

ного вывода (Там же. С. 78).  

Историческое рассуждение специфично своей логикой. Оно характе-

ризуется множеством посылок, исходящих от различного рода сведений, 

разнородности источников и потому имеет различную степень правдопо-

добия, зависящую от аргументов «за» и «против». К примеру, причинный 

анализ позволяет выявить различные взаимосвязи фактов, которые спо-

собствовали и которые препятствовали возникновению исторического 

события. В этом контексте появляется историческая альтернатива («со-

слагательное наклонение в истории»). На методической продуктивности  

ее использовании в обучающей практике можно говорить особо. Здесь же 

подчеркнем ее значительную роль и место в логике исторического рас-

суждения и исторического исследования  в целом.  

Логическое историческое рассуждение позволяет выявить сходство 

фактов, жизненных ситуаций, событий, явлений, на основе которого 

можно установить повторяемость, распространенность, или, иначе гово-

ря, тенденцию исторического развития, некую закономерность.  

Поскольку языком исторического исследования в отличие от естест-

веннонаучного является не формальный, а естественный язык, то резуль-

татом исследования является историческое описание, повествование 

(нарратив). В этом состоит отличие  исторического исследования, позво-

ляющее сочетать общее и особенное, повторяемое и индивидуальное, 

сохранять, удерживать неповторимое в повторяемом. Таким образом, на 

основании выделения сходства индивидуального, неповторимого уста-

навливается тенденция развития, закономерность. Историческое иссле-

дование обобщает, не теряя вместе с тем индивидуальное.     

Так как природа исторических процессов специфична,  то встает во-

прос и о специфике исторического мышления,  характере исторической 

терминологии, исторических понятий, соотношении обыденной речи и 

научных исторических понятий в языке историка.   

История инструментальна, она учит мыслить. Инструментом позна-

ния  выступает метод. Наиболее распространенным и результативным 

методом исторического познания является историко-сравнительный ме-
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тод. Сопоставляя происходившее  в разных пространственно-временных 

ареалах: одновременно  в разных частях света, разных странах и разных 

регионах или разновременно в одном и том же месте, - устанавливаются  

сходство и отличия. К примеру, сравнительный анализ цивилизаций: 

европейских (христианских) и восточных (мусульманской, буддистской) 

позволяет  установить много общего в сакральном отношении к миру, 

нравственно-этических ценностях, образе жизни, но и выявить отличия. 

Например,  в отношении к жизни и смерти.  

Познаваемая с помощью сравнительного метода, история открывается  

беспредельными возможностями для исторической аналогии.  Сравни-

тельный метод  продуктивен в любой науке, его применение расширяет и 

углубляет познавательное пространство, за ним стоит возможность со-

поставления различных объектов,  выдвижения гипотез, высказывания 

суждений на основе выделения сходства и различия. «Другой» - осново-

полагающее понятие истории. Оно касается фактов, событий, явлений, 

процессов, касается природы, общества, сообществ и отдельного челове-

ка. Так расширяется  или сужается познавательное пространство.   

   ЭТИМ ОБУСЛОВЛЕНА  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТУ 

ИЛИ ИНУЮ ЭПОХУ ЧЕРЕЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПЫ, СРАВНИВАЯ ИХ МЕЖДУ 

СОБОЙ И МЕЖДУ ЭПОХАМИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЕМ КОЛОССАЛЬНОЕ РАЗЛИ-

ЧИЕ, НО НАЙДЕМ И ОБЩЕЕ. ТАК УЧАЩИЕСЯ БУДУТ УБЕЖДАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО 

ЧЕЛОВЕК  МЕНЯЛСЯ В ИСТОРИИ И ОДНОВРЕМЕННО  ОСТАВАЛСЯ НЕИЗМЕН-

НЫМ. ПОДОБНОЕ МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ И В ОТНОШЕНИИ СОБЫТИЙ И ПРОЦЕС-

СОВ.   

   СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИТЯГАТЕЛЕН КАК ДЛЯ ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЯ-УЧЕНОГО, ТАК  И УЧЕНИКА, ИЗУЧАЮЩЕГО ИСТОРИЮ. В ГУМА-

НИТАРИСТИКЕ, КАК И В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ,  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ИСПОЛЬ-

ЗУЕТСЯ ШИРОКО И РЕЗУЛЬТАТИВНО – В ПРАВОВЕДЕНИИ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ-

НИИ, РЕЛИГИОВЕДЕНИИ, СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МИФОЛОГИИ. 

ОДНАКО ЗАМЕТИМ, ЧТО В СИТУАЦИЯХ СРАВНЕНИЯ, ПРИ СОЗДАНИИ ИСТОРИ-

ЧЕСКОЙ   АНАЛОГИИ ЕСТЬ НЕМАЛО ТРУДНОСТЕЙ, ПОЭТОМУ ТОЛЬКО СИСТЕ-

МАТИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ С УЧАЩИМИСЯ ПОЗВОЛИТ ИМ ОВЛАДЕТЬ 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ. ДЛЯ ЭТОГО УЧАЩИХСЯ НАДО 

ЗНАКОМИТЬ С НЕОБХОДИМЫМИ  ЗНАНИЯМИ О ЛОГИКЕ И УЧИТЬ МЫСЛИТЬ НА 

ОСНОВЕ ЭТИХ ЗНАНИЙ. «ЛОГИКА ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ ТЕМНОГО 

И ЗАПУТАННОГО МЫШЛЕНИЯ, ОНА РАССЕИВАЕТ ТУМАН, СКРЫВАЮЩИЙ ОТ 

НАС НАШЕ НЕВЕЖЕСТВО И ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ НАС ДУМАТЬ, ЧТО МЫ ПОНИМА-

ЕМ ПРЕДМЕТ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА МЫ ЕГО НЕ ПОНИМАЕМ», - ПИСАЛ АНГЛИЙ-

СКИЙ ЛОГИК ДЖ.СТ. МИЛЛЬ. 

Все классическое образование со времен античности своим основани-

ем имело логику. Нам лишь приходится констатировать, что в отечест-

венном школьном образовательном стандарте вот уже полстолетие не 

имеет права на существование учебный курс логики. Этот досадный факт 
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усиливает требование ко всем школьным педагогам – учить логике на 

своем предмете. Учитель-историк может сделать немалый вклад в поста-

новку логического мышления учащихся, своевременного развития  куль-

туры их мышления, приобретения арсенала логических познавательных 

средств. Начать можно с самой истории древнейшей науки - логики. Не-

смотря на то, что ее истоки теряются в Индии конца второго тысячелетия 

до нашей эры, все же родиной логики считают Древнюю Грецию. Логика 

была востребована к жизни в Y- IY в.в. до н.э. в период  развития демо-

кратии и  оживленной общественно-политической жизни. Демокрит, Со-

крат, Платон стояли у истоков логики как систематизированной совокуп-

ности знаний. Но «отцом» логики справедливо называют Аристотеля. В 

своем труде «Органон» (орудие познания) он описал логические формы  

и правила рассуждений,  формы выводов из так называемых  категориче-

ских суждений – категорический силлогизм, сформулировал принципы 

научных доказательств, дал анализ смысла высказываний,  наметил под-

ходы  к разработке учения о понятии, а также показал логическую  оши-

бочность приемов  в спорах.        

 Учение Аристотеля было настолько фундаментальным, что прожило 

до середины Х1Х века как традиционная логика. Конечно, это не означа-

ет, что логика замерла со времен Аристотеля. Она, как и все в истории, 

была подвержена разработке. В Новое время Ф. Бекон написал «Новый 

органон», где было положено начало разработке методов установления 

причинно-следственных связей. И далее – Дж.Фр. Гершель, Дж. Ст. 

Милль, Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант и др. внесли значительный вклад в 

разработку логики. 

Кратко логику определяют как науку о правильном мышлении. Но 

правильное мышление не дается человеку природой, как, скажем, дается 

ему правильное пищеварение. Не отрицая значительную роль интуиции в 

процессе познания  (бессознательного, наития, озарения, обусловленных 

природным даром), полезно помнить, что,  во-первых,  интуиции далеко 

не все подвластно и, во-вторых, сама она  питается развитым логическим 

мышлением.  Хороший учитель истории привлекает внимание учащихся  

к этим проблемам и учит ценить логику, убеждает в том, что она «сокра-

щает опыты быстротекущей жизни». И здесь важно, чтобы само препода-

вание осуществлялось в соответствии с законами логики, чтобы учитель 

сам не был небрежным в мышлении да учил бы детей овладевать мысли-

тельным инструментарием. Разумеется, только от учителя зависит мето-

дическое построение  знаний, связанных с культурой мышления. Только 

учитель решит, как и когда и с чем конкретно детей знакомить. Но сде-

лать это надо так, чтобы они осознавали сущность этих знаний и осоз-

нанно учились бы их использовать.  

Это прежде всего знакомство с понятием как формой мышления. В 

процессе познания истории используется огромное количество понятий. 
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Каждый параграф учебника имеет немалое количество уже употребляе-

мых учащимися понятий и, как правило, вводит новые. Но осознает ли 

ученик понятие как форму мышления? Осознает ли его как мысленное 

образование, связанное с процессом выделения отличительных призна-

ков. Если нет, то понимание исторических процессов будет затруднено. 

Ученику придется их механически запоминать и стихийно использовать. 

Давая готовые определения понятий, учитель полагает, что облегчает 

ученику путь познания. И этим самым допускает серьезную ошибку. 

Лучшее, что может сделать учитель для учащихся,  – учить  определять 

понятия. Это значит, учить приемам анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения  и операциям с понятиями.  

Наряду с понятием как формой мышления,  учащихся надо знакомить 

с другими  формами мышления:  суждением (логической структурой 

простого и сложного суждения), учить преобразованию суждений;  умо-

заключением (дедуктивным  и индуктивным), а также широко применяе-

мым в историческом познании правдоподобным умозаключением.  

Особый разговор в обучении истории об аналогиях. В целом это вы-

ливается в сопутствующее методическое оснащение процесса познания 

истории, ее познавательный, мыслительный  инструментарий. При таком 

обучении, по мере продвижения к старшим классам учащиеся осознанно 

овладевают  методами научного познания. Поскольку различаются уров-

ни познания – эмпирический и теоретический, постольку им соответст-

вуют методы познания   – эмпирические (наблюдение, анализ, обобще-

ние) и  теоретические (научное объяснение и гипотетико-дедуктивный 

метод). Все они широко используются в научном историческом познании 

и должны найти отражение в школьном преподавании истории.  

Возможно, есть возражение против того, чтобы учитель истории обу-

чал логике, полагая, что не его это предназначение, да и сам он не всегда 

силен в ней. Эти доводы, на мой взгляд, легко опровергаемы. Во-первых, 

потому что учитель непроизвольно,  невольно, хочет или нет, обучает 

(порой, не осознавая этого процесса), и потому ученики обучаются логи-

ке стихийно, ущербно. Например,  история как учебный предмет просто 

невозможна без установления причинно-следственных связей, без анали-

за и обобщения фактов, без проникновения  в сущность явлений и про-

цессов общественного развития и выявления определенных закономерно-

стей, установления тенденций развития. Историк, как и естественник,    вы-

двигает гипотезы, высказывает предположения, проводит  аналогии, прогно-

зирует развитие событий, доказывает и опровергает, делает  правдоподобные 

выводы, выстраивает систему умозаключений, т. е. теоретизирует.  

Что касается второго довода – учитель сам не силен, то он и  вовсе не 

убедителен. Совет может быть только один: надо становиться  компетентнее. 

Есть много способов показать, как это конкретно можно делать на уроках.  
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Один из надежных путей развития культуры мышления учащихся (и учите-

ля) – это альтернативное рассмотрение исторических событий.      
___________________________          

1. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986.  

2.  Хвостова К.В., Финн В. К. Гносеологические  и логические проблемы исторической 
науки. М., 1995.  

 Побережников И.В.                                                                                             

Региональные аспекты модернизации:                                                            

теоретико-методологические проблемы  

 

На большем протяжении своей истории жизнь человечества характе-

ризовалась скорее стабильностью, нежели динамизмом. Общество функ-

ционировало на основе традиций. Становление «индустриальной цивили-

зации» в XVIII—XIX вв. сопровождалось институциональной перестрой-

кой, социальной мобилизацией, ускоренной урбанизацией, трансформа-

цией образа жизни. В XX в. опыт развития стал более разнообразным. 

Значительные успехи продемонстрировали страны, избравшие социали-

стический путь развития. Молодые нации, возникшие в середине столе-

тия в результате распада колониальных империй, столкнулись с пробле-

мой выбора моделей развития. Конец XX в. ознаменовался новыми ко-

лоссальными сдвигами, в результате которых изменился мировой поря-

док, бывшие страны социалистического лагеря занялись переосмыслени-

ем перспектив своей дальнейшей эволюции. Накануне XXI столетия про-

блемы развития сохраняют прежнюю актуальность. 

Процессы развития имеют не только временное, но и пространствен-

ное измерение; они приобретают удивительное своеобразие и неповтори-

мость в зависимости от времени и места: геополитического положения 

региона, его исторического наследия, уровня социально-экономического, 

политического и культурного развития на момент начала ускоренного 

роста, специфики национального менталитета и т.д.  

Значительный теоретико-методологический и эмпирический опыт 

изучения различных аспектов, в том числе исторических, перехода от тра-

диционного к современному, индустриальному обществу был накоплен на 

протяжении второй половины XX века в рамках модернизационной пер-

спективы. В целом модернизационной парадигме присуще фокусирование 

исследовательского интереса на проблематику развития, факторов и ме-

ханизмов перехода от традиционности к современности; проведение ана-

лиза преимущественно на страновом, национальном уровне; использова-

ние в качестве ключевых понятий традиция и современность, оперирова-

ние эндогенными переменными, такими как социальные институты и 

культурные ценности; положительная оценка самого процесса модерни-

зации как прогрессивного и перспективного, существенно расширяющего 

потенциал человеческих возможностей. При этом модернизационная па-
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радигма, сформировавшаяся в значительной степени под влиянием эво-

люционизма и функционализма, прошла длительный путь совершенство-

вания. В рамках парадигмы модернизации было разработано множество 

теоретико-методологических и дисциплинарных подходов, призванных 

объяснять различные аспекты процессов развития.  

Продолжая развиваться, модернизационная парадигма совершает экс-

пансию в новые для нее области теоретизирования и абсорбирует (и адап-

тирует) новые теоретико-методологические подходы. Модификация тео-

ретических основ модернизационного подхода способствовала превраще-

нию первоначально достаточно односторонней и абстрактной теоретиче-

ской модели, не игравшей существенной роли в эмпирических исследова-

ниях, в многомерную и эластичную по отношению к эмпирической реаль-

ности. Ориентированный первоначально преимущественно на анализ 

макросоциальных структур, модернизационный подход ныне стал приме-

няться и при изучении микросоциальных процессов, деятельностных 

практик. Сопоставляя различные теоретико-методологические подходы, 

можно высказать предположение об адекватности их применения к раз-

личным пространственным сегментам. Так, классическая линеарная мо-

дель, разработанная в 1960-е гг. на основе обобщения опыта западной 

«атлантической» цивилизации, вероятно, больше подходит при анализе 

процессов модернизации в странах Западной Европы (вероятно, исключая 

Южную Европу) и Северной Америки (в отечественной литературе мо-

дернизация в странах данного ареала характеризуется как «органическая») 

(1). Модель парциальной модернизации (Д. Рюшемейер), так же, как и 

линеарная, ориентированная на изучение макромасштабных социальных 

явлений и процессов, поставила под сомнение множество признаков ли-

неарной модели (революционный, комплексный, системный, глобальный, 

стадиальный, конвергенционный, необратимый характер модернизации) 

(2). Созданная, так сказать, ad hoc, применительно к определенным исто-

рическим ситуациям, парциальная модель позволяла снять ряд теоретиче-

ских противоречий, возникавших при исследовании с опорой на линеар-

ную модель тех случаев развития, которые блокировались слишком 

большими различиями между традиционными и современными (обыкно-

венно заимствуемыми из внешней среды) ценностями и институтами (та-

кие ситуации нередко именуются догоняющей, неорганичной модернизаци-

ей). Ситуационно ориентированная, парциальная модель стала рассматри-

ваться как частный, субоптимальный случай линеарной модели развития; она 

в значительной степени адекватна применительно к большинству не запад-

ных обществ, а также к странам периферийной Европы, в частности — Юж-

ной Европы (Португалия, Испания, Италия, Греция и отчасти Турция) (3).  

Многолинеарная (Э. Тириакьяна, П. Штомпки, В. Цапфа, Р. Роберт-

сона, К. Мюллера, С. Хантингтона, А. Турен, У. Бек и др.) и структура-

ционная (Г. Тёрборн) модели расширили познавательные возможности 
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модернизационного анализа (4). По-прежнему ориентированные пре-

имущественно на анализ макросоциальных явлений (необходимо при-

знать, что данные модели более восприимчивы, по сравнению с класси-

ческой, и к микроанализу), данные модель отличаются большим «исто-

ризмом», характеризуются большей эластичностью по отношению к изу-

чаемой реальности (в том числе, пространственной). В принципе, они 

применимы к большинству стран, вступающих на путь модернизации; 

позволяют анализировать пути модернизации; но они носят слишком 

обобщенный, рамочный характер, что не позволяет глубоко анализиро-

вать специфические варианты модернизации.    

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗАТРАГИВАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В РАМКАХ ПРИМЕ-

НЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА. ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ПРИ-

БЕГАВШИЕ К ДАННОМУ ПОДХОДУ, ОБЫЧНО РАССМАТРИВАЮТ В КОМПАРА-

ТИВНОМ ПЛАНЕ ЭВОЛЮЦИЮ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ОБЩЕСТВ (ОБЫКНОВЕННО 

СТРАН), ВЫДЕЛЯЯ ОБЩИЕ И ОСОБЕННЫЕ ЧЕРТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ. СРАВНИ-

ТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД БЫЛ РЕАЛИЗОВАН В ТВОРЧЕСТВЕ ТАКИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ МОДЕРНИЗАЦИИ, КАК С. БЛЭК, С. ЭЙЗЕНШТАДТ, Д. 

РАСТОУ, С.М. ЛИПСЕТ, Б. МУР, Р. БЕНДИКС, Г. ТЁРБОРН И ДР. ВНИМАНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРИ ЭТОМ ФОКУСИРОВАЛОСЬ НА ТАКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, 

ИЗУЧЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В РАМКАХ СОЦИ-

АЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОДХОДА: ЭТО ИНСТИТУТЫ, КУЛЬТУРА, ЛИДЕР-

СТВО. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ: 1) ОБЩИХ 

СТАДИЙ ИЛИ ФАЗ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ВСЕ ОБЩЕСТВА; 2) 

ОСОБЫХ ПУТЕЙ, КОТОРЫМИ МОГУТ ДВИГАТЬСЯ ОБЩЕСТВА; 3) КОМБИНАЦИЙ 

ПОДОБНЫХ «ВЕРТИКАЛЬНЫХ» И «ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ» КАТЕГОРИАЛЬНЫХ 

КЛАССИФИКАЦИЙ.  

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕС БИНАРНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

В РАМКАХ КОТОРЫХ СОПОСТАВЛЯЮТСЯ ДВЕ СТРАНЫ (НАПРИМЕР, СОПОС-

ТАВЛЕНИЕ РОССИИ И ЯПОНИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ С. 

БЛЭКА, США И ЯПОНИИ — В РАБОТЕ С.М. ЛИПСЕТА, США И СССР — В 

ИССЛЕДОВАНИИ П. БЕРГЕРА). ПОДОБНЫЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВЛЯТЬ 

ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ В ИСТОРИИ 

КОНКРЕТНЫХ РЕГИОНОВ (ОБЫКНОВЕННО — СТРАН) (5).  

СЛЕДУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОСТРАНСТ-

ВЕННЫМ АСПЕКТАМ МОДЕРНИЗАЦИИ, — ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ (CASE STUDY; В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИЗУЧЕНИЯ БЕРЕТСЯ 

КОНКРЕТНЫЙ РЕГИОН, ОБЫЧНО СТРАНА), КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ РАСПРОСТРА-

НЕНИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ (6). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПОДХОДА СВЯ-

ЗАНО С ОТКАЗОМ ОТ ПРАКТИКИ, КОТОРАЯ БЫЛА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ КЛАССИЧЕ-

СКОЙ МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ, КОГДА ПРОСТРАНСТВЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ ИЛЛЮ-

СТРАЦИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ (И ОДНОВРЕМЕННО 
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ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ). СТОРОННИКИ СИТУАЦИОН-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕОРИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕ-

НИЯ УНИКАЛЬНЫХ КОНКРЕТНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ.  

В ЦЕЛОМ МОЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ В НЕ-

КОТОРОЙ СТЕПЕНИ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В ОРБИТУ ВНИМАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ. ПЕРСПЕКТИВНА РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И РАЗЛИЧЕНИЯ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ. ДОСТИГНУТЫ УСПЕХИ В 

ВЫЯВЛЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗА-

ЦИИ. НО ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТНОСЯТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО К РАЗ-

РАБОТКЕ СТРАНОВЫХ ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ (СКОРЕЕ ДАЖЕ ОСОБЕН-

НОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОН-

КРЕТНЫМ СТРАНАМ). СУБСТРАНОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИНА-

МИКИ В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОСВЕЩЕН ВЕСЬМА 

СЛАБО. 

 ТЕОРИИ ЗАВИСИМОСТИ И СЛАБОРАЗВИТОСТИ (А.Г. ФРАНК, Т.Д. САН-

ТОС, Ф.Э. КАРДОЗО, Э. ФАЛЕТТО, Р. ПРЕБИШ, С. АМИН И ДР.), А ТАКЖЕ МИ-

РОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (И. ВАЛЛЕРСТАЙН) ВНЕСЛИ СУЩЕСТВЕННЫЙ И ОРИ-

ГИНАЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗРАБОТКУ ПРОБЛЕМАТИКИ РАЗВИТИЯ.  СТОРОННИКИ 

УКАЗАННЫХ ТЕОРИЙ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОДЕРНИЗАЦИОННО-

ГО АНАЛИЗА, АКЦЕНТИРОВАЛИ ВНИМАНИЕ НЕ НА ВНУТРЕННИХ, А НА ВНЕШ-

НИХ (ЭКЗОГЕННЫХ) ФАКТОРАХ ИЗМЕНЕНИЙ, ОТДАВАЯ ПРИОРИТЕТ НЕ НА-

ЦИОНАЛЬНЫМ, А ГЛОБАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИО-

НАЛЬНЫХ СИСТЕМ, ПО ИХ МНЕНИЮ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОБУСЛОВЛИ-

ВАЛИСЬ ВНЕШНИМ ОКРУЖЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРАН И ПОЗИЦИОНИ-

РОВАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ В МИРОВОМ ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ. ОТКРЫТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕОРИЙ ЗАВИСИМОСТИ И МИРО-

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА СТАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО» (ВЕСЬМА 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО, НЕ УКЛАДЫВАВШЕГОСЯ В РАМКИ ЛИНЕЙНОГО СТАДИ-

АЛЬНОГО ПРОГРЕССА МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ТИПА) РАЗВИТИЯ ИЛИ «НЕРАЗ-

ВИТИЯ» ДЛЯ СТРАН МИРОВОЙ «ПЕРИФЕРИИ» ИЛИ «ПОЛУПЕРИФЕРИИ». В 

РАМКАХ УКАЗАННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АС-

ПЕКТЫ ЗАНИМАЛИ ГОРАЗДО БОЛЬШЕЕ МЕСТО ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕОРИЯМИ МО-

ДЕРНИЗАЦИИ — НО В МАСШТАБАХ «МИРОВОЙ СИСТЕМЫ КАПИТАЛИЗМА», А НЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНОВЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НАБЛЮДЕНИЯ 

СТОРОННИКОВ ТЕОРИЙ ЗАВИСИМОСТИ И МИРОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ОТНОСИ-

ТЕЛЬНО МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ ЯДРА И РАЗВИ-

ВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ ПЕРИФЕРИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАЗДЕЛЕННЫМИ, ПРЕД-

СТАВЛЯЮТ ДЛЯ НАС НЕСОМНЕННЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС (7).  

Представители различных теоретических направлений внесли суще-

ственный вклад в проблематику развития. Теоретические проекции (тео-

рии модернизации, теории зависимости, миросистемный анализ) акцен-



 21 

тировали внимание на различных аспектах социальной динамики. Если 

для представителей теорий модернизации более значимыми казались 

внутренние переменные, то для сторонников теорий зависимости, слабо-

развитости, миросистемного анализа в качестве таковых выступали 

внешние, экзогенные параметры, в частности, мировой порядок, внешнее 

доминирование. По большому счету наблюдения, которые осуществля-

лись в рамках различных теоретических перспектив, как бы взаимно до-

полняли друг друга. Сами теоретические перспективы в процессе эволю-

ции подвергались определенной корректировке, в том числе за счет заим-

ствований у своих оппонентов — есть основания оценивать данный про-

цесс как конвергентный, несмотря на то, что рассмотренные теоретиче-

ские перспективы сумели сохранить собственные «лица». Использование 

различных теоретических подходов при изучении исторического процес-

са, как нам представляется, демонстрирует неполноту односторонних 

подходов и полезность смены аналитических ракурсов в процессе исто-

рического исследования. Если применение модернизационной парадигмы 

подтверждает важность внутренних движущих сил индустриализации, то 

использование других перспектив (зависимости и миросистемного анали-

за) убеждает в необходимости учитывать и экзогенные факторы, без чего 

создаваемая исследователем картина не будет выглядеть убедительно и 

адекватно. При этом были достигнуты определенные успехи в характери-

стике пространственных особенностей процессов развития, но преиму-

щественно в рамках мировой системы и страновых моделей.   

Важным теоретико-методологическим значением для нашего иссле-

дования обладают разработки, осуществленные в рамках регионального 

анализа. Й.Г. фон Тюненом в понятийно-терминологический аппарат 

теории географии были введены представления об экономическом про-

странстве, его свойствах, факторах размещения, предложена модель про-

странственного распределения специализации и ведения аграрного хо-

зяйства в зависимости от расстояния от рынка сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции (города). Процессы концентрации и деконцентрации в 

размещении деятельности подверглись углубленной теоретической раз-

работке в исследованиях А. Вебера, В. Кристаллера, А. Лёша, У. Изарда. 

Особый интерес представляет теория пространственной диффузии ново-

введений (Т. Хэгерстранд), интегрировавшая в научный язык концепты 

центров нововведений, информационного поля, эффектов соседства и 

барьеров. Заслуживают внимания представления о лидирующих отраслях 

(предприятиях, конкретных территориях) как источниках инноваций и 

развития (теории полюсов роста — Ф. Перру, Ж.-Р. Будвиль, Дж. Фрид-

ман, П. Потье).  Существенно продвинулась разработка проблемы дина-

мики взаимоотношений «центральных» и «периферийных» районов (О. 

Грицай, Г. Иоффе, А. Трейвиш). Представляют интерес попытки устано-

вить зависимость между сдвигами в размещении промышленности, в ча-
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стности, миграциями центральных и периферийных мест по территории, 

и циклическим характером функционирования экономики (например, С. 

Артоболевский, Г. Иоффе, А. Трейвиш — авторы использовали в качест-

ве базовой теорию «длинных волн» Н.Д. Кондратьева) (8).  

ПРОБЛЕМУ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИНАМИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ, 

КОТОРАЯ РЕЗУЛЬТИРУЕТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ (И В ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЛЕЙ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И ПРОЧИХ СФЕРАХ, ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ МАТРИЦА СОЧЕ-

ТАНИЯ ОБЩИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ 

А.И. ТРЕЙВИШЕМ (9), КОТОРАЯ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД: 

 
Динамика 

региональных 
(локальных) 

различий 

 

 
 

Общая (национальная, глобальная) динамика 

Прогресс (развитие, 

рост, улучшение) 

Регресс (депрессия, спад, 

ухудшение) 

Конвергенция 

(сближение, 

выравнивание) 

Прогрессивная кон-

вергенция (сближающий 

рост, выравнивание 
вверх) 

Регрессивная конвер-

генция (сближающая де-

прессия, выравнивание 
вниз и т. п.) 

Дивергенция 

(расхождение, 

расслоение) 

Прогрессивная ди-

вергенция (неравно-

мерный рост, расслоение 
на сильных и слабых) 

Регрессивная дивер-

генция (неравномерный 

спад, расслоение на сла-
беющих и слабых) 

   

Использование данной матрицы для улавливания взаимосвязей между 

общей динамикой (страновой) развития (модернизации) и динамикой ре-

гиональной структуры представляется перспективным, потому что данный 

подход не ограничивает рассмотрение модернизации только в качестве 

заданного поступательного роста (напротив, предусматривает возможность 

циклической динамики), а также предусматривает вариативность «поведе-

ния» территориальных единиц в контексте модернизации. Наконец, поло-

жительным моментом является сама возможность на основе данного под-

хода устанавливать взаимосвязи между общей (социетальной) динамикой 

модернизации и динамикой пространственного развития. 

Разработка парадигм и концепций региона также имеет существен-

ное методологическое значение для нашего исследования. В европейской 

аналитике нередко регион интерпретируется как «территория, представ-

ляющая собой общность с географической точки зрения или такая терри-

ториальная общность, где есть преемственность и чье население разделя-

ет определенные общие ценности и стремится сохранить, развивать свою 

самобытность в целях стимулирования культурного, экономического и 

социального прогресса» (10). В данном определении присутствуют как 

естественно-историческая (обусловленная наличием «территории», «гео-

графии»), так и проектировочная компонента, имеющая субъективную 

природу, пропускаемая сквозь «фильтры ментальности» и реализуемая 
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через деятельность людей, их поведение. Интеграция субъективной ком-

поненты в концепт «региона» представляется нам актуальной и методо-

логически корректной. В более общем методологическом контексте это 

обусловливается дуализмом исторического процесса, который осуществ-

ляется как структурирование социальных отношений во времени и про-

странстве в результате постоянного взаимодействия предшествующей 

структуры и индивидуальной воли (деятельности). Структура оказывает 

воздействие на человеческую деятельность и индивидуальную волю, а 

последняя, эксплуатируя непоследовательности и противоречия сущест-

вующих структур, обладает способностью изменять саму структуру. 

Унаследованная от прошлого структура является рамочным условием 

деятельности и одновременно ее результатом. На деятельностной состав-

ляющей акцентирует внимание при определении концепта «регион» П.Г. 

Щедровицкий (11), по мнению которого «регионом» является единица 

соорганизации и связи процессов развития и процессов воспроизводства, 

в которой процессы исторического развития деятельности должны 

«замкнуться» на стабильных структурах воспроизводства человеческой 

жизнедеятельности, культурных форм, природных и трудовых ресурсов, 

материала жизнедеятельности и производства и т.д.; становление целост-

ных механизмов и структур воспроизводства в условиях развития порож-

дает «регионы» различного уровня сложности, которые могут локализо-

ваться на тех или иных участках территории, прикрепляться к ним и «па-

разитировать» на определенных массивах природного окружения и тер-

риториальных ареалах.   

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПОЗВОЛЯЕТ 

УКАЗАТЬ НА ИХ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ МЕСТА, А ТАКЖЕ ВЫЯВИТЬ ТЕ ПРЕДМЕТ-

НЫЕ ОБЛАСТИ, ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ИХ КОНВЕРГЕНТНОЕ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ. В ЧАСТНОСТИ, К ТАКИМ ОБЛАСТЯМ, КАК НАМ ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТСЯ, МОЖНО ОТНЕСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИ-

ТИЯ. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИЙ РАЗВИТИЯ ДАЕТ ТАКЖЕ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ «УСИЛЕНИЮ», С УЧЕТОМ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ СЛАБЫХ МЕСТ, ОБНАРУЖИВАЕМЫХ КОНКУРИРУЮЩИМИ 

ПЕРСПЕКТИВАМИ. 

На основе углубленного изучения теоретических обсуждений про-

блем перехода от традиционности к современности, а также обобщения 

опыта исследования данной проблематики современными учеными мож-

но сформулировать модель модернизационного анализа, которая может 

быть определена как пространственно-ориентированная. Кратко сущест-

во данной модели сводится к следующим тезисам:   

1. ОТКАЗ ОТ ОДНОСТОРОННЕЙ ЛИНЕАРНОЙ ТРАКТОВКИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

КАК ДВИЖЕНИЯ В СТОРОНУ ЕДИНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕЛИ (ПОДОБНЫЙ 

ПОДХОД СЕГОДНЯ ТРАКТУЕТСЯ КАК ЭТНОЦЕНТРИЧНЫЙ); ПРИЗНАНИЕ ВОЗ-

МОЖНОСТЕЙ СОБСТВЕННЫХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ (НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 
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МОДЕРНИЗАЦИИ, ЕСТЕСТВЕННО, ИМЕЮЩИХ МЕСТНУЮ СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ 

ОКРАСКУ), ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК, В КОТОРЫХ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МОЖЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ СМЕНА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ. ПРИЗНАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТРАЕКТОРИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТКРЫВАЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ПРО-

БЛЕМЫ РАЗНООБРАЗИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ ИЛИ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ.  

2. Признание вариативного, неоднозначного характера взаимодейст-

вия традиции и модернизации (традиция как позитивный стимулятор 

процесса модернизации и как препятствие на пути модернизации; ослаб-

ление влияния традиции в процессе модернизации или ее усиление). 

Признание возможной конструктивной, положительной роли социокуль-

турной традиции в ходе модернизационного перехода, придание ей ста-

туса возможного дополнительного фактора развития. Традиция как фак-

тор, обусловливающий своеобразие различных общественных систем, 

сохраняющий это значение при продвижении к современности. Призна-

ние значительного адаптивного потенциала традиции как на уровне 

большой традиции (центра), так и на уровне малой традиции (перифе-

рии), способных трансформироваться по мере приспособления к изме-

няющимся условиям. Признание жизнеспособности (наличие своей внут-

ренней логики, способности к реорганизации и непрерывности) так назы-

ваемых переходных систем, сочетающих элементы традиции и современ-

ности. Необходимость дифференцированного подхода к системе тради-

ций, обладающих способностью вариативно реагировать на вызовы со-

временности. 

3. ПОМИМО ФОКУСИРОВКИ ВНИМАНИЯ НА ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ПРИ-

ЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ХОД МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВНЕШНИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ФАКТОРОВ, МИРОВОГО КОНТЕКСТА; ТРАКТОВ-

КА МОДЕРНИЗАЦИИ КАК ЭНДОГЕННО-ЭКЗОГЕННОГО ПРОЦЕССА, ОБУСЛОВ-

ЛЕННОГО КАК ВНУТРЕННИМИ, ТАК И ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ. 

4. ПРИЗНАНИЕ ДИФФУЗИИ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ ИХ ИМПОРТ В ДАННОЕ ОБЩЕСТВО ИЗВНЕ) В КАЧЕСТВЕ ЗНАЧИМОГО ФАК-

ТОРА МОДЕРНИЗАЦИИ, ПРЕДПОСЫЛКИ УСКОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕС-

СА; СЛОЖНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ АДАПТАЦИЮ 

К НОВЫМ УСЛОВИЯМ, СЛОЖНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБОЮД-

НЫЕ ВЛИЯНИЯ) МЕЖДУ ИМПОРТИРОВАННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, ИНСТИТУ-

ТАМИ, ЦЕННОСТЯМИ И Т.Д. И СРЕДОЙ, ГДЕ ОНИ ДОЛЖНЫ УКОРЕНИТЬСЯ; ВА-

РИАТИВНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ДИФФУЗИИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЭЛЕМЕНТА ИЛИ 

КОМПЛЕКСА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

5. Акцентирование внимания на роли социальных авторов (коллекти-

вов и индивидов), всегда обладающих возможностью обеспечить рост 

или трансформацию ситуации посредством волевого вмешательства. Ин-

дивиды и социальные коллективы должны рассматриваться в качестве 

конечных двигателей изменений; направление, цели и темпы изменений 

как результирующая конкуренции между различными деятелями (акто-
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рами), как область конфликтов и противоборства. Изменение в контексте 

данных структур, которые оно, в свою очередь, трансформирует, вслед-

ствие чего структуры выступают в качестве и условия, и результата; 

взаимодействие между деятельностью и структурами как смена фаз твор-

чества деятелей и структурной детерминации. 

6. ОТКАЗ ОТ ТРАКТОВКИ МОДЕРНИЗАЦИИ КАК ЕДИНОГО ПРОЦЕССА СИС-

ТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. ПРИЗНАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ СЕГМЕНТОВ КОНКРЕТНОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СУБРЕГИОНАЛЬНЫЕ) ОБЩНОСТИ.  

7. Ограничение комплексности как измерения процесса модерниза-

ции исторически конкретными рамками; признание длительной возмож-

ности некомплексного развертывания модернизационного процесса как в 

социетальном, так и в пространственном плане. 

8. Признание значимости природно-географических условий (разме-

ры страны, природные ресурсы, степень однородности географического 

пространства, геополитическое и геоэкономическое положение, природа 

институционализированного взаимодействия между центром и перифери-

ей; пространственные условия диффузии новаций) как факторов модерни-

зации. Процесс модернизации разворачивается в пространственно опреде-

ленных условиях, которые обусловливают его возможности и ограниче-

ния, навязывают ему определенную пространственную форму (организа-

цию). Страновая модель перехода от традиционности к современности, 

как и локально ограниченные деятельности, ее созидающие, несут отпеча-

ток не только общей логики процесса модернизации (структурная диффе-

ренциация, рационализация, мобилизация и т.д.), но и места его протека-

ния. Без исследования комплекса проблем, связанных с пространственной 

организацией и географическими детерминантами, невозможно адекватно 

и полно объяснять процессы модернизации, выявлять присущие ему об-

щие и особенные черты.  

9. Признание возможности вариативного (конвергенция и диверген-

ция; восходящая и нисходящая) поведения территориальных единиц (ре-

гионов и субрегионов) в процессе модернизации; установление взаимо-

связей между общей динамикой (страновой) развития (модернизации) и 

динамикой региональной структуры. 

10. Признание регионализации (пространственной специализации ре-

гиона на определенных видах социальной деятельности) в качестве суще-

ственного аспекта модернизации. Использование для изучения данного 

феномена концепта структурно-функциональной дифференциации. Ре-

гионо-ориентированный подход (мезо-уровневый масштаб) как возмож-

ность выхода за границы макро-микроаналитической проблематики, для 

которой характерно стремление, с одной стороны, объяснять конкретные 

социальные результаты в терминах широкой структуралистской логики, 
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а, с другой стороны, интерпретировать масштабные социальные процес-

сы путем простого агрегирования микролокальных событий.  

Данная модель, в отличие от подходов, применявшихся в рамках 

прежних модернизационных исследований, отличается большей гибко-

стью и эластичностью по отношению к изучаемой реальности, времен-

ным и пространственным ее измерениям; она более продуктивна при 

изучении субстрановой (региональной, субрегиональной) динамики мо-

дернизации, поскольку не требует рассматривать общество как однород-

ное единое целое (монолит), функционирующее по одним и тем же меха-

низмам в любой точке своего пространства и временной протяженности. 

Напротив, она позволяет рассматривать общество как реальное, живое, 

неоднородное, вариативно (в том числе и в пространственном плане) реа-

гирующее на вызовы модернизации. 

 
____________________________ 
* Поддержка данного проекта была осуществлена Программой «Межрегиональные исследо-
вания в общественных науках», Институтом перспективных российских исследований им. 
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Корнилов Г.Е.                                                                                                                       

Историческая наука и историческое образование на Урале 

 

 Становление истории как науки на Урале совпало с формированием 

в регионе крупной металлургической промышленности в первой поло-

вине XVIII в. У истоков научной истории стояли выдающиеся государ-

ственные деятели, обладавшие энциклопедическими знаниями – Васи-

лий Никитич Татищев и Вильгельм Георг де Геннин. Множество исто-

рических сведений и наблюдений об Урале содержится в статьях «Лек-

сикона Российского исторического, географического, политического и 

гражданского» В.Н.Татищева. В. де Геннин был автором специального 



 28 

труда о металлургической промышленности «Описание уральских и си-

бирских заводов» (1735 г.), в котором содержались и исторические све-

дения: об основании в регионе заводов и крепостей, организации мест-

ных учреждений управления горнозаводской промышленности края, о 

взаимоотношениях администрации и заводских работниках, социальных 

конфликтах на заводах.  

Горные деятели – администраторы, инженеры продолжали играть 

существенную роль в развитии истории (И.М.Веймарн, 

В.И.Крамаренков, А.Н.Ярцов, А.Ф.Дерябин, И.Ф.Герман). Заметный 

вклад в изучение народов Урала внесли ученые и путешественники, уча-

стники академических экспедиций XVIII в. (И.К.Кириллов, И.Г.Гмелин, 

Г.Ф.Миллер, П.С.Паллас, И.И.Лепехин, И.П.Фальк, И.Георги, П.И. и 

Н.П.Рычковы). Петр Иванович Рычков – первый член-корреспондент 

Петербургской академии наук (1759 г.). 

В первой половине XIX в. историки В.Н.Берх, Г.И.Спасский обна-

ружили и опубликовали документальные и летописные источники по 

истории края. Ряд документов и сочинений по истории региона увидел 

свет на страницах «Горного журнала» (с 1825 г.). Были опубликованы 

фундаментальные историко-географические труды Н.С.Попова и 

К.Ф.Модераха. 

С середины XIX в. растет число краеведческих работ. Существен-

ную роль в организации и координации усилий местных историков и 

краеведов играли научные сообщества: Отделение этнографии Русского 

географического общества, имевшего с 1868 г. свой отдел в Оренбурге; 

Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), организованное 

в 1870 г. в Екатеринбурге и проработавшее до 1929 г.; губернские уче-

ные архивные комиссии – Оренбургская (с 1887 г.), Пермская (с 1888 г.), 

Уфимская (с 1916 г.); краеведческие общества; музеи. Вышли в свет 

«Пермский сборник» (1859-1860. Кн.1-2), «Сборник Пермского земства» 

(Т.1-34), «Записки УОЛЕ» (1873-1927, т.1-40), «Труды» ученых архив-

ных комиссий. Выдающимся результатом деятельности краеведов стало 

издание словарей (Н.К.Чупин, И.Я.Кравощеков), выпуск сборников до-

кументов «Пермская летопись», доведенного В.Н.Шишонко до 1715 г. 

Во второй половине XIX в. на Урале появляется историческое обра-

зование, и связано оно было с преподаванием в гимназиях отечественной 

и древней истории. Учителей истории готовили открытая в Благовещен-

ске в 1876 г. учительская семинария и учительский институт в Оренбур-

ге (1878 г.). В 1915 г. учительские институты имелись во всех губерн-

ских центрах Урала и в Екатеринбурге. В Пермском университете в чис-

ле первых был открыт историко-филологический факультет. Студенты-

историки приступили к занятиям в октябре 1916 г. Первым деканом фа-

культета был А.П.Кадлубовский. В то время исторические дисциплины 

преподавали профессора А.И.Введенский, С.Ф.Платонов, приват-доцент 
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Б.Д.Греков (впоследствии академик, трижды лауреат Государственной 

премии СССР), А.И.Вольдемар, Н.П.Оттокар. Как история исторической 

науки, так и судьба первого в регионе исторического факультета была 

полна неожиданных поворотов. После возобновления занятий в Перм-

ском университете, прерванных в 1918-1919 гг. в связи с событиями 

гражданской войны, историко-филологический и юридический факуль-

теты были объединены в факультет общественных наук, а в конце 1921 

г. последний уже в качестве отделения вошел в состав педагогического 

факультета. В 1930/31 уч.г. педагогический факультет был преобразован 

в институт. 

В декабре 1919 г. в Уфе начал функционировать Башкирский инсти-

тут народного образования с историко-филологическим факультетом для 

подготовки учителей татаро-башкирских школ. 19 октября 1920 г. в Ека-

теринбурге был учрежден университет, в составе которого был институт 

общественных наук, с 1921 г. – факультет общественных наук. 

Таким образом, едва начавшись, историческое образование было свер-

нуто. Во второй половине 1920-х годов начались гонения на краеведов (в 

1929 г. было распущено Уральское общество любителей естествознания). 

Исторической науке и краеведению был нанесен колоссальный удар. 

В 1930 г. были открыты педагогические институты в Перми, Сверд-

ловске и Уфе, в 1931 г. – в Ижевске, в 1932 г. – в Оренбурге, в 1934 г. – в 

Челябинске. В составе Уральского и Пермского индустриально-

педагогических институтов (вскоре они стали называться педагогиче-

скими) действовали историко-экономические отделения, а с 1932 г. в 

Перми и с 1934 г. в Свердловске были открыты исторические факульте-

ты. В Пермском педагогическом институте под руководством профессо-

ра А.А.Савича с 1931 г. начала работать аспирантура по истории. С 1934 

г. работает исторический факультет в Удмуртском государственном пе-

дагогическом институте им. 10-летия УАО (с 1972 г. – Удмуртский госу-

дарственный университет). Центром подготовки учителей истории и 

развития исторической науки Башкирии был с 1930 г. историко-

филологический факультет Башкирского государственного педагогиче-

ского института им. К.А.Тимирязева, преобразованный в 1957 г. в Баш-

кирский государственный университет им. 40-летия Октября. 

Необходимость воспитания советских людей в патриотическом духе, 

кампания по пересмотру истории страны, написание истории по задан-

ному плану заставили власти вновь открыть исторические факультеты в 

провинциальных университетах. Толчком послужило постановление ЦК 

ВКП(б) 1938 г. о кратком курсе истории ВКП(б). В 1939 г. был создан 

исторический факультет в Уральском университете. В 1940 г. – в Орен-

бургском и Челябинском государственных институтах, в 1941 г. – в 

Пермском университете.  
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На становление и развитие исторического образования и историче-

ской науки на Урале благоприятно сказалась эвакуация сюда в годы Ве-

ликой Отечественной войны вузов, ведущих ученых историков, в частности 

исторического факультета Московского государственного университета.  

В 1950-е сеть вузов Урала, готовивших историков, продолжала раз-

виваться. В 1952 г. открылся историко-филологический факультет в 

Курганском государственном педагогическом институте. На базе учи-

тельских институтов были созданы Глазовский государственный педаго-

гический институт им. В.Г.Короленко (1952г.), Стерлитамакский госу-

дарственный педагогический институт (1959г.), где были созданы исто-

рические факультеты. Наиболее крупным центром подготовки историков 

был Свердловский государственный педагогический институт, однако в 

1955 г. исторический факультет был слит с истфаком УрГУ (восстанов-

лен в 1992 г.). То же произошло с истфаком Пермского государственного 

педагогического института, который был переведен в Пермский универ-

ситет (восстановлен в 1985 г.). 

В 1973 г. были открыты исторические факультеты в Башкирском го-

сударственном педагогическом институте, в Тюменском государствен-

ном университете (на базе ТГПИ), в 1974 г. – в Челябинском государст-

венном университете, в 1976 г. – в Нижнетагильском государственном 

педагогическом институте. В 1990-е годы открываются исторические 

факультеты в Сургутском государственном университете, Сургутском 

государственном педагогическом институте, Нижневартовском государ-

ственном педагогическом институте, Южноуральском государственном 

университете (город Челябинск). В 2003 г. на территории Урала, вклю-

чая Тюменскую область, подготовку историков осуществляют 20 исто-

рических факультетов университетов и педагогических институтов, во 

всех вузах имеются кафедры истории.  

По неполным данным ИППК УрГУ на 1 января 1994 г. только в 35 

вузах из 56 Уральского региона в составе научно-педагогических кадров 

кафедр истории работали 38 докторов и 271 кандидат исторических наук 

(См.: Состав научно-педагогических кадров кафедр социально-

гуманитарных наук вузов Уральского региона на 1 января 1994 г. Екате-

ринбург, 1994. С.37-39).  

ПЕРВЫМ НАУЧНЫМ И АРХИВНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОТКРЫТЫМ В КОНЦЕ 

1920 Г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, БЫЛ УРАЛИСТПАРТ. В ЕГО ЗАДАЧУ ВХОДИЛО 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНОГО И ГАЗЕТНОГО ФОНДОВ, ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В КРАЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ. НАУЧНАЯ РАБОТА ВЕЛАСЬ ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИ-

ОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ, ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕРЕ-

ВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. К 1929 Г. БЫЛА ЗАВЕРШЕНА СИСТЕМА-

ТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОПУБЛИКОВАНО 36 КНИГ. В УРАЛИСТПАРТЕ РАБО-

ТАЛИ ИСТОРИКИ А.П.ТАНЯЕВ, Г.П.РЫЧКОВА, Ф.П.БЫСТРЫХ. В 1929 Г. В 
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СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АРХИВА 

ДОКУМЕНТЫ УРАЛИСТПАРТА БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ЕМУ. НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИ-

ТИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ НА УРАЛЕ СВЯЗАН С ОТКРЫТИЕМ АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ИНСТИТУТОВ. 

В марте 1931 г. было создано первое научное учреждение Удмуртии, 

призванное комплексно исследовать проблемы истории, филологии, 

культуры удмуртского народа и готовить научные кадры – Удмуртский 

институт истории, языка и литературы, в 1988 г. он включен в систему 

Академии наук СССР, расширена тематика исследований, ведется изу-

чение истории и культуры всех народов, компактно проживающих в Уд-

муртии, в контексте общероссийских процессов (к 2003 г. здесь работа-

ют 25 научных сотрудников, среди них 6 докторов и 16 кандидатов на-

ук), работает аспирантура по 5 специальностям.  

В 1951 г. был образован Башкирский филиал АН СССР с целью ко-

ординации научных исследований, активного влияния на развитие эко-

номики и культуры республики, в его состав входил Институт истории, 

языка и литературы. В 1971 – 1992 гг. он находился в составе Уральско-

го научного центра (с 1987 г. – Уральского отделения). Ныне в Уфим-

ском научном центре РАН два исторических учреждения – Институт 

истории, языка и литературы и Центр этнологических исследований с 

Музеем археологии и этнографии, в которых ученые исследуют тюрк-

скую, финно-угорскую и восточно-славянскую историю и этнологию, 

историю Башкортостана с древнейших времен до наших дней, башкир-

ский фольклор, искусство, язык, археологию. 

Ведущим научно-исследовательским учреждением исторического 

профиля на Урале является Институт истории и археологии УрО РАН. 

Создан в 1988 г. на базе отдела истории Института экономики (с 1980 г.). 

В институте функционируют отделы: археологии и этнографии, истории 

России XVI-XIX вв., отечественной истории ХХ века, истории литерату-

ры ХХ века, Южно-Уральский (в Челябинске); докторантура и аспиран-

тура. Коллектив института составляет 60 научных сотрудников, в том 

числе академик РАН, 8 докторов наук, 26 кандидатов. Основные направ-

ления научной деятельности института: история Урала с древнейших 

времен до наших дней; древние и средневековые культуры Урала в евра-

зийском культурном пространстве; региональное развитие России в ци-

вилизационной динамике, историко-культурное и индустриальное на-

следие российской провинции; историко-литературные системы в рус-

ской культуре ХХ века. Институт координирует исторические исследо-

вания в Уральском регионе. 

Основной тенденцией советского периода (1917-1991 гг.) являлось 

утверждение марксистско-ленинской методологии в исторической науке. 

Исследовательские приоритеты отдавались экономическим проблемам 

истории (в частности, активное изучение развития уральской горноза-
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водской промышленности), вопросам классообразования (формирова-

нию рабочего класса) и классовой борьбы, социалистической революции 

и социалистическому строительству. В рамках господствовавшей идео-

логии проводились научные дискуссии, устраивались научные конфе-

ренции, симпозиумы. Появились обобщающие труды по истории Урала. 

За этот период в регионе оформились научные школы, ведущими на-

правлениями исследовательской деятельности которых были проблемы ин-

дустриальной и аграрной истории. Вместе с тем на российском и междуна-

родном уровне себя зарекомендовали свердловская школа византиноведе-

ния, пермская школа исследований политической и духовной культуры За-

пада нового и новейшего времени, археологические школы. 

Постсоветские времена ознаменовались отказом от идеологических 

штампов, утверждением теоретико-методологического плюрализма в 

науке. В новых условиях возрос интерес исследователей к методологии, 

интеллектуальной истории, исторической антропологии, социальной ис-

тории. Определенных успехов достигли историки, занимающиеся исто-

рической демографией, проблемами регионального развития.  

Историческая наука и историческое профессиональное образование 

в регионе прошли трехвековой путь становления и развития. К началу 

ХХI века на Урале действует сеть академических и вузовских учрежде-

ний по истории, ведется подготовка аспирантов и докторантов, имеются 

специалисты практически по всем разделам отечественной и зарубежной 

истории, археологии и этнологии, источниковедении и историографии, 

археографии и другим вспомогательным историческим дисциплинам, 

методологии истории. 

 

Земцов В.Н.                                                                                                   

Микроистория и перспективы изучения                                                        

Отечественной войны 1812 года  
 

В ИЗУЧЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА УЖЕ ДАВНО СЛОЖИ-

ЛИСЬ СВОИ ТРАДИЦИИ, ПРИВЫЧНЫЕ ТЕМЫ, ПРИВЫЧНЫЙ НАБОР МЕТОДОЛО-

ГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ. ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ, ОНИ 

СВЯЗАНЫ С ДОСТАТОЧНО ТРАДИЦИОННЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О РЕМЕСЛЕ 

ИСТОРИКА, И СООТНОСЯТСЯ ПРЕЖДЕ СЕГО С ПОЗИТИВИСТСКИМ ВЗГЛЯДОМ НА 

МИР И ЕГО ПРОШЛОЕ. ИМЕННО В ЭТОМ КЛЮЧЕ НАПИСАНЫ НАИБОЛЕЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЕ РАБОТЫ М.И.БОГДАНОВИЧА, СТАТЬИ К 7-ТОМНОМУ ИЗДАНИЮ 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО», КНИГИ Е.В.ТАРЛЕ, 

Л.Г.БЕСКРОВНОГО, П.А.ЖИЛИНА И ДАЖЕ Н.А.ТРОИЦКОГО. В ОСНОВУ МЕ-

ТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ЭТИХ АВТОРОВ ПОЛОЖЕНА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

ИДЕЯ О ПОЗНАВАЕМОСТИ ПРОШЛОГО С ПОМОЩЬЮ РЯДА ИЗВЕСТНЫХ «ТЕХ-

НИЧЕСКИХ» ПРИЕМОВ, А ИМЕННО – ЧЕРЕЗ ОБРАЩЕНИЕ К ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 

«ДОСТОВЕРНЫМ ИСТОЧНИКАМ», ЧЕРЕЗ ИХ УБЕДИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ, ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТНОСТЕЙ, ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ИЛ-

ЛЮСТРАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБЩИХ, В СУЩНОСТИ, СОЦИОЛОГИЗИРО-

ВАННЫХ СХЕМ. НЕТ СОМНЕНИЯ, ЧТО И ДАЛЬШЕ ЭТА ТРАДИЦИЯ БУДЕТ РАЗ-

ВИВАТЬСЯ. ОДНАКО ВСЕ ЖЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЭТА 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ О 1812 ГОДЕ ИМЕЕТ ДВА ВАЖНЫХ ОГРАНИЧИ-

ТЕЛЯ: ПЕРВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ (ПРИ ЧИС-

ТО ПОЗИТИВИСТСКОМ ОТНОШЕНИИ К ПОНЯТИЮ «ИСТОЧНИК»), ВТОРЫМ – 

ПРЕДЕЛЫ ВЕРИФИКАЦИИ, ПРОВЕРКИ ПОЛУЧЕННЫХ ВЫВОДОВ. 

ВСЕ БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ОСОЗНАНИЕ ИСТОРИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЕННЫ-

МИ ИСТОРИКАМИ, ОГРАНИЧЕННОСТИ ПОЗИТИВИСТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРО-

ШЛОГО, ПРИВЕЛО В ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ К СВОЕГО РОДА «АНТРОПОЛОГИЧЕ-

СКОМУ ПОВОРОТУ». ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СЕГОДНЯ ВСЕ 

БОЛЕЕ ИНТЕРЕСУЮТ, ВО-ПЕРВЫХ, МЫСЛИ, ЧУВСТВА, КОДЫ ПОВЕДЕНИЯ И 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НИХ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ, А, ВО-

ВТОРЫХ, СООТНЕСЕНИЕ СВОЕГО РОДА «СУБЪЕКТИВНОЙ» СТОРОНЫ СОБЫТИЙ 

СО СТОРОНОЙ «ОБЪЕКТИВНОЙ». ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ТАКОГО РОДА ПОВОРОТА 

В НАШЕЙ НАУКЕ К «ЧЕЛОВЕКУ ВОЮЮЩЕМУ» СТАЛ РЯД ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ И, С 2000 Г. – РЕГУЛЯРНЫЕ «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» 

ПОД НАЗВАНИЕМ «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ», ПРОВОДИМЫЕ 

ИНСТИТУТОМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РАН.  

АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ РЯДА КОНФЕРЕНЦИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ПОСВЯЩЕН-

НЫХ ИЗУЧЕНИЮ ВОЙНЫ 1812 ГОДА (КОНФЕРЕНЦИЙ, ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗУЕ-

МЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БОРОДИНСКИМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ-

ЗАПОВЕДНИКОМ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ 

1812 ГОДА, МУЗЕЕМ-ПАНОРАМОЙ «БОРОДИНСКАЯ БИТВА», КОНФЕРЕНЦИЙ В 

САРАТОВЕ И В ВОЛОГДЕ В 2002 Г.), ПОЗВОЛЯЕТ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ТАКОЙ ПО-

ВОРОТ ПРОИСХОДИТ И В ИЗУЧЕНИИ ЭТОЙ ВОЙНЫ: ОТ РАЗБОРА ЧИСТО ВОЕН-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛАДА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЫ ВСЕ БОЛЕЕ ПЕРЕМЕЩАЕМ-

СЯ В «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» ИЗМЕРЕНИЕ. А ЭТО С НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ ВЫВОДИТ НАС 

НА ИНТЕРЕСНЕЙШУЮ СИСТЕМУ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ, УСЛОВНО 

НАЗЫВАЕМЫХ МИКРОИСТОРИЕЙ. 

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ СПЕЦИАЛЬНО НА ОСОБЕННОСТЯХ МИКРОИСТОРИ-

ЧЕСКИХ ПОДХОДОВ, СВОЙСТВЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИ-

ЦИЯМ, ВСЕ ЖЕ ОТМЕТИМ, ЧТО ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭТОТ 

ПОВОРОТ К МИКРОИСТОРИИ, КАЖЕТСЯ, БЫЛ НАИМЕНЕЕ РЕЗКИМ. «АННАЛИ-

СТЫ» НАЧАЛИ ЕГО ДАВНО. ТАК, ЕЩЕ Ф.БРОДЕЛЬ В РАБОТЕ «СРЕДИЗЕМНОЕ 

МОРЕ И МИР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ЭПОХИ ФИЛИППА II» (1949) ПОПЫТАЛСЯ СО-

ВМЕСТИТЬ РАЗНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ СРЕЗЫ: ВРЕМЯ ИСТОРИИ «НЕПОДВИЖНОЙ» 

(LONG DURÉE), ВРЕМЯ СРЕДНЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ (ИСТОРИЮ СОЦИАЛЬНУЮ) И 

КРАТКОСРОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ СОБЫТИЙНОЙ. А Ж.ДЮБИ В КНИГЕ 

«БУВИНСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27 ИЮЛЯ 1214» (1973), ПОСВЯЩЕННОЙ СОБЫ-

ТИЮ ОДНОГО ДНЯ, СРАЖЕНИЮ ПРИ БУВИНЕ, СМОГ НАЛОЖИТЬ ЧИСТО СОБЫ-

ТИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ШИРОКИЙ КОНТЕКСТ МАТЕРИАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ 
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И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. НАКОНЕЦ, В ЧИСТО МИКРОИСТОРИЧЕСКОМ 

КЛЮЧЕ БЫЛА ВЫДЕРЖАНА РАБОТА С.ЛОРИГА «СОЛДАТЫ. ЛАБОРАТОРИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: ПЬЕМОНТСКАЯ АРМИЯ XVIII ВЕКА» (1991). 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ ВОКРУГ МИКРОИСТОРИИ ПРИВЕЛИ СЕГОДНЯ В 

СРЕДЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ К ПОЯВЛЕНИЮ ДВУХ ПОЛЯРНЫХ 

ТОЧЕК ЗРЕНИЯ. ОДНА ИЗ НИХ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ М.А.БОЙЦОВЫМ, СВОДИТСЯ К 

ТОМУ, ЧТО КРОМЕ МИКРОИСТОРИИ («ИСТОРИИ В ОСКОЛКАХ») В СУЩНОСТИ 

ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ; ДРУГАЯ – СФОРМУЛИРОВАННАЯ Н.Е.КОПОСОВЫМ – УТ-

ВЕРЖДАЕТ, ЧТО СУЩЕСТВОВАНИЕ САМОЙ МИКРОИСТОРИИ НЕВОЗМОЖНО, ТАК 

КАК ОНА ОТРИЦАЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ, 

ПРЕВРАЩАЯ ПОСЛЕДНЮЮ В БЕЛЛЕТРИСТИКУ. ПОЛАГАЕМ, ЧТО ОБЕ ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ ЧЕРЕСЧУР КАТЕГОРИЧНЫ, ИБО ОТВЛЕЧЕНЫ ОТ СПЕЦИФИКИ КОНКРЕТНЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. МИКРОИСТОРИЯ ОБЛАДАЕТ ВЕЛИКИМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ, ОДНАКО, НЕ СЛЕДУЕТ АБСОЛЮТИЗИРОВАТЬ. ОПИРА-

ЯСЬ НА СВОЙ СКРОМНЫЙ ОПЫТ, ВЫСКАЖЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ СУЖДЕНИЕ: РЕШЕ-

НИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНИМОСТИ ИЛИ НЕПРИМЕНИМОСТИ МИКРОИСТОРИЧЕ-

СКИХ ПОДХОДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАВЛЯТЬ МИКРОИСТОРИ-

ЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В ОДИНОЧЕСТВЕ, НО ВПИСЫВАТЬ ИХ В БОЛЕЕ ШИРОКИЙ СО-

ЦИОЛОГИЗИРОВАННЫЙ, ЛИБО «МЕНТАЛИЗИРОВАННЫЙ», КОНТЕКСТ. РАБОТАЯ 

НАД ПРОБЛЕМОЙ «ВЕЛИКАЯ АРМИЯ НАПОЛЕОНА В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕ-

НИИ», В ТОМ ЧИСЛЕ И В МИКРОИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ, МЫ ПРИШЛИ К СЛЕ-

ДУЮЩЕЙ, НАИБОЛЕЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, ОРГАНИЧНОЙ АРХИТЕКТОНИКЕ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ.  

1.ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО. В НАШЕМ СЛУЧАЕ ОНИ ОКАЗАЛИСЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТРУКТУРАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ О 

БОРОДИНЕ. ОКАЗАЛОСЬ, ВО-ПЕРВЫХ, ЧТО ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫ-

ТИЕ ОКАЗАЛСЯ, В СУЩНОСТИ, ПОРОЖДЕН НЕКИМ СОСТОЯНИЕМ ДУШИ ЕГО 

УЧАСТНИКА, А, ВО-ВТОРЫХ, ОБУСЛОВЛЕН КОЛЕБАНИЯМИ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ИСТОРИИ ТОГО ИЛИ ИНОГО НАРОДА, ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИЕ В БИТВЕ ИЛИ 

НАБЛЮДАВШЕГО ЗА БИТВОЙ СО СТОРОНЫ. ГЛАВНЫМ ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ-ТАКИ 

СОСТОЯНИЕ ДУШИ УЧАСТНИКОВ СРАЖЕНИЯ. В СУЩНОСТИ, ПРОШЛОЕ ПЫТА-

ЛОСЬ ДОНЕСТИ ДО НАС ТОТ СМЫСЛ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ НАИБОЛЕЕ БЛИ-

ЗОК ЕГО УЧАСТНИКАМ. ВЕСЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗА ЭТИМ ХАРАКТЕР ДИАЛОГА 

МЕЖДУ ТЕМИ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СРАЖЕНИИ, И ТЕМИ, КТО ВЫСТУ-

ПИЛ В БУДУЩЕМ ТОЛМАЧЕМ, РАССКАЗЧИКОМ, БЫЛ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН ЕЩЕ В 

1812 Г. В ХОДЕ ЭТОГО ДИАЛОГА РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ТЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

СМЫСЛЫ ПРОИСХОДИВШЕГО, КОТОРЫЕ ИЗНАЧАЛЬНО УЖЕ ТОГДА, ПОД БОРО-

ДИНОМ, ПРИСУТСТВОВАЛИ В «СВЕРНУТОМ ВИДЕ». 

2.ВТОРЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ СРЕЗОМ СТАЛ УРОВЕНЬ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ВРЕ-

МЕННЫХ СТРУКТУР, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ, В СУЩНОСТИ, ПРИВЫЧНОЙ «ОНАУ-

ЧЕННОЙ» СОЦИОЛОГИЗИРОВАННОЙ ИСТОРИЕЙ. ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЕНА ОНА 

ОКАЗАЛАСЬ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ И СТАЛА ВЫГЛЯДЕТЬ НАПОДОБИЕ ТОГО, ЧТО 
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ИСТОРИКИ НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ ТОТАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ. ИМЕННО ЭТОТ – 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СРЕЗ – СТАЛ СВОЕГО РОДА МОСТИКОМ, ДОЛЖНЫМ СОЕДИ-

НИТЬ ДЛИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ТО, ЧТО НАЗЫВА-

ЕТСЯ МИКРОИСТОРИЕЙ. 

3.ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВОБРАВШИЙ В СЕБЯ МИРИАДЫ ЧАСТ-

НОСТЕЙ, ОКАЗАЛСЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ СОБЫТИЯМИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ. НА 

ЭТОМ УРОВНЕ ПРОШЛОЕ, ВЫСТУПАЯ В ВИДЕ МИКРОИСТОРИИ, ПРИНЯЛО ПОД-

ЛИННО «ОЧЕЛОВЕЧЕННЫЙ» ОБРАЗ. ПРИСУТСТВИЕ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРО-

ШЛОГО НЕИЗБЕЖНО ДОЛЖНО БЫЛО ОБОСТРИТЬ ОСОЗНАНИЕ ОККАЗИОНАЛЬ-

НОСТИ ПОСТУПКОВ ЛЮДЕЙ. ЛЮДИ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В «ЖИВОМ ИСТО-

РИЧЕСКОМ ПОЛЕ», НЕ ЗНАЯ ЕЩЕ, ЧТО БУДЕТ «ПОТОМ», А ЗНАЧИТ ИСХОДИЛИ 

НЕ ТОЛЬКО ИЗ СВОИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИАЛЬНО-ДОЛЖНОМ, НО И ИС-

ПЫТЫВАЛИ НЕ ПОДДАЮЩИЙСЯ КОНТРОЛЮ ВЗЛЕТ ЭНЕРГИИ И ТАЛАНТА, ЛИ-

БО, НАОБОРОТ, ОЩУЩАЯ СЛАБОСТЬ И РАСТЕРЯННОСТЬ. В ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТОГО 

«МИКРОИСТОРИЧЕСКОГО БЛОКА» МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ НА ТОМ, КАК В СОЗНА-

НИИ ЛЮДЕЙ-УЧАСТНИКОВ СРАЖЕНИЯ СТАЛИ ОФОРМЛЯТЬСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О ТОМ, ЧТО ЖЕ ИМЕННО ОНИ НЕДАВНО ПЕРЕНЕСЛИ, КАК, И ПОД ВЛИЯНИЕМ 

КАКИХ ФАКТОРОВ НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ. ТА-

КИМ ОБРАЗОМ, КРУГ ЗАМКНУЛСЯ – И ОТ МИКРОИСТОРИИ МЫ ВНОВЬ ОБРАТИ-

ЛИСЬ К СТРУКТУРАМ БОЛЬШОЙ, ВЕКОВОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ. 

ИТАК, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ЧТО СОВМЕЩЕНИЕ МИКРОИСТОРИЧЕСКИХ ПОД-

ХОДОВ С ТРАДИЦИОННОЙ МАКРО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ ВПОЛНЕ ВОЗ-

МОЖНО, И ЭТО ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 1812 ГОДА НОВЫЕ 

ГОРИЗОНТЫ. В СУЩНОСТИ, ТА ПРОБЛЕМАТИКА, КОТОРАЯ РАНЕЕ СЧИТАЛАСЬ 

ЯВНО МАРГИНАЛИЗИРОВАННОЙ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЙ ВНИМАНИЯ «БОЛЬ-

ШОЙ» НАУКИ, СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ КАК НИКОГДА. ЧА-

СТНЫЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД СЮЖЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СОБЫТИЯМ, КАЗАЛОСЬ 

БЫ, МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ, ТЕПЕРЬ ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЙ СМЫСЛ. ИМЕННО 

ОНИ, НО НЕ СОЦИОЛОГИЗИРОВАННЫЕ СХЕМЫ, ДОЛЖНЫ ПОСТЕПЕННО ЗАПОЛ-

НЯТЬ КОНТУРЫ ТОЙ КАРТИНЫ, КОТОРАЯ ОТРАЖАЕТ ГРАНДИОЗНУЮ ЭПОПЕЮ 

1812 ГОДА. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ЧТО ТАКОЙ ПОВОРОТ В ТЕМАТИКЕ ОТЕЧЕСТ-

ВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА СЕГОДНЯ УЖЕ НАЧАЛ ОБОЗНАЧАТЬСЯ.  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 1812 ГОДА БУДЕТ СВЯЗАНО, ВО-

ПЕРВЫХ, СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ. ЭТО ВЫ-

РАЗИТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ПОЯВЛЕНИИ В НАУЧНОМ ОБОРОТЕ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ НАМ КОМПЛЕКСОВ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НО И С ПРИНЦИ-

ПИАЛЬНО НОВЫМ ПОДХОДОМ К САМОМУ ПОНИМАНИЮ ИСТОЧНИКА КАК НО-

СИТЕЛЯ РАЗНОПЛАНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ВО-ВТОРЫХ, С ШИРОКИМ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ НОВЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ПРОШЛОГО – ОТ КВАНТИТАТИВНЫХ 

(ПРИМЕРОМ МОГУТ СЛУЖИТЬ РАБОТЫ Д.Г.ЦЕЛОРУНГО О РУССКОМ ОФИЦЕР-

СКОМ КОРПУСЕ) ДО МИКРОИСТОРИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ. ОСОБО СЛЕДУЕТ ОТ-

МЕТИТЬ ТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД НАМИ ГЕРМЕНЕВТИ-

КА: НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ СТАРЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАСТАВИТ ПРИСТАЛЬНЕЕ ОТ-
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НЕСТИСЬ И К РИТМУ РЕЧИ АВТОРОВ ДОКУМЕНТОВ, И К НЕДОГОВОРЕННОСТИ 

ТЕКСТОВ. ДОЛЖЕН ПЕРЕЖИТЬ ИЗВЕСТНЫЙ ВЗЛЕТ И НАРРАТИВНЫЙ ЖАНР. В 

РАССКАЗЕ ПРОШЛОЕ КАК БЫ САМО СОБОЙ ОБРИСОВЫВАЕТСЯ В ВИДЕ ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ РЕАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЯ. ИМЕННО В ЭТОМ – В ОЩУ-

ЩЕНИИ РЕАЛЬНОСТИ, ДОСТИГНУТОМ ЧЕРЕЗ ПОВЕСТВОВАНИЕ, - И ЗАКЛЮЧА-

ЕТСЯ МАГИЯ РАБОТ ТАКИХ ИЗВЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 1812 ГОДА, КАК 

А.А.ВАСИЛЬЕВ И А.И.ПОПОВ. В-ТРЕТЬИХ, БУДУТ ВИДОИЗМЕНЯТЬСЯ СОДЕР-

ЖАНИЕ И СМЫСЛ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. ОТ ПРОСТОЙ КОНСТАТАЦИИ 

ФАКТА, О ЧЕМ ИМЕННО ПИСАЛИ ИСТОРИКИ, ИСТОРИОГРАФЫ ЗАЙМУТСЯ ИН-

ТЕРПРЕТАЦИЕЙ ТЕКСТОВ ПУТЕМ ВОССОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА ИХ СОЗ-

ДАТЕЛЕЙ, ЗАЙМУТСЯ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ИСТОРИЧЕСКУЮ И КОНКРЕТНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ТОЙ ЭПОХИ, КОГДА ПИСАЛИСЬ ЭТИ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЯ. ПОЖАЛУЙ, БЛИЖЕ ВСЕХ К ТАКОМУ ПОНИМАНИЮ ИСТОРИОГРАФИИ 

ПОДОШЕЛ В СВОЕ ВРЕМЯ А.Г.ТАРТАКОВСКИЙ. НАКОНЕЦ, В-ЧЕТВЕРТЫХ, КАК 

МЫ УЖЕ УКАЗЫВАЛИ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТСЯ ПРИВЫЧНАЯ ТЕМАТИКА – 

ИСТОРИКИ БУДУТ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ, МЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕССОВ МЕЖКУЛЬ-

ТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. В ЭТОМ, КОМПЛЕКСНОМ КОНТЕКСТЕ, МИКРО-

ИСТОРИЯ ОБРЕТЕТ СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ И ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЙНЫ 1812 ГОДА. 

Постников П.Г.                                                                                                      

Познавательные модели в историческом образовании 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЕДИНСТВО ПРО-

ЦЕССУАЛЬНОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОН, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ ОБЪЕКТ И 

СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА. В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕ-

СКОЙ НАУКЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА РАЗ-

ВИТИЯ ИСТОРИИ ХАРАКТЕРНЫ СВОИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  МОДЕЛИ. ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТ СВЯЗЬ ОБЪЕКТА И СУБЪЕКТА В ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ЧТО ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОТ-

РАЖАЕТ СОВОКУПНОСТЬ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРИОБЩЕНИЕ УЧА-

ЩИХСЯ К ЦЕННОСТЯМ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА. В КАЧЕСТВЕ ТАКИХ СРЕДСТВ 

ВЫСТУПАЮТ ЦЕЛИ, ОБЪЕКТЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, КОНЦЕПЦИИ, 

ПРАВИЛА ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ КАК ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИС-

ТЕМЕ ЕГО БАЗОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С МИРОМ. 

Первым элементом познавательной модели является цель и смысл 

познания исторического опыта. Смысл истории субъективно-объективен, 

множественен и меняется совместно с ходом истории.  Познание истории 

есть   понимание   ценности   и   смысла жизнедеятельности всех  пред-

ков, то есть всех народов всех эпох ради познания и утверждения ценно-

сти, смысла  личной жизнедеятельности в истории в единстве со всем 

человечеством.  
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Результатом познания является понимание истории как понимание 

ценности исторических событий, исторических персонажей для своего 

времени и для современности, осознание того, чем нынешнее поколение  

обязано предшествующим эпохам и поколениям и какую ответственность 

оно несем перед ними. Человек только тогда может осознавать ценность 

чего-либо, когда понимает, что несёт ответственность за это в настоящем 

перед прошлым и перед будущим. История призвана показать, что  со-

временник  ответственен за сохранение смысла жизни людей всех про-

шлых эпох, которые  передали факел познания и все богатство творчест-

ва. Если это богатство погублено, разрушено, опошлено, то утрачен и 

опошлен смысл  жизнедеятельности предшественников. Человек не мо-

жет найти смысл собственной жизни только в себе самом, в своей конеч-

ной, ограниченной жизни. Смысл человеческой жизни имеет более об-

щий характер, ибо человек понимает то, что после него остаются дети, 

продолжается его дело, остаются культура, знания, муки творчества, ко-

торые передаются следующим поколениям. 

Следует принять за аксиому то, что история есть практический про-

цесс коллективно-индивидуального восхождения к свободе. Поэтому ка-

ждый исторический этап познается  как определенный этап драматиче-

ского приобретения свободы, утраты свободы, недостатка   свободы:   

творческой,   политической,   социальной, экономической. Важно помочь 

учащимся понять, чего достигла та или иная эпоха в приобретении сво-

боды, чем мы обязаны ей и людям, жившим в этот период.  

Смысл истории заключается в развитии человеческих творческих 

способностей. Историю творит сам человек, а человек, творя мир, откры-

вает возможности своей свободы. Восхождение к свободному развитию 

родовой и индивидуальной сущности человека и составляет основное 

содержание и смысл исторического процесса. История представляет че-

ловека, событие, ситуацию в их конкретности, целостности социальных, 

нравственно-этических, материальных, идеологических, культурологиче-

ских и других отношений. В процессе усвоения исторических знаний и 

их осмысления у учащихся создается историческая картина мира, которая 

включает образы истории, отражающие восприятие пространства и вре-

мени; отношение мира земного и потустороннего, восприятие и пережи-

вание смерти; отношение духа и материи, разграничение естественного и 

сверхъестественного; установки, касающиеся отношения к детству, ста-

рости, женщине; отношение к природе; оценку общества и его компонен-

тов; отношение к труду, собственности, богатству; установку на тради-

цию или новое; оценки права и обычая и их роли в жизни общества; по-

нимание власти, господства и подчинения, интерпретации и свободы; 

доступ к разным видам источников и средств хранения информации; со-

отношение культуры письменной и устной.  
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В ПОЗНАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА УЧЕНИК ВЫСТУПАЕТ КАК ВОСПРИ-

ЕМНИК ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И КАК ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО ИСТОРИИ. 

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  ВЫСТУПАЕТ ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОРИЧЕСКОМУ ОПЫТУ КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА СОЗНАТЕЛЬНЫХ, ИЗБИ-

РАТЕЛЬНЫХ, ОСНОВАННЫХ НА ОПЫТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С РАЗ-

ЛИЧНЫМИ СТОРОНАМИ И ОБЪЕКТАМИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЧТО ВЫРАЖАЕТ-

СЯ В ДЕЙСТВИЯХ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО РЕАКЦИЯХ И ПЕРЕЖИВАНИЯХ И ФОРМИРУ-

ЕТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИИ. ОТНОШЕНИЕ ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: ВЕКТОРНОСТЬЮ - НАПРАВЛЕННОСТЬ НА КОГО-ЛИБО 

ИЛИ ЧТО-ЛИБО; ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАСЫЩЕННОСТЬЮ - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ИЛИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ; ОСОЗНАННОСТЬЮ И СВЯЗАННОСТЬЮ С ПЕРЕЖИВАНИЯМИ. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО ОТНОШЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРИСВОЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ 

ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА, СЕМЬИ, ОКРУЖЕНИЯ. В КАЧЕСТВЕ ТАКОГО ОБЪЕКТА 

ВЫСТУПАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, КАК СРЕДСТВО ФИКСАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ. ОТНОШЕНИЯ ВЫСТУПАЮТ ОС-

НОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛИЧНО-

СТИ. В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКО-

ГО СОЗНАНИЯ  ПЕРЕЖИВАЮТСЯ УЧЕНИКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНО И ПРЕВРАЩА-

ЮТСЯ В ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ИЛИ ЦЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИС-

ТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ.  

На любой ступени исторического образования в составе  содержания 

можно выделить учебные элементы, которые составят структуру объекта 

познания. Все элементы системы связаны между собой и выполняют оп-

ределенную функцию в формировании и развитии исторического созна-

ния. В исторической науке выделено два типа исторических фактов: соб-

ственно исторический факт и научно-исторический факт. Исторический 

факт - это действительное событие, имевшее место и  обладающее  всегда 

следующими характеристиками:  локализованностью во времени и про-

странстве; объективностью;  субъективностью и неисчерпаемостью. Ис-

торическое время представлено хронологическими категориями: год, ты-

сячелетие, эра, период, этап и  действиями (соотнесения, сопоставления, 

определения длительности и последовательности, соотнесения синхрон-

ности/асинхронности). Историческое время обеспечивает локализацию 

исторического прошлого во времени и способствует развитию временных 

ориентаций. Историческое пространство представлено совокупностью 

природно-географических, политических, общественно-культурных про-

цессов, протекающих на определенной территории. Историческое дви-

жение отражает деятельность человека и общества в различных сферах 

деятельности: трудовой, общественной, политической, культурной, по-

знавательной, международной, по саморазвитию.  

Научно-исторический факт - это исторический факт, который стал 

объектом деятельности историка ученого. Эти факты всегда субъектив-

ны, отражают позицию ученого, уровень его квалификации, образования. 
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В учебном предмете чаще всего представлены научно-исторические фак-

ты, которые описаны, систематизированы и объяснены. Любой историче-

ский факт   может содержать общее, всеобщее, единичное. С учетом этой 

специфики в методике преподавания истории условно выделяются три 

группы фактов: факт - событие - характеризующий уникальное, неповто-

римое; факт- явление - отражающий типичное, общее; факт - процессы - 

определяющий всеобщее. Эти факты подверглись логической обработке 

и представлены в логических формах:  представления (образы) содержат 

характеристику внешней стороны в форме описания; понятия, идеи, тео-

рии которые характеризуют сущность и обеспечивают объяснение исто-

рического прошлого. Факты - процессы представлены описанием, объяс-

нением, оценкой.  

Таким образом, объект исторического познания может быть пред-

ставлен системой исторических фактов,  логических форм, мыслитель-

ных и других действий, обеспечивающих познание истории, и оценочных 

суждений, выводов. В процессе познания осуществляется восприятие, 

понимание и оценка исторического опыта. 

Историческая информация представлена в источниках, среди кото-

рых выделяются исторические источники и источники исторической ин-

формации. Под историческим источником обычно понимаются различ-

ные свидетельства, содержащие сведения об исторических явлениях. Ис-

точники исторических знаний содержат различные интерпретации   исто-

рических фактов. По своей форме они представляют текст. Результатом 

работы с текстом как знаковой системой является понимание. Понимание 

текста – это своеобразное исследование, которое начинается с рацио-

нального объяснения и осмысления и ведет к осознанному восприятию;  

методическая операция, результатом которой является реконструкция 

смысла текста, опирающаяся на интерпретационную гипотезу; постиже-

ние духовной целостности внутреннего мира человека во взаимодействии 

с  внешним миром и культурой прошлого. Понимание – это процедура, 

направленная на расшифровку смысла с целью осознания непрерывности 

развития культуры и приобщение к прошлому новых поколений. Выде-

ляется несколько уровней понимания, которые и легли в основу различ-

ных интерпретационных методик. 

Выделяют 3 уровня понимания текста: 

1.  Систематическая интерпретация - осмысление текста как неотъ-

емлемой части всей системы текстов автора в целом. 

2.  Историческая интерпретация: внутренняя, которая объясняет из-

менение и эволюцию идей автора на основе его собственных текстов; 

внешняя, которая связывает смысл конкретного текста с текстами пред-

шественников, последователей и т.д.  

3.  Схематическая интерпретация – осмысление через связи внутри 

социоисторического комплекса деятельности людей. 
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Одним из критериев образованности может выступать глубина по-

нимания. В учебном процессе показателем глубины понимания является 

свободный выбор варианта объяснения, который в свою очередь пред-

ставляет характерную форму интерпретации в рамках публичного про-

цесса. Понимание – есть обладание смыслом. В процессе обучения обла-

дание общими смыслами сближает людей, формирует общую коммуни-

кативную деятельность. В процессе познания ученик порождает новый 

исторический текст. 

 Познавательная модель включает теорию исторического процес-

са, которая определяется предметом истории и представляет логическую 

схему, поясняющую исторические факты. В основе теории исторического 

процесса лежит представление о социокультурной концепции человека 

как субъекта исторического процесса. В настоящее время выделено не-

сколько теорий исторического процесса, о которых ученик должен полу-

чить представление, чтобы обеспечить целостное построение образа ис-

тории и ее понимание. Профессиональное сообщество историков отказа-

лось от единого подхода, и это привело к тому, что в системе школьного 

исторического образования можно найти проявления традиционалист-

ской, экземпляристской, естественно-исторической, историко-

социологической, социокультурной, микроисторической и антропологи-

ческой концепций исторического процесса. Для школьного уровня по-

знания истории этот подход неприемлем, так ни объем учебного времени, 

ни познавательные способности учащихся не позволяют использовать 

многообразие концептуальных подходов.  

_______________________ 
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Раздел I. История в структуре социального знания 

   
Андреев Н.В.                                                                                                                    

О вкладе уральских историков-краеведов                                                       

в отечественную историографию второй половины  XIX  в. 

 

На протяжении последних двух столетий в отечественной историо-

графии постоянно и все более возрастающую роль играла региональная 

историография, в том числе исследования Уральских историков и крае-

ведов. В данных тезисах мы решили остановиться на вкладе 

А.А.Дмитриева, Д.Д.Смышляева и И.Симанова в дело изучения развития 

городов и городского хозяйства Пермской губернии конца  XVIII – XIX  вв. 

Дело первых пермских летописцев Г.Сапожникова и 

Ф.Прядильщикова продолжили известные общественные деятели, кото-

рых мы можем назвать крупнейшими краеведами: А.А.Дмитриев и Д.Д. 

Смышляев (1).  

Исследовательская деятельность этих историков-краеведов нашла 

признание  в то время не только на Урале, но и в сердце научной жизни 

России, олицетворением которого был известный историк-библиограф 

К.Н. Бестужев-Рюмин. Систематизируя региональную историографию, 

он пришел к выводу, что «Пермский край давно уже принадлежит к чис-

лу местностей, выставляющих видных работников в области научной. 

Нельзя не упомянуть Д.Д. Смышляева, издателя «Пермского Сборника» 

и составителя прекрасной книги «Источники и пособия для изучения 

Пермского края» и составившего драгоценный, хотя, к сожалению и не-

оконченный словарь Пермской губернии. К этим двум труженикам при-

соединяется с 1880 г. А.А. Дмитриев» (2). 

Напомним, что Дмитриев Александр Алексеевич был выпускником 

Казанского  университета  историко-филологического факультета. Затем 

с 1880 г. он преподаватель Пермских мужской и Мариинской женской 

гимназий, далее – товарищ председателя дел Пермской ученой архивной 

комиссии, инспектор народных училищ Пермского края, действитель-

ный  член Пермского Губернского Статистического Комитета, член-

сотрудник Санкт Петербургского археологического института, член 

Уральского общества любителей естествознания. Все это сопровожда-

лось написанием-изданием многочисленных статей и книг, которые сво-

дились не к простому описанию событий, как это делали его предшест-

венники, а к стремлению осмыслить их место и взаимосвязь в канве ис-

торических фактов. 

Обе указанные книги А.А. Дмитриева мы вправе рассматривать как 

единое целое, ибо вторая стала продолжением первой, вобрав ее полно-

стью в себя. Но если до 1845 г. автор пытается анализировать историче-

ские процессы, то последующий период, до 1889 г., он лишь констатиру-
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ет по годам основные исторические факты, продолжая тем самым лето-

пись Прядильщикова. Для любого читателя,  даже исследователя, сохра-

няют ценность его красноречивые характеристики личности и деятель-

ности обоих генерал-губернаторов, под началом которых существовало 

Пермское и Тобольское наместничество, и всех начальников Пермской 

губернии, которые ею руководили с 1781 г. Важна его точка зрения по 

вопросу об образовании Пермской губернии и Перми, как  города  гу-

бернского центра. Для А. Дмитриева нет сомнений в том, что это про-

изошло одновременно в течении 1781 года, увенчавшееся официальным 

подтверждением свершившегося акта и празднованием по этому поводу 

18 октября этого же года. Для него так же очевидно, что город Пермь 

создавался территориально на новом месте. Но для него это не означало 

отсутствия  преемственности с историей Егошихинского поселка. В то 

же время он подчеркивал значимость роли старых уральских городов, 

повествуя о их прямом участии в формировании органов наместническо-

го, губернского и городского управления в Перми. Более того, в связи с 

этим и последующей характеристикой пермских городских голов, он 

пришел к выводу, что только “Через 50 лет образовалось уже свое Перм-

ское общество” (3). В части городских голов, которые чаше всего  “рек-

рутировались” из других городов Пермской губернии, и даже из-за ее 

пределов, Дмитриев действительно прав. Однако анализ формирований 

и деятельности городского магистрата и городской думы Перми, с кото-

рым мы познакомим читателя в следующих главах, позволяет нам с ним 

не согласиться, и утверждать, что городское общество  в губернском 

центре к началу ХIХ века было уже свершившимся фактом. 

А.Дмитриев особо останавливался на событиях 1785-1788 гг., кото-

рые составляли процесс формирования новой системы Пермского город-

ского управления. Он однозначно констатировал открытие 18 октября 

1787 г. Общей и Шестигласной городской думы Перми. Для нас это 

важно особенно в связи с тем, что факт существования Общей городской 

думы, по крайней мере в конце 80-х-начале 90-х гг. ХVIII в., оспаривает-

ся некоторыми историками  и в настоящее время.  

ОСОБО ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ ВКЛАД ДМИТРИЕВА В ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПРИКАЗА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ В СФЕРЕ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОН НЕ ТОЛЬКО ПРИВОДИТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ФАКТЫ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, НО И ПОКАЗЫВАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТ-

ВИЕ НА ЭТОЙ НИВЕ НАМЕСТНИЧЕСКИХ И ГУБЕРНСКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С ОР-

ГАНАМИ ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. НАМ ИЗВЕСТНО, ЧТО 

ТАКОГО РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ В ТАКОМ БОЛЬШОМ МАСШТАБЕ, В 

КАКОМ ОНА ВЕЛАСЬ В ПЕРМИ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛАСЬ ГОРОДОВЫМ ПОЛО-

ЖЕНИЕМ ЕКАТЕРИНЫ II. НО ЖИЗНЬ ПОДТАЛКИВАЛА МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ОЧЕНЬ 

ЧАСТО, КОНЕЧНО, С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА, ВЫХОДИТЬ ЗА ЕГО РАМКИ В ЦЕЛЯХ 
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БОЛЕЕ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СТОЯВШИХ ПЕРЕД ПЕРМЬЮ И ПЕРМСКОЙ 

ГУБЕРНИЕЙ В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД И В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ. 

Мы упомянули двух авторов, которые с особым усердием занимались 

сбором материалов и их систематизацией, относившихся к нашему краю и 

губернскому центру в первую очередь, в исторический период, являю-

щийся предметом нашего исследования. В один ряд с Дмитриевым можно 

поставить Д.Д. Смышляева, роль  которого для всей губернии, по призна-

нию как самого Дмитриева, так и большинства их современников, носила 

неоценимый характер. Мы не можем не сказать еще раз, хотя бы кратко, о 

том, что его семейная биография переплелась с губернским центром после 

переезда сюда в 1813 г. его отца, Соликамского купца, Дмитрия Емелья-

новича Смышляева (к моменту рождения популярного пермского истори-

ка и краеведа, он числился в Пермском городском обществе в качестве 

купца второй гильдии). Свои исследовательские способности Д.Д. Смыш-

ляев впервые реализовал в написанном и изданном им в 1859 и 1860 годах 

в двухтомнике под общим названием “Пермский Сборник”. Мы созна-

тельно не акцентировали внимание читателя на этом факте ранее, когда 

речь вели о первом периоде развития отечественной и региональной исто-

риографии, посвященной городам и городскому  хозяйству Пермской гу-

бернии конца ХVШ — первой половины ХIХ веков. Этот двухтомник на-

сыщен богатейшими материалами о древнем прошлом, культуре и быте 

Пермского края, но не касающиеся нами исследуемого периода. С 1870 г. 

Д.Д. Смышляев возглавил Пермское губернское земство, осуществляя 

деятельность   в этой ипостаси почти три срока, тем самым сыграв ре-

шающую роль в создании фундамента Пермского земского самоуправле-

ния. И, наконец, с его именем связана работа Пермского Статистического 

Комитета, в котором он многие годы был секретарем, то есть человеком, 

ответственным, помимо всего прочего, за издание ежегодного Сборника 

Пермского земства. В данном случае мы апеллируем к его книге “Сборник 

статей о Пермской губернии”, которая вышла  в свет в 1891 г. В ней он 

впервые среди местных обществоведов рассказал о хозяйственной дея-

тельности Пермской городской Думы в конце 80-х — 90-е годы ХVIII в., 

показав тем самым, что этот орган не был формальным, а следовательно, 

фиктивным. Наоборот, он убедительно доказал, что Пермь имела собст-

венный городской бюджет, что им ведали Пермская Общая и Шестиглас-

ная градские думы, что никакого грубого вмешательства в финансово-

хозяйственную деятельность со стороны губернского начальства не на-

блюдалось. Как и А.А. Дмитриев, в своей книге Д.Д. Смышляев  обращает 

наше внимание на развитие народного образования в губернии, на те луч-

шие образовательные учреждения, которые действовали в Перми (Град-

ская народная школа, Главное народное училище, Пермская градская гим-

назия, Алексеевское реальное училище). И, наконец, Д.Д. Смышляев ак-
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центировался в этой работе, также являясь первопроходцем, на проблемах 

истории путей сообщения Пермской губернии. 

 Так же вполне сопоставим с исследовательским вкладом в регио-

нальную историографию А. Дмитриева, не менее глубокий даже в неко-

торых случаях более масштабный труд И.И. Симанова (4). Будучи го-

родским головой, купцом первой гильдии, попечителем Классической 

гимназии он успел, наряду со своей крайне активной административной, 

предпринимательской и общественной деятельностью, написать фунда-

ментальнейшую книгу, если не сказать энциклопедию, самого крупного 

города Пермской губернии — Екатеринбурга 80-х годов  ХIХ века. В его 

лице мы столкнулись с настоящим подвижником своего дела. И. Сима-

нов более чем тысячу страниц своего труда посвятил практически всем 

сторонам жизни бывшей горной столицы Урала, предоставив будущим 

исследователям  огромную информацию в обобщенном виде о ее эконо-

мике, населении, сословиях, системе городского общественного управ-

ления, городском обществе, городских гласных и городских головах, о 

работе городской думы и управы указанного периода. Конечно, в мень-

шей степени, однако в существенной мере, он охарактеризовал историю 

Екатеринбурга конца ХVШ - первой половины ХIХ века, как раз того 

периода, который относится к предмету нашего историографического 

анализа. В связи с этим важно отметить его точку зрения о серьезном, а 

порой решающем значении, юрисдикции Екатеринбурга, которая неод-

нократно менялась в исследуемый период. По данному поводу он указы-

вал: “выиграв как административный пункт, Екатеринбург проиграл в 

качестве горного центра, (в 1882 г.) потому что все дела, касавшиеся 

горных заводов, были переданы в ведение  казенной палаты в Перми. 

Так продолжалось до 1797 г., когда в Екатеринбурге опять открылась 

канцелярия главного  правления заводов, а в 1802 г. эта канцелярия пре-

образовалась в самостоятельное горное правление” (5). По его мнению, 

ситуация также кардинально поменялась в 60-е гг. ХIХ в., когда горное 

правление было окончательно ликвидировано, а статус губернской вла-

сти и городского общественного самоуправления стал полным и опреде-

ляющим для Екатеринбурга. Он был убежден в том, что горная админи-

страция не всегда благотворно воздействовала на экономическое и об-

щественное развитие этого города, зачастую подавляя или даже пресекая 

инициативу городских органов управления, действовавших в первой по-

ловине Х1Х века. Такое мнение И. Симанова можем подтвердить сле-

дующим тезисом из его книги: “после 19 февраля (1861 г.) город превра-

тился в обыкновенный уездный город”. “Город ничего от этого не поте-

рял, а  много выиграл...”. Данный тезис мы можем проиллюстрировать 

еще более красноречивой его зарисовкой полученного наследства. И. 

Симанов писал в связи с этим о том, что “новое городское самоуправле-

ние получило город буквально утопающий в грязи — не было ни одной 
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мощеной улицы. Народное образование, благотворительность, и разные 

другие статьи городского благоустройства находились не в лучшем по-

ложении. От горного ведомства город получил тяжелое наследство, с 

которым не может развязаться и по сейчас” (6). 

Данные авторские выводы контрастируют, если не сказать противо-

речат, умозаключению академика В.П.Безобразова процитированного в 

этой же книге. Среди трех основных причин “упадка” горной промыш-

ленности и его центра — Екатеринбурга —  в 60-е гг. ХIХ в., В. Безобра-

зов выделял третью, но самую важную, на его взгляд, говоря: “более все-

го на упадок горного производства и разложение посредством недавних 

реформ организации горного ведомства” (7).
 
В этом столкновении разных 

точек зрения на одну и ту же ситуацию мы видим не столько  теоретиче-

скую подоплеку вопроса, сколько  разный опыт реальной деятельности 

прежней администрации и нового городского самоуправления, одной из 

главных фигур которого, а значит, последовательным приверженцем из-

бранного дела, был сам автор анализируемого произведения. 

Таким образом, исследовательская деятельность историков-

краеведов свидетельствует, бесспорно, о значимости их работ для отече-

ственной историографии, отличавшейся самостоятельностью своего со-

держания, прежде всего в силу практического знания их авторами разви-

тия Пермского края в анализируемый период. 
____________________________ 
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Баранов Е.Ю.                                                                                                     

Нарастание продовольственного кризиса в Уральской области в 

конце 1920-х начале 1930-х гг. 

 

В КОНЦЕ 1920-Х ГОДОВ ОДНИМ ИЗ СЛЕДСТВИЙ НАЧАВШИХСЯ КОЛЛЕК-

ТИВИЗАЦИИ И РАСКУЛАЧИВАНИЯ СТАЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕ-

НИЯ В ДЕРЕВНЕ. МАТЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА ЦК ВКП (Б) СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

ВЕСНОЙ – ЛЕТОМ 1928 Г. В ДЕВЯТИ ОКРУГАХ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ИШИМ-

СКОМ, КУРГАНСКОМ, ПЕРМСКОМ, САРАПУЛЬСКОМ, СВЕРДЛОВСКОМ, ТРО-

ИЦКОМ, ТЮМЕНСКОМ, ЧЕЛЯБИНСКОМ, ШАДРИНСКОМ. НА ПОЧВЕ НЕДОС-

ТАТКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, В ОСОБЕННОСТИ ХЛЕБА, РАСПРО-
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СТРАНЯЛИСЬ СЛУХИ О ГОЛОДЕ, ВОЙНЕ, СВЕРЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, 

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО МАССОВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ДЕМОНСТРАЦИЙ. В МАЕ – 

ИЮНЕ 1928 Г. АНТИСОВЕТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОШЛИ В КУРГАНСКОМ, 

ПЕРМСКОМ, СВЕРДЛОВСКОМ И ТРОИЦКОМ ОКРУГАХ. ЧИСЛО ИХ УЧАСТНИ-

КОВ НЕ ПРЕВЫШАЛО СТА ЧЕЛОВЕК. 

В САРАПУЛЬСКОМ, ЧЕЛЯБИНСКОМ И ШАДРИНСКОМ ОКРУГАХ БЫЛИ ЗА-

ФИКСИРОВАНЫ СЛУЧАИ ГОЛОДАНИЯ БЕДНОТЫ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И СМЕРТИ 

ВСЛЕДСТВИЕ ГОЛОДА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ СУРРОГА-

ТОВ И ПАДАЛИ. В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ КРЕСТЬЯНЕ ИЗ БЕДНЯЦКИХ 

СЛОЕВ ВЗЛАМЫВАЛИ ЧАСТНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ АМБАРЫ И «РАСТАСКИВА-

ЛИ» ХЛЕБ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТРАХОВЫЕ СЕМЕННЫЕ ФОНДЫ (1). 

УСКОРЕННЫЕ В НАЧАЛЕ 1929/30 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА ТЕМПЫ КОЛЛЕК-

ТИВИЗАЦИИ И ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО ВЕСНОЙ – ЛЕТОМ 1930 

Г. ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ СЛОЖИЛАСЬ В ТРОИЦКОМ, 

ИШИМСКОМ, КУРГАНСКОМ, ЧЕЛЯБИНСКОМ, ШАДРИНСКОМ И ТЮМЕНСКОМ 

ОКРУГАХ. В НИХ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЛУЧАИ УПОТ-

РЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ СУРРОГАТОВ, ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОПУХАНИЯ ЛЮДЕЙ ПО ПРИ-

ЧИНЕ ГОЛОДАНИЯ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕБЯ ПИЩЕЙ ЖИТЕЛИ УРАЛЬСКОЙ ДЕ-

РЕВНИ, СТРАДАЮЩИЕ ОТ ГОЛОДА, ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ЗАБИВАТЬ МОЛОЧНЫЙ 

СКОТ И РАЗМАЛЫВАТЬ СЕМЕННОЕ ЗЕРНО. 

В ТРОИЦКОМ ОКРУГЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ЗАТРУДНЕНИЯ ИСПЫТЫВАЛИ СЛАДКОВСКИЙ, ЛАМЕНСКИЙ, СОРОКИНСКИЙ И 

АБАТСКИЙ РАЙОНЫ. В ЛАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБ-

НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ХЛЕБЕ ТРЕБОВАЛОСЬ 30 ТЫС. ПУДОВ ХЛЕБА, А В НАЛИ-

ЧИИ ИМЕЛОСЬ ТОЛЬКО 7018 ПУД. В АБАТСКОМ РАЙОНЕ ВООБЩЕ ОТСУТСТ-

ВОВАЛИ ЗАПАСЫ ХЛЕБА. ХОЗЯЙСТВАМ РАЙОНА РУКОВОДСТВО ОКРУГА ВЫ-

ДЕЛИЛО ТОЛЬКО 7,5 ТЫС. ПУДОВ ХЛЕБА, А ТРЕБОВАЛОСЬ ДО НОВОГО УРОЖАЯ 

24281 ПУД. 

ПО ШЕСТИ РАЙОНАМ ШАДРИНСКОГО ОКРУГА НЕДОСТАТОК ХЛЕБА ИС-

ЧИСЛЯЛСЯ В 17999 Ц. ПО КОЛХОЗАМ ПЫШМИНСКОГО РАЙОНА ОН СОСТАВ-

ЛЯЛ 10 ТЫС. ПУДОВ. В ДЕРЕВНЕ КАБАНЫ КУРГАНСКОГО ОКРУГА БЫЛИ ОТМЕ-

ЧЕНЫ СЛУЧАИ НИЩЕНСТВА СРЕДИ ЧЛЕНОВ КОММУНЫ. В НОВОЗАИМСКОМ, 

ЮРГИНСКОМ, ЯРКОВСКОМ, ТАВДИНСКОМ И ДРУГИХ РАЙОНАХ ТЮМЕНСКОГО 

ОКРУГА БЕДНЯКИ ПРИХОДИЛИ В СЕЛЬСОВЕТЫ С ПУСТЫМИ МЕШКАМИ, ТРЕБУЯ 

ХЛЕБ И УГРОЖАЯ РАСПРАВОЙ (2). 

НАИБОЛЕЕ КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕМ ВЕСНОЙ – ЛЕТОМ 1930 Г. НАБЛЮДАЛОСЬ В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОКРУГЕ. В 

НАЧАЛЕ ИЮНЯ 1930 Г. В МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАПАСЫ ХЛЕБА ОСТАВА-

ЛИСЬ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. ХЛЕБ ОТСУТСТВОВАЛ В ЧЕТЫРЕХ СЕЛЬСОВЕТАХ 

БРОДОКАЛМАКСКОГО РАЙОНА. В ШУМИХИНСКОМ, ЧУДИНОВСКОМ, ЯЛАНО-

КАТАВСКОМ И БРОДОКАЛМАКСКОМ РАЙОНАХ КОЛХОЗНИКИ ИЗ-ЗА ОТСУТСТ-

ВИЯ ПИТАНИЯ БРОСАЛИ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. В СЕЛЕ АЛЬМЕНОВО ЯЛАНО-

КАТАВСКОГО РАЙОНА ПО СВЕДЕНИЯМ ОГПУ ШЕСТЬ СЕМЕЙ ОПУХЛИ ОТ ГО-
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ЛОДА. В МАСЛЕНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА, В КОЧНЕВ-

СКОМ И  БАГАНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТАХ ЧУДИНОВСКОГО РАЙОНА ИЗ-ЗА ОТ-

СУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ХЛЕБА РАЗМОЛОТИЛИ НА МУКУ ПОЛУЧЕН-

НЫЙ ИЗ ДРУГИХ РАЙОНОВ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ (3). 

М.Н. ДЕНИСЕВИЧ В СВОЕЙ МОНОГРАФИИ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТ-

ВА НА УРАЛЕ (1930-1985)» ПИШЕТ, ЧТО ВЕСНОЙ 1930 Г. УРАЛ ОХВАТИЛА 

«ПЕРВАЯ ВОЛНА ГОЛОДА» (4). НА НАШ ВЗГЛЯД, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВЕСНЕ 

1930 Г. МОЖНО ГОВОРИТЬ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАТРУДНЕНИЯХ В ОБЛАСТИ 

И ЛОКАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ГОЛОДА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, А НЕ О ПЕРВОЙ 

ВОЛНЕ ГОЛОДА 1930–1934 ГГ. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ВЫЗВАЛИ ВОЛНУ МАССОВЫХ И 

ГРУППОВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВЕСНОЙ 1930 Г. МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ПРОШЛИ В ЧЕЛЯБИНСКОМ, КУРГАНСКОМ, ТЮМЕНСКОМ, ИШИМСКОМ И 

ШАДРИНСКОМ ОКРУГАХ. ОНИ СОПРОВОЖДАЛИСЬ АКТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯ-

МИ: РАЗГРОМОМ АМБАРОВ, РАСТАСКИВАНИЕМ СЕМЯН И ИЗБИЕНИЕМ РАБОТ-

НИКОВ СЕЛЬСОВЕТОВ. В ОДНОМ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В КУРГАНСКОМ ОКРУГЕ 

ТОЛПА ЖЕНЩИН ТРЕБОВАЛА В СЕЛЬСОВЕТЕ ВЫДАЧИ ХЛЕБА. НЕ ДОБИВШИСЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ЖЕНЩИНЫ  ПОСЛАЛИ ВЕСТОВЫХ ЗА МУЖЬЯМИ, РАБОТАВШИ-

МИ В ЛЕСУ, МУЖЧИНЫ, ВООРУЖИВШИСЬ ПАЛКАМИ И ТОПОРАМИ, ПРИШЛИ В 

СЕЛЬСОВЕТ, А ЗАТЕМ ИСКАЛИ ПО СЕЛУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕЛЬСОВЕТА ДЛЯ 

РАСПРАВЫ (5). 

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ГОСУДАРСТВО СОВСЕМ НЕ РЕАГИРОВАЛО НА ПРО-

ДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРЕВНИ. ОСТРО НУЖДАВШИМСЯ В ПРОДО-

ВОЛЬСТВИИ И СЕМЕНАХ РАЙОНАМ ОКАЗЫВАЛАСЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И 

СЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ. В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ДАННАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЛАСЬ В ВИДЕ ССУД С ВОЗВРАТОМ ИЗ УРОЖАЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, И ВЫДА-

ВАЛАСЬ ОНА В ОСНОВНОМ ХОЗЯЙСТВАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА, А 

НЕ ЕДИНОЛИЧНИКАМ. 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ИЛИ 

СЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО БЫЛО НАПРАВИТЬ В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАРТИЙ-

НЫЕ И СОВЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ХОДАТАЙСТВО С СООТВЕТСТ-

ВУЮЩЕЙ ПРОСЬБОЙ. 

В МАРТЕ 1930 Г. В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП (Б) ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ УРАЛЬСКОГО ОБКОМА И.Д. КАБАКОВА О НЕОБХОДИМО-

СТИ ЗАВОЗА ХЛЕБА В ОБЛАСТЬ. К СОЖАЛЕНИЮ, ПО ДОКУМЕНТАМ НЕ УДА-

ЛОСЬ ПРОСЛЕДИТЬ, ШЛА РЕЧЬ О ПЛАНОВОМ ЗАВОЗЕ ИЛИ ОКАЗАНИИ ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННОЙ ИЛИ СЕМЕННОЙ ПОМОЩИ. НО УЖЕ 5 МАЯ 1930 Г., ТО ЕСТЬ В 

ПЕРИОД СЕВА, ПОЛИТБЮРО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ОТПУСТИТЬ «НУЖДАВШИМ-

СЯ» КОЛХОЗАМ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОМОЩИ 100 ТЫС. ПУДОВ ХЛЕБА, А ДЛЯ ПЕРЕСЕВА ПОГИБШИХ ПОСЕВОВ ВЫ-

ДЕЛИТЬ 40 ТЫС. Ц ПРОСА И ЯЧМЕНЯ (6). 

ВЕСНОЙ 1931 Г. ОБЛАСТИ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВИЛИ СЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ. 

НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТБЮРО 5 МАРТА КОНСТАТИРОВАЛИ ОТСУТСТВИЕ ВОЗ-
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МОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ БОЛЬШОЙ СЕМЕННОЙ ПОМОЩИ В ВИДУ «ЗАТРУДНИ-

ТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ С НЕП-ФОНДОМ», НО «В КАЧЕСТВЕ КРАЙНЕЙ УСТУП-

КИ» РЕШИЛИ ПОЙТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 5 МЛН ПУДОВ ЗЕРНА НЕДОРОДНЫМ 

РАЙОНАМ, УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДНАЗНАЧАЛОСЬ 500 ТЫС. ПУДОВ (7). 

15 АПРЕЛЯ 1931 Г. ПОЛИТБЮРО НА ОСНОВАНИИ ПРОСЬБЫ УРАЛОБКОМА 

ПОСТАНОВИЛО ОТПУСТИТЬ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 400 ТЫС. 

ПУДОВ ЗЕРНА В ПОРЯДКЕ СЕМЕННОЙ ССУДЫ С ВОЗВРАТОМ «НАТУРОЙ» ОСЕ-

НЬЮ ЭТОГО ГОДА. 24 МАЯ ПОЛИТБЮРО ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛИТЬ 

УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 15 ТЫС. Ц СЕМЯН ПРОСА И ГРЕЧИХИ. В ХОДЕ ВЕСЕННЕЙ 

ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 1931 Г. ОБЛАСТНОЕ РУКОВОДСТВО РЕШИЛО РАСШИ-

РИТЬ ПОСЕВЫ ОВСА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ 

СЕМЕНАМИ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОСТАВКИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРАЛОБЛИСПОЛКОМА М. ОШВИНЦЕВ ОТПРАВИЛ В ПОЛИТ-

БЮРО ТЕЛЕГРАММУ, СОДЕРЖАВШУЮ ХОДАТАЙСТВО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СЕМЯН ОВСА. 25 МАЯ 1931 Г. ПОЛИТБЮРО УДОВЛЕТВОРИЛО ПРОСЬБУ М. 

ОШВИНЦЕВА: ОБЛАСТИ В КРЕДИТ НА РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВОВ ОТПУСКАЛОСЬ 

20 ТЫС. Ц СЕМЯН ОВСА (8). 

ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТБЮРО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ТОМ, ЧТО ЦЕН-

ТРАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПРИДАВАЛО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРАЛЬСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ КАК ИСТОЧНИКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, И ПОЭТОМУ 

СТРЕМИЛОСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ БЛАГОПОЛУЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЕВНОЙ КАМ-

ПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛАСТЬЮ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ, ЧТО В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ ОБЕСПЕЧИВАЛО ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЛАСЬ КОЛХОЗАМ 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЕВНОЙ И УБОРОЧНОЙ КАМПАНИЙ. ПРИЧЕМ ЗЕРНО 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕВА МОГЛО ВЫДАВАТЬ-

СЯ ИЗ СЕМЕННЫХ ФОНДОВ. В НЕУРОЖАЙНОМ 1931 Г. 9 ИЮЛЯ МАЛЫЙ ПРЕ-

ЗИДИУМ УРАЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ ОКА-

ЗАНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НЕДОРОДНЫМ РАЙОНАМ», СОГЛАСНО 

КОТОРОМУ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ КОЛХОЗОВ НЕДОРОДНЫХ 

РАЙОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАУРАЛЬЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ЗЕРНЕ НА ПЕ-

РИОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ РАЗРЕШАЛОСЬ ПОЗАИМСТВОВАТЬ 14200 Ц ЗЕР-

НА ИЗ СЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ФОНДОВ ДРУГИХ РАЙОНОВ. ПРОДОВОЛЬСТ-

ВЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ПОЛТАВСКОМУ, БРЕДИНСКОМУ, КИ-

ЗЕЛЬСКОМУ, КОЧКАРСКОМУ, ВАРНЕНСКОМУ, ТРОИЦКОМУ, ЧУДИНОВСКОМУ, 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОМУ, ГОЛЫШМАНОВСКОМУ, ЛАРИХИНСКОМУ, ПОЛОВИН-

СКОМУ, СЛАДКОВСКОМУ РАЙОНАМ. НО В АВГУСТЕ 1931 Г. МАЛЫЙ ПРЕЗИ-

ДИУМ ОБЛИСПОЛКОМА ОТМЕНИЛ ДАННОЕ РЕШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ (9). 

25 АВГУСТА 1931 Г. МАЛЫЙ ПРЕЗИДИУМ ОБЛИСПОЛКОМА ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ «О СЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НЕДОРОДНЫМ РАЙОНАМ» УТВЕРДИЛ ПО-

РАЙОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТПУЩЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В КАЧЕСТВЕ 

СЕМССУДЫ 200 ТЫС. Ц РЖИ С ВОЗВРАТОМ ИЗ УРОЖАЯ 1932 Г. СЕМЕННАЯ 
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ССУДА ПРЕДОСТАВЛЯЛАСЬ СОРОКА СЕМИ РАЙОНАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖ-

НОГО ЗАУРАЛЬЯ. ПО ОБЪЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ СЕМССУДЫ МОЖНО СУ-

ДИТЬ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕМЕНАМИ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ.    ОСТРЫЙ НЕ-

ДОСТАТОК В СЕМЕНАХ ИСПЫТЫВАЛИ ЯЛУТОРОВСКИЙ (ДОЛЯ РАЙОНА В ОБ-

ЩЕМ ОБЪЕМЕ ССУДЫ СОСТАВЛЯЛА 6,3%), МИШКИНСКИЙ (5,7%), ЩУЧАН-

СКИЙ, КУРГАНСКИЙ (ПО 4,5%), КАЗАНСКИЙ, КУРТАМЫШСКИЙ, ЧУДИНОВ-

СКИЙ, ШУМИХИНСКИЙ (ПО 4%) РАЙОНЫ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВИЛИ ГОС-

СЕМССУДЫ ОТ 7000 ЦЕНТНЕРОВ (10). 

В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О ГОЛОДЕ В ОБЛАСТИ В 

КОНЦЕ 1931 Г. КРЕСТЬЯНЕ ИСПЫТЫВАЛИ НЕДОСТАТОК ПРОДУКТОВ ПИТА-

НИЯ, В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЭТО КАСАЛОСЬ ХЛЕБА, КОТОРЫЙ ОНИ СДАВАЛИ В 

СЧЕТ ХЛЕБОЗАГОТОВОК. СТРЕМЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ВЫВЕЗТИ 

ИЗ ДЕРЕВНИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРИВЕЛО К ЗАВЫШЕНИЮ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ. В НЕУРОЖАЙНОМ 

1931 Г. В ХОДЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ ИЗЫМАЛОСЬ ДАЖЕ ЗЕР-

НО ИЗ СЕМЕННЫХ И КОРМОВЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 

ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.  

В НОЯБРЕ 1931 Г. ИЗ 116 КОЛХОЗОВ КУРГАНСКОГО РАЙОНА НЕДОРОДОМ 

БЫЛО ПОРАЖЕНО 52, РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ПИТАЛИСЬ СУРРОГАТАМИ И ОТ-

ХОДАМИ, А В 23 КОЛХОЗАХ РАЙОНА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СОВСЕМ ОТСУТСТВО-

ВАЛО (11). 

В ДЕКАБРЕ 1931 Г. СЛУЧАИ ГОЛОДАНИЯ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ В ЯРКОВСКОМ 

РАЙОНЕ. ПЯТЬДЕСЯТ КОЛХОЗНИКОВ, ОСМОТРЕННЫХ ФЕЛЬДШЕРОМ ПЛЕХА-

НОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ИМЕЛИ СТАРЧЕСКИЙ ВИД, ВРАЧ УСТАНОВИЛ, ЧТО 

ПРИЧИНОЙ ТАКОГО ИХ СОСТОЯНИЯ СТАЛИ НЕДОЕДАНИЕ И ГОЛОД. ОН ОБРА-

ТИЛ ВНИМАНИЕ РАЙОННОГО РУКОВОДСТВА НА НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ХЛЕБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ. ФЕЛЬДШЕРА ОБВИНИЛИ В ПОСОБНИЧЕСТВЕ КУЛАЧЕСТВУ, НА-

ПРАВЛЕННОМ ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ, И ОН БЫЛ ОТДАН ПОД СУД (12). 

КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА В ДЕКАБРЕ 1931 

Г. ПРЕДПРИНИМАЛИ «ХОЖДЕНИЯ» В СЕЛЬСОВЕТЫ И ПАРТИЙНЫЕ ЯЧЕЙКИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ВЫДАЧИ ХЛЕБА. В ПЛЕХАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЗ ОДНОЙ ИЗ 

ДЕРЕВЕНЬ РАЙОНА ПРИШЛИ ВОСЕМЬ ЖЕНЩИН – «НАЦМЕНОК». ОНИ ЗАЯВИ-

ЛИ, ЧТО «МЫ ПРИШЛИ ЗА ХЛЕБОМ, У НАС ХЛЕБА НЕТ, ИБО У НАС В ХЛЕБОЗА-

ГОТОВКИ ПО СЕЛЬСОВЕТУ В СРЕДНЕМ ОБХОДИЛОСЬ С ГА ПО 9 ЦЕНТНЕРОВ, А 

МЫ СДАЛИ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ, ЧЕМ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН НА 47%, НО ЗАТО 

НЕ ОСТАВИЛИ ХЛЕБА СЕБЕ, В СИЛУ ЧЕГО И ПРИШЛИ ПРОСИТЬ ХЛЕБА» (13). 

КРЕСТЬЯНЕ ДЕРЕВЕНЬ НИЖНЕ–СИДОРОВОЙ И УТЯШЕВОЙ СИДОРОВСКО-

ГО СЕЛЬСОВЕТА ЯРКОВСКОГО РАЙОНА ПРИ ВЫВОЗЕ ХЛЕБА СО ССЫПНЫХ 

ПУНКТОВ В ТЮМЕНЬ РАЗВЕЗЛИ ХЛЕБ ПО ДОМАМ  И ЗАЯВИЛИ ОБ ОТКАЗЕ ЕГО 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХЛЕБОМ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. ЧЛЕ-

НЫ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ ДЕРЕВЕНЬ СИДОРОВО И КАРБАНЫ 

СООБЩИЛИ РАЙОННОМУ РУКОВОДСТВУ, ЧТО ХЛЕБА В КОЛХОЗАХ НЕТ, И ЧТО 

КОЛХОЗНИКИ ПИТАЮТСЯ ОТРУБЯМИ. НА ОСНОВАНИИ ОТСУТСТВИЯ ХЛЕБО-
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ПРОДУКТОВ РУКОВОДСТВО СЕЛЬСОВЕТОВ ЗАКРЫЛО ЗИМНИЕ ЯСЛИ И ПРЕКРА-

ТИЛО ВЫДАЧУ ПАЙКОВ УЧИТЕЛЯМ. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЯРКОВСКОГО РАЙКОМА ВКП (Б) 

ОБНАРУЖИЛИ В РЯДЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СКРЫТЫЕ ЗАПАСЫ ХЛЕБА. РАЙ-

ОННОЕ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ПАНИКУ ВОКРУГ ЯКОБЫ ГОЛОДА РАСЦЕ-

НИЛО КАК ПРОИСКИ КУЛАКОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗЛОЖЕНИЕ КОЛХОЗОВ, 

СРЫВ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ, ЗАКРЫТИЕ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (14). 

ОСТРЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 1931 Г. ИСПЫ-

ТЫВАЛИ УВЕЛЬСКИЙ, ТРОИЦКИЙ, ГОЛЫШМАНОВСКИЙ, СЫСЕРТСКИЙ, ЗВЕ-

РИНОГОЛОВСКИЙ, СТАРО–УТКИНСКИЙ, НАГАЙБАКСКИЙ, ШУМИХИНСКИЙ, 

КАТАЙСКИЙ, КУРГАНСКИЙ ШАДРИНСКИЙ, ГЛЯДАНСКИЙ, КАРАКУЛИНСКИЙ, 

ИШИМСКИЙ, КАЗАНСКИЙ, СЛАДКОВСКИЙ, СУХОЛОЖСКИЙ И ДРУГИЕ РАЙ-

ОНЫ.  

ЗАПАСЫ ХЛЕБА В РАЙОНАХ ОТСУТСТВОВАЛИ. КРЕСТЬЯНЕ ПИТАЛИСЬ В 

ОСНОВНОМ КАРТОФЕЛЕМ И СУРРОГАТАМИ, ЗАБИВАЛИ СКОТ. ВСЛЕДСТВИЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫДАЧИ ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ И ЗАКРЫТИЯ ШКОЛЬНЫХ СТО-

ЛОВЫХ ПОД УГРОЗОЙ НАХОДИЛАСЬ РАБОТА СЕЛЬСКИХ ШКОЛ. В НЕКОТОРЫХ 

РАЙОНАХ ШКОЛЬНИКИ ГОЛОДАЛИ. НЕЧЕМ БЫЛО СНАБЖАТЬ СЕЛЬСКИХ СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ, В ОСОБЕННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ. СРЕДИ КОЛХОЗНИКОВ ПАДАЛА 

ДИСЦИПЛИНА, НАРЯДЫ НА РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ НЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ. НАБЛЮ-

ДАЛСЯ ПОВСЕМЕСТНЫЙ ОТХОД КОЛХОЗНИКОВ НА ЗАРАБОТКИ НА ПРОМЫШ-

ЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (15). 

Таким образом, в 1928 г. в связи с чрезмерным изъятием сельскохо-

зяйственной продукции в ходе заготовительных кампаний в уральской 

деревне возникли продовольственные затруднения. Наиболее остро 

ощущался недостаток хлеба, отсутствие его запасов. Голод начался в 

конце 1931 г., хотя его локальные проявления имели место и ранее. Со-

ветское руководство, несмотря на явные симптомы продовольственного 

кризиса, не предприняло активных мер по ликвидации продовольствен-

ной проблемы деревни. Это касалось прежде всего формирования меха-

низма продовольственного обеспечения населения, который по отноше-

нию к жителям села, за исключением сельских служащих, носил дискри-

минационный характер. В отличие от городского населения крестьяне не 

снабжались продуктами питания. Оказание продовольственной и семен-

ной помощи хозяйствам области в период проведения посевных и убо-

рочных кампаний преследовало цель обеспечение выполнения заготови-

тельных планов. Наиболее пораженными продовольственными пробле-

мами стали территории Центрального и Южного Зауралья, основные 

сельскохозяйственные зоны области и поставщики продукции. Аграрные 

преобразования начала первой пятилетки и отсутствие заботы советского 

руководства о продовольственном обеспечении села привели к кризису 

сельского хозяйства и голоду 1932–1933 гг.  
_____________________________ 
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Барзул Е.Н.                                                                                                                      

В.Е.Шутой о предыстории освободительной войны                                                              

украинского народа в середине XVII в. 

 

   Событиями середины XVII в. на Украине интересовалось немало 

исследователей, уделяя основное внимание политической истории и не 

обращая должного внимания на события, которые послужили прологом 

освободительной войны 1648-1654 гг. Наиболее крупным из этих собы-

тий, «замечательным предвестником» движения Б. Хмельницкого вид-

ный отечественный историк В.Е. Шутой называл крестьянско-казацкое 

восстание 1637-1638 гг. 

Оно не было случайным эпизодом в истории Украины, - считает учё-

ный, - ибо логически вытекает из исторической обстановки того времени 

и тесно связано с предыдущей и последующей освободительной борьбой 

народных масс. Началом этой цепи, - утверждает В.Е. Шутой, - можно 

считать восстания последней четверти XVI в. (1587 г. - Лукьян Черняв-

ский; 1591-1596 гг.- Криштоф Косинский, Григорий Лобода, Северин 

Наливайко). В  «своей освободительной борьбе…украинский народ все-

гда опирался на помощь русского народа» (1), - замечает исследователь. 

Эта помощь  предоставлялась в виде покровительства переселенцам из 

Украины, расширения с ней экономических и культурных связей. 

Следующий виток освободительной борьбы, - считает В.Е. Шутой, - 

приходится на  первую треть XVII в., когда Речь Посполитая предприня-

ла новую попытку расколоть украинское общество, ограничив числен-

ность и права казаков. Ответом на это было крестьянско – казацкое вос-

стание Тараса Федоровича («Трясило»), к которому присоединились и 
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реестровые казаки. Сам коронный гетман С. Конецпольский объяснял 

польскому королю  восстание желанием казаков перейти в подданство к 

русскому царю.  

Жестокая трёхнедельная борьба под Переяславом заставила верхушку 

реестровой старшины пойти на сговор с поляками, вытребовав себе оп-

ределённые привилегии, но решение польского сейма о необходимости 

военной оккупации Украины «ввиду того, казаки при подходящем случае 

легко могут впасть в привычное для них своеволие» вновь подлило масла 

в огонь людской ненависти, - пишет историк. 

Результатом такой политики Речи Посполитой стало Нежинское вос-

стание 1631 г., в ходе которого казаки не исключали возможности обра-

щения за помощью к русскому царю, что ещё раз доказывает, - как пред-

ставлялось В.Е. Шутому, - “безграничность стремления народных масс 

Украины задолго до освободительной войны 1648-1654 гг. к воссоедине-

нию с русским народом”. 

Между тем социальный гнёт достиг на Украине небывалых размеров. 

Чтобы пресечь переселение украинцев в Запорожье, а оттуда в Россию, 

решено было в июне 1635 г. построить на Днепре Кодацкий замок, кото-

рый в августе того же года был захвачен войском Ивана Сулимы, возв-

ращавшимся с Дона, где он зимовал после совместного с донскими каза-

ками похода на Азов. Войско Сулимы состояло из “выписчиков”, т. е. 

нереестровых казаков, а “за ними вышли из Литовских городков и с Пе-

реясловля в погоню писменные казаки”, т. е. реестровые. Это свидетельс-

тво, - по мнению В.Е. Шутого, -“решительно опровергает версию М. 

Грушевского о том, что Кодак был захвачен реестровыми казаками” (2). 

В конце 1636 г. против польских властей восстал Чигиринский полк, 

что можно считать сигналом к широкому народному восстанию 1637-

1638 гг., - пишет историк. Во главе движения стал Павел Михнович Бут, 

более известный по именем Павлюк, и полковник Карп Павлович Ски-

дан, которые в пику польскому “кровавому” универсалу стали рассылать 

свои воззвания с призывами организовывать повстанческие отряды.  

Эти призывы нашли широкий отклик в народной среде. Из числа прос-

тых крестьян и казаков выдвигались талантливые и храбрые руководители 

повстанческих отрядов. Так, “в имении подкормия черниговского Адама 

Киселя крестьяне восстали под руководством Мурки и Носка. В имении 

остерского старосты повстанцев возглавили крепостные Коростель и Пи-

рог. В Ромнах восстали 10 тыс. крестьян. В Киеве действовал отряд Кизи-

ма, а в Лубенщине — его сына Кизименко. В Переяславе организовывал 

отряды полтавец Яков Острянин. В Гадяче, принадлежавшем самому Ко-

нецпольскому, к восстанию присоединились 2 тыс. человек. Восстание 

охватило также Нежинское воеводство, во главе которого стоял польный 

гетман Николай Потоцкий. Последний доносил в конце ноября королю с 

Украины, что «на Заднепровье все до единого показачились». Общее коли-



 53 

чество восставших на Левобережье  превышало 20 тыс. человек». 

Никакие призывы польского короля и универсалы польного коронного 

гетмана, - замечает исследователь, - уже не могли успокоить народ. И сам 

Потоцкий “должен был признать, что простолюдины “более верили универ-

салам Скидана, которые летали повсюду один за другим по местечкам, горо-

дам и сёлам”, тогда как универсалы гетмана не имели большого влияния. 

ТОЛЬКО В ХОДЕ ЖЕСТОКИХ И КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЁВ ПОД КУМЕЙКАМИ 

И В БОРОВИЦЕ, А ТАКЖЕ ОБМАНА, СТАВШЕГО ОБЫЧНЫМ ТАКТИЧЕСКИМ ВО-

ЕННЫМ ПРИЁМОМ ТОГО ВРЕМЕНИ, ОСНОВНЫЕ СИЛЫ УКРАИНЦЕВ УДАЛОСЬ 

ОБЕЗВРЕДИТЬ. 

Но войско, состоявшее из нереестровых казаков, не сложило оружия. 

Скидан и Гуня на Левобережье собирали повстанцев, а Кизим, Кизимен-

ко и Дукренко подняли новое восстание на Лубенщине, подавление кото-

рого потребовало огромных усилий со стороны польских властей. Но та 

жестокость, с которой было подавлено и это восстание, - считает В.Е. 

Шутой, - имела обратный эффект, и восстание вспыхнуло с новой силой. 

Не помогла ни расквартировка на Украине кварцяного войска, ни знаме-

нитая “Ординация войска запорожского реестрового, состоящего на слу-

жбе Речи Посполитой”, упразднившая должность гетмана. 

В Запорожье собирались новые силы. На этот раз повстанцев возгла- 

вил популярный среди казаков полковник Яков (Стефан Криштоф) Ост-

рянин, который, - замечает учёный, - выполнил значительную подготови- 

тельную работу, в частности, обратился за помощью к донцам и разослал 

по Украине свои воззвания. Универсалы нашли живой отклик, и восста-

ние охватило не только восточные области, но и Волынь, Галичину, По-

долию. Героизм, природная смекалка позволили не всегда хорошо воо-

ружённым повстанцам часто одолевать польское войско, которому были 

обещаны значительные льготы за подавление мятежа и даже жалование 

было выдано раньше срока. 

И всё-же, - утверждает исследователь, - одна крупная ошибка, свойст-

венная многим руководителям крестьянских восстаний, помешала Ост-

рянину действовать более успешно - это разделение сил. “Намереваясь 

организовать нападение на польский лагерь, …Острянин вместо концен-

трированного удара главными  своими  силами рассредоточил их. Он вы-

слал вперёд крупный отряд, по сторонам разослал сильные сторожевые 

отряды, а сам остался с небольшой частью войск”. Это позволило по час-

тям разбить повстанческое войско при Слепороде и Лукомле. Острянин с 

частью конницы вплавь через Сулу отступил в Слободскую Украину. 

После его ухода гетманом был избран Дмитрий Тимофеевич Гуня -  та-

лантливый полководец и военный инженер. Все попытки польского гетмана 

захватить лагерь повстанцев не увенчались успехом, и тогда решено было 

перейти  к осаде, во время которой Гуня проявил себя как незаурядный дип-

ломат, - считает В. Е. Шутой. Он затеял переговоры с Потоцким для того, 



 54 

чтобы оттянуть время, нужное ему для того, чтобы выйти из лагеря или по-

полнить запасы для того, чтобы выдержать дальнейшую осаду. 

Неудавшийся генеральный штурм лагеря повстанцев над Старцем и 

помощь полковника Филоненко восставшим (по разным данным, 2000 

или 5000 человек), недостаток продовольствия, большое количество ра-

неных и больных в польском лагере заставило польного гетмана  пойти 

на перемирие, - заключает историк. Те же причины, - считает В. Е. Шу-

той, - вынудили пойти на перемирие и Гуню. 

Но его подписание не означало конца восстания, т. к. следом в ряде 

мест вспыхнули новые восстания уже после соглашения, вскоре, однако, 

подавленные. 4 декабря 1638 г. в урочище Маслов Став на Киевщине со-

стоялось введение “Ординации”, еще больше ухудшевшее положение 

народных масс (3). 

В последующее десятилетие, несмотря на то, что поляки назвали его 

“золотым покоем”, народная борьба на Украине не прекращалась. Но дви-

жение приняло локальный характер, антипольские выступления были раз-

розненными, - подчёркивает учёный, приводя ряд красноречивых фактов. 

Крупные восстания вспыхивали не только в Восточной, но и в Запад-

ной Украине, даже на территории Белоруссии. В эти годы, - пишет В.Е. 

Шутой, - усиливается значение Запорожской Сечи, т. к. сюда «вопреки 

запретам и репрессиям польского правительства, стекались разорённые 

крестьяне» (4). Именно скопление здесь массы недовольных беглых лю-

дей, - считает историк, -  сделало Сечь центром освободительной борьбы. 

Широко распространенной формой протеста казаков и крестьян было 

и переселение в пределы Русского государства. Такое сближение народ-

ных масс, безусловно, сыграло положительную роль в освободительной 

войне 1648-1654 гг., когда украинский народ был поставлен перед исто-

рической необходимостью отстаивать своё право на независимое сущест-

вование, - заключает исследователь. 

Поддержка московским правительством событий на Украине была 

обусловлена внешнеполитическим курсом России, возникновение кото-

рой историк относит к концу XV в. Именно тогда, - считает В.Е. Шутой, - 

московские великие князья начинают «воссоединение с Русским государ-

ством западнорусских, украинских и белорусских земель, захваченных 

Польшей и Литвой». 

Особое внимание со стороны русского правительства уделялось, прежде 

всего, украинскому духовенству и монастырям, куда «посылались значи-

тельные суммы денег, меха, церковная утварь, богослужебные книги» (5). 

Рассмотренные В.Е. Шутым крестьянско – казацкие восстания, осо-

бенно восстание 1637-1638 гг., занимают одно из важнейших мест в ис-

тории освободительной борьбы на Украине. Значение этих выступлений 

исследователь видел не только в их размахе и длительности, но и в том, 

что они составили важный этап в подготовке освободительной войны, 
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когда была значительно ослаблена агрессивная Речь Посполитая. 
____________________________ 

1. Шутой В. Е. Канун освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. // Истори-

ческие записки. М., 1954. Т. 46. С. 243. 
2. Там же. С. 245, 247, 250. 

3. Там же. С. 252, 253, 268, 274. 

4. Шутой В. Е. Воссоединение Украины с Россией. М., 1954. С. 15 
5. Там же. С. 14. 

  
Воробьев С.В.                                                                                                                  

Коммунисты Екатеринбургской губернии в Гражданской войне: 

“свои” или “чужие”? 
 

Большой интерес в плане реконструкции социального портрета ком-

мунистов Среднего Урала начала 1920-х годов вызывает изучение их ре-

волюционной деятельности. Революционный багаж позволяет судить об 

уровне социально-политической активности члена партии в прошлом и 

отношении к рухнувшей в ходе революционных событий 1917 г. полити-

ческой системе, о его возможном опыте профессионального революцио-

нера, о вкладе в установление власти партии большевиков в России в це-

лом и на Урале в частности.  

К реальному революционному опыту, который наиболее ярко харак-

теризует мировоззренческие позиции коммуниста, степень сознательно-

сти выбора им своего политического пути, можно отнести участие в бое-

вых действиях в период Гражданской войны на стороне советской вла-

сти. По данным Всероссийской переписи членов РКП (б) 1922 г. более 

половины коммунистов Екатеринбургской губернии (55%) воевали в ря-

дах Красной армии. Из них около трети прослужили в армии до 1 года, 

более четверти коммунистов - от 1 года до 2-х лет, более двух лет служи-

ли в рядах Красной армии свыше 40% партийцев. Большинство из них 

(более 70%) проходили службу в качестве рядовых, к командному соста-

ву принадлежало 12,4%. Политработниками в составе РККА являлись 

12% членов партии. Таким образом, четверть коммунистов, служивших в 

армии принадлежала к командно-политическому составу. Многие из чле-

нов партии после возвращения с фронта заняли различные ответственные 

должности, принеся с собой командный, армейский стиль руководства в 

мирную гражданскую жизнь. 

Результаты партийной переписи 1922 г. свидетельствуют о том, что 

часть губернских коммунистов во время Гражданской войны служила на 

стороне противника в белой армии. Таких среди членов губернской парт-

организации оказалось 12%. Возможно, что их в действительности было 

больше, но они не стали упоминать об этом факте из своей биографии. 

Для этого имелись достаточно веские основания. Хотя в период проведе-

ния партийной переписи гражданская война в России подходила к концу, 

но еще не завершилась. Только в середине 1922 г. были закончены все 
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важные военные операции, в том числе “направленные против повсеме-

стно действовавших партизан и бандитов” (1). Гражданские войны всегда 

отличается особой жестокостью воюющих сторон по отношению друг к 

другу. “Гражданская война еще менее различает правых и неправых, чем 

война между государствами” (2). Поэтому, вполне допустимо сделать 

предположение о том, что определенное число членов партии, если была 

такая возможность, старались не афишировать свое участие в белом движении. 

Большинство коммунистов, служивших в белой армии (главным обра-

зом у Колчака) - 82,8% - указывали на незначительные сроки своей служ-

бы - от 1 до 6 месяцев. Более длительное время в рядах белых пребывало 

17,2% членов партии. В выборке не оказалось ни одного члена партии, 

который служил бы у белогвардейцев свыше двух лет.  Сопоставление 

незначительного срока пребывания в рядах белогвардейцев большинства 

коммунистов с периодом службы - 32% членов партии служили у них в 

1918 г. и 68% в 1919 г. - свидетельствует о том, что после освобождения 

Урала  летом 1919 г. от колчаковских войск они не отошли вместе с от-

ступавшими частями, а остались на этой территории. Косвенным образом 

такое поведение показывает, что они скорее всего не являлись убежден-

ными идейными противниками советской власти или стали заложниками 

ситуации и пребывали в рядах белой армии не по собственной воле. С 

одной стороны, это могли быть люди, не имевшие четких политических 

предпочтений, так как “каждая сторона ... имела очевидное ядро, вокруг 

которого напластовывались более широкие слои населения, нередко ко-

лебавшиеся, переходившие с одной стороны на другую...” (3). А после 

того, как окончательно определилась победившая сторона, они устреми-

лись в ее направлении. Не нужно также забывать о насильственных мо-

билизациях, которые проводили враждующие стороны с целью пополне-

ния своих вооруженных сил. Такие мероприятия практиковали в период 

Гражданской войны, как большевики, так и белогвардейские правитель-

ства. Поэтому такие “невольники” при благоприятных обстоятельствах 

старались избавиться от военных обязанностей, говоря иными словами, 

дезертировали, и не хотели рисковать жизнью ради идей, которые они не 

понимали или не разделяли. Будущие члены РКП (б), служившие в рядах 

белой армии, также как члены партии, воевавшие на стороне Красной 

армии, в своей основной массе являлись рядовыми - 76%, остальные от-

носились к сержантскому составу: младшие и старшие унтер-офицеры 

или занимали должности младшего офицерского состава (командир взво-

да, роты). В любом случае, факт службы в белой армии вполне понятный 

в контексте жизненных перипетий бурной послереволюционной эпохи 

плохо вязался с официальным образом коммуниста. Ситуация в опреде-

ленной мере проясняется при анализе социального положения до 1917 г. 

тех членов РКП (б), кто служил рядах антибольшевистских сил до вступ-

ления в партию. По данным выборки большинство из них (60%) являлось 
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до 1917 г. крестьянами, 30% относилось к числу “пролетариев” (рабочие 

и ремесленники), оставшиеся 10% пришлись на другие социальные груп-

пы. В 1922 г. почти половина этих коммунистов (48,3%) занимала долж-

ности руководителей в органах власти и управления, подавляющее число 

из них являлось руководителями низового уровня, крестьянами на мо-

мент переписи были более четверти (27,6%). Если учесть тот факт, что 

большая часть ответственных руководителей низшего уровня являлась 

выходцами из крестьянской среды, то можно сделать вывод о том, что 

служба в рядах белой армии была характерна в основном для членов пар-

тии, имевших крестьянское происхождение. 
_____________________________ 
1. Левин М. Гражданская война: динамика и наследие // Гражданская война в России: пере-
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Галиакбарова Н.М.                                                                                                 

Советско-турецкие отношения (июнь-октябрь 1940 г.) 

 

Поражение Франции в войне создало новую внешнеполитическую си-

туацию. Франция, капитулировавшая перед Германией и Италией 22 ию-

ня 1940 г., перестала быть партнером Турции по англо-франко-турецкому 

пакту о взаимопомощи 1939 г. Несмотря на то, что этот договор не утра-

тил силу, превратившись в двусторонний англо-турецкий пакт, как и бы-

ло предусмотрено в договоре, Турция вновь отказалась выполнять его 

условия. Согласно договору, в случае распространения войны на район 

Средиземного моря Турция должна была выступить на помощь союз-

никам. Однако турецкое правительство решило не вступать в войну, ссы-

лаясь на протокол № 2 данного договора (1), гласившего, что обязатель-

ства, принятые на себя Турцией, не могут принудить Турцию к действию, 

результатом или последствием которого будет вовлечение ее в воору-

женный конфликт с СССР.  

По мнению советских историков, ссылка турецких руководителей на 

протокол № 2 была надуманна, т. к. СССР не имел никакого отношения к 

военным действиям на Средиземном море (2). Однако турецкий исследо-

ватель Ш. Эсмер объясняет влияние политической линии СССР на неже-

лание Турции вступать в войну тем, что с самого начала войны Советы 

проявляли недовольство по отношению к действиям Турции. “Турция 

старалась не провоцировать “северного соседа”, но не могла быть уве-

ренной в том, что СССР не начнет против нее военные действия в случае 

возникновения войны на Западе” (3). 

Были и другие поводы для отказа Турции выполнять свои обязатель-

ства. Турецкие историки отмечают, что не были осуществлены поставки 

вооружений, обещанных Турции в договоре 1939 г. А оставшаяся в оди-
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ночестве после выхода из войны Франции Англия, по мнению турок, не 

могла помочь Турции. И. Сойсал утверждает, что Советский Союз также 

не желал вступления Турции в войну, т. к. если бы державы “оси” окку-

пировали Турцию, это могло создать угрозу с юга для СССР (4). Кроме 

того, турецкое правительство считало, что, оставаясь вне войны, страна 

обладала большей стратегической важностью, т.к. ограждала от герман-

ской угрозы Сирию, Суэцкий канал и весь Аравийский полуостров. При-

няв это во внимание, Англия не стала настаивать на том, чтобы Турция 

вступила в войну. 

Можно сказать, что на решение Турции остаться вне войны повлияли, 

прежде всего, военные успехи Германии и недостаточный, с точки зрения 

турецкого правительства, уровень готовности страны к участию в войне. 

“Советская оговорка” же была использована скорее как предлог для отка-

за выполнять обязательства по договору с Англией и Францией, посколь-

ку вооруженный конфликт между Турцией и СССР в тот момент вряд ли 

мог возникнуть. 

В то же время в отношении Советского Союза к Турции сохранялось 

недоверие, вызванное, как заявил Молотов итальянскому послу Россе 25 

июня 1940 г., стремлением Турции “диктовать Советскому Союзу свои 

условия на Черном море путем единоличного хозяйничанья в проливах” 

(5). Рассеять эту атмосферу недоверия пыталась Англия, т.к. английское 

руководство опасалось, что Турция “может в случае ухудшения своих 

отношений с Россией и при отсутствии эффективной британской под-

держки застраховать себя в отношениях с Германией” за счет Англии (6). 

Английскому послу в Анкаре Нэтчбул-Хьюджессену было поручено вы-

яснить перспективы улучшения отношений между Турцией и СССР. По-

сол сообщил в Лондон, что Турция заинтересована в том, чтобы совмест-

но с Советским Союзом задержать германское продвижение на Балканы 

и к Черному морю, но СССР должен сделать первым шаг к сближению с 

Турцией. 1 июля во время беседы с послом Великобритании в СССР 

Криппсом Сталин заявил, что отношения у Советского Союза с Турцией 

“неплохие”, но турки “так много играют в политику и так много выкиды-

вают неожиданных фокусов, что трудно угадать, чего они хотят”. Сталин 

охарактеризовал советско-турецкие отношения как хорошие “постольку, 

поскольку мы не собираемся нападать друг на друга”. Он признал, что 

отношения с Турцией нуждаются в улучшении, добавив, что если Вели-

кобритания имеет намерения приложить усилия в этом направлении, со-

ветское руководство не будет возражать (7). 

В начале июля 1940 г. возникло новое обстоятельство, осложнившее 

советско-турецкие отношения. Немецкие газеты опубликовали докумен-

ты из захваченных французских архивов, в которых говорилось о подго-

товке Англией и Францией бомбардировок советских нефтяных районов 

в Закавказье и о готовности турецкого министра иностранных дел Са-
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раджоглу поддержать эти действия западных союзников Турции. Эта ак-

ция была предпринята для того, чтобы спровоцировать конфликт между 

Турцией и СССР. В такой ситуации, как отмечает Ш.Эсмер, оставшаяся в 

одиночестве Турция могла бы, как Румыния, сблизиться с “осью”. По 

мнению турецкого историка, опубликование этих документов было осу-

ществлено Германией также для того, чтобы добиться отставки Сарад-

жоглу, которого считали другом Англии (8). Одновременно стали рас-

пространяться слухи о подготовке советского нападения на Турцию. 

В Советском Союзе германские публикации, естественно, вызвали не-

гативную реакцию. Несмотря на опровержение, сделанное французским 

послом Массигли, Турция была поставлена в весьма трудное положение. 

Давая объяснения по поводу опубликованных документов, Сараджоглу 

указал, что из этих документов видно, что союзники не обращались к тур-

кам с прямыми предложениями, а лишь “прощупывали” их и убедились, 

что уговорить их нельзя (9). Турецкий посол Актай также заявил, что Тур-

ция непричастна к планам Англии и Франции напасть на советское Закав-

казье, аргументируя это заверениями в лояльной позиции Турции в отно-

шении СССР. Актай заявил: “Если бы Турецкое правительство дало повод 

Англии и Франции хотя бы к малейшей надежде на согласие Турции при-

нять участие в войне против СССР, то Англия и Франция сразу напали бы 

на Советский Союз. Только благодаря лояльности Турецкого правительст-

ва это нападения не имело места. Более того, Англия и Франция даже ни-

когда не решались испрашивать нашего согласия на такую акцию”. 

На VII сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1940 г. Молотов 

заявил, что документы, опубликованные в германской “Белой книге”, 

“бросают особый оттенок на некоторые аспекты чрезвычайной активно-

сти в Турции”, но при этом счел нужным подчеркнуть, что “в наших от-

ношениях с Турцией не произошло существенных изменений” (10). Та-

ким образом, германская дипломатия не добилась возникновения прямо-

го советско-турецкого конфликта, однако в отношениях между СССР и 

Турцией создалась тяжелая атмосфера недоверия. Обе стороны заявляли 

о своем желании улучшить отношения, при этом советское правительст-

во постоянно указывало, что напряженность была вызвана действиями 

Турции, а турецкое руководство заявляло о своей непричастности к 

французским и английским планам нападения на СССР. Однако в Москве 

считали, что, поскольку со стороны Советского Союза ничего не было 

сделано, чтобы ухудшить советско-турецкие отношения, именно турец-

кое правительство должно предпринять какие-то шаги, чтобы рассеять 

атмосферу недоверия в отношениях с СССР. В свою очередь советское 

руководство заверяло, что с его стороны затруднений для улучшения от-

ношений не встретится (11). 

Расширение гитлеровской агрессии вызывало у Турции большое беспо-

койство, которое обусловило, по оценке полномочного представителя 
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СССР в Турции С.А. Виноградова, стремление турок создать впечатление 

о наличии исключительно дружественных отношений между СССР и Тур-

цией. Фактически, несмотря на заверения в стремлении поддерживать са-

мые сердечные отношения, по мнению Виноградова, турецкое правитель-

ство не намеревалось добиваться решительного перелома в отношениях с 

Советским Союзом. Из беседы с послом Турции Актаем, состоявшейся 17 

октября 1940 г., после его возвращения из Анкары, Молотов также сделал 

вывод, что словесное выражение дружеских чувств, очевидно, не отражает 

действительного отношения турецкого правительства к СССР (12). 

В то же время Турция пыталась выяснить позицию, которую занимал 

СССР по отношению к ней, и то, как эта позиция могла бы измениться в 

будущем. 28 октября 1940 г. Италия напала на Грецию. Однако Турция 

снова уклонилась от оказания помощи. 30 октября во время беседы ту-

рецкого посла в СССР Актая с заместителем наркома иностранных дел 

А.Я. Вышинским по поводу итало-греческого конфликта Актай сообщил, 

что правительство Турции “приняло решение принять все необходимые 

меры к тому, чтобы оказать сопротивление противнику, как только воз-

никнет какая-либо опасность и независимо от прямой агрессии. Посол 

заявил, что турецкое правительство обращается к правительству СССР с 

просьбой сообщить, сможет ли советское правительство оказать помощь 

Турецкой Республике в случае возникновения опасности для Турции или 

военного конфликта; в какой форме, в каких размерах и в какой срок оно 

сможет оказать эту помощь”. 

В ответе советского правительства выражалось “некоторое недоуме-

ние” в связи с постановкой такого вопроса, поскольку “между Советским 

правительством и Турецкой Республикой не существует пакта взаимопо-

мощи, который бы обязывал СССР или Турцию оказывать друг другу 

военную или иную помощь”. Фактически советское правительство огра-

ничилось весьма обтекаемым ответом: “в этом вопросе многое будет за-

висеть от обстановки в ближайшем будущем, которая еще не достаточна 

ясна”. Заключительная же фраза заявления – “поведение Советского 

Союза не будет таким, каким было поведение политических кругов Тур-

ции во время советско-финляндского конфликта” – создавала впечатле-

ние неприязни СССР по отношению к Турции. И хотя Вышинский зая-

вил, что этот ответ “нужно рассматривать не как доказательство отсутст-

вия благожелательного отношения СССР к Турции, а наоборот, как дока-

зательство дружественного отношения”, данный ответ оставил явно не-

приятное впечатление у турецкой стороны и отнюдь не способствовал 

сближению двух стран. 
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Первые воскресные школы на Урале 

 

Воскресные школы, возникшие в России на рубеже 50-60-х гг. XIX в., 

стали воплощением новых идей в русской педагогике. Первая воскресная 

школа появилась весной 1859 г. в Киеве с разрешения попечителя Киев-

ского учебного округа Н.И.Пирогова – новатора-педагога, опубликовав-

шего в 1856 г. сенсационную для того времени статью «Вопросы жизни». 

Статья защищала идею гуманного общечеловеческого воспитания, бессо-

словного, всеобщего и обязательного образования (1). На этих основани-

ях и стала работать Киевская воскресная школа. Демократизм, откры-

тость, гуманистическая направленность новой школы очень быстро сде-

лали ее любимой и популярной во многих регионах России.  

Впрочем, организаторами бесплатного массового обучения для не-

грамотного населения России были не только представители либеральной 

и демократической общественности. На Урале первая воскресная школа 

была открыта двумя приходскими священниками Нытвинского завода. 

Управление заводов князя М.А.Голицына поддержало священников в их 

начинании. Главной целью организаторы школы считали религиозно-

нравственное воспитание рабочих, «внушение им истин веры и правил 

нравственности, объяснение христианских обязанностей и обрядов церк-

ви, изучение молитв и объяснение их» (2).  

Открытие учебного заведения состоялось 1 марта 1859 г. При Ныт-

винской воскресной школе были собраны учебные пособия и библиотека. 

Средства для закупки книг и учебных пособий, как свидетельствуют от-

четы Пермской дирекции училищ, поступили «от разных лиц». В списке 

жертвователей на нужды школы 1861 г. числятся: управляющий имением 

Голицыных генерал-майор Арсеньев (он выделил на покупку книг и 

учебных пособий 27 рублей), законоучитель священник Александр Лука-
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нин (он передал в школьную библиотеку книги на сумму около 7 руб-

лей), Нытвинская Спасская церковь (священники церкви передали в 

школьную библиотеку книги на сумму около 5 рублей) (3). Первыми 

преподавателями в  воскресной школе стали ее основатели - священники. 

Позднее, после того, как Министерство народного просвещения взяло эти 

безвозмездные учебные учреждения под свой контроль, заведование 

Нытвинской школой перешло в ведение учителей приходского училища.  

Предназначалась школа для обучения неграмотных детей заводских 

рабочих и крестьян в возрасте от 8 до 15 лет. В день открытия школы, 

однако, на занятия пришли почти все дети заводского поселка, в том чис-

ле и грамотные. Как свидетельствует автор информационной статьи, 

опубликованной в Журнале министерства народного просвещения, со-

временник событий, принадлежавший, видимо, к числу пермского учи-

лищного начальства, в заводском поселке в то время числилось 240 

мальчиков от 8 до 15 лет. В первые три-четыре воскресенья после откры-

тия школы на занятия приходили почти 200 человек. «Шумную и беспо-

рядочную толпу детей» обучали не только учителя воскресной школы, но 

и грамотные мальчики, которые помогали учителям обучать школьников 

молитвам по методу взаимного обучения. Пермский чиновник дает весь-

ма любопытное объяснение активному интересу заводских жителей к 

воскресной школе. 

«В этот раз, - пишет он, - они были привлечены или новостью подобного 

учреждения и любопытством, или предположением, что их станут учить 

грамоте. Заводской народ вообще имеет большую охоту к грамотности, но 

на грамотность все простолюдины смотрят со стороны материальной поль-

зы, как на средство занять впоследствии выгодное теплое местечко и жить в 

довольстве и спокойствии, а обучение грамоте с другою целию для них не-

мыслимо. Крестьяне и ремесленники, выучившиеся грамоте и прочей 

школьной премудрости, обыкновенно бросают – первые соху и борону, а 

вторые молот, подпилок и топор и как будто гнушаются снискиванием себе 

хлеба в поте лица, а принимаются за перо и стараются попасть в питейный 

откуп, или в писцы, или в конторщики, приказчики, смотрители и другие 

должности, которые не сопряжены с тяжелым, утомительным трудом и при-

носят выгоду без надсады рук и спины» (4).  

Столь подробно процитированное высказывание очень ярко характе-

ризует  взгляды консервативно настроенных кругов России того времени 

- административной элиты, долгое время лишавшей огромные массы на-

селения образования, социальной и профессиональной мобильности. Не 

случайно проблема народного образования накануне отмены крепостного 

права стала одной из наиболее живо обсуждавшихся тем в журнальной и 

газетной публицистике. Демократические круги видели в образовании не 

только потребность, но и право народа. 
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НАИБОЛЕЕ АКТИВНОЙ В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ НАРОДНЫХ ШКОЛ ОКАЗАЛАСЬ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ. В 1861 Г., СУДЯ ПО ОТЧЕТУ ПЕРМ-

СКОЙ ДИРЕКЦИИ УЧИЛИЩ ПОПЕЧИТЕЛЮ КАЗАНСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА, 

ЗДЕСЬ РАБОТАЛИ 10 ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ: ТРИ ШКОЛЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДВЕ 

ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК В ГУБЕРНСКОМ ГОРОДЕ ПЕРМИ, ТРИ ШКОЛЫ В УЕЗДНЫХ 

ГОРОДАХ (КУНГУРЕ, ШАДРИНСКЕ И КАМЫШЛОВЕ) И ДВЕ ШКОЛЫ В ГОРНОЗА-

ВОДСКИХ ИМЕНИЯХ (5). В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В ЭТО ВРЕМЯ, ПО СООБЩЕНИЮ 

ВЯТСКОЙ ДИРЕКЦИИ УЧИЛИЩ, ДЕЙСТВОВАЛО ЛИШЬ ТРИ ВОСКРЕСНЫХ ШКО-

ЛЫ: В ГОРОДАХ ВЯТКЕ И ЕЛАБУГЕ И В СЕЛЕ РОГОВСКОМ СЛОБОДСКОГО УЕЗ-

ДА (6). НАВЕРНЯКА, ПОДОБНЫЕ ШКОЛЫ СУЩЕСТВОВАЛИ И В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ГУБЕРНИИ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ПОДОБНЫХ ДАННЫХ В ОТЧЕТЕ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ДИРЕКЦИИ УЧИЛИЩ НЕ СОХРАНИЛОСЬ. 

Переписка губернских дирекций училищ и попечителя Казанского 

учебного округа сохранила имена учредителей и жертвователей ураль-

ских воскресных школ. Список их может быть убедительным свидетель-

ством того, насколько широкие круги объединила в начале 1860-х гг. 

идея народного просвещения.  

Проект создания первой воскресной школы в Перми был подготовлен 

учениками седьмого класса губернской гимназии, образцом для которых 

стала Киевская воскресная школа. С разрешения Попечителя Казанского 

учебного округа занятия в Пермской школе начались 6 ноября 1860 г. в 

здании уездного училища. Школа открывала свои двери для учеников по 

воскресным и праздничным дням с 11 часов утра до 2 часов дня и пре-

доставляла возможность для обучения «лицам всех сословий и возрас-

тов». Пермские гимназисты, авторы проекта, считали образование и гра-

мотность правом, «неотъемлемо принадлежащим русскому простолюдину» (7).  

Необходимые для обучения в Пермской воскресной школе книги и 

учебные пособия пожертвовал пермский купец второй гильдии 

Г.Г.Марьин. Благотворитель не только снабдил учеников книгами, но и 

позаботился о том, чтобы препятствием для детей из бедных семей не 

стала холодная уральская зима. Вскоре после начала занятий он доставил 

штатному смотрителю училищ теплую обувь, детские шапочки и рука-

вички для бедных учеников (8). Воскресная школа в Перми пользовалась 

большой популярностью. В 1860-1861 уч.г. ее посетило 117 человек (9).  

Инициатором создания второй мужской воскресной школы в губерн-

ском городе стал известный пермский общественный деятель 

А.И.Иконников. Делопроизводитель Пермского губернского статистиче-

ского комитета коллежский асессор Иконников содержал в Перми пуб-

личную библиотеку, которой охотно пользовались горожане. Библиотека 

Иконникова выписывала лучшие периодические издания того времени – 

журналы «Современник», «Русское слово», «Отечественные записки». Не 

случайно именно вокруг А.И.Иконникова и его библиотеки собралась 

наиболее радикальная часть пермской интеллигенции. Здесь сформиро-
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вался «домашний кружок людей со свободным образом мыслей», как от-

мечалось позднее в жандармском донесении (10). В декабре 1860 г. в чи-

тальном зале библиотеки стали собираться на занятия учащиеся второй 

пермской воскресной школы. Средства на ее организацию (около 90 руб-

лей) были получены во время литературно-музыкального вечера, устро-

енного в Перми 27 ноября 1860 г. (11).  

Иконниковская библиотека дала приют и первой в городе женской 

воскресной школе, которая была открыта 22 января 1861 г. Средства для 

нее также были собраны во время литературно-музыкального вечера, ко-

торый был дан 12 декабря 1860 г. в зале пермского благородного собра-

ния. Благотворительный сбор (101 рубль 96 копеек) организаторы вечера 

передали учредительнице школы надворной советнице Надежде Осипов-

не Поповой. Число девочек, собравшихся для обучения, было столь вели-

ко, что вскоре после своего открытия школа из читального зала библио-

теки переместилась в женскую гимназию, а затем в частный дом, при-

надлежавший советнику пермского губернского правления статскому 

советнику Аркадию Яковлевичу Колчину. Узнав о трудностях с помеще-

нием для бесплатного обучения бедных девочек, он выделил им две луч-

ших комнаты в своем доме. Постоянных учениц в школе было около 20-

ти человек, впрочем, иногда их число возрастало и до 50-ти. 

Занятия в женской воскресной школе начинались летом в 2 часа дня, а 

зимой в полдень и продолжались в течение трех часов. Главными пред-

метами в ней, как и в других воскресных школах, были закон божий, чте-

ние, письмо и первые действия арифметики. Помимо этого пермские да-

мы давали ученицам школы навыки рукоделия. В обучении девочек уч-

редительнице школы Н.О.Поповой помогали Раиса Андреевна Вечтомо-

ва, Марья Григорьевна Зверева и Александра Николаевна Курбановская. 

Закон божий преподавал священник Пермского Петропавловского собора 

Петр Васильевич Ярушин. Методика преподавания в этой школе заметно 

отличалась от принятых в казенной школе механических приемов обуче-

ния. Как указано в отчете о деятельности школы в 1861 г., с девочками 

здесь проводилась «изустная живая беседа /…/, внятная, краткая и для 

всех вразумительная, с пояснением отвлеченных истин примерами и 

сравнениями, взятыми из обыденной жизни и вполне доступными дет-

скому пониманию». Более трудные места повторялись несколько раз с 

разными ученицами до тех пор, пока они сами не начинали свободно и «с 

ясным разумением» рассказывать преподанное им (12).  

«Бойкими и живыми способностями», как отмечает автор отчета,  от-

личались ученицы из Мотовилихинского завода. Осенью 1861 г. школу 

посещало 15 заводских девочек, зимой их число снизилось до 6-8, что 

впрочем, объяснялось лишь тем, что за неимением теплой одежды не ка-

ждая из них могла позволить себе преодолевать четырехверстное рас-

стояние от завода до школы в суровые уральские морозы.  
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Вторую воскресную школу для обучения девочек открыла в Перм-

ском Мариинском женском училище супруга Пермского гражданского 

губернатора А.В.Лошкарева (13). Учебные принадлежности школа полу-

чила в дар от пермского купца Рябинина. Он передал учащимся девочкам 

100 грифелей, 20 чернильниц и три дюжины карандашей. Прописи, тет-

ради и перья  для письма обязался в течение всего года доставлять в шко-

лу учитель Пермского военного училища Афанасьев. Главным же благо-

творителем женской школы оказался кунгурский купец 1 гильдии Фоми-

ных. По его духовному завещанию на нужды воскресной школы было 

передано 300 рублей. 200 рублей купец Фоминых завещал для устройства 

воскресной школы своему родному городу Кунгуру. В 1861 г. Кунгур-

ская школа начала действовать.  

Несколько ранее, в 1860 г., открылась воскресная школа в другом 

уездном городе, Камышлове. Любопытно, что инициатива ее создания 

принадлежала самому директору училищ Пермской губернии Ивану Гра-

цинскому. С предложением об открытии воскресной школы он обратился 

к штатному смотрителю Камышловских училищ Петру Карловичу Мейс-

неру. Мейснер известил об этом предложении жителей города, на что 

они, как сообщает автор заметки в Пермских губернских ведомостях, 

«изъявили полное свое удовольствие и согласие» (14). Сам П.К.Мейснер, 

а также учителя Камышловского уездного и приходского училищ, вызва-

лись бесплатно учить в школе «неграмотных людей, не имеющих воз-

можности заняться в будние дни». Безвозмездно работал в школе и зако-

ноучитель, протоиерей Покровского собора В.Прибылев.  

Учениками Камышловской воскресной школы стали рабочие Камыш-

ловской бумажно-полотняной фабрики. В день открытия школы для обу-

чения сюда явились 23 рабочих во главе со своим управляющим. Управ-

ляющий фабрикой Н.К.Македонский вошел в число учителей воскресной 

школы. Учебные пособия для школы (на общую сумму 25 рублей сереб-

ром) пожертвовал Камышловский окружной начальник коллежский асес-

сор Д.С.Тархов (15). 

К делу распространения среди неграмотных рабочих «полезных зна-

ний» первоначально весьма благосклонно отнеслись и руководители гор-

ной промышленности. В апреле 1861 г. была открыта воскресная школа 

при Екатеринбургском уездном училище. Инициатором ее создания стал 

писец Екатеринбургской гранильной фабрики Степан Петровский. Глав-

ный начальник горных заводов хребта Уральского Фелькнер разрешил 

передать из окружного училища горного ведомства необходимые для 

воскресной школы учебные пособия и книги (16). 

Опасаясь распространения антигосударственных идей в мало контро-

лируемых администрацией воскресных школах, правительство попыта-

лось ограничить широко развернувшееся движение за просвещение наро-

да. 10 июня 1862 г. был издан указ о закрытии всех воскресных школ 
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впредь до утверждения нового положения о них. Причина этого решения 

прямо указывается в циркулярном предложении министра внутренних 

дел Валуева начальнику Пермской губернии. «Надзор, установленный за 

воскресными школами и народными читальнями, - пишет министр, - ока-

зался недостаточным. В последнее время обнаружено, что под благовид-

ным предлогом распространения в народе грамотности, люди злоумыш-

ленные покушались в некоторых воскресных школах развить вредные 

учения, возмутительные идеи, превратные понятия о праве собственно-

сти и безверие. В отношении к читальням равным образом обнаружено 

стремление пользоваться этими учреждениями не для распространения 

полезных знаний, а для проведения того же вредного социалистического 

учения» (17). Вскоре после получения этого циркулярного предписания 

все воскресные школы на Урале были закрыты.  
____________________________ 
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Дингилиши С.В.                                                                                                          

Вопрос о мандате США на Западную Армению                                              

после Первой мировой войны 

 

Осенью 2000 г. Конгресс США принял резолюцию, официально под-

тверждающую факт массового истребления армян в Османской империи 

в период с 1915 по 1923 гг. Эта резолюция носила чисто декларативный 

характер, но, тем не менее, в Турции ее восприняли как национальное 

оскорбление, несмотря на то, что правительство США во главе с прези-

дентом Клинтоном отмежевалось  от этой резолюции, стремясь избежать 
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ухудшения отношений между стратегическими союзниками. Между тем, 

после Первой мировой войны американцы могли получить мандат на За-

падную Армению. Судьба Османской империи после окончания Первой 

мировой войны была главным вопросом международных отношений на 

Ближнем Востоке в первой трети XX века. Каждая из великих держав 

стремилась извлечь максимальную выгоду из поражения и последующего 

раздела Османской империи. Наиболее активными в этом процессе были 

Великобритания и США. Они и играли главную роль в определении бу-

дущего некогда могущественной империи. Безусловно, главный вопрос, 

который стоял в переговорах великих держав как в годы войны, так и 

после ее окончания – это вопрос о разделе Османской империи. Важной 

составляющей частью этого вопроса являлась судьба Армении. Сущест-

вовала идея создания независимого Армянского государства. 

Еще в годы войны страны Антанты разработали планы раздела Ос-

манской империи и заключили секретные договоры об этом. Так, в 1916 

г. в Петрограде, одним из предметов переговоров с участием английского 

и французского представителей Сайкса и Пико была судьба Армении. 

Было решено, что северная часть Армении отойдет под русский кон-

троль, а южная – под французский (1). Когда  к власти в России пришли 

большевики, они провозгласили новый принцип: "Мир без аннексий и 

контрибуций" и отказались от всех секретных договоренностей царского 

правительства. После этого Россия перестала быть претендентом на "на-

следство" Османской империи. Но практически в это же время на арену 

выходит еще одна великая держава, которая оказалась в стане победите-

лей в Первой мировой войне, и которая имела свои планы относительно 

будущего Турции и ее владений - США.  

В 1917 г. в составе американской администрации было создано Ис-

следовательское бюро (Inquiry), целью которого было изучение  положе-

ния в Европе и Азии и определение интересов США в этих регионах и 

приемлемых для американцев условий будущих мирных договоров с по-

бежденными странами. Фактически это бюро стало действовать под ру-

ководством личного советника президента Вильсона полковника Э. Хау-

за. В меморандуме Исследовательского бюро (Inquiry) от 22 декабря 1917 

г. говорилось: "Необходимо освободить подчиненные нации Османской 

империи от угнетения и плохого управления. Это предполагает, по край-

ней мере, автономию для Армении и защиту Палестины, Сирии, Месопо-

тамии и Аравии со стороны цивилизованных наций" (2). 

В январе 1918 г. Вильсон опубликовал "14 пунктов". Одним из ос-

новных положений их был отказ от всех секретных договоров союзников, 

заключенных без участия США. За благородными целями и словами 

стояли интересы американских  нефтяных компаний, которые хотели 

иметь доступ и влияние на нефтеносные районы Ближнего Востока. Но 

на эти территории имели свои притязания англичане с французами, и во 
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время  войны они уже предварительно договорились о разделе. Хотя 

формально США и объявляли войну Турции, фактически боевых дейст-

вий с турецкими войсками американцы не вели. Союзники пытались ис-

пользовать этот момент и не дать участвовать американцам в разделе ту-

рецкого "наследства".  

11 ноября 1918 г. закончилась Первая мировая война. Осенью 1918 г. 

британское правительство, рассчитывая, что американцы смогут умерить 

французские претензии на Сирию и Палестину, решило допустить США 

к дележу турецкого "наследства". В январе 1919 г. начала свою работу 

Парижская мирная конференция. В секретном документе от 21 января 

"Предварительные рекомендации президенту Вильсону исследователь-

ским отделом американской делегации на мирной конференции" гово-

рится, в частности, что рекомендуется создание армянского государства 

(3). Территория предполагаемого армянского государства охватывает 

почти всю Восточную Анатолию до хребтов Тавра и Антитавра с выхо-

дами к Черному и Средиземному морям. Главным черноморским портом 

должен был стать Трапезунд, а средиземноморским – Адана.  

Британское правительство полагало, что первым шагом к англо-

американской гармонии на Ближнем Востоке должна стать мандатная 

система, которую разработал премьер-министр Южно-Африканского 

Союза генерал Ян Смэтс при содействии личного секретаря и советника 

Ллойд Джорджа по международным вопросам Филиппа Керра. Было 

предложено включить принцип мандата в новую систему международ-

ных отношений. 15 февраля 1919 г., после одобрения проекта Устава Ли-

ги Наций на пленарном заседании Парижской мирной конференции, 

Вильсон отправился в Вашингтон, чтобы добиться от сената согласия на 

участие США в Лиге Наций и сопряженные с этим обязательства военно-

политического характера. Тем временем, англичане и французы продол-

жали закулисные переговоры о разделе Османской империи. Американ-

цы в общих чертах были посвящены в условия секретных англо-

французских договоренностей. 7 марта премьер-министры Великобрита-

нии и Франции Ллойд Джордж и Клемансо завели разговор с полковни-

ком Хаузом о будущем распределении мандатов. По взаимному соглаше-

нию сторон Великобритания должна была получить Палестину и Месо-

потамию с Мосулом, Франция – Сирию и часть Киликии, США – Кон-

стантинополь, Проливы и Армению. Фактически это означало, Соеди-

ненные Штаты должны были "отработать" свое участие в ближневосточ-

ных делах путем проведения крупномасштабных военных акций против 

Советской России через Проливы и Закавказье, а также навести порядок 

в Турции, где разворачивалось национально-освободительное движение. 

Хауз отметил, что англо-французский контроль над указанными террито-

риями не вполне отвечает американским интересам. Однако в тот же день 

он известил о состоявшейся беседе Вильсона и выразил надежду на то, 
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что США примут мандат, как только подобное предложение будет сдела-

но официально (4). Говоря о системе мандатов, британский министр ино-

странных дел лорд Керзон высказал предположение, что участники кон-

ференции слишком поспешно приходят к выводу о готовности Соеди-

ненных Штатов принять на себя обязательства мандатария: "если бы 

Америка согласилась принять на себя такую ответственность, она должна 

была бы, вероятно начать с Константинополя или Армении" (5). На засе-

дании Совета четырех 14 мая 1919 г. после консультаций с Вильсоном и 

французским премьер-министром Клемансо глава британского прави-

тельства Ллойд Джордж  предложил следующую резолюцию: "Мандат на 

провинцию Армения в пределах границ, которые будут согласованы ме-

жду американской, английской, французской и итальянской делегациями, 

с их рекомендациями, если они будут одобрены единогласно, должен 

быть принят единогласно" (6). Позже было получено согласие итальян-

ского премьера, который отсутствовал на заседании. Вудро Вильсон при-

нял предложение от имени Соединенных Штатов Америки, но при усло-

вии одобрения его сенатом. 

28 июня в Версале был подписан мирный договор с Германией, в ко-

тором уже были заложены основы будущего порядка на Ближнем Восто-

ке. Положение о разделе колоний и бывших турецких владений на основе 

принципа мандата было зафиксировано в статье 22 Устава Лиги Наций, 

ставшего преамбулой Версальского договора. 10 июля 1919 г. Вильсон 

представил Версальский мирный договор на утверждение Сената. Но 

идея попечительства над Арменией,  как и сам договор в целом, была 

воспринята весьма прохладно парламентом США, большинством в кото-

ром обладали республиканцы. Летом 1919 г. Армению посетили сразу 

две американские миссии: гуманитарная миссия Кинга-Крейна и военная 

миссия во главе с генералом Харбордом. Несмотря на доклад комиссии 

Кинга-Крейна, в котором обосновывалась необходимость американского 

мандата на Армению, и позицию президента Вильсона после пятимесяч-

ной дискуссии Версальский мирный договор был провален, не собрав 

необходимых двух третей голосов. Голосование по резолюции о ратифи-

кации договора проходило в сенате США 19 ноября 1919 г. и вторично, 

после повторного обсуждения, 19 марта 1920 г.  Позиции сенаторов по 

вопросу об американском мандате на Армению были неразрывно связаны 

с их отношением к будущей Лиге Наций, в рамках которой США должны 

были стать мандатарием Армении. В итоге противников Версальского 

договора, а вместе с этим и мандата на Армению оказалось больше. Зна-

чительное влияние на это решение оказали нефтяные круги, которым был 

закрыт доступ к минеральным ресурсам арабских стран. Специально по 

вопросу о взятии США мандата на Армению голосование состоялось 

один раз – 1 июня 1920 г. (7)  
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Пока американские правящие круги изучали вопрос о мандате над 

Арменией, в апреле 1920 г. в итальянском городе Сан-Ремо была созвана 

конференция союзников для заключения мирного договора с побежден-

ной Турцией. В конференции участвовала делегация Армении. Мирный 

договор был подписан 10 августа 1920 г. во французском городке Севр. 

Севрский договор, определявший границы побежденной Турции, содер-

жал также статьи, относящиеся к Армении. Согласно этому договору, 

Турция признавала Армению самостоятельным государством; Армения 

получала выход к Черному морю; за правительством США предусматри-

валось право определения границ между Турцией и Арменией. Но Севр-

ский договор был заключен союзниками с султанским правительством 

Турции, которое тогда уже не было хозяином положения в стране. После 

поражения Турции в войне в стране развернулось национально-

освободительное движение, возглавляемое Мустафой Кемалем. Фактиче-

ская власть в стране принадлежала кемалистам, которые не признали этот 

договор. Севрский договор, условия которого так и не были выполнены, 

в 1923 г. был заменен Лозаннским договором, по которому, державы Ан-

танты признавали Турецкую Республику. Западная Армения осталась 

частью Турецкой Республики. 
___________________________ 
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Днепрова Т.П.                                                                                                                                                     

Некоторые подходы к осмыслению и преодолению                                                    

националистических тенденций в современной России 

 

Сегодня  напряженность в межнациональных и межконфессиональ-

ных отношениях представляет собой серьезную проблему, как  для всего 

мира, так и для  России в частности.  Источником социальной напряжен-

ности, неприязни по отношению к людям другой национальности, веро-

исповедания служат чаще всего искусственные средства социального 

восприятия «инаковости» («чужого», «не нашего»). Эти средства (нацио-

налистические и расистские концепции) порой принадлежат определен-

ным социальным группам, субъектам (части интеллигенции), которые с 

точки зрения собственной выгоды, амбиций, «больного» самолюбия уме-

ло воздействуют на подсознание масс, на их уязвимые чувства (нацио-
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нальные, религиозные), придавая изначально нейтральным различиям 

эмоциональную смысловую окраску, формируя тем самым дискримина-

ционные установки. 

Особенно волнует эта проблема  педагогическую интеллигенцию, так 

как в поток национал-патриотических движений активно вовлекается 

подрастающее поколение, пополняющее собой различные террористиче-

ские организации и деструктивные объединения.  

Национализм в России проявляется в разных направлениях: Россия – 

Запад, Россия – Восток, Россия – Юг и внутри самой России. Это явление 

может носить как этнический (светский) характер, так и религиозный. 

Условно можно выделить следующие причины национализма в совре-

менной России. 

1. Распад СССР и его последствия: 

а) утрата статуса «сверхдержавы» - развенчание мифа о могуществен-

ной стране, которую «боялись» во всем мире. Советские люди жили 

«убого», но гордились военной мощью (ядерной державой), освоением 

космоса, коммунистическими идеалами. Потеря мифической веры в 

сильное государство привело к ущемлению национальной гордости и 

«воспалению» национального самосознания; 

б) социально-экономические трудности в России привели к росту не-

гативных явлений в стране: безработица, криминализация общества, рез-

кая дифференциация населения («бедные – богатые»), увеличение асоци-

альных семей, детская беспризорность и другие; 

в) миграция населения - бывшие республики СССР, получив незави-

симость, столкнулись с трудностями социально-экономического и поли-

тического характера, что повлекло за собой широкие миграционные про-

цессы. Россия изначально исполняла патерналистскую роль – покрови-

тельственное отношение старшего к младшим, опека. Поэтому, поток 

мигрантов, преимущественно из южных республик, устремился в Россию 

в поисках работы или вынужденного переселения в результате обост-

рившихся межнациональных отношений. Появление большого количест-

ва мигрантов на территории России вызвало определенное «раздраже-

ние», ксенофобию среди коренных жителей как на бытовом так и на со-

циально-политическом уровнях. 

Отсюда, поиски «врагов» среди «чужих», иностранцев, виновных в 

дестабилизации России, т. е. возобладала, по словам русского философа 

Н. А. Бердяева, «мораль притязаний, обращенная вовне». 

2. Развитие коллективного «чувства виктимизации»: 

а) в процессе демократических преобразований ожидание значитель-

ной экономической помощи от Запада. Это, по словам Н. А. Бердяева, 

«мораль ожиданий, что всякое богатство жизни придет извне…»; 
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б) надежда на быстрое процветание после освобождение от коммуни-

стических догм. В данном случае – желание «чуда» и установка на 

«авось», явления свойственные характеру русского и советского человека. 

Несбывшиеся ожидания способствовали развитию чувства обиды и 

обманутой жертвы. 

3. Неготовность российских граждан к жизни в «свободном обществе». 

Россия фактически не успела познать демократические свободы. Че-

рез 50 лет с небольшим  после отмены крепостного права, наша страна 

попадает более чем на 70 лет в «кабалу» тоталитарного государства, где 

господствовал «авторитарный коллективизм» (Н. А. Бердяев). В такой 

системе главное требование – жить и трудиться «колхозом». С одной 

стороны – коллективная ответственность, круговая порука, а с другой 

стороны – личная безответственность. Далее, с одной стороны – внешняя 

дисциплина под давлением извне, «уравниловка», а с другой стороны - 

отсутствие стимула качественной работы, подавление личной инициати-

вы и самостоятельности.   

Свободное же общество – это общество конкурентноспособных инди-

видуальностей, общество широких возможностей, но требующее разви-

той личной ответственности, качества труда и самодисциплины.  

Советская же система способствовала формированию человека кон-

формиста с манипулятивным сознанием, довольствующимся малым про-

житочным минимумом, но стабильным. Поэтому, сегодня мы можем на-

блюдать у некоторой части россиян «тоску» по сильной власти, решаю-

щей за них все проблемы, преувеличение коллективных достижений в 

прошлом, неприязнь к успешным отдельным соотечественникам в на-

стоящем и раздражение ко всему «западному». 

4. Сохранение традиций «славянофильства». 

Национал-патриотические взгляды славянофилов (радикальное кры-

ло) выражались в «национальном самообожании» всего русского, пре-

вознесении православной веры над всеми другими религиями. К сожале-

нию, такие настроения славянофилов существуют в умах отдельных 

представителей российской интеллигенции, в частности миф о «мессиан-

ском сознании» русского народа, о его «богоизбранности». 

Все это служит источником социальной напряженности и ксенофобии 

(страх, враждебность, нетерпимость к «чужому», « не нашему»), вызывая 

тем самым негативную «цепную» реакцию по отношению ко всему русскому. 

Каковы же пути преодоления националистических настроений в со-

временной России? 

Главное, на наш взгляд, необходимо преодолеть в себе национальный 

эгоцентризм и осознать, что поликультурность – это естественная реаль-

ность данная нам для самоидентификации и понимания единства мира в 

его многоликости. Важную роль в этом должна играть система образова-

ния. Необходимы совместные усилия школы, внешкольных образова-
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тельных учреждений, вузов, комитета по делам молодежи, религиозных и 

общественных организаций для нейтрализации национальной ксенофо-

бии среди молодежи. Школа, особенно учителя истории, обладающие 

политической культурой, используя учебные занятия, воспитательные 

мероприятия, способны не допустить проникновения в неокрепшие дет-

ские души «ложного патриотизма» и «бешенного национализма». 

Важно еще с детства учить человека видеть в другой культуре пози-

тивные черты, способствовать развитию различных эмоционально-

личностных контактов, помогающих устанавливать отношения доброже-

лательности и симпатии к людям другой национальности. 

Школа, учитель должны взять на себя просветительскую миссию по 

работе с родителями, а также привлекать семьи к совместной деятельно-

сти во внеклассной работе, что будет способствовать сплочению родите-

лей разных национальностей.  

Совместно с детьми и их родителями проводить дни (праздники), по-

священные культуре того или иного народа проживающего в данном ре-

гионе (с использованием национальной атрибутики, знакомством с исто-

рией и традициями народов). 

Известно, что чем больше мы узнаем друг друга, тем лучше понимаем 

друг друга. А понимание (взаимопонимание) создает условия для друже-

любия и взаимопомощи между различными народами, культурами, пре-

одолевая таким образом неприязнь, недоверие и враждебность (интоле-

рантность).            

Жук А.В.                                                                                                                                                                                    

Попытка демобилизации производства вооружения и боеприпасов                

на Урале в конце 1917 – начале 1918 гг. 

 

ИДЕИ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ 

ДО ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, КОГДА ФОРМУЛА ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА, 

КАК УСЛОВИЕ ВЫХОДА РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, СТАЛА  ЛОЗУН-

ГОМ МАСС, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, А С ПОБЕДОЙ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕ-

ВОЛЮЦИИ 1917 Г. -  И ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ЛОЗУНГ «ВСЕ ДЛЯ 

ФРОНТА!» ПОСТЕПЕННО ТЕРЯЛ СВОЮ БАЗУ. НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН ВЫШЛИ 

ДИСПРОПОРЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ: ЗА ГОДЫ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЫЛА ПЕРЕОБО-

РУДОВАНА И ОРИЕНТИРОВАНА НА ВЫПУСК ПРЕДМЕТОВ ОБОРОНЫ, ВО МНО-

ГОМ БЛАГОДАРЯ СВЕРТЫВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА МИРНОЙ ПРОДУКЦИИ.  

2 ФЕВРАЛЯ 1917 Г. ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МИНИСТРА ТОРГОВЛИ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОДКОМИС-

СИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ. СРЕДИ ПРОЧИХ ВОПРО-

СОВ БЫЛ ЗАСЛУШАН ПРОЕКТ О ПЕРЕХОДЕ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ В СЛУЧАЕ 
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ОКОНЧАНИЯ ИЛИ ВЫХОДА РОССИИ ИЗ ВОЙНЫ. В ЧАСТНОСТИ, ПРЕДПОЛАГА-

ЛОСЬ, ЧТО ПЕРВЫМИ К ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРИСТУПИТЬ ЧАСТ-

НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАТЕМ ДОЛЖНА БЫЛА ПРОИЗОЙТИ ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧА-

СТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К ВЫПУСКУ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. СО МНОГИМИ 

ПОПРАВКАМИ ПРОЕКТ БЫЛ ПРИНЯТ. ПЕРВЫЙ ОТКЛИК ЭТА ПРОГРАММА ПОЛУ-

ЧИЛА НА СОВЕЩАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ, 

СОСТОЯВШЕМСЯ 1–2 ИЮНЯ 1917 Г. В ПЕТРОГРАДЕ  ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТ-

ВОМ Н.Н. КУТЛЕРА. НА СОВЕЩАНИИ БЫЛА ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ, СОГЛАСНО 

КОТОРОЙ ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕДОМСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ (ЗА-

КАЗЧИКОВ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ) БЫЛИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАКАЗОВ РОССИЙСКИМ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МИРА ИЛИ ОКОНЧАНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (1). 

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г. ГЛАВНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ ПРИ 

ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЫЛО ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОКРАЩЕ-

НИИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРОЕ 

ПОНАЧАЛУ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БЫЛО РЕАКЦИЕЙ НА ТОПЛИВНЫЙ И ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ КРИЗИСЫ. КОПИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТУПИЛА И В УРАЛЬСКОЕ 

ЗАВОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПУНКТОВ ДОКУМЕНТА БЫЛ 

ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРО-

ДУКЦИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ НА КАЗЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УРА-

ЛА. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЯЗАНА БЫЛА ОТВЕТИТЬ, «КАКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ВЫПУСКАЛАСЬ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И В КАКИХ ОБЪЕ-

МАХ» (2).  

ОДНАКО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСКА СИЛЬНО ЗАПАЗДЫВАЛА ЗА 

СОБЫТИЯМИ, РАЗВИВАВШИМИСЯ В СТРАНЕ. ОТВЕТНЫЕ ДИРЕКТИВЫ ЗАДЕР-

ЖИВАЛИСЬ, В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ 1917 Г. УРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЕЩЁ ПРО-

ДОЛЖАЛИ РАБОТАТЬ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ.  

      ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. ДАЛА БОЛЕЕ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС 

ДЕМОБИЛИЗАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ И ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ. ЗДЕСЬ СЛЕДОВАЛО БЫ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ИДЕЯ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ВОЕН-

НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УРАЛЕ ХОТЯ И ПОЛУЧИЛА СИЛЬНЫЙ ТОЛЧОК В 

СВОЕМ РАЗВИТИИ И ВОПЛОЩЕНИИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ОДНА-

КО НЕ ВСЕГДА БЫЛА ПРЯМЫМ ЕЕ ПОРОЖДЕНИЕМ. ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕН-

НЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ В СТРАНЕ, ТРУДНОСТИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

КРЕДИТОВАНИЕМ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, И, КАК СЛЕДСТВИЕ – ХРОНИЧЕ-

СКИЕ ЗАДЕРЖКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИМ ЗАСТАВИЛИ АД-

МИНИСТРАЦИЮ УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСТАВИТЬ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ 

ВОПРОС О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ ВЫПУСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ РЫНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. В НАЧАЛЕ 

НОЯБРЯ В ПИСЬМЕ НА ИМЯ  НАЧАЛЬНИКА УРАЛЬСКИХ КАЗЁННЫХ ЗАВОДОВ ОТ 

1917 Г. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО СОВЕЩАНИЯ И АДМИНИСТ-

РАТИВНОЙ ВЕРХУШКИ ЗЛАТОУСТОВСКИХ ЗАВОДОВ ПОДЧЁРКИВАЛИ: «РАЗРА-
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БОТКА ПРОГРАММЫ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ В ДАННОЕ ВРЕМЯ ПЕР-

ВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЗАВОДОВ, НЕОБХОДИМ… ПЕРЕХОД… К ИЗГОТОВЛЕ-

НИЮ НАИБОЛЕЕ ХОДОВЫХ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ ИЗДЕЛИЙ» (3).   

 В КОНТЕКСТЕ РАЗРАБОТКИ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НОВОЙ 

ВЛАСТИ В ПЕТРОГРАДЕ УЖЕ ДАВНО ШЛА РАБОТА НАД ПРОГРАММОЙ ДЕМОБИ-

ЛИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 9 ДЕКАБРЯ 1917 Г. СОВЕТ НА-

РОДНЫХ КОМИССАРОВ ОПУБЛИКОВАЛ «ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ТОВАРИЩАМ 

РАБОЧИМ РОССИИ», ГДЕ ОПРЕДЕЛИЛ УСТАНОВКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ОТ-

НОШЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СТРАНЕ И  

ОПОВЕСТИЛ НАСЕЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПЛА-

НА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В «ОБРА-

ЩЕНИИ» ПОДЧЁРКИВАЛОСЬ, ЧТО «В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ… ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ ЯВИЛОСЬ БЫ СОВЕРШЕННО БЕСЦЕЛЬ-

НОЙ ТРАТОЙ НАРОДНОГО ТРУДА И ДОСТОЯНИЯ». «ОБРАЩЕНИЕ» ПРИЗЫВАЛО 

ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И «ПЕРЕЙТИ К ПРОИЗ-

ВОДСТВУ ПРЕДМЕТОВ МИРНОГО ОБИХОДА, В КОТОРЫХ ТАК НУЖДАЕТСЯ ВСЯ 

СТРАНА». ПРАВДА, ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЗЫВАЛ К НЕМЕДЛЕННОЙ ОСТАНОВКЕ 

ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: «РАБОТЫ ДЛЯ НУЖД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ДОЛЖ-

НЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ИМ ВПОЛНЕ ЗАКОНЧЕННОГО ВИДА. 

ТАК, НАПРИМЕР, АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СНАРЯДЫ, ВЗЯТЫЕ В ОБРАБОТКУ, ДОЛЖ-

НЫ БЫТЬ ВПОЛНЕ ЗАКОНЧЕНЫ» (4). ПРИ ЭТОМ НЕ РАЗРЕШАЛОСЬ ПРОИЗВО-

ДИТЬ ШТАМПОВКУ НОВЫХ СНАРЯДОВ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАГОТОВОК. В КОНЦЕ 

КОНЦОВ, ПРАВО РЕШАТЬ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ПЕРЕДАВА-

ЛОСЬ МЕСТНЫМ СОВЕТАМ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ, КОНФЛИКТ-

НЫЕ ЖЕ СИТУАЦИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ НАРОДНЫМ КОМИССАРИАТОМ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ. ПРИНИМАЛОСЬ ВО ВНИМАНИЕ ТАКЖЕ И ТО, ЧТО ПЕРЕХОД 

СУГУБО ВОЕННЫХ ЗАВОДОВ К ВЫПУСКУ МИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАЙМЁТ МНОГО 

ВРЕМЕНИ. 

10  ДЕКАБРЯ 1917 Г. БЫЛ ОДОБРЕН ПРОЕКТ «ДЕКРЕТА О ДЕМОБИЛИЗАЦИИ 

ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАБОТАЮЩЕЙ НА АРМИЮ» (5). ПРОЕКТ БЫЛ 

СОСТАВЛЕН СОВЕЩАНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОВОЛЬСТВУЮЩИХ УПРАВЛЕ-

НИЙ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА, ОБРАЗОВАННОГО ПО ПРИКАЗУ СНК №4 ОТ 15 

ДЕКАБРЯ 1917 Г., И ПРИНИМАЛСЯ К РУКОВОДСТВУ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЯХ ПО ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛИКВИДА-

ЦИИ ВОЕННЫХ ЗАКАЗОВ, ВПРЕДЬ ДО ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ. В ПРОЕКТЕ ПОДЧЕР-

КИВАЛАСЬ ДЕМОБИЛИЗАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ. ПРОЕКТОМ «ДЕКРЕТА» ПРЕДПО-

ЛАГАЛОСЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЕ ЗАГРАНИЧНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО СНАБЖЕНИЮ АР-

МИИ ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ И, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО – СКОНЦЕНТРИ-

РОВАТЬ ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА КАЗЁННЫХ ЗАВОДАХ. ДАЛЬШЕ ОДОБРЕ-

НИЯ ПРОЕКТ НЕ ПОШЁЛ, НО НЕКОТОРЫЕ ЕГО ИДЕИ ЛЕГЛИ В ОСНОВУ «ДИРЕК-

ТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ОГЛАШЁННЫХ В ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА НА-

РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА Ю.ЛАРИНЫМ 25 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА» И ЦИРКУЛЯРНЫХ 
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ПРЕДПИСАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЕННЫХ ЗАВОДОВ. «ДИРЕКТИВЫ» ПРЕД-

ПИСЫВАЛИ ПРЕКРАЩАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ВОЕННЫХ ЗАВОДОВ, ЗА-

КРЫВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ «КОМИТЕТА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ВОПРОСА ОБ ИХ УТИЛИЗАЦИИ», СВОРАЧИВАТЬ ВООБЩЕ ВСЯКОЕ СНАРЯДНОЕ И 

ПУШЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СОГЛАСНО «МНЕНИЮ, ОГЛАШЁННОМУ В ЗАСЕ-

ДАНИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 25 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА»,  

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОЛЖНА БЫЛА ЗАКЛЮЧАТЬ-

СЯ НЕ СТОЛЬКО В ЛИКВИДАЦИИ ЗАКАЗОВ ВОЕННОГО И МОРСКОГО ВЕДОМСТВ 

МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СКОЛЬКО В «ИСПОЛЬЗО-

ВАНИИ ГРОМАДНЫХ ЗАПАСОВ БОЕВОГО СНАБЖЕНИЯ, И, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, 

В ПЕРЕВОДЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ». ОДНАКО, НИ 

ОДИН ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ СОДЕРЖАЛ КОНКРЕТНОГО ПЛА-

НА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА КАК УРАЛА, ТАК И ВСЕЙ РОССИИ. 

С 11 ДЕКАБРЯ 1917 Г., С ПРИНЯТИЕМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И «ДЕМОКРАТИЗАЦИИ» СОСТАВА ОСОБОГО 

СОВЕЩАНИЯ ПО ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА, У ДАННОГО ОРГАНА ПОЯВИЛИСЬ 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ, СОГЛАСНО ФОРМУЛИРОВКЕ «ПОСТАНОВЛЕНИЯ»: «ЛИКВИ-

ДАЦИЯ ЗАКАЗОВ НА ОБОРОНУ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ИХ ДО НОРМАЛЬНОГО ПО 

МИРНОМУ ВРЕМЕНИ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ЗАВОДОВ И ПЕ-

РЕВОД ИХ НА ПРОИЗВОДСТВО МИРНОГО ВРЕМЕНИ». ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 

ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА МОГЛО ИЗМЕНЯТЬ ДОГОВОРА И КОНТРАКТЫ НА ВО-

ЕННЫЕ ПОСТАВКИ ЧАСТНЫХ РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАЗНАЧАТЬ НА 

ЧАСТНЫЕ ЗАВОДЫ КОМИССАРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ. АП-

ПАРАТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕШЛИ К ОТДЕЛАМ И 

ГЛАВКАМ ВСНХ. ПРИКАЗОМ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1917 Г. НА РАЙОННЫЕ ЗАВО-

ДСКИЕ СОВЕЩАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И НА УРАЛЬСКОЕ) БЫЛИ ВОЗЛОЖЕНЫ ОБЯ-

ЗАННОСТИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЕННЫХ ЗАКАЗОВ И ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ВОЕН-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ЗАВОДСКИХ СОВЕЩАНИЙ НА 2/3 БЫЛ 

СОСТАВЛЕН ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ОДНОВРЕМЕННО ВСНХ СОЗДАЛ КОМИТЕТ ПО ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ, ПОРУЧИВ КОМИТЕТУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗРАБОТАТЬ 

ПЛАН ДЕМОБИЛИЗАЦИИ. 15 ДЕКАБРЯ 1917 Г. СНК ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О НЕМЕДЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВСНХ «КОМИССИИ ПРАКТИКОВ», «КО-

ТОРОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОРУЧЕНО: СОБИРАНИЕ ОТ ВСЕХ ВЕДОМСТВ, УЧРЕЖДЕ-

НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАКАЗОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ И... ПЕРЕДАЧА ЭТИХ 

ЗАКАЗОВ ВОЕННЫМ, БЕЗРАБОТНЫМ ИЛИ ЗАКРЫВАЕМЫМ ЗАВОДАМ» (6). РЕОР-

ГАНИЗАЦИИ ПОДВЕРГЛИСЬ И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ. 23 ЯН-

ВАРЯ 1918 Г. ВСНХ ПОСТАНОВИЛ ПЕРЕДАТЬ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КО-

МИТЕТЫ В ВЕДЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ДЕМОБИЛИЗАЦИИ, ВОЗЛОЖИВ НА НИХ НЕ-

КОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПА-

СОВ.   
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      20 ДЕКАБРЯ 1917 Г. НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

БЫЛ ПРИНЯТ ДЕКРЕТ «ОБ АННУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРОВ И КОНТРАКТОВ, ЗА-

КЛЮЧЕННЫХ ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ВЕДОМСТВАМИ НА ПОСТАВКУ БОЕВОГО 

СНАРЯЖЕНИЯ АРМИИ И ФЛОТА», ГДЕ СНК ПОСТАНОВИЛ ЛИКВИДИРОВАТЬ 

«ВСЕ ДОГОВОРЫ И КОНТРАКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ТОВАРИЩЕСТВ, АКЦИОНЕР-

НЫХ ОБЩЕСТВ, ВОЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ КОНТР-

АГЕНТОВ..., НЕУСТОЕК ИЛИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРО-

НЫ КАЗНЫ» С ОЗНАЧЕННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЙСТВУЮ-

ЩЕЙ АРМИИ ПРЕДМЕТАМИ БОЕВОГО СНАРЯЖЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ «КОНТРАГЕНТЫ 

ВОЕННОГО И МОРСКОГО ВЕДОМСТВ, ПОЛУЧИВШИЕ АВАНСЫ И ССУДЫ ПОД АН-

НУЛИРОВАННЫЕ ЗАКАЗЫ, ОБЯЗАНЫ ВОЗВРАТИТЬ В КАЗНУ ЭТИ АВАНСЫ И ССУ-

ДЫ». В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ ВОЗВРАЩЕНИЯ АВАНСОВ И ССУД КОНТРАГЕНТЫ МОГ-

ЛИ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (7).  

В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, ЧЕТКОГО ПЛАНА КОНВЕРСИИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОРГА-

НАМИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ТАК И НЕ БЫЛО ВЫРАБОТАНО. ЭТОМУ ПОМЕШАЛИ 

УСЛОВИЯ НАЧАВШЕЙСЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И РАЗВОРАЧИВАВШЕЙСЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ МЕРЫ ВО МНОГОМ БЫЛИ ВЫЗВА-

НЫ КОНЪЮНКТУРОЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДЕКРЕТА ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

СЪЕЗДА О МИРЕ И ФОРМУЛОЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕ-

НИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ С ГЕРМАНИЕЙ ПУТЕМ «НЕМЕДЛЕННОГО МИРА БЕЗ 

АННЕКСИЙ И КОНТРИБУЦИЙ». ОДНАКО УСТАНОВКИ НОВОЙ ВЛАСТИ В ОТНО-

ШЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ПРОИЗВОД-

СТВА В СТРАНЕ НЕ ОБОШЛИ УРАЛ СТОРОНОЙ. 

1 ДЕКАБРЯ 1917 Г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ УРАЛЬ-

СКОГО ЗАВОДСКОГО СОВЕЩАНИЯ, ГДЕ, ПО ВОЛЕ И ДИРЕКТИВАМ БОЛЬШЕВИ-

СТСКОЙ ВЛАСТИ, ПРОИЗОШЛА ЗАМЕНА ЕГО СОСТАВА «ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ», 

В ОСНОВНОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЯЧЕЙКИ СОВЕТОВ 

РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. В ПРИНЦИПЕ, ПРОЕКТ ДЕМОБИЛИЗА-

ЦИИ УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТАРЫМ, И НОВЫМ СОСТАВОМ СО-

ВЕЩАНИЯ БЫЛ ЕСЛИ НЕ СТОЛЬКО ПОДДЕРЖАН, СКОЛЬКО НЕ ВЫЗВАЛ ОТКРЫ-

ТОГО НЕОДОБРЕНИЯ. ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА, ПО МНЕНИЮ СОВЕЩАНИЯ, ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ВОЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ЗАКЛЮЧАЛАСЬ 

НЕ В САМОМ ФАКТЕ ПЕРЕХОДА ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ТЕХНИЧЕСКИХ СЛОЖНО-

СТЯХ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ, А В ПОИСКЕ РЫНКА СБЫТА БУДУЩЕЙ МИРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ГДЕ, ПРИ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЯХ, 

УРАЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ СПОСОБНЫ БЫЛИ БЫ ПРОИЗВЕСТИ СТОЛЬКО ПРЕДМЕТОВ 

МИРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ПРЕВЫСИЛО СПРОС И ЗА-

ВОДЫ НЕ ОКАЗАЛИСЬ БЫ В УБЫТКЕ.  НОВЫЙ СОСТАВ УРАЛЬСКОГО ЗАВО-

ДСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО, В ЦЕЛОМ, ВОЕННЫЕ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ УРАЛА СМОГЛИ БЫ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО МИРНОЙ ПРО-

ДУКЦИИ, ХОТЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЭТО НЕ ПРИНЕСЛО БЫ ОЩУТИМЫХ ДО-

ХОДОВ (8).  
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НЕ СТОЛЬ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПРОШЛА СМЕНА СОСТАВА УРАЛЬСКОГО ЗАВО-

ДСКОГО СОВЕЩАНИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРОГО СОСТАВА НАОТРЕЗ ОТКАЗА-

ЛИСЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕЩАНИЯ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТ-

ВУЮЩИЙ П.В. ИВАНОВ ВЫРАЗИЛ МНЕНИЕ, ЧТО РАБОЧИЕ «НЕ СМОГЛИ БЫ 

ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАТЬ УПРАВЛЕНИЕ КАК ВОЕННЫМ, ТАК И МИРНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ В СИЛУ СВОЕЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ». ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СТАРЫЙ СОСТАВ УРАЛЬСКОГО ЗАВОДСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

ВЫНУЖДЕН БЫЛ СЛОЖИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ.  В СОСТАВ СОВЕЩАНИЯ ВО-

ШЛИ БОЛЬШЕВИКИ П.Л. ВОЙКОВ, А.А. КУЗЬМИН, В.М. БЫКОВ И ЛЕВЫЙ ЭСЕР 

С.М. СТРИЖОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БЫЛ ИЗБРАН БОЛЬШЕВИК В.Н. АНДРОННИ-

КОВ.  23 ДЕКАБРЯ 1917 Г. ЗАВОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ УРАЛЬСКОГО РАЙОНА В 

НОВОМ СОСТАВЕ БЫЛО ПРИЗНАНО ОБЛАСТНЫМ ОРГАНОМ ВСНХ НА УРАЛЕ С 

ПЕРЕДАЧЕЙ ЕМУ ФУНКЦИЙ ПО ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОЛ-

НОМОЧИЯ СОВЕЩАНИЯ РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ, КАК И ПРЕЖДЕ, НА ВЯТСКУЮ, 

ПЕРМСКУЮ, ОРЕНБУРГСКУЮ И УФИМСКУЮ ГУБЕРНИИ. БЫЛИ ЛИКВИДИРО-

ВАНЫ УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ БЮРО СОВЕТА 

СЪЕЗДОВ ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ УРАЛА. ПАРАЛЛЕЛЬНО С ДЕМОБИЛИЗА-

ЦИЕЙ, В РЕГИОНЕ ШЕЛ ПРОЦЕСС НАЦИОНАЛИЗАЦИИ. К ИЮЛЮ 1918  Г. БЫЛИ 

НАЦИОНАЛИЗИРОВАНЫ 25 ИЗ 34 ГОРНЫХ ОКРУГОВ УРАЛА, ОБЪЕДИНЯВШИЕ 

БОЛЕЕ 4340 ПРЕДПРИЯТИЙ, СВЫШЕ 200 РУДНИКОВ И ОКОЛО 20 ПАРОХОДСТВ. 

ПЕРВАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ 

УРАЛА, ПРОХОДИВШАЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С 1 ПО 5 ДЕКАБРЯ 1917 Г., В КОТО-

РОЙ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 64 ДЕЛЕГАТА ОТ ФАБЗАВКОМОВ, КРУПНЫХ ЗАВО-

ДСКИХ ПРОФСОЮЗОВ, СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ, ВЫРА-

БОТАВ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ НА УРАЛЬСКИХ ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ЕГО ОРГАНОВ, ПОДВЕРГЛА ОБ-

СУЖДЕНИЮ И ВОПРОС О ПЕРЕВОДЕ УРАЛЬСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРО-

ИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ. ДЕЛЕГАТАМИ КОНФЕРЕНЦИИ 

БЫЛ ПРИНЯТ «НАКАЗ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИМ КОМИТЕТАМ О ДЕМИЛИТАРИ-

ЗАЦИИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ», В КОТОРОМ БЫЛИ НАМЕЧЕНЫ ПУТИ И МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ.  

НА МЕСТАХ ФАБЗАВКОМЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СТАТЬ НИЗОВЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНВЕРТИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА И «ВЫЯВЛЕНИЮ» 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВЫПУСК ПРОДУК-

ЦИИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КВАЛИФИЦИ-

РОВАННЫХ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

РЕКОМЕНДОВАЛОСЬ ПРОФСОЮЗАМ И ФАБЗАВКОМАМ ВЫРАБОТАТЬ И ПРОВЕС-

ТИ В ЖИЗНЬ ОБЩЕУРАЛЬСКИЙ ТАРИФНЫЙ ДОГОВОР, СОБЛЮДАЯ ПРИ ЭТОМ 

ПОВСЕМЕСТНОЕ И СТРОГОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.  ВСЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАВШИЕ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА РАЗВИТИЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫЛИ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ВЕРНУТЬСЯ  К  ВЫ-

ПУСКУ ПРЕЖНИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ. 
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23 ДЕКАБРЯ 1917 Г. В УПРАВЛЕНИЯ УРАЛЬСКИХ КАЗЕННЫХ ГОРНЫХ ОКРУ-

ГОВ И УРАЛЬСКОЕ ЗАВОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОСТУПИЛО ЦИРКУЛЯРНОЕ 

ПРЕДПИСАНИЕ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА, СОГЛАСНО 

КОТОРОМУ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗЁННЫХ ЗАВОДОВ ОБЯЗЫВАЛАСЬ ПРЕДСТА-

ВИТЬ ОБОСНОВАННЫЙ РАЗВЁРНУТЫЙ ПЛАН ПЕРЕХОДА К ВЫПУСКУ МИРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ С СОКРАЩЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОЕННЫХ ЗАКАЗОВ И 

УМЕНЬШЕНИЕМ ЧИСЛА РАБОЧИХ, ПРИЧЕМ ПРАВЛЕНИЕ ГАРАНТИРОВАЛО 

ОЩУТИМУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВОМ ПРИ ВОПЛОЩЕНИИ 

ТАКОГО ПЛАНА В ЖИЗНЬ. 27 ФЕВРАЛЯ 1918 Г. ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НА-

ЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА ПОВТОРНО ПЕРЕНАПРА-

ВИЛО КАЗЕННЫМ ЗАВОДАМ КОПИИ ЭТОГО ПРЕДПИСАНИЯ (9). ЗАБЕГАЯ ВПЕ-

РЁД, НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, ЧТО И ЭТИ ПЛАНЫ В ЗАКОНЧЕННОМ ВИДЕ НЕ 

БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РАССМОТРЕНИЕ ВСНХ. ВСЁ ОГРАНИЧИЛОСЬ ЛИШЬ 

ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗАВОДСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ, НАШЕДШИМИ ОТРАЖЕНИЕ В 

СПРАВКАХ И ОТЧЕТАХ В ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА. БОЛЕЕ-МЕНЕЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ПЛАНЫ ПЕРЕХОДА 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕДМЕТОВ МИРНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗИРО-

ВАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА, ПОЯВИЛИСЬ НЕ РАНЬШЕ МАРТА - АПРЕЛЯ 

1918 Г. 

  НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ УРАЛА, ПРОХОДИВШЕМ 4 – 10 ЯНВАРЯ 1918 Г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, С 

ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПЛАВНОГО И БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО ПЕРЕХОДА 

УРАЛЬСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ МИРНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СКРУПУЛЕЗНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕМОБИЛИЗУЕ-

МЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСОБЕННО КАЗЕННЫХ. ЗАВОДЫ ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 

ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ МОГЛО БЫ ПОВЛИЯТЬ СО-

КРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК СНАРЯДНОЙ ЗАГОТОВКИ И ПРОЧИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

НА СОСТОЯНИЕ И РАБОТУ НЕ ТОЛЬКО АНКЕТИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НО ЗА-

ВОДОВ – ЗАКАЗЧИКОВ ДАННОГО МАТЕРИАЛА.    

  В ЦЕЛОМ, В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1918 Г. В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ УРАЛЬСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЫЛИ 

ВЫДЕЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КРЕДИТЫ. НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОТКИН-

СКОГО ЗАВОДА С ЦЕЛЬЮ ЕГО РАСШИРЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТИ ДО 100 ПАРОВОЗОВ В ГОД – 21,2 МЛН. РУБЛЕЙ; ПЕРМСКОГО ПУШЕЧ-

НОГО С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЕГО ДЛЯ РЕМОНТА ВАГОНОВ И ПАРОВО-

ЗОВ – БОЛЕЕ 3 МЛН. РУБЛЕЙ;  ВЫСОКОГОРСКОГО СНАРЯДНОГО ЗАВОДА НИЖ-

НЕТАГИЛЬСКОГО ОКРУГА С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ВАГОНОВ НЕ 

МЕНЕЕ 250 ШТ. В МЕСЯЦ – 3,6 МЛН. РУБЛЕЙ;  ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОБЛАГОДАТ-

СКОГО ГОРНОГО ОКРУГА – 20 МЛН. РУБЛЕЙ;  ЗАВОДОВ БОГОСЛОВСКОГО ОК-

РУГА С ЦЕЛЬЮ ДОСТРОЙКИ НАЧАТЫХ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ – 20 МЛН. РУБЛЕЙ;  ПРЕДПРИЯТИЙ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО 

ОКРУГА ДЛЯ АНАЛОГИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ – 1,8 МЛН. РУБЛЕЙ; СЕРГИНСКО-
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УФАЛЕЙСКОГО ОКРУГА – 200 ТЫС. РУБЛЕЙ; РЕВДИНСКОГО ОКРУГА – 1,4 МЛН. 

РУБЛЕЙ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ, НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИОННЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ НА УРАЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СОВЕТСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

БЫЛО АССИГНОВАНО БОЛЕЕ 70 МЛН. РУБЛЕЙ (10).  

 В КОНТЕКСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ КОНВЕР-

СИИ, ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 23 ДЕКАБРЯ 1917 Г. ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛ ВЫ-

ПОЛНЕНИЕ ВОЕННЫХ ЗАКАЗОВ ПЕРМСКИЙ ПУШЕЧНЫЙ ЗАВОД.  24 ДЕКАБРЯ 

НА ЗАВОДЕ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ, ГДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАВОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИЗВАЛИ  «ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ПО ДЕМОБИЛИЗАЦИИ, 

ЧТОБЫ К МОМЕНТУ КРИЗИСА В РАБОТЕ ПО ВОЕННЫМ ЗАКАЗАМ ЗАВОД БЫЛ 

ВСЕМЕРНО ПОДГОТОВЛЕН К ПРОИЗВОДСТВУ ОРУДИЙ МИРНОГО ТРУДА, ПРИ-

ЧЕМ САМЫЙ ПЕРЕВОД НА ЭТО НЕ ДОЛЖЕН ОТРАЗИТЬСЯ БОЛЕЗНЕННЫМ ОБРА-

ЗОМ». В МАРТЕ 1918 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ЗАВОДА В ОБ-

ЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА 

БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ЗАВОДА. ПРИ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ И КРЕДИТОВАНИИ ПРЕДПОЛАГАЛСЯ 

ПЕРЕХОД К ВЫПУСКУ РЕССОРНОЙ СТАЛИ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПАРОВОЗОВ 

И ВАГОНОВ ВСЕХ ТИПОВ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЛОКОМОБИЛЕЙ, СТАНКОВ, 

ПРЕССОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ (11).  ПРАКТИЧЕСКИ ЗА ДВА – ТРИ МЕСЯЦА ЗАВОД 

ПЕРЕШЕЛ НА РЕМОНТ ПАРОВОЗОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ И СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ. В МАРТЕ 1918 Г. НА ЗАВОДЕ УЖЕ ИЗГОТОВЛЯ-

ЛИСЬ СЕЯЛКИ, МОЛОТИЛКИ, СЕНОКОСИЛКИ, КОННЫЕ ПЛУГИ И КОРЧЕВАЛЬ-

НЫЕ МАШИНЫ. ТОЛЬКО В ИЮЛЕ 1918 Г. РЕШЕНО БЫЛО ВОЗОБНОВИТЬ ИЗГО-

ТОВЛЕНИЕ ТРЕХДЮЙМОВЫХ И ШЕСТИДЮЙМОВЫХ ОРУДИЙ, НО В ЗНАЧИТЕЛЬ-

НО МЕНЬШЕМ ОБЪЕМЕ. НА КАЗЁННЫХ ЗАВОДАХ РАЗРЕШАЛСЯ ВЫПУСК ТОЛЬ-

КО ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОФИЦЕРСКИХ ШАШЕК. 19 МАРТА 

ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА УВЕДО-

МИЛО ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЕ КОМИТЕТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ О ПОЛНОМ ЗАПРЕ-

ЩЕНИИ ВЫПУСКА СНАРЯДОВ (12).  

 ПРЕДПРИЯТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ОКРУГА ПРИСТУПИЛИ К НАЛАДКЕ 

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОТИЛОК, ВЕЯЛОК, ТОРФЯНЫХ МАШИН И Т. П. БЫЛ НАЛА-

ЖЕН РЕМОНТ ПАРОВОЗОВ. ВЫПУСК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 

ОРУДИЙ НАЛАЖИВАЛСЯ НА СИМСКОМ, МИНЬЯРСКОМ, АША-БАЛАШОВСКОМ, 

КУСИНСКОМ, КАСЛИНСКОМ, МИАССКОМ, И ДРУГИХ ЗАВОДАХ. В КЫШТЫМ-

СКОМ ГОРНОМ ОКРУГЕ БЫЛА ОБОРУДОВАНА КРУПНАЯ РЕМОНТНАЯ МАСТЕР-

СКАЯ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ (В ОСНОВНОМ, СЕПАРАТОРЫ) 

СТАЛИ ВЫПУСКАТЬСЯ НА ПЕРМСКОМ ПУШЕЧНОМ, ЛЫСЬВЕНСКОМ, ИЖЕВ-

СКОМ, АЛАПАЕВСКОМ И ДРУГИХ ЗАВОДАХ УРАЛА. В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ В ЗЛА-

ТОУСТОВСКОМ ОКРУГЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ РАЗВЕРНУТЬ ДОБЫЧУ ТОРФА И С 

ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ СТАЛА ГОТОВИТЬСЯ ТОРФОРЕЗНАЯ ТЕХНИКА. В ВЕРХ-

ИСЕТСКОМ ГОРНОМ ОКРУГЕ ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, ШУРАЛИНСКИЙ И НЕЙВО-

РУДЯНСКИЙ ЗАВОДЫ БЫЛИ ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ПОДГОТАВ-
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ЛИВАЛИСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОРУДИЙ. 

НАМЕЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДМЕТОВ МИРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НА ПРОИЗВОДСТВО МИРНОЙ ПРОДУК-

ЦИИ БЫЛИ ПЕРЕВЕДЕНЫ МНОГИЕ ЗАВОДЫ, 30 ИЗ НИХ – НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ТОЛЬКО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ИНВЕНТАРЯ. В ПЕРВОЙ ПОЛО-

ВИНЕ 1918 Г. УРАЛЬСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 108 ШТ. ВЕЯ-

ЛОК, 1 ТЫС. ШТ. МОЛОТИЛОК, 29,9 ТЫС. ШТ. ПЛУГОВ, 20 ТЫС. БОРОН, 208 

ТЫС. КОС И 26,5 ТЫС. ШТ. СЕРПОВ. НА БАЗЕ ВОЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫЛО 

СОЗДАНО ОКОЛО 350 РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ.  

ПО ИНСТРУКЦИЯМ, ПРЕДПИСЫВАВШИМ «ДОДЕЛКУ» ПРАКТИЧЕСКИ УЖЕ 

ГОТОВОЙ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, В КОНЦЕ 1917 – НАЧАЛЕ 1918 Г. НЕКОТОРЫЕ 

УРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЛИ ВЫПУСК ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ 

И БОЕПРИПАСОВ, ПРАВДА В ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЪЕМАХ. ПЕРМСКИЙ 

ПУШЕЧНЫЙ ЗАВОД В  ДЕКАБРЕ 1917 – АПРЕЛЕ 1918 Г. ВЫПУСТИЛ ДО 125 ШТ. 

3-ДЮЙМОВЫХ ПУШЕК, 10 ШТ. ТРЕХДЮЙМОВЫХ КРЕПОСТНЫХ ГАУБИЦ  И  БО-

ЛЕЕ  50 ТЫС. ШТ.  СНАРЯДОВ К НАЗВАННЫМ ПУШКАМ. ВЫСОКОГОРСКИЙ 

СНАРЯДНЫЙ ЗАВОД К АПРЕЛЮ 1918 Г. ПРОИЗВЕЛ БОЛЕЕ 10 ТЫС. ШТ. ШЕСТИ-

ДЮЙМОВЫХ ФУГАСНЫХ БОМБ.  ДОБРЯНСКИЙ ЗАВОД К МАРТУ 1918 Г. ПРОИЗ-

ВЕЛ ОКОЛО 1,5 ТЫС. ШТ. 3-ДЮЙМОВЫХ ШРАПНЕЛЕЙ. ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРЕ-

КРАЩАЛОСЬ ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗЛАТОУСТОВСКО-

ГО ГОРНОГО ОКРУГА: В ЯНВАРЕ – ФЕВРАЛЕ 1918 Г. ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД 

ПРОИЗВЕЛ ОКОЛО 5 ТЫС. ШТ. СНАРЯДОВ РАЗНОГО КАЛИБРА, КУСИНСКИЙ - 

БОЛЕЕ 57 ТЫС. ШТ. СНАРЯДОВ.  ЗА ПЕРВЫЕ СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1918 Г. ИЖЕВ-

СКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД ПРОИЗВЕЛ 45 ТЫС. ШТ. ТРЕХЛИНЕЙНЫХ ВИНТОВОК, 

77 ТЫС. ШТ. 3-ДЮЙМОВЫХ СНАРЯДОВ, ОКОЛО 50 ТЫС. КИНЖАЛОВ ТИПА «БЕ-

БУТ», 4,5 ТЫС. ШТ. СТЕНОК КОРОБА ПУЛЕМЕТА «МАКСИМ», БОЛЕЕ 700 ТЫС. 

ШТ. ПАТРОННЫХ ОБОЙМ. В ЦЕЛОМ, В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1917 Г. ПО МАРТ 

1918 Г. КАЗЕННЫМИ И ЧАСТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УРАЛА БЫЛО ПРОИЗВЕ-

ДЕНО ОКОЛО 300 ТЫС. ВИНТОВОК, БОЛЕЕ 350 ТЫС. ШТ. СНАРЯДОВ, ПРИБЛИ-

ЗИТЕЛЬНО 35 ТЫС. ЕД. ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ, ОКОЛО 20 ТЫС. ШТ. МИН (13).  

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ «ЕВРАЗИЙСКИЕ» 

ПРИТЯЗАНИЯ ГЕРМАНИИ БЫЛИ ВЕСЬМА БЛИЗКИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ. ГРАНИ-

ЧИВШИЙ  С  КАПИТУЛЯЦИЕЙ  МИРНЫЙ ДОГОВОР, ПОДПИСАННЫЙ СОВЕТСКОЙ 

РОССИЕЙ С ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗА В БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ 3 МАРТА 

1918 Г., ФАКТИЧЕСКИ ОТДАВАЛ ПОД КОНТРОЛЬ АВСТРО-ГЕРМАНСКИХ ОККУ-

ПАНТОВ ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ, ФИНЛЯНДИИ, ЛИТВЫ, БЕЛОРУССИИ, УКРАИ-

НЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ. ГЕРМАНИИ, В ЦЕЛОМ, БЫЛА БЕЗРАЗЛИЧНА ПРИРОДА 

НОВОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ, ТАК КАК ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ 

В ОТНОШЕНИИ РОССИИ ВООБЩЕ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА УГЛУБЛЕНИЕ ЕЕ ГО-

СУДАРСТВЕННОГО И ВОЕННОГО ПАРАЛИЧА. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ВЛАСТЬ РАС-

СМАТРИВАЛАСЬ ГЕРМАНИЕЙ ПРЕЖДЕ ВСЕГО КАК ВЕСЬМА ВЫГОДНАЯ АНТИ-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИЛА, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ, РАЗЛАГАЮЩАЯ И ПРОВО-
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ЦИРУЮЩАЯ ХАОС В СТРАНЕ-ПРОТИВНИЦЕ. ЕЩЕ В 1915 Г. В ГЕРМАНИИ БЫЛИ 

ПРИНЯТЫ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ПЛАНЫ ПАРВУСА» ПО ИНСПИРАЦИИ РЕВОЛЮ-

ЦИОННО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ И СЕПАРАТИСТСКИХ ДВИЖЕНИЙ В РУССКОМ 

ТЫЛУ (В ЧАСТНОСТИ, НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОКРАИНАХ, В СИБИРИ И НА УРА-

ЛЕ). УРАЛ С ЕГО ПОЛОЖЕНИЕМ, РАЗВИВШЕЙСЯ ЗА ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ,  ЯВЛЯЛСЯ «ЛАКОМЫМ КУСКОМ» ДЛЯ 

ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ГЕГЕМОНИИ В 

СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ.  ДЕМОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, СПОСОБСТВОВАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПАНСИО-

НИСТСКИХ ПЛАНОВ ГЕРМАНИИ, ЖАЖДАВШЕЙ ИСКЛЮЧИТЬ  РОССИЮ ИЗ ЗВЕ-

НА МОНОЛИТНОГО АНТАНТОВСКОГО АНТИГЕРМАНСКОГО ФРОНТА.  

 В КОНЦЕ КОНЦОВ, НЕСВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОБИЛИЗАЦИ-

ОННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКИ ОСОЗНАЛИ НЕ ТОЛЬКО В ПЕРИОД 

НАСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК В ФЕВРАЛЕ 1918 Г., НО И НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНИЮ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЛАСТИ В 

СТРАНЕ И, В ЧАСТНОСТИ, НА УРАЛЕ (СОПРОТИВЛЕНИЕ СТОРОННИКОВ СВЕРГ-

НУТОГО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ВЯТКЕ, «ДУТОВЩИНА» И ДР.),  КО-

ГДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕГО РЕЖИМА ПОТРЕБОВАЛИСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ АРСЕ-

НАЛЫ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ.  

В ПЕРИОД МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ, ЦАРИВШЕГО В 

ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ ТАК НАЗЫВАЕМОГО «СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИПЛОМА-

ТИЗМА», У ВОЖДЕЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОКА ЛИШЬ В ПОЛЕМИЧЕ-

СКОМ КОНТЕКСТЕ  ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ НЕИЗБЕЖНОСТИ ОТСТУПЛЕНИЯ  ВГЛУБЬ 

СТРАНЫ И ПЕРЕНЕСЕНИЯ ОПОРНОЙ БАЗЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЛАСТИ НА ТЕР-

РИТОРИЮ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «УРАЛО-КУЗНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ», ГДЕ РОЛЬ 

«ОПОРНОГО КРАЯ» ДОЛЖЕН БЫЛ СЫГРАТЬ УРАЛ. ОДНАКО, ЧЕРТЫ РЕАЛИЗМА 

ИДЕЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЛАСТИ В ГЛУ-

БОКИЙ ТЫЛ СТРАНЫ И ОПОРЫ НА ВОЕННО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УРА-

ЛА ПРИНЯЛА ЛИШЬ В МАЕ 1918 Г. В ЛЕНИНСКОМ ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ГДЕ ДОСЛОВНО ГОВОРИЛОСЬ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: «НАЧАТЬ ТОТЧАС ЭВАКУАЦИЮ НА УРАЛ ВСЕГО ВООБЩЕ И 

ЭКСПЕДИЦИИ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БУМАГ В ЧАСТНОСТИ». ВО 

МНОГОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ ПЛАНАМИ В МАРТЕ – МАЕ 1918 Г. ПО-

СПЕШНО БЫЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА ПЕРЕБРОСКА В ЗЛАТОУСТ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СЕСТРОРЕЦКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА, В ДАЛЬНЕЙ-

ШЕМ ЦЕЛИКОМ ОКАЗАВШЕГОСЯ В РУКАХ КОЛЧАКОВЦЕВ. 

С РАЗВЕРТЫВАНИЕМ НА УРАЛЕ  ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ОЧЕРЕДНОЙ 

СМЕНОЙ ВЛАСТИ (ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ НА УРАЛЕ ВЕСНОЙ – ЛЕТОМ 1918 Г. 

ЧЕХОСЛОВАКОВ И КОЛЧАКОВЦЕВ) ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН СОЗДАНИЯ «УРАЛО-

КУЗНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ» СТАЛ НЕОСУЩЕСТВИМ.  

 С ПРИХОДОМ НОВЫЙ ВЛАСТИ НА ВОЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА БЫ-

ЛО ВВЕДЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАПРЕЩЕНЫ МИТИНГИ И СОБРА-

НИЯ, ПРЕКРАЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ, НА-
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ЧАЛОСЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЖНИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, СТАЛО НАЛАЖИ-

ВАТЬСЯ ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕН-

НОГО СИБИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 4 ИЮЛЯ 1918 Г. АННУЛИРОВАЛИСЬ 

ВСЕ ДЕКРЕТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, УПРАЗДНЯЛИСЬ СОВЕТЫ УПОЛ-

НОМОЧЕННЫХ, ДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ ЗАВОДОВ И ВСЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕ-

МОБИЛИЗАЦИЕЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СМЕНА ВЛАСТИ ФАКТИЧЕСКИ 

ОЗНАЧАЛА ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

УРАЛЕ. НОВЫЕ ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ ЭНЕРГИЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РАЗВЁРТЫВАНИЯ 

НА ЗАВОДАХ ОКРУГА ВЫПУСКА ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ НУЖД БЕЛОЙ 

АРМИИ (14).  

Таким образом, демобилизация военной промышленности на Урале, 

начавшаяся после установления Советской власти, не была завершена. 

Вопреки мнению, сложившемуся в отечественной историографии о 

тотальной разрухе и крахе военного производства на Урале с приходом 

белогвардейских войск, новые власти сумели в короткие сроки 

мобилизовать военную промышленность округа на удовлетворение 

собственных нужд. Геополитические реалии гражданской войны привели 

в дальнейшем советское руководство к мысли о нецелесообразности 

проведения демобилизации военной промышленности в России. 
____________________________ 
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Задорожняя О.А.                                                                                                       

К вопросу о складывании образованного слоя сибирского населения 

во второй половине ХIХ в. 

 

В ходе реформ ХIХ вв. увеличились  потребности  государства в вы-

сококвалифицированных специалистах. Во многих сибирских городах 

народные, уездные училища преобразовывались в гимназии и реальные 

училища, учащимися которых были дети представителей всех слоев си-

бирского общества.  Из-за недостатка педагогических кадров нередко 

обязанности  преподавателей выполняли  бывшие выпускники учебных 

заведения. Например, в Тобольской мужской гимназии работали:  учите-

лем 1 класса - А.К.Белорусов (выпускник Тобольской гимназии 1795-

1810 гг.), учителем немецкого языка П.П.Католинский,  путь от учителя 

до  должности   директора  прошел Е.М.Качурин.  Постепенно  изменялся 

профессиональный  состав  педагогического коллектива Тобольской 

мужской гимназии за счет  выпускников средних специальных заведе-

ний: духовных семинарий – П.К.Резанов (учитель философии), И.Гиганов 

(учитель татарского языка), Л.Ф.Иваницкий (законоучитель), Санкт-

Петербургской учительской семинарии- Т.Воскресенский (учитель физи-

ко-математических наук). В 30-х гг. Х1Х в. в Тобольск были направлены  

выпускники высших учебных заведений: Академии Художеств (Г.Ф. 

Мертлич, Д.П. Шелудков), Санкт-Петербургского пединститута (Г.П. 

Казанский, М.Л. Попов, И.К. Руммель, Р.Г. Бострем, П.П. Ершов, В. 

Прутковский и т.д.), Московского университета (Е.И. Величковский), 

Виленского (Н.Ю. Козловский), Харьковского (П.М. Чигиринцев) уни-

верситетов. Но больше всего в Сибири в различных учреждениях  было 

выпускников различных факультетов Казанского Императорского уни-

верситета (1).    

Большой популярностью в Зауральском крае пользовались периоди-

ческие издания  выходившие в Казане - еженедельная газета «Казанские 

Известия», журнал «Заволжский Муравей» (1832-1834 гг.),  девизом, ко-

торых были слова «Принести пользу и занять любопытство всего Вос-

точного края» (2). В них содержалась самая  разнообразная информация о  

заволжском крае: реклама, сообщения о предстоящих ярмарках, светские 

новости, статьи студентов и преподавателей различных учебных заведе-

ний, известия с мест и т.д. Авторами  публикаций были директор Иркут-

ских училищ П.А.Словцов, директора Томского училища  Мензинхов-

ский и Пермского  училища Н.Попов, учителя Тобольской мужской гим-

назии Е.Лебедев, Омского военного училища В.Вессели, штаб-лекарь из 

Омска Я.Яроцкий, писатель П.Жданов и др. (3). 

Все эти факторы объясняют, почему выходец из Сибирских губерний 

предпочитал на протяжении ХIХ в. Казанский Императорский универси-
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тет. Немаловажную роль сыграло объединение всех типов учебных заве-

дений Сибири в Казанских учебный округ.  

По данным источников, выходци из Сибири поступили в XIX – начале 

XX вв. на следующие факультеты: физико-математический  (143 чел), 

юридический (107 чел.), медицинский (96 чел.), историко-

филологический (35 чел.) (4). Самым престижным считался юридический 

факультет, поскольку он гарантировал выпускнику в будущем  стабиль-

ный материальный достаток  и возможность служебной карьеры. Однако 

поступление на гуманитарные специальности  требовало особого уровня 

знаний абитуриента, поэтому предпочтение отдавалось физико-

математическому факультету с двумя отделениями. Получение образова-

ния давало возможность изменения социального положения, расширения 

материальных возможностей.        

Среди студентов были выпускники различных учебных заведений 

Сибири: духовных семинарий, Томской, Омской, Иркутской и Семипала-

тинской гимназий, Курганской лесной школы, Томского реального учи-

лища, Омского кадетского училища. Многие из них успешно  окончили  

учебные заведения -  с серебряной  медалью – 15 чел., с золотой – 9 чел. 

Поэтому последние категории абитуриентов имели преимущества при 

поступлении в университет в виде рекомендации от педагогических кол-

лективов, среди них были,  братья Ершовы, А.Широков, А.Неводчиков, 

В.Ершов, братья Поплавские, братья Кремлевы и др. 

ОДНИМ ИЗ СТИМУЛОВ ПОСТУПЛЕНИЯ В КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БЫЛА 

СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШАЯ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕ-

НИЯ СТИПЕНДИЙ. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. СУЩЕСТВОВАЛО НЕСКОЛЬКО 

ВИДОВ  СТИПЕНДИЙ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЛИ 400 РУБ-

ЛЕЙ В ГОД) НАЗНАЧАЛИСЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ: МИНИ-

СТЕРСТВОМ    ПРОСВЕЩЕНИЯ, ГУБЕРНСКИМИ КАНЦЕЛЯРИЯМИ ЗАПАДНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, ОБЛАСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ (ИРКУТСКОЙ, СЕ-

МИПАЛАТИНСКОЙ, ОМСКОЙ); ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ (300-400 РУБ.): 

ОРЕНБУРГСКОГО И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, УЧЕБНЫХ ЗАВЕ-

ДЕНИЙ (ИРКУТСКОЙ, ТОБОЛЬСКОЙ, ТОМСКОЙ ГИМНАЗИЙ); СТИПЕНДИИ ОР-

ГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ: ГОРОДСКИХ УПРАВ (ИРКУТСКОЙ, ТОМСКОЙ), 

ЗЕМСТВ (300 РУБ.). КРОМЕ ТОГО, НАЗНАЧАЛИСЬ ЧАСТНЫЕ ИМЕННЫЕ СТИ-

ПЕНДИИ, КАК ПРАВИЛО, МЕСТНЫМИ МЕЦЕНАТАМИ ИЗ  КУПЦОВ, ПРОМЫШ-

ЛЕННИКОВ, ДВОРЯН. ТАК, СТИПЕНДИЮ КУПЧИХИ ТАТАРИНОВОЙ ПОЛУЧАЛ  

СТУДЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА А.РОДЮКОВ, СТИПЕНДИЮ КУПЕЧЕ-

СКИХ  БРАТЬЕВ ПАЩЕНКО - СТУДЕНТ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФА-

КУЛЬТЕТА Н. ГАЛАХОВ (СЫН ТОБОЛЬСКОГО  ПРОТОЕРЕЯ), БУДУЩИЙ МЕДИК  

П.ГОНЯЕВ – СТИПЕНДИЮ КУПЧИХИ ЖУРАВЛЕВОЙ, СТИПЕНДИЮ ОСТРОВСКО-

ГО – СТУДЕНТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА М.ПОПЛАВСКИЙ И 

Т.Д. ВСЕГО НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ, НАПРИМЕР,  ПОЛУЧАЛО СТИ-

ПЕНДИЮ – 23 ЧЕЛ., ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ – 13 ЧЕЛ., ИСТОРИКО-
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ – 9 ЧЕЛ., ЮРИДИЧЕСКОМ – 5 ЧЕЛ. (5). ЧАСТЬ МАЛОИМУ-

ЩИХ СТУДЕНТОВ  С СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЧИСЛЯЛАСЬ В «КАЗНО-

КОШНЫЕ». НЕРЕДКО УСПЕВАЮЩИЕ СТУДЕНТЫ ИЗ ПОДАТНЫХ СОСЛОВИЙ  

ПРИВЛЕКАЛИСЬ К РАЗЛИЧНЫМ  РАБОТАМ В  УНИВЕРСИТЕТЕ ИЛИ В ГИМНАЗИИ, 

ЗА ЧТО ОСВОБОЖДАЛИСЬ ОТ ПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ.  

ОТМЕТИМ, ЧТО НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТИПЕНДИИ  ИГ-

РАЛО СОЦИАЛЬНОЕ  ПРОИСХОЖДЕНИЕ СТУДЕНТА. ТАК, ВЕДОМСТВЕННЫЕ  

СТИПЕНДИИ В ОСНОВНОМ ПОЛУЧАЛИ  ДЕТИ ЧИНОВНИКОВ И ДУХОВЕНСТВА, 

ЧАСТНЫЕ – КУПЕЧЕСКИЕ СЫНОВЬЯ ИЛИ ВЫХОДЦЫ ИХ ТОРГУЮЩИХ МЕЩАН. 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОКАЗАЛ, ЧТО СРЕДИ СТУДЕНТОВ-СИБИРЯКОВ 21,5% 

СОСТАВЛЯЛИ РОДСТВЕННИКИ ЧИНОВНИКОВ РАЗНОГО УРОВНЯ. ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ЭТОГО КРУГА ДАВАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ БОЛЕЕ 

ПРЕСТИЖНЫЕ И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ. ВТОРОЕ МЕСТО ЗАНИМАЛИ ДЕТИ  

СИБИРСКОГО МЕЩАНСТВА, СОСТОЯВШЕГО В РОДСТВЕ С МЕСТНОЙ БЮРОКРА-

ТИЕЙ ИЛИ КУПЕЧЕСТВОМ. СЛЕДУЮЩИМИ ПО ЧИСЛЕННОСТИ БЫЛИ ВЫХОДЦЫ 

ИЗ ДУХОВЕНСТВА – 12,6% , СЫНОВЬЯ  КУПЦОВ  И ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН  - 

9,5%, КРЕСТЬЯНЕ – 7,1% , ДВОРЯНЕ – 3,7% НА ИНОСТРАНЦЕВ, ИНОРОДЦЕВ И 

КАЗАКОВ ПРИХОДИТСЯ ПО 0,5%. ТАК, СУЩЕСТВОВАЛО ТРИ УРОВНЯ ЗНАЧИ-

МОСТИ ФАКУЛЬТЕТА  ИЛИ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ:1 - ДЛЯ АБИТУРИЕНТА, 2- 

ДЛЯ СОСЛОВИЯ И 3- ДЛЯ РЕГИОНА (6).  

ПО СВОЕМУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ ПРЕОБЛАДАЛИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  - 

ПРАВОСЛАВНЫЕ. В СВЯЗИ С АКТИВИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В СИБИРИ УВЕЛИЧИВАЛОСЬ ЧИСЛО  «ВЫНУЖДЕННЫХ И ДОБРО-

ВОЛЬНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ». БОЛЬШИНСТВО ЗАПАДНЫХ ХРИСТИАН БЫЛИ СО-

СЛАНЫ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ: УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ, ЗА ГРАЖДАНСКИЕ И УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ, ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ И Т.Д. ЗДЕСЬ ИМ ПОЗВОЛЯЛОСЬ  «ЗАПИ-

СЫВАТЬСЯ» В МЕЩАНСКОЕ  И ТОРГОВОЕ СОСЛОВИЕ, ЗАНИМАТЬСЯ СВОБОД-

НЫМИ РЕМЕСЛАМИ, А ТАКЖЕ  ДАВАТЬ ДЕТЯМ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. ТАК, В КОНЦЕ Х1Х В. В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

УЧИЛОСЬ 20 КАТОЛИКОВ ИЗ СИБИРСКОГО РЕГИОНА. СРЕДИ НИХ ВЫДЕЛЯЛИСЬ  

БРАТЬЯ ПОПЛАВСКИЕ – ВЫПУСКНИКИ ТОМСКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, 

БРАТЬЯ ГЕРЦОГИ – УРОЖЕНЦЫ ЧИТЫ, КИТШЕЛЬ – ОКОНЧИЛ  ТОБОЛЬСКУЮ 

МУЖСКУЮ ГИМНАЗИЮ. ВСТРЕЧАЛИСЬ ИНОСТРАНЦЫ СРЕДИ КАТОЛИКОВ-

СИБИРЯКОВ – ЭТО ВЫПУСКНИК ТОМСКОЙ ГИМНАЗИИ КАЗАГРАД,  СЕМИПА-

ЛАТИНСКИЙ – ШТЕЙН  И ДР.  В ИСТОЧНИКАХ УПОМИНАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО   

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЮТЕРАНСТВА  - ЭТО  УРОЖЕНЦЫ ЛИФЛЯНДСКИХ ГУБЕР-

НИЙ И ЖИТЕЛИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ –  СТУДЕНТЫ ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА П.УДРУС, А.ШТЕЙН, СТУДЕНТ ИСТОРИКО-

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО – Т.ПЛАКИС, МЕДИЦИНСКОГО – Р.БОРЩЕВСКИЙ И ДР.  

КРОМЕ ТОГО, СТУДЕНТАМИ БЫЛО ЧЕТЫРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МУСУЛЬМАНСКОЙ 

РЕЛИГИИ, ШЕСТЬ – ИУДАИСТОВ, ОДИН МОЛОКАНИН.   
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ИМЕННО ЭТОТ ПОТОК ОБРАЗОВАННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОКАЗАЛ  ОГ-

РОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ-

ВА И СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАУРАЛЬСКОМ КРАЕ. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ХIХВ. НАБЛЮДАЛАСЬ ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СРЕДИ ВСЕГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА ИЗ СИБИРИ, КАК ПРАВИЛО, ОНИ СТРЕМИЛИСЬ ВЕРНУТЬСЯ ОБ-

РАТНО В РЕГИОН ИЛИ ПОДДЕРЖИВАЛИ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ С ЗЕМЛЯКАМИ.  
_____________________________ 
1. Тобольская  губернская гимназия.  Тобольск, 1889. С 18-19; Сибирский листок. 1904. № 82. 

2. Казанская периодическая печать Х1Х-начала ХХ века.  1991.  

3. В  «Казанских Известиях» опубликовано 5 статей П.А. Словцова,  2- Н.Г.Попова, по 1 - 
Е.Лебедева и Мензиховского; в «Заволжском Муравье» по 1 публикации – В.Б.Вессели, 

П.Жданова; в «Казанском Вестнике» -  1 публикация  О.М.Ковалевского. 
4. Список студентов и поступивших слушателей Императорского Казанского университета 
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Конышева И.И.                                                                                                                           

Земельно-водные отношения в 1920-1930-х гг. на Обском Севере                 

в исследовании В.Г.Балина 
 

В 1920-1930-Х ГГ. ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ ОБСКОГО СЕВЕРА 

ЯВЛЯЛОСЬ ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТ-

СКОГО ГОСУДАРСТВА. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА 

СЕВЕРЕ ТРЕБОВАЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 10 СЕНТЯБ-

РЯ 1930 Г. ВЦИК И СОВНАРКОМ РСФСР УТВЕРДИЛИ СОВМЕСТНОЕ «ПОЛО-

ЖЕНИЕ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОМ УСТРОЙСТВЕ В ПРОСТОРАХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА», КОТОРОЕ СОЗДАВАЛОСЬ «В ЦЕЛЯХ УСКОРЕНИЯ ПОДЪЕ-

МА ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ОКРА-

ИН РСФСР, УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В МЕСТНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НАСЕЛЯЕМЫХ ТУЗЕМНЫМИ НА-

РОДНОСТЯМИ».  

В.Г. Балин в работе «Земельные отношения на Обском Севере» (1) 

охарактеризовал земельно-водное устройство как  широкое (обязательное 

для всех землепользователей), простейшее (производились всевозмож-

ными методами и приемами) и первоначальное (проводилось на террито-

рии Крайнего Севера впервые). Автор подчеркнул, что землеустроитель-

ные работы проводились под руководством государственных органов, а  

«на территории бывшего Тобольского округа – работы выполнялись 

Уральским отделением Госземтреста Тобольской землеустроительной 
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партии, позднее эти функции были возложены на управление землеуст-

ройства областных отделов сельского устройства, а на местах – на подот-

делы землеустройства окружных отделов промыслового и сельского хо-

зяйства». В районах работы велись землеустроительными экспедициями, 

«куда привлекались квалифицированные специалисты советских, плано-

вых, сельскохозяйственных органов, кооперативных и других организа-

ций округа».  

Автор заметил, что в 1920-х гг. земельно-водное устройство носило 

непоследовательный характер и не представляло собой систему меро-

приятий, а ограничивалось до издания в 1930 г. «Положения о первона-

чальном земельно-водном устройстве» лишь водным устройством. 

С 1930-х гг., по утверждению автора книги, земельно-водное устройство 

приобрело организованность: «…экспедиционные работы приобрели 

комплексный характер. Изучению и дальнейшему устройству стали под-

лежать все отрасли хозяйства…». В.Г. Балин обратил внимание на виды 

работ, проведенные в ходе землеустройства: во-первых, были выделены 

земельные фонды: земли сельскохозяйственного назначения, луговые, 

ягодные, охотничьи, рыболовные, ягельные, лесные; во-вторых,  опреде-

лены площади территорий районов и установлены естественные границы 

(реки, протоки, озера, болота, урочища) земель для хозяйственного ис-

пользования. «Этими актами были уничтожены все родовые и вотчинные 

права на землю, ликвидировались условия возможных сделок с землей в 

виде купли-продажи, аренды и т.д. были устранены имевшие место в ис-

пользовании…исключена возможность эксплуатации человека человеком».  

Автор считал, что земельно-водное строительство в основном на терри-

тории Обского Севера завершилось к концу 1938 г., поскольку результата-

ми его деятельности явились следующие мероприятия: выявление место 

расположения и размеров сельскохозяйственных и промысловых угодий; 

отвод угодий простейшим производственным объединениям, колхозам, 

земельным обществам и государственным учреждениям; выделение фон-

дов для промыслового, сельскохозяйственного освоения и заселения; лик-

видация спорности и неопределённости в пользовании угодьями.  

В.Г. Балин совершенно справедливо обратил внимание на соответст-

вие задач землеустройства государственной политике тех лет: «Распреде-

ление угодий проводилось в этот период обязательно с соблюдением 

«классового принципа... Политическая задача момента сводилась к тому, 

чтобы разрушить веками складывавшуюся систему родового вотчинного 

землевладения…», «создание конкретных условий, которые бы способст-

вовали дальнейшему кооперированию и коллективизации местного насе-

ления», «была возложена работа по установлению и уточнению админи-

стративных границ национальных округов и их районов». Описание всех 

работ фиксировалось в особых документах и актах. Содержание включа-

ло разделы: «как использовалась земля, на каких правах, как шел процесс 



 89 

национализации земель и угодий, как определялись участки для колхо-

зов, для простейших производственных объединений, для неорганизо-

ванного единоличного сектора, для зажиточной, кулацко-шаманской 

группы населения».  

В целом, проведение землеустройства автор оценивал положительно. 

Он считал, что земельно-водное устройство способствовало и экономи-

ческому развитию региона: «Данные полевых исследований позволи-

ли…планировать развитие основных отраслей хозяйства- оленеводства, 

рыбного и охотничьего промыслов,…внедрять в практику новые отрасли 

– домашнее животноводство, огородничество». К другому достижению 

землеустройства того периода он относил составление карт Остяко-

Вогульского и Ямало-Ненецкого округов, на которые «были нанесены 

уточненные административные границы округов и районов, границы зе-

мель колхозов, земель объединений, проектных участков, государствен-

ных свободных земельных и лесных фондов, заказников и других объек-

тов землеустройства», хотя им оговаривалось, что карты эти составля-

лись примитивными методами, недостаточно использовались геодезиче-

ские обоснования, так как  специалистов в этой области в стране не хва-

тало, как и специальных инструментов и научных знаний,  а также 

средств (технических и финансовых), поэтому карты «были составлены 

преимущественно методами полуинструментальной и глазомерной съе-

мок, на основе маршрутных ходов с привязкой к астрономическим пунк-

там». Исследователь обратил внимание, что при проведении землеуст-

ройства возникали конфликтные ситуации, которые в основном решались 

незамедлительно, и крайне редко носили затяжной характер.  

К сожалению, автор не привел убедительных статистических данных, 

подтверждающих объемы выполненных работ, не затронул специфики 

различных районов. Существенным недостатком работы является слабая 

опора на нормативные акты, и отсутствие  соотнесения их с местными 

условиями в деятельности землеустроителей, что не позволило В.Г. Ба-

лину выделить этапы в проведении землеустроительных работ и их со-

держание, а также результаты по каждому из национальных округов. Вы-

вод, сформулированный  исследователем о завершении землеустройства 

на Обском Севере в 1938 г. не разделяют современные историки. Так, 

Л.В. Алексеева на обширной источниковой базе доказала, что землеуст-

ройство в северных национальных округах не было завершено к началу 

Великой Отечественной войны (2). 
_____________________________ 

1. Балин В. Г. Земельные отношения на Обском Севере. Новосибирск, 2000.  
2. Алексеева Л.В. О  землепользовании и землеустройстве на Тобольском Севере. (Вторая 

половина 1920-х-1930-е гг.) // Землевладение и землепользование в России. XVIII сессия 

Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений. М., 
2002. С. 154-156. 
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Кругликов В.В.                                                                                                                                   

Роль народонаселения в социокультурной динамике 

  

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕ-

КАЮТ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕЙ 

СТРАНЫ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СИМПОЗИУМЫ, ПРО-

ВОДИМЫЕ ВО ВСЕМИРНОМ МАСШТАБЕ, В МАСШТАБЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ, 

СТРАН, ОРГАНИЗАЦИЙ.  

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ И УГРОЗЫ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОСТ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СА-

МОЙ НАСУЩНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, СТАВШЕЙ СЕГОДНЯ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. 

МНОГИЕ ИЗ НАС, ЖИВУЩИХ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАНАХ, МОГУТ СЧИТАТЬ, 

ЧТО ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА НЕ «НАША» ПРО-

БЛЕМА И ЧТО ОБЩЕСТВА, ЗАТРОНУТЫЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ 

ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО И ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ, ЧТО В ИХ СИЛАХ. ИЗМЕНЕ-

НИЕ ХАРАКТЕР И ПРОПОРЦИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИСХОДИТ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ МНОГООБРАЗНЫХ, ЧАСТО ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ И В ТО ЖЕ 

ВРЕМЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ФАКТОРОВ. ЕСЛИ НАСЕЛЕНИЕ МИРА БУДЕТ ПРО-

ДОЛЖАТЬ РАСТИ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕМПАМИ, ТО МЫ ВСЕ ОКАЖЕМСЯ ПЕРЕД 

УГРОЗОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ. НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С РЕСУР-

САМИ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ОСТРЕЙШИЕ КОНФЛИКТЫ, А ОНИ В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ ПРИВЕДУТ К ВОЙНАМ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО РЕШИТЬ В БЛИ-

ЖАЙШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ТРИ ПРОБЛЕМЫ – УГРОЗА ЯДЕРНОГО КОНФЛИКТА, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И РОСТ НАСЕЛЕНИЯ. ВСЕ ОНИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ.  

ИЗУЧЕНИЕ ШИРОКОГО КРУГА ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ В СИЛУ 

СЛОЖНОСТИ И МНОГОПЛАНОВОСТИ САМОГО ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕ-

ДЕТСЯ, КАК ИЗВЕСТНО, СИЛАМИ НЕ ТОЛЬКО ДЕМОГРАФОВ, НО И ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЕЙ ШИРОКОГО КРУГА ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЯДА ЕСТЕСТВЕННЫХ 

НАУК. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ СТАЛО ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ФИЛОСОФИИ, ЭКОНОМИКИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ЭТНОГРАФИИ, СОЦИАЛЬ-

НОЙ ГИГИЕНЫ, ГЕРОНТОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ И ИНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ. 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (А 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИХ ДИАПАЗОН УВЕЛИЧИЛСЯ ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННО) 

ПОЗВОЛИЛО СОЗДАТЬ НОВУЮ ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ: ИЗ КОМ-

ПЛЕКСА ЗНАНИЙ РОДИЛАСЬ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ СТРОЙНАЯ СИСТЕМА НАУЧ-

НЫХ ЗНАНИЙ О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ. ЭТО ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТИВНО-

ГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ЧТО ЯВИЛОСЬ ИНТЕГРАЦИЕЙ НАУК О НАРО-

ДОНАСЕЛЕНИИ. ПОСЛЕДНЯЯ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОСЛУЖИЛА ИСТОЧНИКОМ 

ОБОГАЩЕНИЯ МЕТОДОВ И ТЕХНИКИ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ НАСЕ-

ЛЕНИЯ, СОЗДАЛА УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СО ВРЕМЕНЕМ ЕДИНОГО 
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НАУЧНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИМЕЮЩИХ СВОИМ 

ОБЪЕКТОМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ. 

Развитие народонаселения - сложный, многосторонний и динамич-

ный процесс. Он определяется в своей основе теми требованиями, кото-

рые предъявляют к населению, и в первую очередь к его трудящейся 

части, существующие социально-экономические отношения. Развитие 

народонаселения включает в себя не только рост его количества, но и 

соответствующие ходу социально-экономического процесса изменения 

его качественных характеристик на каждом исторически определенном 

этапе. Иначе говоря, по сути своей, - это интегрирующая, комплексная 

система характеристик изменения всех сторон демографических явлений (1).  

Важно подчеркнуть, что развитие народонаселения связано с разви-

тием общества, экономикой страны прямой и обратной зависимостью, и 

управление процессами развития народонаселения в долгосрочной пер-

спективе объективно необходимо как фактор, играющий очень важную 

роль в социокультурном и экономическом прогрессе.   

ВЫЯСНЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ В НАРОДОНА-

СЕЛЕНИИ И ТЕМПАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВО-

ВАТЬ РАССМОТРЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ» И 

«ОБЩЕСТВО».  

Центральной категорией общей теории народонаселения является ка-

тегория, которая характеризует объект исследования этой науки. От пра-

вильного определения наиболее важных признаков, качеств, свойств этого 

объекта зависит стратегия научного поиска, выявление целей и задач всей 

науки. Существующие определения народонаселения можно разделить на 

две большие группы. К первой относятся те, в которых не проводится раз-

личие между категорией «народонаселение» и «население»; эти термины 

употребляются как синонимы. Эту большую группу можно разделить на 

несколько подгрупп на основании того, какой признак населения берется 

за системообразующий. В первую подгруппу входят определения, прини-

мающие за основу проживание на определенной территории (2). Ко вто-

рой подгруппе можно отнести те определения, в которых хотя и отрицает-

ся значение признака территориального единства, все же основным счита-

ется признак естественного воспроизводства совокупности людей (3).  К 

третьей подгруппе относятся определения, в которых населением называ-

ется совокупность людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в 

рамках определенных социальных общностей, т.е. основным признаком 

считается наличие системообразующих общественных связей. Таких 

взглядов придерживаются в основном философы (4). 

Некоторые ученые пишут о том, что понятие «народонаселение» не 

адекватно понятию «население». Б.Ц.Урланис, например, считает, что 

народонаселение – совокупность людей, проживающих на большой тер-

ритории, а население – на относительно меньшей. Народонаселение – 
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совокупность людей, живущих или проживающих в определенных стра-

нах, частях света, на земном шаре в целом (5). 

Ю.А.Бжилянский полагает, что население есть совокупность людей, 

потенция производства, понятие же «народонаселение» включает в себя 

чисто социальный смысл, население, «включенное» в общественные от-

ношения, есть народонаселение. «…Следует, очевидно, заключить, что в 

сложном слове «народонаселение» должен содержаться какой-то чисто 

социальный смысл. Население – это, стало быть, лишь потенция произ-

водства, а население, включенное в производство, в общественные от-

ношения по производству и во всю совокупность социальных отноше-

ний, - народонаселение» (6).  

Философский энциклопедический словарь (1989 г.) дает такое опре-

деление народонаселения – «совокупность людей, живущих в опреде-

ленной стране, части свете или на Земле в целом (человечество)» (7). 

В.П.Пискунов отмечает, что «особенность совокупности людей, пре-

вращающей ее в народонаселение, есть а) длящееся существование, б) во 

всем многообразии биологических и социальных качеств, в) приобре-

тенных этой совокупностью в процессе исторического развития, т.е. вос-

производство» (8). В этом же русле дано определение народонаселения в 

Демографическом энциклопедическом словаре, а также в энциклопеди-

ческом словаре «Народонаселение»: 

«Народонаселение может быть определено как: 1) естественно-

исторически складывающаяся и 2) непрерывно самовозобновляющаяся в 

процессе производства и воспроизводства непосредственной жизни 3) 

сложная, относительно устойчивая совокупность людей, 4) главный ма-

териальный компонент человеческого общества» (9).  

Население находится в постоянном движении и развитии. Изменяют-

ся его количественные (численность населения, его половозрастная 

структура, уровень брачности, рождаемости, смертности, естественного 

прироста и т.д.) и качественный (классовый и национальный состав на-

селения, его культурно-технический уровень, уровень занятости населе-

ния, состояние здоровья населения и т.д.) характеристики. Все измене-

ния в движении и развитии населения происходят на основе определен-

ных объективных закономерностей, в пределах которых действует сис-

тема законов народонаселения. В современных условиях особую акту-

альность приобретают экономические законы - проблема количествен-

ной и качественной сбалансированности числа новых рабочих мест и 

приростом трудоспособного населения. Для нормального функциониро-

вания общества необходима не только полная занятость, но и рацио-

нальное использование трудовых ресурсов в общественном производст-

ве. «Рациональное использование трудовых ресурсов» имеет многогран-

ный характер и отражает как уровень производительных сил, так и уро-

вень развития производственных отношений. В.А.Щеренко включал в 
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содержание всеобщую, полную занятость всего трудоспособного насе-

ления в общественно полезном труде и его рациональное использование, 

неуклонный подъем жизни народа, высокие темпы естественного при-

роста населения, рациональное размещение населения по территории 

страны, воспроизводство рабочей силы (10).  

Таким образом, народонаселение, его различные стороны оказывают 

влияние на различные стороны экономической и социокультурной жиз-

ни. Политика народонаселения может быть определена как деятельность, 

специально направленная на регулирование производства и воспроиз-

водства главной силы общества – человека, населения. Весьма важен 

акцент на историчность всех этих понятий, на их подвижность, теку-

честь, взаимопроникновение.  

Политика народонаселения слагается из следующих основных элементов: 

- влияние на условия труда (определение границ трудоспособного 

возраста, масштабов занятости работоспособной части населения, про-

должительность рабочего дня и рабочей недели, забота об охране труда, 

профориентация и др.); 

- улучшение жизненных условий всех слоев населения (повышение 

реальной заработной платы или уровня доходов, улучшение жилищных 

условий, обеспечение возможности пользоваться бытовыми услугами и 

достижениями культуры, медицинским обслуживанием; увеличение сво-

бодного времени и др.); 

- воздействие на воспроизводство населения (социальная мобиль-

ность, естественное возобновление поколений, миграционная подвижность).  

Разнообразные социально-экономические, экологические проблемы 

обусловливают необходимость детального и всестороннего их изучения, 

познания механизма формирования тех или иных социально-

демографических явлений с целью разработки комплекса мер активного 

на них воздействия. Управление процессом развития народонаселения в 

долгосрочной перспективе может достигнуть цели только в том случае, 

если будет рассматриваться как органическая часть планов социального 

и экономического развития страны. 

Развитие народонаселения связано с развитием общества, экономики 

страны. Разносторонний и сложный характер проблем воздействия на 

развитие народонаселения требует разработки системы мероприятий по 

управлению ими – комплексной долгосрочной программы развития на-

родонаселения. Она должна включать анализ современной демографиче-

ской ситуации и ее последствий, мер демографической политики в об-

ласти естественного воспроизводства населения и семейно-брачных от-

ношений, в области рационального использования трудовых ресурсов, а 

также вопросы влияния экологических проблем.         
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Изучение этих процессов представителями различных наук в сово-

купности представит более полную картину о роли и степени влияния 

народонаселения в социокультурной динамике.     
____________________________ 
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Кругликова Г.И.                                                                                                                     

К истории создания исторической хронологии 
 

Проблема структурирования исторического времени  до 90-х гг. ХХ 

столетия казалась достаточно устоявшейся в отечественной исторической 

науке. Но, как отмечает доктор философских наук Н.С. Розов, структура 

истории - это один из так называемых «проклятых вопросов», а точнее, 

великих проблем философии и науки, интерес к которой никогда не бу-

дет исчерпан и новые версии решения которой никогда не иссякнут (1).  

«Мы комплектуем штат исторических факультетов, организуем подго-

товку дипломников и студентов младших курсов, основываясь на трех-

членном делении [Древность, Средние века и Новое время]. Учебники 

подкрепляют эту модель [периодизации], а специальные журналы стара-

ются скрупулезно придерживаться общепринятых границ  эпох. Профес-

сорско-преподавательский состав внимательно делит историческое про-

странство, чтобы избежать вторжения на «принадлежащие» коллегам 

территории» - сокрушается по поводу косности периодизации истории в 

американском университете В. Грин (2).  В тоже время он признает, что 

из педагогических соображений мировые историки должны стремиться к 

разумной симметрии  между главными историческими эрами, несмотря 

на огромные диспропорции в доступности исторических данных для от-

дельных временных периодов и для различных регионов мира (3).  Нель-

зя не задуматься и над его мыслью о том, что границы периодов, однаж-

ды прочно установленные и повсеместно признанные, могут стать сми-
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рительной рубашкой для ума: они оказывают серьезное влияние на склад 

нашего мышления - способ, с помощью которого мы сохраняем образы, 

ассоциируем, осознаем начало, середину и завершение вещей (4).  

 В основе преподавания и нашей отечественной истории лежит тради-

ционный евроцентристский подход к периодизации: Первобытность, 

Древность, Средние века, Новое время, Новейшее время. Однако бурное  

последнее 10-летие ХХ  века включило отечественных историков в водо-

ворот дискуссий об основаниях и альтернативных подходах к членению 

исторического времени. Решая задачу внешнего деления Всемирной ис-

тории, исследователи в качестве наиболее важного организующего прин-

ципа, помогающего выстраивать события в едином  последовательном 

порядке, выделяют  хронологию - науку об измерении времени посредст-

вом регулярных делений, устанавливающую верные даты событий
 
(5).  

Создание так называемой относительной «архаичной» хронологии, в 

рамках которой определяется промежуток времени, разделяющий те или 

иные события, предопределили достижения астрономической хроноло-

гии древности. Первобытные народы в своей организационно-

практической деятельности учитывали возрастные данные.  Не ведя счет 

своего собственного возраста, они отдавали дань опыту старейшин. Ка-

лендарное время, основанное на стандартных единицах измерения вре-

мени, обеспечивало течение прежде всего повседневной хозяйственной  

жизни. Учет опыта старейших членов коллектива, а затем и целых поко-

лений во многом обеспечивал успех этой деятельности. Время наполня-

лось качественным содержанием. Счет поколений это простейший прием 

хронологического изложения событий – хронографии. 

 Наряду с календарным счетом зарождался счет, наполненный исто-

рическим содержанием – хронологический счет времени. Первые исто-

рики, создатели концепции исторического времени, вели свое повество-

вание от одного или нескольких, связанных в единую хронологическую 

канву, событий.  В создаваемых государствах длительное время не суще-

ствовало установленных систем летосчисления. Традиционно счет годов 

велся и возобновлялся  по годам царствования каждого правителя. Но 

данный счет ограничивался небольшим историческим пространством и 

не мог претендовать на всеобщность использования.  

Следующим этапом развития хронологического времени явилось соз-

дание хронологических систем, действующих в рамках отдельного госу-

дарства. Хронологическая система - это система исторического счета 

времени, в основе которой лежит календарная система летосчисления с 

определенной эпохой эры, т.е. определенная календарная эра. Эрой назы-

вается вся совокупность лет в той или иной системе летосчисления (6).  

Великий  Бируни (973-1048) давал следующее определение эры: «эра - 

это определенный промежуток времени, который отсчитывается от нача-

ла какого-нибудь минувшего года, когда был, [например], послан пророк 
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со знамениями и доказательствами или появился могучий, великий царь, 

или погиб какой-нибудь народ от всеобщего разрушающего потопа, ги-

бельного землетрясения и провала, либо поразил людей губительный мор 

или истребительный голод, либо произошла смена династии или переме-

на религии, либо случилось страшное явление из числа небесных знаме-

ний или достопамятных происшествий, которые бывают лишь через дол-

гие века и длительные времена» (7).  

В III в. до н.э. появляются исторические труды, основанные на «исто-

риографической» хронологической системе. Египетский жрец и историк 

Манефон из Себеннита (IV-Ш вв. до н.э.), написал на греческом языке в 

трех книгах труд  «Египтика», посвященный Птолемею II, при дворе ко-

торого он находился. «Египтика» – первая хронология Древнего Египта  

от мифической эпохи (V тыс. до н.э.)  до 343 г. до н.э. Манефон ввел де-

ление египетской истории на 30 династий. Каждая из династий связыва-

лась не родством, а происхождением или царствованием в одном и том 

же городе. Поделенный Манефоном на три части труд, сгруппировал I-

ХI, ХII-ХIХ, ХХ-ХХХ династии приблизительно в три декады и отграни-

чил каждую. Таким образом была создана  хронологическая система, по-

лучившая название «эры фараонов» (8). Начало эры было определено 

исходя из календарно-астрономических расчетов. Сам труд Манефона не 

сохранился, он дошел до нас во фрагментарном изложении Иосифа Флавия 

(37-100), Секста Юлия Африканского (II-III вв.), Евсевия Кесарийского 

(260—339). «Эра фараонов» используется историками и в наши дни.  

Древние греки, благодаря введению Гиппием  в 420 г. до н.э. олим-

пийского календаря-хронологии, начинавшегося 776 г. до н.э.,  начали 

линейную систему отсчета времени. Аристотель перепроверил, упорядо-

чил и продолжил списки победителей общегреческих игр (9). В средине 

III в. до н.э. греческие ученые Тимей и Эратосфен ввели  летосчисление по 

олимпиадам - промежуток в четыре года между олимпийскими играми.  

В Риме традиционно счет лет велся ab urbe condita – от основания го-

рода Рима. Только дата основания Рима не была раз и навсегда установ-

ленной:  в III-II вв. до н.э. за основание Рима брался 749 г. до н.э., начи-

ная с Полибия  – 751 г. до н.э. (ее использовали Цицерон, Тит Ливий и 

Диодор).   Аттик Тит Помпоний (110-32 гг. до н.э.) в кратком хронологи-

ческом очерке истории Рима  «Хроника» (“Liber annalis”) вел счет от 753 

г. до н.э.  Популизированная Марком Теренцием Варроном (116-27 гг. до 

н.э.), а затем и Иосифом Флавием, эта дата - 753 год - стала общеприня-

той датой основания Рима.  

Клавдий Птолемей (II в.), греческий ученый, живший в Александрии, 

составил династическую таблицу  правления царей многих народов  от На-

бонассара до Антония Пия  -  «Канон царей», в основу которого было по-

ложено египетское летосчисление. За точку отсчета он взял 1 Тота первого 

года правления Набонассара – 26 февраля 747 г. по юлианскому календарю 
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(эра Набонассара).  «Канон» охватывал  907 египетских календарных лет в 

следующей последовательности: вавилонские цари  (747-538 гг. до н.э.), 

персидские цари (538-324 гг. до н.э.), македонские цари и Птолемеи (до 30 

г. до н.э.), римские императоры до Антония Пия (138-161).  

С возникновением и распространением мировых религий, возникают 

системы летосчисления, распространявшиеся уже на целые регионы. 

Примером этому могут служить эры, эпохи которых связываются с хри-

стианскими, исламскими, буддийскими традициями. 

Огромное влияние на развитие европейской исторической хронологии 

оказало возникновение христианства. В сочинениях христианских писате-

лей и их критиков дискутировались  проблемы мироздания, в том числе и 

его хронологический порядок. Христиане подчинили мирскую историю 

священной библейской, с точки зрения которой вся история была Всемир-

ной историей, являясь для человечества частью божьего промысла (10).  

Распространение христианства породило в III в. христианскую хроно-

логию. Отцом церковной истории называют епископа Кесарии Палестин-

ской Евсевия (ок.260-339), ученика и последователя видного деятеля Ке-

сарийской церкви Памфила, казненного во время  гонений 309 г.  Евсе-

вий стоял у истоков разработки христианской календарной системы и 

хронологии. В его «Хронике» изложены хронологические расчеты грече-

ских ученых, считавших по олимпиадам, списки фараонов Манефона и 

расчеты других авторов. Евсевий соединил библейско-христианскую и 

языческую истории, положив в основу своей исторической концепции 

тезис о том, что история должна быть универсальной и, следовательно, 

ориентироваться надо на отображение общего хода истории. Во времена 

средневековья эта концепция получила широкое распространение и соз-

дание универсальной, т.е. всемирной истории стало особо важным пред-

метом историков. Данный подход требовал создания универсальной хро-

нологической системы.  

Христианский эпос - Творение, Воплощение и Судный день. Иосиф 

Флавий, Юст Тивериадский, основываясь на иудейской ветхозаветной 

традиции, занимались расчетами даты библейского сотворения мира и 

определили ее 5000 г. до н.э. по современному календарю. В 240 г. иу-

дейский талмудист Мар-Самуил предложил сотворением мира считать 

новую дату – 7 октября 3761 г. до н.э. Узаконенная иудейским первосвя-

щенником Гиллелем II ок. 360 г., дата 7 октября 3761 г. до н.э. является 

официальной в Израиле.  

 Представители христианской хронологии, полагаясь на расчеты даты 

Сотворения мира иудейских авторов, сосредоточили свои усилия на оп-

ределение даты рождения Христа. Выдающиеся теологи Иреней (ок.140-

ок.202) и Тертуллиан (ок. 150-222) считали, что «Христос Господь при-

шел в мир около 41-го года правления Августа». Согласно Евсевию, «это 

был 42-й год царствования Августа, а властвования над Египтом 28-й». 
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Особо следует отметить «Хронографический сборник 354 г.», согласно 

которому Иисус родился в год консульства Гая Цезаря и Эмилия Павла, 

т.е. 1-й год современной системы летосчисления.  

БЫЛО СОЗДАНО ОКОЛО 200 ЭР ОТ «СОТВОРЕНИЯ МИРА», А ОТРЕЗОК ВРЕ-

МЕНИ ОТ «СОТВОРЕНИЯ МИРА» ДО «РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» В РАЗНЫХ ВА-

РИАНТАХ НАСЧИТЫВАЛ ОТ 3483 ДО 6984 ГОДОВ,  И СОСТАВЛЯЛ В СРЕДНЕМ 

ОКОЛО 5500 ЛЕТ. БОГОСЛОВЫ В РАСЧЕТАХ ИСХОДИЛИ ИЗ БИБЛЕЙСКОГО УТ-

ВЕРЖДЕНИЯ: «ИБО ПРЕД ОЧАМИ ТВОИМИ ТЫСЯЧА ЛЕТ, КАК ДЕНЬ ВЧЕРАШ-

НИЙ…», КОТОРОЕ СОДЕРЖИТСЯ И В НОВОЗАВЕТНОМ «ВТОРОМ ПОСЛАНИИ 

АПОСТОЛА ПЕТРА»: «…У ГОСПОДА ОДИН ДЕНЬ, КАК ТЫСЯЧА ЛЕТ, И ТЫСЯЧА 

ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ», А АДАМ ЖЕ «БЫЛ СОЗДАН В СЕРЕДИНЕ ШЕСТОГО ДНЯ 

ТВОРЕНИЯ». ОТСЮДА БЫЛ СДЕЛАН ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ХРИСТОС «СНИЗОШЕЛ 

НА ЗЕМЛЮ» В СРЕДИНЕ 6-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, Т.Е. ОКОЛО 5500 Г. ОТ «СОТВО-

РЕНИЯ МИРА».  

Эра от «сотворения мира», причем в 2-х вариантах или стилях, ис-

пользовалась в Византии. При императоре Констанции (353) была созда-

на эра, летосчисление по которой велось с субботы 1 сентября 5509 г. до 

н.э. Но Констанций не был «последовательным христианином», поэтому 

имя его и составленная при нем эра упоминались весьма неохотно.  Ран-

невизантийская эра  «непоследовательного христианина», еретика Кон-

станция в VI в. была уточнена,  и  в Византии начала использоваться дру-

гая эра от «сотворения мира» с эпохой эры 1 марта 5508 г. до н.э. Следует 

особо подчеркнуть, что константинопольская патриархия всегда начина-

ла церковный год 1 сентября.  

М.Я. СЮЗЮМОВ ОТМЕЧАЛ,  ЧТО ВИЗАНТИЙСКАЯ  ЭРА ОТ «СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» С ЭПОХОЙ ЭРЫ 1 МАРТА 5508 Г. ДО Н.Э. «ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ИМЕЛА ХОЖ-

ДЕНИЕ НАРЯДУ С ДРУГИМИ ЭРАМИ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА, ОКОНЧАТЕЛЬНО ЖЕ 

ПОБЕДИЛА В ВИЗАНТИИ В СЕРЕДИНЕ IX ВЕКА, КО ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕ-

НИЯ ХРИСТИАНСТВА СРЕДИ СЛАВЯН. ДРЕВНЯЯ РУСЬ ПРИНЯЛА ЛЕТОСЧИСЛЕ-

НИЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ. ТАК СОЗДАЛАСЬ ВИЗАНТИНО-РУССКАЯ ЭРА ОТ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА, КОТОРАЯ ДЕРЖАЛАСЬ В РОССИИ СО ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ ХРИ-

СТИАНСТВА ВПЛОТЬ ДО ПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I, ПЕРЕШЕДШЕГО 

НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКУЮ ЭРУ ДИОНИСИЯ» (11). 

ХРОНОЛОГИЯ ИЗ ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В 

ПРЕДМЕТ ОЖЕСТОЧЕННЫХ СПОРОВ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЦЕРКВАМИ И СЕК-

ТАМИ. ОСТРО СТОЯЛ ВОПРОС ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ДНЯ ПАСХИ.  

В 525 Г. (241 Г. ЭРЫ ДИОКЛЕТИАНА) РИМСКИЙ МОНАХ, ПАПСКИЙ АРХИ-

ВАРИУС, СКИФ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ДИОНИСИЙ МАЛОЙ, СОСТАВЛЯЯ I ТАБ-

ЛИЦУ ПАСХАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ, ОТОШЕЛ  ОТ ХРОНОЛОГИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА И 

СДЕЛАЛ СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА. ОН ОТКАЗАЛСЯ 

ОТ ПРИНЯТОЙ ТОГДА ЭРЫ ДИОКЛЕТИАНА НА ОСНОВАНИИ ТОГО, ЧТО ТОТ БЫЛ 

ГОНИТЕЛЕМ ХРИСТИАН И ПРЕДЛОЖИЛ НОВУЮ ЭРУ, КОТОРУЮ МЫ НАЗЫВАЕМ 

ЭРОЙ ДИОНИСИЯ ИЛИ НАШЕЙ ЭРОЙ.  
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СОГЛАСНО ДИОНИСИЮ, ЭПОХОЙ НАШЕЙ ЭРЫ ЯВЛЯЕТСЯ 1 ЯНВАРЯ 753 Г. 

ОТ «ОСНОВАНИЯ РИМА», 43-ГО ГОДА ПРАВЛЕНИЯ АВГУСТА, 4-ГО ГОДА 194-Й 

ОЛИМПИАДЫ, В ЭТОТ ДЕНЬ ВСТУПИЛИ В СВОИ КОНСУЛЬСКИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГАЙ ЦЕЗАРЬ И ЭМИЛИЙ ПАВЛ.  С 21 АПРЕЛЯ 1 Г. Н. Э. НАЧАЛСЯ 754 Г. ОТ 

«ОСНОВАНИЯ РИМА», С НОВОЛУНИЯ 10 ИЮНЯ - 1-Й ГОД 195-Й ОЛИМПИАДЫ, 

С 1 АВГУСТА - 44-Й ГОД ПРАВЛЕНИЯ АВГУСТА. САМ ДИОНИСИЙ НАЧИНАЛ 

СЧЕТ ДНЕЙ В ГОДУ С 25 МАРТА («ВОПЛОЩЕНИЕ ГОСПОДА» - «AB INCARNATIO 

DOMINI»), А 25 ДЕКАБРЯ 1 ГОДА ПРИНЯТОЙ ИМ ЭРЫ БУДТО БЫ РОДИЛСЯ ХРИ-

СТОС (12).   

ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА, ПРЕДЛОЖЕННАЯ ДИОНИСИЕМ МАЛЫМ БЫЛА ИС-

ПОЛЬЗОВАНА ЕГО СОВРЕМЕННИКОМ МАРКОМ АВРЕЛИЕМ КАССИОДОРОМ, 

СТОЛЕТИЕМ ПОЗЖЕ – ЮЛИАНОМ ТОЛЕДСКИМ, А ЗАТЕМ И БЕДОЙ ДОСТОПОЧ-

ТЕННЫМ. В ОФИЦИАЛЬНЫХ ПАПСКИХ ДОКУМЕНТАХ ДАТИРОВКА «ОТ РОЖДЕ-

СТВА ХРИСТОВА» ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ  С 607 Г. ПРИ ПАПЕ БОНИФАЦИИ 

IV,  НО ТОЛЬКО С 1431 Г. ПРИ ПАПЕ ЕВГЕНИИ IV ОНА СТАЛА ПРИМЕНЯТЬСЯ 

РЕГУЛЯРНО, А ЗАТЕМ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ ХРОНОЛОГИЧЕСКУЮ 

СИСТЕМУ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ.  

В 1627 Г. ДИОНИСИЙ ПЕТАВИЙ (ПЕТАВИУС) ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖИЛ РАС-

ШИРИТЬ ХРИСТИАНСКУЮ ЭРУ ЗА СЧЕТ ЛЕТ ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (A. D. - 

ANTE DEUM) МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА СОБЫТИЯ, Т.Е. НАЗАД ОТ «РОЖ-

ДЕСТВА ХРИСТОВА», ПРИМЕНИВ ИДЕЮ ЧИСЛОВОЙ ОСИ С ОБРАТНОЙ НУМЕ-

РАЦИЕЙ.  ПРИ ЭТОМ К 1-МУ ГОДУ ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НЕПОСРЕДСТ-

ВЕННО ПРИМЫКАЕТ 1-Й ГОД ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА;  НУЛЕВОЙ ГОД НЕ 

БЫЛ ВВЕДЕН И НУЛЕВОЙ НА ЭТОЙ ЧИСЛОВОЙ ОСИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО «ТОЧ-

КА» – ГРАНИЦА МЕЖДУ КОНЦОМ 60-Й СЕКУНДЫ 24-ГО ЧАСА 31 ДЕКАБРЯ 1 Г. 

ДО Н.Э. И НАЧАЛОМ 1-Й СЕКУНДЫ 1-ГО ЧАСА 1 ЯНВАРЯ 1 Г. Н.Э.  ЭТОТ СЧЕТ 

ЛЕТ НАЗЫВАЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКИМ ИЛИ ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ СЧЕТОМ. В 1740 

Г. ФРАНЦУЗСКИЙ УЧЕНЫЙ ЖАК КАССИНИ ПРЕДЛОЖИЛ АСТРОНОМИЧЕСКУЮ 

СИСТЕМУ СЧЕТА ЛЕТ, ВВЕДЯ НУЛЕВОЙ ГОД.  ТАКИМ ОБРАЗОМ, БЫЛИ ВЫРАБО-

ТАНЫ ДВЕ СИСТЕМЫ СЧЕТА: 
         

СООТНОШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И АСТРОНОМИЧЕСКОГО СЧЕТА ЛЕТ 
   Исторический счет лет       Астрономический счет лет 

1-й г. до н.э. 

2-й г. до н.э. 
3-й г. до н.э. 

0  нулевой год  

              -  (минус) 1-й  год 
              -  (минус) 2-й  год 

 

ПО «ПРАВИЛУ КАССИНИ», ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ВРЕМЕНИ МЕЖДУ 

ДВУМЯ СОБЫТИЯМИ, РАЗДЕЛЕННЫМИ ЭПОХОЙ НАШЕЙ ЭРЫ, НОМЕР ГОДА ДО 

Н.Э. НЕОБХОДИМО УМЕНЬШИТЬ НА ЕДИНИЦУ, ПОМЕТИВ ЕГО ЗНАКОМ « - ». 

В 1583 Г. ФРАНЦУЗСКИЙ УЧЕНЫЙ ЖОЗЕФ  СКАЛИГЕР, КОТОРОГО СЧИТА-

ЮТ ОДНИМ ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ ХРОНОЛОГИИ КАК ИСТО-

РИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ОПУБЛИКОВАЛ «НОВЫЙ ТРУД ОБ УЛУЧШЕНИИ СЧЕ-

ТА ВРЕМЕНИ», А В 1606 Г. – «СОКРОВИЩЕ ВРЕМЕНИ». В КАЧЕСТВЕ ХРОНОЛО-
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ГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ СКАЛИГЕР ВВЕЛ НЕПРЕРЫВНЫЙ СЧЕТ ДНЕЙ, НАЧИНАЯ С 

1 ЯНВАРЯ 4713 Г. ДО Н.Э. (ЭПОХА ЭРЫ), ЧТО ОКАЗАЛОСЬ УДОБНЫМ ПРИ ИЗУ-

ЧЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБ-

ЛЕГЧИЛО  ПЕРЕХОДЫ ОТ ОДНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ К ДРУГОЙ И РЕ-

ШЕНИЕ МНОГИХ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ 28-Й, 19-Й И 

15-ЛЕТНИЙ ЦИКЛЫ  И ТАКИМ ОБРАЗОМ ВВЕЛ В ОБРАЩЕНИЕ ПЕРИОД В 7980 

ЛЕТ (28 Х 19 Х 15 = 7980), НАЗВАННЫЙ   ЮЛИАНСКИМ ПЕРИОДОМ. ПРЕДЛО-

ЖЕННАЯ СКАЛИГЕРОМ СИСТЕМА СЧЕТА ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ СВЯЗАТЬ РАЗ-

ЛИЧНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ЭРЫ, ВЫРАЗИВ ИХ ЭПОХИ ЧЕРЕЗ ЮЛИАНСКИЕ ДНИ.  
 

НЕКОТОРЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ЭРЫ, ЭПОХИ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНЫ 

 ЧЕРЕЗ ЮЛИАНСКИЕ ДНИ 
Название эры     Эпоха эры Число юлианских дней 

Еврейская 7.X. 3761 г. до н.э. =    347 998 

Калиюга 18.II. 3102 г. до н.э. =    588 466 

Набонассара 26.II. 747 г. до н.э. = 1 448 638 

Дионисия 1.I. 1 г.н.э. = 1 721 058 

Сака 15.III. 78 г. н.э. = 1 749 621 
 

Диоклетиана 29.VIII. 284 г. н.э  = 1 825 030 

Хиджры 16.VII. 622 г. н.э. = 1 948 440 

Джелал-ад-дина 15.III. 1079 г.н.э. = 2 115 236 

Республиканская 22.IX. 1792 г. н.э. = 2 375 851 

 
В 1908 Г. АВСТРИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ Р. ШРАМ СОСТАВИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТАБЛИЦЫ ЮЛИАНСКИХ ДНЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ КАЛЕНДАРНЫМ 

СИСТЕМАМ. ВОЗМОЖНОСТЬ СЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЮЛИАНСКИМИ ДНЯМИ 

БЫЛА ВЫСОКО ОЦЕНЕНА ХРОНОЛОГАМИ. В 1887 Г. АВСТРИЙСКИЙ АСТРОНОМ 

ТЕОДОР ОППОЛЬЦЕР (1841-1886) ОПУБЛИКОВАЛ «КАНОН ЗАТМЕНИЙ», КОТО-

РЫЙ СОДЕРЖИТ ДАННЫЕ О 13 200 ЗАТМЕНИЙ СОЛНЦА И ЛУНЫ В ПЕРИОД С 

1208 Г. ДО Н.Э. ПО 2163 Г., Т.Е. ЗА 3370 ЛЕТ. КАЖДОЕ ИЗ ЗАТМЕНИЙ ОБОЗНА-

ЧАЛОСЬ ДАТОЙ ЮЛИАНСКОГО И ГРИГОРИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ, А ТАК ЖЕ СО-

ОТВЕТСТВУЮЩИМ ЮЛИАНСКИМ ДНЕМ. 

ХРОНОЛОГИЯ СКАЛИГЕРА И ПЕТАВИУСА, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В НА-

СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХРОНОЛОГИИ, ПОДВЕРГАЕТСЯ ОСТРОЙ 

КРИТИКЕ В «НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ» А.Т. ФОМЕНКО И Г.В. НОСОВСКОГО. ОС-

НОВОЙ ПОЯВЛЕНИЯ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЯВИЛИСЬ СЕРЬЕЗНЫЕ,  НО ДО 

СИХ ПОР ЗАМАЛЧИВАЕМЫЕ В ТРУДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИКОВ, 

КРИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ И РАБОТЫ И. НЬЮТОНА, Д’АРСИЛЛЫ, Ж. ГАРДУИНА, Р. 

БАЛДАУФА, Т. МОММЗЕНА, Э. ДЖОНСОНА, Н. МОРОЗОВА. «НОВАЯ ХРОНО-

ЛОГИЯ» СОБЫТИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ, ДРЕВНЕГО РИМА, КАК И БИБЛЕЙСКУЮ 

ИСТОРИЮ, ПЕРЕНОСИТ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ТАК, НАПРИМЕР, УТВЕРЖДАЕТСЯ, 

ЧТО РИМ - РОВЕСНИК МОСКВЫ, ОСНОВАНИЕ КОТОРОЙ ДАТИРУЕТСЯ ОКОЛО 
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1380 Г. НА МЕСТЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ; РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, ПРО-

ТОТИПОМ КОТОРОГО ЯКОБЫ БЫЛ ПАПА ГИЛЬДЕБРАНДТ,  ОТНОСИТСЯ К XI 

ВЕКУ И Т.Д. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ХРОНОЛОГИЯ ВНОВЬ, КАК И МНОГО ВЕКОВ 

НАЗАД, НАХОДИТСЯ В ПРЕДДВЕРИИ ШИРОКОЙ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ. СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ТОМУ - БОЛЬШИЕ ТИРАЖИ РАБОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «НОВОЙ ХРО-

НОЛОГИИ», С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И, СОСТОЯВШАЯСЯ В ДЕКАБРЕ 1999 Г. НА ИС-

ТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА, КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КО-

ТОРОЙ БЫЛА ДАНА КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «НОВОЙ 

ХРОНОЛОГИИ» - С  ДРУГОЙ. РАЗЛИЧНЫМ СОВРЕМЕННЫМ ПОДХОДАМ К 

СТРУКТУРИРОВАНИЮ ИСТОРИИ ПОСВЯЩЕН РЯД СТАТЕЙ АЛЬМАНАХА «ВРЕМЯ 

МИРА», ВЫШЕДШЕГО ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.С. РОЗОВА, В КОТОРОМ ВПЕРВЫЕ НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ ОПУБЛИКОВАНЫ ТРУДЫ ТАКИХ КРУПНЫХ ИССЛЕДОВАТЕ-

ЛЕЙ, КАК В. МАКНИЛЛ, И. ВАЛЛЕРСТАЙН, В. ГРИН, Й. ГУДСБЛОМ, Э. ГЕЛНЕР, 

Д. БЕНТЛИ, П. СТЕРНЗ, П.  МЭННИНГ (13). В СТАТЬЕ Н. С. РОЗОВА ДЕЛАЕТСЯ 

ПОПЫТКА ОБОБЩЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИС-

КУССИЙ ПО СТРУКТУРИРОВАНИЮ ИСТОРИИ, ПРИВОДЯТСЯ СОЦИАЛЬНО-

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ПЕРИОДИЗАЦИИ, 

СТРОИТСЯ ВЕРСИЯ ПЕРИОДИЗАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ПРЕТЕНДУЮЩАЯ 

НА НАУЧНУЮ ОБОСНОВАННОСТЬ (14). 

_________________________ 
1. Розов Н.С. Предисловие к альманаху «Время мира» // Время мира. Альманах. Вып. 2: 

Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2001. С. 8. 
2. Грин В. Периодизация в европейской и мировой истории // Время мира. Альманах. 

Вып. 2: Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2001. С. 39. 

3. Грин В. Периодизируя Всемирную историю // Время мира. Альманах. Вып. 2: Структу-
ры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2001. С. 133. 

4. Грин В. Периодизация в европейской и мировой истории // Время мира. Альманах. 

Вып. 2: Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2001. С. 39. 
5. Определение хронологии Й. Гудсблом приводит по словарю Вебстера. См.: Гудсблом 

Й. История человечества и долговременные социальные процессы... // Время мира. Альма-

нах. Вып. 2: Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2001. С. 119. 
6. От лат. аеrа – «число», а может быть, по первым буквам фразы аb exordio regni Augusti - 

«от начала царствования Августа», когда его возвели в ранг пожизненного трибуна (29 ав-

густа 30 г. до н.э.). Начальная точка (событие реальное или вымышленное, мифическое),  от 
которой ведется счет годов в той или иной эре называется эпохой эры.  

7. Бируни А.Р. Памятники минувших поколений // Избранные произведения. Ташкент,  

1957. С. 23. 
8. Деление древнеегипетской истории на  три царства – Древнее, Среднее и Новое при-

надлежит немецкому египтологу ХIХ в. Лепсиусу. 

9. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. V,  1, 26 / 
Пер. М.Л. Гаспарова. М., 1986.  

10. Макнил В. Меняющийся образ Всемирной истории // Время мира. Альманах. Вып. 2: 

Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2001. С. 17. 
11. Сюзюмов М.Я. Хронология всеобщая. Свердловск, 1971. С. 22-23.  

12. См.: Климишин И.А. Календарь и хронология. М., 1985. С. 240-249; Селешников С.И. 

История календаря и хронология. М., 1970. С.188-190. 
13. Время мира. Альманах. Вып. 2: Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новоси-

бирск, 2001.  
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14. Розов Н.С. На пути к обоснованным периодизациям Всемирной истории // Время мира. 
Альманах. Вып. 2: Структуры истории / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2001. С. 222-305. 

 

Кузнецова Т.В.                                                                                                                                                   

Отечественные медиевисты о А.И.Неусыхине как исследователе 

раннесредневековой Германии 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РАННЕГО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕ-

КОВЬЯ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ МЕДИЕВИСТИКИ НА ПРОТЯ-

ЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. ГЕНЕЗИС ФЕОДАЛИЗМА ПРИВЛЕКАЛ И 

ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ИСТОРИКОВ РАЗНЫХ СТРАН И НАПРАВЛЕНИЙ.  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ИСТОРИКОВ ЯВЛЯЛСЯ ЧЛЕН - 

КОРРЕСПОНДЕНТ АН СССР А.И.НЕУСЫХИН (1898-1969). ОН ПРОДОЛЖИЛ 

РУССКУЮ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКУЮ ТРАДИЦИЮ, ВОСПРИНЯТУЮ ИМ БЛАГОДА-

РЯ  УЧИТЕЛЮ - Д.М.ПЕТРУШЕВСКОМУ. ПОСЛЕДНИЙ  СЧИТАЛ ЕГО ОДНИМ ИЗ 

СВОИХ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНИКОВ, А В ОТЗЫВАХ О НЕМ НЕ РАЗ ПОДЧЕРКИВАЛ, 

ЧТО А.И.НЕУСЫХИН – «…ОДИН ИЗ ГЛУБОКИХ И ЛУЧШИХ ЗНАТОКОВ ИСТО-

РИИ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» (1). 

ПЕРЕОСМЫСЛИВ НАСЛЕДИЕ Д.М.ПЕТРУШЕВСКОГО С ПОЗИЦИЙ МАРКСИ-

СТСКО-ЛЕНИНСКОГО ПОНИМАНИЯ ИСТОРИИ, ОН СДЕЛАЛ НЕМАЛО ВАЖНЫХ 

ВЫВОДОВ. А.И.НЕУСЫХИН ИССЛЕДОВАЛ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ 

ЭВОЛЮЦИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ; ВНИМАНИЕ УЧЕНОГО ПРИВЛЕ-

КАЛА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ФЕОДАЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА. ПОЖА-

ЛУЙ, ИЗ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ А.И.НЕУСЫХИН НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКО 

ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ФОРМЫ ГЕНЕЗИСА ФЕОДАЛИЗМА НА БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ, ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ НА СПЕЦИФИКУ ПЕ-

РЕХОДНОГО ПЕРИОДА, ПРЕДШЕСТВОВАВШЕГО ЗАРОЖДЕНИЮ ЗАПАДНОЕВРО-

ПЕЙСКОГО ФЕОДАЛИЗМА (2). 

В 1920-Е ГГ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ А.И.НЕУСЫХИНА ПРИВЛЕКАЛА ИСТО-

РИЯ ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ПЛЕМЕН, И РАБОТЫ, НАПИСАННЫЕ В ЭТОТ ПЕРИОД, 

КАК ЗАКЛЮЧАЛ А.И.ДАНИЛОВ, ВЫДЕРЖАЛИ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ (3). ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ А.И.НЕУСЫХИНА, ТОГДА ЕЩЕ МОЛОДОГО УЧЕНОГО, СДЕЛАННЫЕ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ДРЕВНЕГЕРМАНСКОГО ОБ-

ЩЕСТВА I В. Н.Э., КАЗАЛИСЬ НЕКОТОРЫМ ИЗ ИСТОРИКОВ СЛИШКОМ СМЕЛЫ-

МИ, А ТЕПЕРЬ НЕ ВЫЗЫВАЮТ НИ У КОГО СОМНЕНИЙ.  

РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРВОГО ЭТАПА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.И.НЕУСЫХИНА, КАК 

ПОКАЗАЛА Т.Д.ШАКИНА (4),  ЯВЛЯЕТСЯ МОНОГРАФИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СТРОЙ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ» (5).  

В 1922-1958 ГГ. А.И.НЕУСЫХИНЫМ БЫЛО НАПИСАНО СВЫШЕ СОРОКА РА-

БОТ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ (6). 

Л.А.Корчагина обратила внимание на то, что во время второй миро-

вой войны и после ее окончания активизировались исследования в плане 

разоблачения фашистской политической идеологии, которая, как извест-
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но, аппелировала к ранней истории Германии (7). В то время появилась 

острая политическая, а не только научная необходимость разоблачения 

фашистских фальсификаций древней и средневековой германской исто-

рии. В связи с этим в 1950-е гг. появляется ряд работ А.И.Неусыхина. Из 

них выделяется «Исторический миф третьей империи», тема которой бы-

ла разработана автором сначала в общем, а затем и специальных вузов-

ских курсах (8). Идеи этой работы определяют, по мнению 

А.И.Данилова, представления и позднейших советских медиевистов о 

своеобразии становления феодализма в Германии, об особенностях раз-

вития феодального строя в этой стране до XIII в. включительно, о харак-

тере наиболее крупных явлений средневековой германской истории -  

экономической, социальной и политической (9).   

Проблема генезиса феодального государства и права как возведения в 

государственный закон воли господствующего класса, по мнению 

Е.А.Косминского, составляла предмет специального изучения 

А.И.Неусыхина, рассмотревшего ее в теснейшей связи с вопросом о гене-

зисе классового строя у германских племен.  А.И.Неусыхин и его ученики 

разрабатывали ряд проблем, касающихся развития раннего  феодального 

государства, государства Каролингов и Священной Римской империи (10). 

С начала 1940-х гг. главным объектом исследований А.И.Неусыхина 

стали кардинальные проблемы всемирно-исторической эпохи  перехода 

от древнего мира к средним векам: эволюция социального строя варвар-

ских племен, в первую очередь развитие аграрных отношений и связан-

ных с ними форм общины; перерастание социального неравенства у вар-

варов в классовое, многообразие путей превращения свободного общин-

ника в раннефеодального крестьянина, изменения в содержании и взаи-

моотношениях таких  социальных категорий у варварских племен, как 

свобода и  собственность (на всех этапах генезиса феодализма), возник-

новение крестьянства  в раннефеодальном обществе. 

В 1981 г. Т.Д.Сергеевой (Шакиной) была защищена кандидатская 

диссертация  о А.И.Неусыхине как историке раннесредневековой Герма-

нии. В этой работе основное внимание уделено трактовке 

А.И.Неусыхиным проблемы перехода от родоплеменного строя  к феода-

лизму варварских племен Западной Европы, преимущественно в Герма-

нии, подробно анализируется гносеологическая специфика представле-

ний А.И.Неусыхина о дофеодальном периоде,  предложена интерпрета-

ция идей самой известной монографии ученого, посвященной исследова-

нию формирования крестьянства как класса раннефеодального общества (11). 

Внимание ученого в истории раннего средневековья, по мнению 

Б.Ф.Поршнева, привлекла своеобразная прослойка между классом фео-

далов и классом крестьян. Это «мелкие вотчинники», «мелкопоместные 

аллодисты» и т.п., такие как министериалы, фогты, словом, все те, что, с 

одной стороны, возвышались из среды крестьянства, откалывались от его 
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основной массы, но и не вошли вполне в состав господствующего фео-

дального класса, с другой стороны, все те, кто выбывали из феодального 

класса. Это был политически и экономически очень активный слой (12). 

  К числу наиболее крупных и содержательных работ А.И.Неусыхина 

относится монография «Возникновение зависимого крестьянства как 

класса раннефеодального общества в Западной Европе VI-VIII вв.» (13) 

(вышедшая в существенно расширенном и дополненном виде в немецком 

переводе в ГДР), посвященная проблемам социально-экономической ис-

тории западноевропейского средневековья, и книга «Судьбы свободного 

крестьянства в Германии в VIII-XII вв.» (14). Посмертно издан сборник 

преимущественно ранее неопубликованных трудов А.И.Неусыхина – 

«Проблемы европейского феодализма» (15), где впервые  была поставле-

на проблема территориально-княжеской власти в Германии, исследован 

процесс распада феодального Германского государства и выделены сло-

жившиеся в середине XIII в. основные признаки территориального вер-

ховенства имперских князей. Этот сборник избранных трудов состоит из 

трех частей: в первую часть входит докторская диссертация «Собствен-

ность и свобода в варварских правдах» (1946), во вторую – «Очерки по 

истории Германии в средние века (до XV в.)» (ок.1948-1949), третья 

часть включает четыре статьи, написанные в 1923-1929 гг. (16). 

 Помимо многочисленных рецензий, которые часто превращались в 

развернутые историографические работы, А.И.Неусыхину принадлежит 

более двух десятков статей, несколько глав по истории Германии, Италии 

и Испании во «Всемирной истории», «Истории Италии», «Истории кре-

стьянства в Европе».  

Л.Т.Мильская признает А.И.Неусыхина создателем школы исследо-

вателей социально-экономической истории раннего средневековья и на-

ходит, что статьи ученого составляли определенную веху в развитии оте-

чественной медиевистики (17). 

С.М.Стам  в статье «О научном методе А.И.Неусыхина»  отмечал, 

что в своей главной монографии «Возникновение зависимого крестьян-

ства…» ученый проследил процесс эволюции и разложения варварской 

общины и вызревания предпосылок и ранних форм феодальной эксплуа-

тации, на материале многообразных источников (18). Во главу угла уче-

ным был поставлен  пристальный анализ структуры производственных 

отношений, прежде всего, по утверждению С.М.Стама, в их главном вы-

ражении как отношений собственности, а анализ источников позволил 

А.И.Неусыхину защитить материалистическую концепцию общины, до-

казать  господство свободно-общинных отношений у варваров, показать 

их диалектически противоречивое развитие, а затем во всей сложности – 

их разложение, начиная с переломной стадии так называемой земледель-

ческой общины. В монографии А.И.Неусыхина «Судьбы свободного кре-

стьянства в Германии…», по мнению С.М.Стама, явившейся естествен-
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ным продолжением предыдущей, на материале трех регионов Германии 

VIII-XII вв. рассмотрен процесс превращения свободных общинников-

аллодистов в эксплуатируемых феодально-зависимых крестьян. Там ав-

тор осуществил еще более глубокое  концептуальное осмысление зако-

номерностей становления феодальной формации (19). 

Как отмечал А.И.Данилов в рецензии на монографию «Возникнове-

ние зависимого крестьянства…», формулируя задачи своего исследова-

ния, А.И.Неусыхин указывает, что основным объектом изучения для него 

является переход народов Западной Европы от первобытно-общинного 

строя  к феодальному, поскольку этот процесс «связан с возникновением 

зависимого крестьянства». Монография не только подводит итоги тому, 

что было сделано на основе марксистско-ленинской методологии для 

разработки проблемы генезиса западноевропейского феодализма. В 

оценке А.И.Данилова  значение этой работы определяется тем, что 

А.И.Неусыхин, изучая переход различных германских племен и народно-

стей от первобытно-общинного строя к феодальному, впервые в медие-

вистике на основе всестороннего анализа широкого круга источников дал 

конкретно-историческое решение вопроса о том, как происходило у этих 

племен и народностей формирование феодально-зависимого крестьянст-

ва – основного класса непосредственных производителей в условиях 

средневековья. С точки зрения А.И.Данилова, применительно к герман-

ским  племенам и народностям такая задача до сих пор  не ставилась ни в 

советской, ни в зарубежной историографии, хорошо знакомой автору (20).  

Как подчеркивает Б.Г.Могильницкий, А.И.Неусыхин не ограничи-

вался одними  лишь теоретическими рассуждениями. Известные иссле-

дования ученого по проблемам раннего западноевропейского средневе-

ковья являются в своей совокупности  обоснованием специфической ис-

торической теории, объясняющей конкретные закономерности становле-

ния феодальных отношений у германцев (21).  
____________________________ 
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Кузьминова О.В.                                                                                                                    

Плановая «колонизация»  малообжитых районов Уральской области 

в середине 1920-х гг. (по документам Центра документации                      

общественных организаций Свердловской области) 

 

В середине 1920-х гг. перед советским государством остро встал во-

прос об открытии планового переселения в восточные малонаселенные 

районы страны. Аграрное перенаселение юго-западных республик (Ук-

раины, Белоруссии) и центральных районов влекло за собой возникнове-

ние потоков бесконтрольных мигрантов. Их расселение представляло 

значительные трудности, вследствие неподготовленности земельных 

фондов и ряда других факторов. Именно поэтому данная проблема стала 

одной из важнейших для государства и партийных органов. В 1923 г. на 

территории Урала была создана единая Уральская область, которая объе-

динила Пермскую, Екатеринбургскую, Челябинскую и Тюменскую гу-

бернии. Ее административным центром стал Екатеринбург (с 1924 г. – 

Свердловск), где находились все центральные областные органы управ-

ления и контроля.  

В архиве Центра документации общественных организаций Сверд-

ловской Области (ЦДООСО) фонд 4 (Обком ВКП(б). Оп. 1, 4, 5), фонд 6 

и некоторые другие фонды содержат документы, представляющих несо-

мненный интерес для исследователей, занимающихся проблемой плано-

вых переселений на территорию Уральской области в середине 1920-х гг. 

Среди них находятся отчеты, доклады, сводки, содержащие статистиче-

ские и фактические материалы, которые отражают процесс складывания 
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системы управления переселением на Урале. Особенность этих докумен-

тов – лаконичность и концентрированность излагаемых проблем.  

Вопрос о переселении в Уралобласти возник впервые в 1924 г. (1), ко-

гда поток неплановых мигрантов достиг критических масштабов. В док-

ладе Обкому ВКП(б) отмечалось, что «была создана необходимость пла-

номерного регулирования этого движения, чтобы избежать целого ряда 

отрицательных явлений: случайного скопления масс в местах малозе-

мельных, излишних передвижений и связанных с неудачным переселени-

ем разорения переселенцев» (2). В этом же году правительство издало 

несколько актов для подготовки организации планового переселения, а в 

1925 г. началась практическая работа по подготовке колонизационных 

земель  в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале. Декретом от 17 авгу-

ста 1925 г. было впервые открыто переселение в Уральскую область (3). 

В проекте резолюции о колонизации Урала бюро обкома ВКП(б) говори-

лось о том, что «учитывая большое экономическое значения колонизации 

Уральской области в целях развития промышленности и сельского хозяй-

ства, в целях вовлечения в хозяйственную эксплуатацию новых районов, 

богатых своими природными ресурсами, Уральская Область по террито-

риальному расположению, по экономическим и природным условиям 

является наиболее доступной к переселению» (4). 

Первый год работы Уральского районного переселенческого управле-

ния (УРПУ), сформированного в декабре 1925 г. (5), прошел в подготови-

тельных работах. Было размечено 6 тыс. душевых долей. В следующем 

1926 г., было подготовлено земли уже на 35 тыс. долей и шло принятие 

ходоков и небольшого количества переселенцев с семьями. 1927 г. харак-

теризуется уже массовым приемом переселенцев и развертыванием работ 

УРПУ (6). В планах на 1926-1927 гг. предполагалась межевая подготовка 

земельного фонда в Троицком (45 тыс. долей), Тагильском и Ирбитском 

(35 тыс. долей) округах. Одновременно велась работа по обследованию 

лесных дач в районах, непосредственно прилегающих к указанным зем-

лям, а так же обследование совершенно необжитых пространств в север-

ных районах: Ивдельском, Гаринском и Кондинском. В указанных местах 

лесное хозяйство не приносило доходов, так как не имело ценных лесов. 

Однако здесь находились большие и пригодные для земледелия массивы. 

Это обстоятельство увеличивало перспективы переселения. 

Для переселения отводились районы с наиболее легкими для освоения 

землями. Земельный фонд после удовлетворения местного населения, а 

так же  государственных и общественных потребностей готовился к 

приему переселенцев. Этот процесс включал разбивку фонда на участки, 

нарезку усадебных мест, поиск воды с помощью бурения скважин и по-

стройку одного колодца на участок (7). Для лучшей приживаемости ми-

грантов, существовала обязательная процедура «ходачества», т.е. предва-

рительного осмотра лично или через доверенных лиц участков земли и 
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зачисление их за будущими владельцами. Она избавляла переселенцев от 

многих ошибок и часто от разорения (8). Дополнительно переселенцам 

оказывалась материальная помощь в виде ссуд на семена, сельскохозяй-

ственные машины, рабочий скот и т.д. Однако, несмотря на принимаемые 

меры, процент отказов от зачисления земельных участков был высоким. 

Не редки были случаи обратного ухода уже водворенных хозяйств. Ос-

новными причинами подобных явлений назывались: слабая подготовлен-

ность земельного фонда (отсутствие раскорчевки на лесных участках, 

неудачное межевание и т.д.), засушливость или заболоченность, неустро-

енность в дорожном отношении. Зачастую на участках подготовленных в 

спешке под сенокосы отводилась почва лучше, чем под пашню. Поэтому, 

стремясь улучшить работу переселенческих организаций, принимались 

решения о расширении штата сотрудников, увеличении количества спе-

циалистов, таких как агроном, техник огнеупорного строительства, ин-

женер и т.д.  

Благодаря предпринятым мерам и наличию большого количества ма-

лонаселенных и необжитых земель, по значению общесоюзного плана 

переселения Уральская область встала в 1928 г. на третье место после 

Дальнего Востока и Сибири. Уже в 1926 г. по заданию НКЗ был состав-

лен десятилетний перспективный план. Он предусматривал вселение 500 

тыс. человек в течение десяти лет из следующих мест СССР: Централь-

но-Черноземная область – 49 тыс., Западные губернии – 44 тыс., Северо-

Западные область – 29 тыс., Средне-Волжская область – 44 тыс., Цен-

трально-Промышленный район – 3 тыс., Вятско-Ветлужская область – 23 

тыс. (итого по РСФСР – 192 тыс.). Украина – 50 тыс., Белоруссия – 128 

тыс. Резерву отводилось 130 тыс. Этот план был рассмотрен и одобрен на 

переселенческом совещании в Москве в марте 1928 г. (9). В начале 1930-

х гг. данная цифра (500 тыс. чел.) фигурировала в официальных отчетах 

различных организаций (10). 

Таким образом, сведения, находящиеся в фондах ЦДООСО, позволя-

ют исследовать начало деятельности переселенческих организаций 

Уральской области. Материалы докладов и отчетов, направленных в об-

ком партии, существенно дополняют сведения о плановых миграциях в 

Советском Союзе, содержащиеся в фондах Государственного архива 

Свердловской области (ГАСО), позволяют установить основные направ-

ления потоков мигрантов, их количество, проблемы, возникающие в об-

ласти управления и планирования переселений и пути их решения. 
____________________________ 

1. ЦДООСО Ф. 4. Оп. 5. Д. 330. Л. 71. 
2. Там же Ф. 6. Оп. 1. Д. 1493. Л. 5. 

3. Там же.  

4. Там же. Ф. 4. Оп. 4. Д. 15. Л. 140. 
5. Там же. Оп. 5. Д. 326. Л. 71. 

6. Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1493. Л. 5. 

7. Там же. Л. 6. 
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Куликовская И.В.                                                                                                                                     

Состав крестьянского схода в Западной Сибири в конце XIX в. 

 

В ТО ВРЕМЯ КАК В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ОБЩИНА ИЗЖИВАЛА СЕБЯ, В 

СИБИРИ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА ЕЕ РАЗВИТИЕ ШЛО ПО ВОСХОДЯЩЕЙ 

ЛИНИИ. КАК РАЗВИТИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТАК И СОПУТСТ-

ВУЮЩИЕ ЕМУ РАССЛОЕНИЕ КРЕСТЬЯН, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СЕЛЬСКИХ ЖИ-

ТЕЛЕЙ, МАССОВОЕ  ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН ИЗ ЦЕНТРАЛЬ-

НОЙ РОССИИ ПРИВЕЛИ К НЕКОТОРЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ВНУТРИ СИБИРСКОЙ ОБ-

ЩИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СХОДКЕ. КРЕСТЬЯНСКИЙ СХОД /МЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ - 

«СОВЕТЫ», «СОГЛАСИЯ»/ ИГРАЛ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 

РАССМОТРИМ ВОПРОСЫ СПЕЦИФИКИ ПОВЕДЕНИЯ НА ОБЩИННЫХ СХО-

ДАХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX- НАЧАЛА XX ВЕКА, И 

ПОПЫТАЕМСЯ ВЫЯВИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ  В КРЕСТЬЯНСКИХ 

СХОДКАХ В ИССЛЕДУЕМЫЙ ПЕРИОД НА ОСНОВЕ МИРСКИХ ПРИГОВОРОВ. В 

СОЧЕТАНИИ С КРЕСТЬЯНСКИМИ ЖАЛОБАМИ И ПРОШЕНИЯМИ, ПОДВОРНЫМИ 

КАРТОЧКАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕПИСЕЙ И ЛОКАЛЬНЫМИ СТАТИ-

СТИЧЕСКИМИ ОБСЛЕДОВАНИЯМИ, МИРСКИЕ ПРИГОВОРЫ ДАЮТ ШИРОКУЮ 

ОСНОВУ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СИБИРСКОГО СХОДА, ЕГО ФУНКЦИЙ И ЭВОЛЮ-

ЦИИ. 

СОСТАВ СХОДА  НЕ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕН. КАК ПРАВИЛО, СХОД 

ПРИЗНАВАЛСЯ  ПРИ УЧАСТИИ НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ ИЗБРАННЫХ КРЕ-

СТЬЯН. ПО ЗАКОНУ В НЕГО ВХОДИЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОМОХОЗЯЕВА И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ЛИЦА ОБЩИНЫ, ХОТЯ МОГЛИ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВСЕ КРЕ-

СТЬЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ. НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ НА ОТСУТСТВИЕ В ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВЕ ЧЕТКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ „ДОМОХОЗЯЕВ". НЕРЕДКО В 

СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ ЧИСЛИЛИСЬ КРЕСТЬЯНЕ, ИМЕЮЩИЕ ОДНУ УСАДЕБ-

НУЮ ОСЕДЛОСТЬ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПОЛЕВЫХ НАДЕЛОВ. СЕНАТ УТОЧНЯЛ, ЧТО 

ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОПРАВНЫМИ ДОМОХОЗЯЕВАМИ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ 

ДОМОХОЗЯИН ЛИШИЛСЯ СВОЕГО УСАДЕБНОГО УЧАСТКА, НО БЫЛ ПРИПИСАН 

К ДАННОМУ СЕЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ, ОН СОХРАНЯЛ СВОИ ПРАВА (1). БЕЗЗЕ-

МЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ НЕ ИМЕЛИ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ДЕЛАХ, НО ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЧИХ ВОПРОСОВ ОНИ, КАК ПРАВИЛО, СЧИТА-

ЛИСЬ ПОЛНОПРАВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ СХОДА (2). ВСЕ ЭТО ВЛЕКЛО ЗА СО-

БОЙ ПОЛНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРАВ. НЕРЕДКО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОНФЛИК-

ТЫ ПО ПОЗЕМЕЛЬНЫМ ВЛАДЕНИЯМ О ПРАВЕ НА ПОЛЕВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ЗЕМЛИ РЕШАЛИСЬ ВСЕМ СЕЛЬСКИМ СХОДОМ, ГДЕ БЫЛИ ПОСТОРОННИЕ. С 

ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА МОГЛИ РЕШАТЬСЯ НЕБОЛЬШИМ ЧИС-
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ЛОМ ДОМОХОЗЯЕВ — ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОЛЕВОЙ ЗЕМЛИ, ХОТЯ В ЭТОМ БЫЛО ЗАИН-

ТЕРЕСОВАНО ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СЕЛА.  

Первое серьезное изменение в составе сельских сходов было связано 

с начавшимся в пореформенную эпоху распадом больших патриархаль-

ных семей. Этот процесс затронул, прежде всего, крестьян нечернозем-

ной полосы, где отходы на заработки ставили молодежь в более незави-

симое положение. В процессе развития этого явления происходило изме-

нение статуса сельского схода. «Совет стариков», являясь пережитком 

патриархального периода, возрастной ценз которого не был четко опре-

делен в законе, в новых условиях приобретает новое содержание. В семь-

ях зажиточных и состоятельных распада крестьян стремились избежать. 

Работавшие члены этих семей находились в городе или в поле, старики-

домохозяева занимались мирскими делами. Со временем в «совете стари-

ков» стала преобладать зажиточная часть крестьянства. Должность вы-

борного «старика» начинала утрачивать возрастной ценз, оставаясь при-

вилегией «домовитых» хозяев. В сельских обществах, где действовал 

«совет стариков», отмечалось удлинение сроков переделов или совер-

шенное их отсутствие (3). 

Интересно, что  в числе «стариков» стали появляться и женщины. В 

Западной Сибири подобные явления в пореформенный период приняли 

массовый характер (4). Включение женщин в состав сельского схода бы-

ло связано, во-первых, с возрастанием их роли в хозяйственно- экономи-

ческой жизни; во-вторых, с увеличением отходничества. В конце XIX в. 

женское крестьянское население стремилось участвовать в мирской жиз-

ни наравне с мужчинами. Источники описывают события: «бабы подняли 

бунт, потребовали себе земли и одолели» (5).   

Отмечается влияние не только более зажиточных крестьян, но и так 

называемых «горлопанов», «краснобаев» - бойких, смелых крестьян (6). 

В Тобольской губернии, где всегда на сходках господствовали зажиточ-

ные крестьяне, со временем их влияние заметно ослабело. «Авторитет» 

на сходках приобретают люди «умные и речистые» (7). С 60-х годов ХIХ 

в. на сходках появились специально избранные обществом лица, защи-

щавшие интересы мира перед властями - мироеды (8). 

Таким образом, в конце XIX- начале XX века в Западной Сибири  

статус общинных сходов изменился незначительно. При этом не во всех 

районах Сибирской области действовало «Положение о крестьянах» от 

1861 года в делах хозяйственно-территориального назначения. К приме-

ру, в Сургутском и Березовском округах так и не были образованы сель-

ские общества и волости, а равно общественное сельское управление на 

основаниях, изложенных в «Общем положение о крестьянах» от 19 фев-

раля 1861 года. Волости управлялись на основании закона 1857 года (9). 

Следовательно, действия крестьянских сходов проходили по старому об-

разцу: «Так волостные начальники Тундринской волости именуются во-
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лостной староста, а не старшина, и при нем два кандидата. Сельских ста-

рост совсем нет» (10). Принцип представительства домохозяев становил-

ся все более шатким. Наблюдается переход к  подворному представи-

тельству. Государственные чиновники с неудовольствием отмечали, что 

«на сходы являются иногда от некоторых дворов, без всякого права, вме-

сто одного 2—3 человека», что сход превратился в «толпу со всеобщей 

подачей голосов» (11). Серьезная опасность состояла еще в том, что при-

говоры сходов по земельным делам подчинялись крестьянским учрежде-

ниям. Решая вопросы, связанные с выборами должностных лиц крестьян-

ского самоуправления, сами избиратели  не всегда имели возможности 

свободно и самостоятельно высказаться. В связи с начавшимся процес-

сом расслоения в деревни происходило постепенное изменение юридиче-

ских норм и традиций, что привело к разделению гражданских норм для 

зажиточного крестьянства и массы крестьянской бедноты.  

_______________________ 
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В КОНЦЕ 1920-Х ГГ. ДЛЯ 70 НАРОДОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО МУСУЛЬМАН, БУД-

ДИСТОВ И НЕКОТОРЫХ ХРИСТИАНИЗИРОВАННЫХ ЯЗЫЧЕСКИХ ЭТНОСОВ БЫЛА 

ВВЕДЕНА ПИСЬМЕННОСТЬ НА ОСНОВЕ ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКИ. ПРЕИМУЩЕСТ-

ВО ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА ПЕРЕД КИРИЛЛИЦЕЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, СИМ-

ВОЛИЗИРОВАЛО РАЗРЫВ С ПОЗДНИМ САМОДЕРЖАВИЕМ, ОДНОСТОРОННЕ ВНЕ-

ДРЯВШИМ ТОЛЬКО РУССКИЙ ЯЗЫК. ВО-ВТОРЫХ, ЭТО СООТВЕТСТВОВАЛО ДУ-

ХУ ВРЕМЕНИ, ПРОНИКНУТОМУ ОЖИДАНИЯМИ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ И, НА-

КОНЕЦ, ОТКАЗ ОТ АРАБСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ У МУСУЛЬМАН И ОТ СТАРО-

МОНГОЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ПИСЬМА У БУДДИСТОВ ОЗНАЧАЛ РАЗРЫВ С ИХ 

ПРЕЖНИМ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ И РЕЛИГИЕЙ. 
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА НЕ БЫЛА ДЛЯ СО-

ВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА САМОЦЕЛЬЮ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОНА ДОЛЖНА 

БЫЛА ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ, УСТ-

РАНИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ НЕРУССКИХ И ТЕМ САМЫМ ЛИКВИДИРОВАТЬ ОЧА-

ГИ НАЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. В-ТРЕТЬИХ, ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

СЛУЖИЛА СВОЕГО РОДА РЕКЛАМНОЙ ВЫВЕСКОЙ, РАССЧИТАННОЙ НА ЗАРУ-

БЕЖЬЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЗАМЫСЛАМ 

БОЛЬШЕВИКОВ, ВОВЛЕЧЕНО В РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. ЭТУ ЖЕ ФУНК-

ЦИЮ ВЫПОЛНЯЛА ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ МУСУЛЬМАН СРЕДНЕЙ АЗИИ, 

КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ПРЕДСТАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА ДЛЯ ВСЕЙ АЗИИ. 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, И ШКОЛЫ, И ИЗДАНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ РАС-

ПРОСТРАНЯТЬ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ СРЕДИ НЕРУССКИХ: «НА-

ЦИОНАЛЬНОЕ ПО ФОРМЕ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ» – СТАЛО 

ДЕВИЗОМ. 

ПОЛИТИКА КОРЕНИЗАЦИИ И ЛИБЕРАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА, ПРО-

ДОЛЖАВШИЕСЯ ДО СЕРЕДИНЫ 1930-Х ГГ., ИМЕЛИ ГЛУБОКИЕ И ДЕЙСТВЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ. БЫЛА ДОСТИГНУТА ЦЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

НА СТОРОНУ ПАРТИИ И РЕВОЛЮЦИИ ШИРОКИХ СЛОЕВ НАЦИОНАЛЬНОГО НА-

СЕЛЕНИЯ ИЛИ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЕГО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ. ЕЩЕ ВАЖНО БЫЛО 

ТО, ЧТО ЭТА ПОЛИТИКА ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРИЛА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИЙ СРЕДИ КРУПНЫХ ЭТНОСОВ И ОТЧАСТИ СРЕДИ МАЛЫХ ЭТНОСОВ ПРИ-

ВЕЛА В ДВИЖЕНИЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС. 

В ОКТЯБРЕ 1927 Г. В УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗНИКЛО ДВИЖЕНИЕ ЗА НО-

ВЫЙ ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ ТЮРКО-ТАТАРСКИЙ АЛФАВИТ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 

«ЯНАЛИФ». ПЕРВОНАЧАЛЬНО ДВИЖЕНИЕ РАЗВИВАЛОСЬ НА ДОБРОВОЛЬЧЕ-

СКИХ НАЧАЛАХ И ЭНТУЗИАЗМЕ. ПОВСЕМЕСТНО СОЗДАВАЛИСЬ ЯЧЕЙКИ И 

КРУЖКИ ОБЪЕДИНЯВШИЕ НАСЕЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ. В БОЛЬ-

ШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТИ ЯЧЕЙКИ И КРУЖКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛИСЬ ПОД РУКО-

ВОДСТВОМ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВИСТОВ ИЗ СРЕДЫ БЕСПАРТИЙНЫХ РАБОЧИХ И 

КРЕСТЬЯН. ОНИ ЯВЛЯЛИСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ПРОВОДНИКАМИ ИДЕЙ 

НОВОГО ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. ОДНОВРЕМЕННО С АГИ-

ТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТОЙ ОНИ ВЕЛИ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБО-

ТУ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ ПО НОВОМУ ТЮРКСКОМУ АЛФАВИТУ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ. ДВИЖЕНИЕ РОСЛО БЫСТРО, 

ОХВАТЫВАЯ ШИРОКИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДНОСТЕЙ, УЖЕ К 1 

ДЕКАБРЯ 1927 Г. БЫЛО СОЗДАНО 25 ЯЧЕЕК ЧИСЛЕННОСТЬЮ 600 ЧЕЛОВЕК (1). 

РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ «ЯНАЛИФ» В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЛОСЬ ОБЛАСТНЫМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ БЮРО ОБЩЕСТВА «ЯНАЛИФ», 

СОЗДАННЫМ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ УРАЛОБКОМА ВКП (Б) ОТ 9 ДЕКАБРЯ 

1927 Г. (2). В ОКРУГАХ ЭТА РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ЧЕРЕЗ ОКРУЖНЫЕ БЮ-

РО, СОЗДАННЫХ В ОКРУЖНЫХ ЦЕНТРАХ. ОКРУЖНЫЕ БЮРО БЫЛИ ОРГАНИЗО-

ВАНЫ В ТРОИЦКОМ, ЗЛАТОУСТОВСКОМ, ЧЕЛЯБИНСКОМ, КУРГАНСКОМ, ТЮ-

МЕНСКОМ, ТОБОЛЬСКОМ, ПЕРМСКОМ, КУНГУРСКОМ И САРАПУЛЬСКОМ ОК-
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РУГАХ. РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВУ ДВИЖЕНИЕМ ЗА НОВЫЙ 

ТЮРКСКИЙ АЛФАВИТ (НТА) В СВЕРДЛОВСКОМ ОКРУГЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ 

ОБЛАСТНЫМ БЮРО, КОТОРОЕ ТАКЖЕ КОНТРОЛИРОВАЛО РАБОТУ ИРБИТСКОГО 

И ШАДРИНСКОГО ОКРУГОВ, ГДЕ ОКРУЖНЫЕ БЮРО НЕ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ. 

В Г. КИЗЕЛЕ ВЕРХНЕ-КАМСКОГО ОКРУГА БЫЛ ОРГАНИЗОВАН РАЙОННЫЙ КО-

МИТЕТ, КОТОРЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО БЫЛ СВЯЗАН С ОБЛАСТНЫМ БЮРО (3). 

УЖЕ В ДЕКАБРЕ 1927 Г. ОБЛАСТНОЕ БЮРО РАЗОСЛАЛО ПО ОКРУГАМ ПОЛО-

ЖЕНИЕ И ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ, С УКАЗАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЯЧЕЕК В ОБЛБЮРО. 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПЕРЕХОД С АРАБСКОГО НА НОВЫЙ ТЮРКСКИЙ АЛФАВИТ НА 

ЛАТИНСКОЙ ОСНОВЕ ПРИНИМАЛО ШИРОКИЙ РАЗМАХ. К 1 МАРТА 1928 Г. В 

ОБЛАСТНОМ БЮРО «ЯНАЛИФ» БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 77 НИЗОВЫХ ЯЧЕ-

ЕК: 13 ГОРОДСКИХ, 25 СЕЛЬСКИХ, 20 ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ И 8 ШКОЛЬНЫХ. 

КРОМЕ ЭТОГО В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ОКРУГЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛО ЕЩЕ 11 НЕ-

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЕЛЬСКИХ ЯЧЕЕК. В ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СОСТОЯЛО 

1875 ЧЛЕНОВ, А С НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ЗЛАТОУСТОВСКИМИ – ЧИСЛО 

ЧЛЕНОВ ДОХОДИЛО ДО 2200 ЧЕЛОВЕК (4). ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО УРАЛОБ-

КОМА ВКП (Б) КО ВСЕМ ОКРУЖКОМАМ О СОДЕЙСТВИИ И ПОДДЕРЖКЕ ДВИ-

ЖЕНИЯ ЗА «ЯНАЛИФ» ЕЩЕ БОЛЕЕ УСИЛИЛО ЭТО ДВИЖЕНИЕ. КОМСОМОЛЬЦЫ, 

ПАРТИЙНЫЕ РАБОТНИКИ, РАБОТНИКИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ ПРОВОДИЛИ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИДЕЙ НОВОГО 

АЛФАВИТА. УЧАЩИЕСЯ ТАТАРО-БАШКИРСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНИКУ-

МОВ, СОВПАРТШКОЛ И РАБФАКОВ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ ТАКЖЕ ЗАНИМАЛИСЬ 

АГИТАЦИЕЙ ИДЕЙ НОВОГО ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА И ОРГАНИЗОВЫВАЛИ 

ЯЧЕЙКИ ОБЩЕСТВА «ЯНАЛИФ». АКТИВНАЯ ПРОПАГАНДА ВЕЛАСЬ НА СТРА-

НИЦАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ: ТАТАРО-БАШКИРСКОЙ ГАЗЕТЫ «САБАН-ЭМ-

ЧУКЕЧ», «ПРОСВЕЩЕНИЕ НА УРАЛЕ» (ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ УРАЛОНО 

ТОГО ЖЕ НАЗВАНИЯ, КОТОРОЕ ИЗДАВАЛОСЬ ЛИШЬ В 3 ОКРУГАХ УРАЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ – СВЕРДЛОВСКОМ, ЧЕЛЯБИНСКОМ, КУНГУРСКОМ) И ТАТАРО-

БАШКИРСКОГО ЖУРНАЛА «КОММУНИСТ». ПОМИМО ЭТОГО МАССОВЫМ ТИ-

РАЖОМ ВЫПУСКАЛИСЬ ЛИСТОВКИ, ЛОЗУНГИ, БРОШЮРЫ. АКТИВНАЯ ПРОПА-

ГАНДА ДАВАЛА СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ. УЖЕ К НАЧАЛУ 1928/29 УЧЕБНОГО ГОДА 

ОБЩЕСТВО «ЯНАЛИФ» НАСЧИТЫВАЛО 150 ЯЧЕЕК ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 

6000 ЧЕЛОВЕК (5). ОБЩЕСТВО «ЯНАЛИФ» В ОСНОВНОМ СОСТОЯЛО ИЗ ВЗРОС-

ЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (60–70%) И МОЛОДЕЖИ. СТОРОННИКИ НОВОГО АЛФАВИТА 

БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ, НО И В ГЛУХИХ ДАЛЕКИХ 

ТАТАРО-БАШКИРСКИХ ДЕРЕВНЯХ И СЕЛАХ. ХАРАКТЕРНЫМ МОМЕНТОМ ДЛЯ 

УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ОТСУТСТВИЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СТО-

РОННИКОВ СТАРОГО АРАБСКОГО АЛФАВИТА. 

С 19 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 1928 Г. В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ОБЛАСТ-

НОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА «ЯНАЛИФ»,  С ЦЕЛЬЮ – ПОД-

ВЕСТИ ИТОГИ РАБОТЫ ДВИЖЕНИЯ ЗА ГОД И ПРИНЯТЬ 5-ЛЕТНИЙ ПЛАН ВВЕДЕ-

НИЯ В ОБЛАСТИ НОВОГО ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА. ДЕЛЕГАТЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ 
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ЗА ПЛАНОВОЕ ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АЛФАВИТА ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАРОДНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ. СОВЕЩАНИЕ КОНСТАТИРОВАЛО, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НА МЕСТАХ ОБЩЕ-

СТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО И НАСЕЛЕНИЕ, ОСОБЕННО МОЛОДЕЖЬ И 

УЧАЩИЕСЯ, ЖЕЛАЮТ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО АЛФАВИТА, ЧТО «…НАЦМЕН-

УЧИТЕЛЯ ВО МНОГИХ МЕСТАХ УЖЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ СВОЮ НЕГРАМОТНОСТЬ 

НА НОВОМ АЛФАВИТЕ…» (6), А В ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЯХ ЕСТЬ ЗАКАЗ 

НА ЛИТЕРАТУРУ НА НОВОМ АЛФАВИТЕ И Т.Д. И Т.П. ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТОМ, 

ЧТО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ НОВОГО ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА ПО ЛИНИИ 

ОНО ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ  ТЮРКО-ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ, 

БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПЕРЕЙТИ НА ПЛАНОВОЕ ВВЕДЕНИЕ НТА. 

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОСЛЕ ДОЛГИХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРИНЯЛО 5-ТИ 

ЛЕТНИЙ ПЛАН ВВЕДЕНИЯ ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА. ЭТОТ ПЛАН, СОСТАВЛЕН-

НЫЙ УРАЛОНО И ОДОБРЕННЫЙ ОБЛАСТНЫМ СОВЕЩАНИЕМ, СВОДИЛСЯ К 

СЛЕДУЮЩЕМУ (7): 

1. ШКОЛЫ 1-ОЙ СТУПЕНИ В ТЕЧЕНИЕ 1928/29 УЧЕБНОГО ГОДА В 

ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА СНАЧАЛА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЛИКВИ-

ДИРОВАТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ НА СТАРОМ АЛФАВИТЕ И ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО 

ПЕРЕВЕСТИ 10–15% ВСЕХ ЗАНЯТИЙ НА НОВЫЙ АЛФАВИТ. В СЛЕДУЮЩЕМ 

1929/30 УЧЕБНОМ ГОДУ 1-Я ГРУППА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВОДИЛАСЬ НА НОВЫЙ 

АЛФАВИТ, А В ОСТАЛЬНЫХ ГРУППАХ ПРИМЕРНО 30% ЗАНЯТИЙ ПЕРЕВОДИ-

ЛИСЬ НА НТА. В 1930/31 УЧЕБНОМ ГОДУ ЭТОТ ПРОЦЕНТ ДОЛЖЕН БЫЛ ПОД-

НЯТЬСЯ ДО 50–60%, В 1931/32 – ДО 75%, В 1933/34 – ДО 100%. В ГРУППАХ, 

ПЕРЕШЕДШИХ ПОЛНОСТЬЮ НА НОВЫЙ АЛФАВИТ, С ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ОНО, РАЗРЕШАЛОСЬ ВЕСТИ КУРС ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ НА СТАРОМ 

АЛФАВИТЕ. 

2. ШКОЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТИПА (7 И 9-ТИ ЛЕТКИ, ШКОЛЫ КРЕ-

СТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОВ, 

ФЗУ, ТАТАРСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ РАБФАКОВ, ПЕДТЕХНИКУМЫ, ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ВЗРОСЛЫХ, ТАТАРО-БАШКИРСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СПШ ПЕРЕ-

ХОДИЛИ НА НОВЫЙ АЛФАВИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

А) В 1928/29 УЧЕБНОМ ГОДУ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ НЕ-

ГРАМОТНОСТЬ НА НТА ЗА СЧЕТ ЧАСОВ РОДНОГО ЯЗЫКА, ПОСЛЕ ЧЕГО ПЕРЕ-

ВОДИЛИ 10–20% ЗАНЯТИЙ НА НОВЫЙ АЛФАВИТ; 

Б) В 1929/30 УЧЕБНОМ ГОДУ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА НТА 40%, В 

1930/31УЧЕБНОМ ГОДУ – 60%, В 1931/32 УЧЕБНОМ ГОДУ – 80% И В 1932/33 

УЧЕБНОМ ГОДУ – 100%. 

ПРИ ЭТОМ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ РАЗРЕШАЛОСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕСТИ 

НА НОВЫЙ ТЮРКСКИЙ АЛФАВИТ, А НЕКОТОРЫЕ –  В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПРО-

ЦЕНТЕ. ЭТО ЗАВИСЕЛО ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ В КАЖДОМ УЧРЕЖДЕНИИ (Т.Е. 

НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ). 

3. В ЛИКПУНКТАХ В 1928/29 УЧЕБНОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЕ ПО НО-

ВОМУ АЛФАВИТУ НАЧИНАЛОСЬ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ ПО 
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СТАРОМУ. ЭТО ДАВАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКНИКАМ ЛИКПУНКТОВ ИС-

ПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ СТАРУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С 

ОБУЧЕННЫМИ ПО СТАРОМУ АЛФАВИТУ. 

4. ПЕРЕХОД ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ, ИЗБ-ЧИТАЛЕН, КЛУ-

БОВ, НАРОДНЫХ ДОМОВ, БИБЛИОТЕК, КРАСНЫХ УГОЛКОВ НА НТА ПРОХОДИЛ 

В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: В 1928/29 Г. НА 10–15%, В 

1929/30 Г. НА 20–30%, В 1930/31 Г. НА 40–50%, В 1931/32 Г. НА 60–70% И В 

1932/33 Г. НА 80–90%. 

ПЕРЕХОД НА НТА В ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЯХ В ОСНОВНОМ ОСУЩЕ-

СТВЛЯЛСЯ ПРИ ПОПОЛНЕНИИ КНИЖНОГО ФОНДА, ПРИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ, В 

СТЕНГАЗЕТАХ, В АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ ЛИСТОВКАХ, ПЛАКА-

ТАХ, ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЫСТАВОК И Т.Д. 

ГРАМОТНЫХ ПО СТАРОМУ АЛФАВИТУ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 45 ЛЕТ ОБЩЕ-

СТВА «ЯНАЛИФ» ДОЛЖНЫ БЫЛИ ТАКЖЕ ОБУЧИТЬ НОВОМУ ТЮРКСКОМУ АЛ-

ФАВИТУ. ПЛАН ПЕРЕХОДА НА НТА НЕ КАСАЛСЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 45 ЛЕТ, НО В 

СЛУЧАЕ ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЧЕЛОВЕКА МЕСТНЫЕ ЯЧЕЙКИ ОБЩЕСТВА 

«ЯНАЛИФ» МОГЛИ ОКАЗАТЬ ЕМУ ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ. 

СОГЛАСНО ПЕРЕПИСИ 1926 Г. ЛИЦ ТЮРКСКИХ НАРОДНОСТЕЙ УРАЛА 

ГРАМОТНЫХ ПО СТАРОМУ АЛФАВИТУ БЫЛО 80 000 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ В ВОЗ-

РАСТЕ ОТ 14 ДО 45 ЛЕТ ОКОЛО 40 000 ЧЕЛОВЕК. ПОЭТОМУ 5-ЛЕТНИЙ ПЛАН 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ ПЕРЕВЕСТИ НА НОВЫЙ ТЮРКСКИЙ АЛФАВИТ: В 1928/29 

УЧЕБНОМ ГОДУ – 8 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ИЛИ 20%, В 1929/30 УЧЕБНОМ ГОДУ – 

13 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ИЛИ 30%, В 1930/31 УЧЕБНОМ ГОДУ – 12 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ИЛИ 30%, В 1931/32 УЧЕБНОМ ГОДУ – 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ИЛИ 20% (8) И К 

1933 Г. ЗАВЕРШИТЬ ПЕРЕХОД НА НТА.  

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО НАГАЙБАКИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В ПИСЬМЕННОСТИ 

АРАБСКИЙ АЛФАВИТ (ПИСАЛИ НА РУССКОМ), ТО ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ АЛФА-

ВИТ ПРОХОДИЛ БЕЗБОЛЕЗНЕННО И ПОВСЕМЕСТНО ДЛЯ ВСЕГО НАГАЙБАКСКО-

ГО НАСЕЛЕНИЯ. 

В 1928–1929 ГГ. В ТАТАРО-БАШКИРСКИХ ГАЗЕТАХ УДЕЛЯЛОСЬ НТА 10–

15% ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ГАЗЕТНЫХ ПОЛОС. ПОСТАНОВЛЕНИЯМ И УКАЗАНИЯМ В 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ИЗДАНИЯХ – 10-15% ВСЕГО НАПЕЧАТАННОГО МАТЕРИАЛА. 

В ТЕЧЕНИЕ 1929–1930 ГГ. НА НОВОМ АЛФАВИТЕ ПЕЧАТАЛОСЬ 25% ОБ-

ЩЕГОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ АГИТЛИСТОВОК, ЛОЗУНГОВ, ПЛАКАТОВ. В СЛЕ-

ДУЮЩИЕ ГОДЫ «ЛАТИНИЗАЦИЯ» ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИ-

ЛАСЬ В ТАКОМ ПОРЯДКЕ: В 1930–1931 ГГ. – 40%, В 1931–1932 ГГ. – 50%, В 

1932–1933 ГГ. – 75% (9). 

В 1928–1929 ГГ. ПО ПЛАНУ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ НОВЫМ 

ПОЛИГРАФСКИМ ШРИФТОМ И КАССАМИ НА 50% ОТ ПОТРЕБНОСТИ И ЗАВЕР-

ШИТЬ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ К КОНЦУ 1930/31 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА. ОДНО-

ВРЕМЕННО УРАЛОБЛИСПОЛКОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПЕРЕХОДА 

ТЮРКСКИХ НАРОДОВ НА НОВЫЙ АЛФАВИТ ПЕРЕВОДИЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
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ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА РОДНОЙ ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕНЬШИНСТВ. 

РАБОТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ НА НОВОМ ТЮРКСКОМ 

АЛФАВИТЕ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО И ПЛАНОМЕРНО 

ПОСЛЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МАЛОГО ПРЕЗИДИУМА ОБЛИСПОЛКОМА (ПРОТОКОЛ 

№ 110 П.32 ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1928 Г.), ГДЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ ОРГАНИЗО-

ВАТЬ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ НТА. В ДЕКАБРЕ 1928 Г. БЫЛ ОТКРЫТ ОБЛАСТ-

НОЙ КОМИТЕТ НТА В СОСТАВЕ 9 ЧЛЕНОВ И 2 КАНДИДАТОВ, ОДНОВРЕМЕННО 

С НОЯБРЯ 1928 Г. ПО МАРТ 1929 Г.  СОЗДАВАЛИСЬ ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ 

(10). 

КРОМЕ ОКРУЖНЫХ БЫЛО СОЗДАНО 17 РАЙОННЫХ КОМИТЕТОВ. ОБЛИС-

ПОЛКОМ ДАЛ ОКРИСПОЛКОМАМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДИРЕКТИВЫ И УКАЗА-

НИЯ, БЫЛА ОБЕЩАНА ПОМОЩЬ В АССИГНОВАНИИ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА ВВЕДЕНИЯ НТА. ОБЛАСТНОЕ БЮРО ОБЩЕСТВА 

«ЯНАЛИФ» ПОДДЕРЖИВАЛО ОТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ОБЩЕСТ-

ВА «ЯНАЛИФ» В Г. КАЗАНИ И СО ВСЕСОЮЗНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

НОВОГО ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА В Г. МОСКВЕ. ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ ВЫДЕЛИЛ ОБЛАСТНОМУ БЮРО НА АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТ-

СКУЮ РАБОТУ В УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 6000 РУБ. (11), ЧТО ОБЕСПЕЧИЛО ЯЧЕЙ-

КИ ОБЩЕСТВА «ЯНАЛИФ» ЛИТЕРАТУРОЙ, УЧЕБНИКАМИ И В ПЛАНОВОМ ПОРЯД-

КЕ ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ НА НОВОМ АЛФАВИТЕ. 

УРАЛПРОФСОВЕТ ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЛ ПОМОЩЬ ОБЛАСТНОМУ БЮРО «ЯНАЛИФ», 

ИМ БЫЛИ ДАНЫ ДИРЕКТИВЫ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ В ЛИКВИ-

ДАЦИЮ НЕГРАМОТНОСТИ НА НТА, В СНАБЖЕНИИ БИБЛИОТЕК, КРАСНЫХ 

УГОЛКОВ И ДРУГИХ КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРОЙ НА НОВОМ АЛ-

ФАВИТЕ, В ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ И КРУЖКОВ ПО ПОДГОТОВКЕ АКТИВА, ПРО-

ВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЙ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. ТАК, НАПРИМЕР, В 

ПЕРМСКОМ ОКРУГЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 

СЧЕТ СВОИХ СРЕДСТВ (12). 

ПОМОЩЬ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И БОЛЬШАЯ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА 

ДАВАЛА СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПЕРЕХОД С АРАБСКОГО НА НОВЫЙ 

ТЮРКСКИЙ АЛФАВИТ НА ЛАТИНСКОЙ ОСНОВЕ ПРИНЯЛО ШИРОКИЙ РАЗМАХ. 

ЕСЛИ НА 1 МАРТА 1928 Г. ПО ОБЛАСТИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 106 ЯЧЕЕК С ОХВА-

ТОМ 3865 ЧЛЕНОВ, ТО НА 1 МАРТА 1929 Г. ЧИСЛО ЯЧЕЕК УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 

243, КОТОРЫЕ УЖЕ ОБЪЕДИНЯЛИ 8023 ЧЛЕНА (13). 

ОБЛАСТНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ БЮРО ОБЩЕСТВА «ЯНАЛИФ» ПРОВОДИ-

ЛО ВЫЕЗДНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕЛО ПЕРЕПИСКУ С 

ЯЧЕЙКАМИ,  ОКРУЖНЫМИ, РАЙОННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ОБЩЕСТВА, РАС-

СЫЛАЛО РАЗЛИЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОВО-

ДИЛО КУРСЫ, ПО ОБУЧЕНИЮ НОВОМУ ТЮРКСКОМУ АЛФАВИТУ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТАК, НАПРИМЕР, В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ 1928 Г. ПОД-
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ГОТОВКУ ПРОШЛИ 482 ЧЕЛОВЕКА, В ОСНОВНОМ ЭТО БЫЛИ ТАТАРЫ И БАШКИ-

РЫ (14). 

В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ И ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ ПЕРЕПОДГО-

ТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НА 60 ЧЕЛОВЕК (30 ЧАСОВ) (15). ПО ЗАДАНИЯМ УРАЛОНО 

И УРАЛОБКОМА НТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 1929/30 УЧЕБНОГО ГОДА БЫЛИ ПРО-

ВЕДЕНЫ 6-ТИ ДНЕВНЫЕ (36 ЧАСОВЫЕ) КУРСЫ-КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОДГОТОВ-

КЕ КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ В 26 ПУНКТАХ С ОХВАТОМ 500 ЧЕЛОВЕК, ЧТО 

ОБЕСПЕЧИЛО УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 5-ТИ ЛЕТНЕГО ПЛАНА (16). В ЦЕЛОМ 

ПО ОБЛАСТИ В 1929 Г. БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО 505 КУРСОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО-

СТЬЮ 16-30 ЧАСОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОШЛО ОБУЧЕНИЕ 9491 ЧЕЛОВЕК. ПУ-

ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЛИКВИ-

ДИРОВАЛИ СВОЮ НЕГРАМОТНОСТЬ НА НТА 1853 ЧЕЛОВЕКА. ТАКИМ ОБРА-

ЗОМ, ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ НА НОВОМ АЛФАВИТЕ 11 349 

ЧЕЛОВЕК.  

ВЫЕЗДНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО БЮРО ОБЩЕСТВА 

«ЯНАЛИФ» УЧИТЕЛЬСКОГО ПЕРСОНАЛА В 1929 Г. ПОКАЗАЛИ, ЧТО УЧИТЕЛЯ 

ПОДГОТОВЛЕНЫ НА 100 %, ВВЕДЕНИЕ НОВОГО АЛФАВИТА В ШКОЛАХ ПРОХО-

ДИЛО ДОВОЛЬНО УСПЕШНО. НАПРИМЕР, В КИЗЕЛЕВСКОМ РАЙОНЕ В ТРЕХ 

ПЕРВЫХ ГРУППАХ ШКОЛ 1-ОЙ СТУПЕНИ С НАЧАЛА 1929/30 УЧЕБНОГО ГОДА 

НОВЫЙ ТЮРКСКИЙ АЛФАВИТ БЫЛ ВВЕДЕН НА 100%, ВО ВСЕХ ВТОРЫХ И 

ТРЕТЬИХ ГРУППАХ – НА 50% И В ЧЕТВЕРТЫХ ГРУППАХ – НА 60% (17). ИЗ ЧЕ-

ТЫРЕХ ЛИКПУНКТОВ ТРИ ЗАНИМАЛИСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА НОВОМ АЛФА-

ВИТЕ. УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ ВВЕДЕНИЕ НТА ПРОИСХОДИЛО В РЯДЕ 

ШКОЛ ПЕРМСКОГО, ТРОИЦКОГО, КУНГУРСКОГО И ТАГИЛЬСКОГО ОКРУГОВ. 

НО НЕ ВЕЗДЕ ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА ПРОХОДИЛО 

ГЛАДКО И УСПЕШНО. ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЮ НТА СОПРОТИВЛЯ-

ЛАСЬ ТАТАРО-БАШКИРСКАЯ ГАЗЕТА «САБАН-ЭМ-ЧУКЕЧ», КОТОРАЯ ВЫСТУ-

ПАЛА НА СТРАНИЦАХ О ТОМ, ЧТО МАССА НЕ ВОСПРИНИМАЕТ НОВЫЙ АЛФА-

ВИТ (18), ИЛИ, НАПРИМЕР, ТРОИЦКИЙ ОКРОНО МЕСЯЦАМИ ХРАНИЛ В 

«ПОРТФЕЛЕ» УКАЗАНИЯ УРАЛОНО О ВВЕДЕНИИ НТА, ХОТЯ КОМИТЕТ БЫЛ 

ОРГАНИЗОВАН (19). 

АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ 

УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНИЮ НОВОГО АЛФАВИТА НЕ БЫЛО, ТАК КАК 

ЭЛЕМЕНТАРНОМУ НЕДОВОЛЬСТВУ НАСЕЛЕНИЯ В ДУХЕ ТОГО ВРЕМЕНИ ПРИ-

ДАВАЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ ОКРАСКУ, ЧТО БЫЛО ВЕСЬМА ЧРЕВАТО. ТЕМ НЕ 

МЕНЕЕ, В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ БЫ-

ЛО, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ МАТЕРИАЛЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ТОГО 

ВРЕМЕНИ. 

ТАК, В ЖУРНАЛЕ «ПРОСВЕЩЕНИЕ НА УРАЛЕ» В СТАТЬЕ «ВООРУЖИТЬ ГРА-

МОТОЙ ТРУДЯЩИХСЯ НАЦМЕН» ГОВОРИЛОСЬ: «ВО ВСЕХ НАЦРАЙОНАХ БОРЬБА 

ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРАМОТНОСТИ НАТАЛКИВАЕТСЯ НА СО-

ПРОТИВЛЕНИЕ КЛАССОВОГО ВРАГА. ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛАССОВАЯ БОРЬБА НА 

ФРОНТЕ ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРАМОТНОСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАЗНООБРАЗНО, В СА-
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МЫХ СЛОЖНЫХ ФОРМАХ… КЛАССОВЫЙ ВРАГ ВЕДЕТ АГИТАЦИЮ ПРОТИВ ПО-

СЕЩЕНИЯ ШКОЛ, ПРОТИВ НОВОГО АЛФАВИТА. В ПЕРМИ НЭПМАНСКИЕ ПОДПЕ-

ВАЛЫ РАСПУСКАЮТ СЛУХ О ТОМ, ЧТО, ОБУЧАЯ ПО НОВОМУ АЛФАВИТУ ТАТАР 

И БАШКИР, КОММУНИСТЫ ХОТЯТ ТАТАР КРЕСТИТЬ В РУССКУЮ ВЕРУ: «НОВЫЙ 

АЛФАВИТ – ВЫДУМКА КУЧКИ КОММУНИСТОВ-НАЦМЕН И ДЛЯ НАЦМЕН ЭТОГО 

НЕ НУЖНО. ЕСЛИ БЫЛО БЫ ЭТО НЕОБХОДИМО, ТО РУССКИЕ ВРЯД ЛИ БЫ ПЕРЕ-

ШЛИ НА ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ». ТАМ ЖЕ В ПЕРМИ ВЫЯВИЛИСЬ ЯР-

КИЕ ФАКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕЛИКОРУССКОГО ШОВИНИЗМА. В 8-ОМ РАЙОНЕ 

РАЙОРГАНИЗАТОР И ЛИКВИДАТОРЫ НЕ ОТПУСКАЛИ ТАТАР С РУССКИХ ЛИК-

ПУНКТОВ НА ТАТАРСКИЕ.  ЛИКВИДАТОРОВ-НАЦМЕН ТРИ РАЗА ВЫГОНЯЛИ ЗА 

ТО, ЧТО ОНИ ХОТЕЛИ ОБУЧАТЬ ТАТАР НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. ЛИКВИДАТОР ЧАЗО-

ВА В ДРУГОМ РАЙОНЕ ПЕРМИ УБЕЖДАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ ТАТАР В ТОМ, ЧТО 

НОВЫЙ АЛФАВИТ И ВООБЩЕ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК БЕСПОЛЕЗЕН, ТАК КАК ВСЯ РА-

БОТА ИДЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ… 

КУЕДИНСКИЙ РАЙКОЛХОЗСОЮЗ НА ПРОСЬБУ РАЙОРГАНИЗАТОРА ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ НА НОВОМ АЛФАВИТЕ ОТВЕТИЛ: 

«РАЗ ВЫ НА ЭТО ДЕЛО ПОСТАВЛЕНЫ, ВЫ И РАБОТАЙТЕ, ВСЯКОМУ СВОЕ!..» В 

МАНЧАЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ НАЛЕТ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ 

ПО НОВОМУ АЛФАВИТУ СОВЕТСКИХ И ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ. ОКАЗА-

ЛОСЬ, ЧТО СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА ВКП(Б) ТОВ. ИБРАГИМОВ И ЗАВ. ЗЕМЧАСТЬЮ 

РИКА Т. ЮСУПОВ СОВСЕМ НЕ ЗНАЮТ ЯНАЛИФ, ЛИТЕРАТУРУ И ГАЗЕТЫ НА 

НОВОМ АЛФАВИТЕ НЕ ЧИТАЮТ… МЕЖДУ ТЕМ ЕСТЬ СЛУЧАИ ГРУБОЙ НЕДО-

ОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ЯНАЛИФА. НАПРИМЕР, НАДЕЖДИНСКАЯ 

СТРАХКАССА НЕ ПРИЗНАЕТ ПОДПИСИ ЛАТИНИЗИРОВАННЫМ ШРИФТОМ И НЕ 

ПРИНИМАЕТ РАСПИСОК ТАТАР, ПОДПИСАВШИХСЯ ПО ЯНАЛИФУ… ЕСТЬ И 

ПЕРЕГИБЫ ВО ВВЕДЕНИИ НОВОГО АЛФАВИТА. В БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ЗА 

НЕПОСЕЩАЕМОСТЬ ШКОЛЫ СУДИЛИ ЧЕРЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ КАМЕРУ 6 ЧЕ-

ЛОВЕК, А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ НА ЛИКПУНКТ НЕ ЯВИЛСЯ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК. 

В АСБЕСТЕ НЕЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕОБУЧАТЬСЯ ШТРАФОВАЛИ ОТ 3 ДО 10 РУБ-

ЛЕЙ» (20). 

ТОРМОЗИЛО РАБОТУ ПО ВВЕДЕНИЮ НОВОГО ТЮРКСКОГО АЛФАВИТА НЕ 

ТОЛЬКО СОПРОТИВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ, НО И ОТСУТСТВИЕ ИЛИ ДЕФИЦИТ 

УЧЕБНЫХ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ. ТАКЖЕ ЗАТРУДНЯЛО РАБОТУ ПАССИВНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЙИСПОЛ-

КОМОВ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ВЫ-

ПИСЫВАЛИСЬ НЕСВОЕВРЕМЕННО И НИКАКИХ МЕР ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

НА НТА НЕ ПРЕДПРИНИМАЛОСЬ. 

В ТЕЧЕНИЕ 1928–1931 ГГ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УРАЛОБЛКОМИТЕТА НТА ПРО-

ДОЛЖАЛА ФИНАНСИРОВАТЬСЯ КАК ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ТАК И ОБЛАСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПОСТУПАЛА ПО ЛИНИИ ГОСБЮДЖЕ-

ТА, НО ЧАСТО НЕСВОЕВРЕМЕННО, ЧТО ЗАТРУДНЯЛО РАБОТУ ОБЛАСТНОГО ОР-

ГАНИЗАЦИОННОГО БЮРО НТА. СРЕДСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННО РАСПРЕДЕЛЯ-
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ЛИСЬ ПО ОКРУГАМ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ. 

ТАК, НАПРИМЕР, НА ТОБОЛЬСКИЙ, ТРОИЦКИЙ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОКРУГА 

ВЫДЕЛЯЛОСЬ ПО 1000 РУБ., НА ПЕРМСКИЙ – 500 РУБ., А НА ИШИМСКИЙ ОК-

РУГ – 100 РУБ. (21). 

В 1929 Г. В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ РУКОВОДСТВА РАБОТЫ НИЗОВЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ НТА ПРИ ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ ДВЕ КОМИССИИ: 

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ. В ПЕРМ-

СКОМ ОКРУЖНОМ КОМИТЕТЕ БЫЛА ВВЕДЕНА ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИНСТРУКТО-

РА. 

НА МЕСТАХ В ТЕЧЕНИЕ 1929/30 УЧЕБНОГО ГОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ВЫШЕ УКАЗАННЫХ КОМИССИЙ БЫЛА РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА РАЙОННЫХ 

КУРСОВ-КОНФЕРЕНЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ ПО НОВОМУ АЛФА-

ВИТУ, НА ЧЕТЫРЕХ РАЙОННЫХ КУРСАХ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА НТА. ОДНОВРЕМЕННО БЫЛИ РАЗОСЛАНЫ МЕТОДИ-

ЧЕСКИЕ ПИСЬМА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ НА НТА ВЗРОСЛО-

ГО НАСЕЛЕНИЯ, РАНЕЕ ОБУЧЕННЫХ ПО СТАРОМУ АЛФАВИТУ, С ПРАКТИЧЕ-

СКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПРИМЕРНОГО УРОКА ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ НА НО-

ВОМ ТЮРКСКОМ АЛФАВИТЕ В ШКОЛАХ 1-ОЙ СТУПЕНИ. 

В 1931 Г. ТЮРКСКИЕ НАРОДНОСТИ УРАЛА В ОСНОВНОМ ЗАВЕРШИЛИ ПЕ-

РЕХОД НА НОВЫЙ ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ, ПРИ ЭТОМ ПЕЧАТЬ И ИЗ-

ДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЖЕ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА НОВЫЙ АЛФА-

ВИТ. 

С НАЧАЛА 1930-Х ГГ. НА ОПЫТЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ НАЧАЛОСЬ ДВИЖЕ-

НИЕ ЗА НОВЫЙ ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ СРЕДИ ФИННО-УГОРСКИХ НА-

РОДНОСТЕЙ: КОМИ-ПЕРМЯКОВ, МАРИЙЦЕВ, МОРДВЫ И Т.Д. НАРКОМПРОСОМ 

РСФСР БЫЛ РАЗРАБОТАН ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ ДЛЯ ЭТИХ НАРО-

ДОВ. НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ НА НОВОМ АЛ-

ФАВИТЕ. УЖЕ В МАРТЕ 1932 Г. В Г. КУДЫМКАРЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ ОБЛАСТ-

НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИ-ПЕРМЯКОВ, НА КОТОРОЙ БЫЛ РАССМОТРЕН ВОПРОС 

ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ АЛФАВИТ. КОНФЕРЕНЦИЯ НАМЕТИЛА ПРАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭТОЙ ЗАДАЧИ, В РАЙОНАХ БЫЛИ СОЗ-

ДАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ.  

ТАК КАК НАРОДНОСТИ ТОБОЛЬСКОГО СЕВЕРА ДО НАЧАЛА 1930-Х ГГ. НЕ 

ИМЕЛИ СВОЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ, ТО НАРКОМПРОС РСФСР ДЛЯ НИХ РАЗРАБО-

ТАЛ ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ И НАЧАЛОСЬ ЕГО ВВЕДЕНИЕ СРЕДИ НА-

СЕЛЕНИЯ. 

1 ЯНВАРЯ 1932 Г. ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

ЯЗЫКОВ И ПИСЬМЕННОСТИ НАРОДОВ СЕВЕРА УТВЕРДИЛА АЛФАВИТ ДЛЯ СЕ-

ВЕРНЫХ НАРОДНОСТЕЙ И ОПРЕДЕЛИЛА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ТУЗЕМЦЕВ СЕВЕРА. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО-

СТАНОВИЛА К 1933/34 УЧЕБНОМУ ГОДУ РАЗРАБОТАТЬ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА УЧЕБНИКИ ДЛЯ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА 12 ЯЗЫКАХ И ДЛЯ ДВУХ 
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ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ – НА 7 ЯЗЫКАХ (22). ПОСЛЕДУЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ И ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ПОЗВОЛИЛА В 

СЕРЕДИНЕ 1930-Х ГГ. ПЕРЕВЕСТИ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ СЕВЕРНЫХ НАРО-

ДОВ НА РОДНОЙ ЯЗЫК, А ИЗДАТЕЛЬСТВО УЧЕБНИКОВ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЯЗЫКАХ СПОСОБСТВОВАЛО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ПОВЫШЕНИЮ УСПЕВАЕ-

МОСТИ УЧАЩИХСЯ И УСВОЕНИЮ ИМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

1 НОЯБРЯ 1932 Г. НА ЗАСЕДАНИИ СОВНАЦА ЦИК СССР, ПОДВОДЯ ИТОГИ 

РАБОТЫ ПО ЛАТИНИЗАЦИИ ПИСЬМЕННОСТИ НАРОДОВ СССР ЗА 1931-32 ГГ., 

ОТМЕЧАЛОСЬ, ЧТО «… УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ В ОБ-

ЛАСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ…» И ПЕРЕЙТИ «ОТ ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАРОДНОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК К ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ». БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

СОДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКЕ АЛФАВИТОВ ДЛЯ 16 СЕВЕРНЫХ 

НАРОДНОСТЕЙ (23).  

В 1935 Г. ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ В РСФСР ШЛО НЕ МЕНЕЕ 

ЧЕМ НА 80 ЯЗЫКАХ. ОДНАКО, КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ БЫЛО НЕВЫСОКИМ, 

А РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ ШЛО МЕДЛЕННО. ПРОРЫВ ЗДЕСЬ БЫЛ 

ДОСТИГНУТ ТОЛЬКО В СЕРЕДИНЕ 1930-Х ГГ. ПОСТЕПЕННО РАЗВОРАЧИВАЛОСЬ 

СОЗДАНИЕ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ 

НАРОДОВ СССР, ЧТО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ВЫДВИГАЛО ВПЕРЕД И УВЕЛИ-

ЧИВАЛО РЯДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ОДНОВРЕМЕННО И ПАРАЛЛЕЛЬНО ФОР-

СИРОВАЛОСЬ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ. В 1933 Г. 

37 % ВСЕГО ГАЗЕТНОГО ТИРАЖА ПО СТРАНЕ БЫЛИ ГАЗЕТЫ НА НЕРУССКИХ 

ЯЗЫКАХ. В 1938 Г. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ВЫХОДИЛА НА 66 ЯЗЫКАХ (24). 

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО И НАУКА В ОТДЕЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ, НАЦИО-

НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ И СРЕДИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ПЕРЕЖИ-

ВАЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НОВЫЙ ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ ПО СРАВНЕНИЮ 

СО СЛОЖНОЙ СТАРОЙ ПИСЬМЕННОСТЬЮ (АРАБИЦЕЙ) ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОБЛЕГ-

ЧАЛ ЗАДАЧУ ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ТЮРКСКИХ И МУСУЛЬ-

МАНСКИХ НАРОДОВ СССР. ОДНАКО ВВОДИЛСЯ НОВЫЙ АЛФАВИТ С ЭЛЕМЕН-

ТАМИ ПРИНУЖДЕНИЯ, В ВЕСЬМА СЖАТЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ И СО СВОЙСТ-

ВЕННЫМ СВОЕМУ ВРЕМЕНИ ПУТЕМ «КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ АТАКИ» НА АРА-

БИЦУ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ПРОТИВНИКИ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ АЛФАВИТ ДО-

КАЗЫВАЛИ, ЧТО АРАБСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ У МУСУЛЬМАН-

СКИХ НАРОДОВ СССР БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ, ЧТО ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ ПИСЬ-

МЕННОСТЬ ВЕДЕТ К РАЗРЫВУ СО СВОИМ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ И ВНОСИТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ В БОРЬБЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НЕГРАМОТНОСТИ, 

ПОСКОЛЬКУ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ ПРИХОДИЛОСЬ И ТЕМ, КТО УЖЕ ВЛАДЕЛ ГРАМО-

ТОЙ (А У ТАТАР В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ В 1930-Е ГГ. ГРАМОТНЫМИ БЫЛИ 30–

40% НАСЕЛЕНИЯ). АРЕСТОВЫВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ПРОТИВНИКОВ ПЕРЕХОДА НА 

НОВЫЙ ЛАТИНИЗИРОВАННЫЙ АЛФАВИТ, НО И ТЕХ, КТО ПРОСТО ХРАНИЛ У СЕБЯ 
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КНИГИ НА АРАБИЦЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО БЫЛИ ТРУДЫ ПРИЗНАННЫХ КЛАССИКОВ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ. 

С КОНЦА 1930-Х ГГ. РУССКИЙ ЯЗЫК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВНЕДРЯЛСЯ ВО 

ВСЕ ШКОЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СТАВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ ОБУЧЕ-

НИЯ. ОДНОВРЕМЕННО ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ, НА КОТОРЫЙ ЗА НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТ ДО ТОГО БЫЛА ПЕРЕВЕДЕНА ПИСЬМЕННОСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЯЗЫКОВ, 

БЫЛ ИЗЪЯТ И ЗАМЕНЕН КИРИЛЛИЦЕЙ. ПЕРЕВОД ПИСЬМЕННОСТИ НА КИРИЛ-

ЛИЦУ ПРИВЕЛ К ПОСТЕПЕННОМУ УПРАЗДНЕНИЮ ОСОБЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ШКОЛ, ОНИ ПРЕОБРАЗОВЫВАЛИСЬ В ШКОЛЫ ОБЫЧНОГО ТИПА. ПО ЭТОЙ ПРИ-

ЧИНЕ С ЭТОГО ВРЕМЕНИ САМА ШКОЛА ВЫСТУПАЕТ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

«ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ» ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ. 
_____________________________ 
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Левченко В.Л.                                                                                                                                    

О численности и составе населения Ханты-Мансийского                                               

автономного округа в 1940-1950-х гг. 
 

Специфические особенности этнодемографической истории Севера 

Западной Сибири создают дополнительные трудности для ее изучения. 

Однако, в последние годы ряд исследователей Урало-сибирского региона 

обратились к проблеме исторической демографии. Так, в коллективной 

монографии «Этнодемографическое развитие Урала в XIX-XX вв.» 

Г.Е.Корнилов затронул вопросы численности населения и этнического 
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состава в северных районах Уральской области (современное Обь-

Иртышье) (1). Л.В.Алексеева и Р.Т.Латыпов в ряде работ исследовали 

состав, размещение и численность населения на Севере Западной Сибири 

в 1920-1930-х гг. (2).  

Демографическая ситуации в Ханты-Мансийском округе в 1941-1945 

гг. и послевоенные годы пока еще очень слабо изучена. Следует иметь в 

виду, что информацию, необходимую для изучения этнодемографиче-

ской истории тех лет, можно получить, в основном, двумя способами:  

посредством сравнения данных двух Всесоюзных переписей населения 

(1939 и  1959 гг.), либо путём сопоставления сведений о численности 

тружеников в разных отраслях народного хозяйства.  

В отечественной историографии Сибири выделяется три этапа мас-

сового переселения за годы советской власти, а, следовательно, и серьёз-

ных изменений в численности, структуре и составе населения. Первый 

был связан с индустриализацией страны и приходился на 1928-1937 гг., 

второй был вызван эвакуацией  предприятий и населения в 1941-1945 гг., 

и третий происходил в связи с освоением целинных и залежных земель в 

послевоенные годы (3). Однако, применительно к Ханты-Мансийскому 

округу, данные этапы не совсем соответствуют, в особенности третий, 

совпавший с активным нефтяным освоением (1970-1980-е гг.). 

За период 1941-1945 гг. численность рабочих и служащих Сибири и 

Дальнего Востока увеличилась почти на 9%, а в целом по стране она 

уменьшилась на 16% и  в РСФСР на 12% . Напомним, что эти данные 

приводят в своей монографии «Население Сибири» (4). Общее число ра-

бочих и служащих с 1941 по 1944 год увеличилось в Западной Сибири на 

36,4%. Таким образом, говоря о демографических процессах в Сибири 

вообще и в ХМАО в частности, необходимо учитывать как изменения в 

общей численности населения, так и перемены в социально-классовой 

структуре общества.  

Обращение  к данным переписи населения 1939 и 1959 гг.  позволяет 

установить динамику численности населения ХМАО с 1939 по 1959 гг.: 

общая численность населения возросла с 92,2 тыс. человек до 123,9 тыс. 

человек; городское население возросло с 7,5 тыс. человек (8,1%) до 33,5 

тыс. человек (27,0%),  т.е.  городское население  увеличилось почти в 4 

раза. Следует отметить, что основное место среди городского населения 

региона занимали рабочие и кооператоры. В ХМАО на их долю в 1939 

году приходилось 98,1%, а в 1959 г., уже 99,9%. Анализируя  националь-

ный состав населения ХМАО, можно отметить тот факт, что в период с 

1939 по 1959 г. доля коренного населения сократилось с 6,7% до 3,6%, 

русского населения – с 88% до 83,9%. Однако, удельный вес представи-

телей других народов вырос с 5,3% до 12,5%. Данные изменения являют-

ся результатом массовой эвакуации из западных районов страны. 
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Кроме того, следует учитывать и довольно низкий удельный вес ра-

бочих среди городского населения ХМАО. В 1939 г.  он составлял 44,5%, 

а в 1959 г. – 62,4%. Вместе с тем в среднем по Сибири эти показатели 

составляли соответственно 61,8% и 70,9% . Происходило это потому, что 

города в национальных регионах Сибири, в частности в ХМАО, не 

столько играли роль промышленных центров, сколько выполняли адми-

нистративно-культурные функции. Этим объясняется и высокий процент 

служащих среди населения ХМАО – 39,5% (в 1939 г.) и 33,3% (в 1959 г.). 

Следует отметить небывалую по масштабам и сложности массовую 

мобилизацию трудящихся в рыбное хозяйство округа. Источником по-

полнения рабочей силы здесь послужили не только переселенцы из евро-

пейской части страны, но и привлекавшиеся на работу женщины из мест-

ного населения, а также пенсионеры, подростки, инвалиды войны, выпу-

скники училищ и школ трудовых резервов. В результате этого наблюдал-

ся резкий рост числа работников рыбной промышленности, что являлось 

исключением для пищевой промышленности региона. Вместе с тем, 

главным источником пополнения рабочей силы в рыбной промышленно-

сти и, частично, в колхозах, являлись эвакуированные и переселенцы. 

Особенно большой приток наблюдался в 1942 г. Так, с мая по октябрь 

1942 года в рыбное хозяйство ХМАО было направлено 74,4 тыс. эвакуи-

рованных и переселенцев. При этом возникла серьёзная проблема,  свя-

занная с обучением и трудоустройством  прибывших, так как из общего 

числа эвакуированных, трудоспособные составляли 55 %,  в том числе 

трудоспособные мужчины только 14,5 % (5). 

При общем росте численности населения округа в годы войны,  име-

ло место  резкое снижение числа трудоспособных работников.  
_____________________________ 
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Стремление народа к просвещенным правителям существовало с 

древних времен. Обыватели считали и считают, что образованный и 

культурный правитель не может быть тираном и деспотом. Платон пер-

вым сформулировал идею о "государстве философов и поэтов", однако 

только в ХХ столетии появилась реальная возможность отдать всю 

власть академикам и профессорам. С одной стороны, образованность 

масс вышла на новый уровень, и высшее образование стало доступно 

практически каждому (теперь отдельные неудачи руководителей госу-

дарств еще чаще стали списывать на недостаточную образованность). С 

другой стороны, в прошлое ушли сословные перегородки, которые пре-

доставляли всю полноту государственной власти одной части общества. 

В этих условиях к власти стали приходить представители самых разных 

профессий и социальных слоев. Антониу ди Оливейра Салазар создал в 

Португалии правительство, которое по уровню образованности превос-

ходило любое из правительств того времени. Тем не менее, это была дик-

татура во главе с академическим диктатором. 

Пестрый состав участников переворота 28 мая 1926 г. не позволял во-

енным, вставшим во главе восстания, диктовать свою волю. К тому же, 

по словам Марселу Каэтану, автора будущей Конституции Португалии 

1933 г., «военные твердо знали, чего не хотели, - сохранения сущест-

вующего режима, однако в их мнениях не было такого же единства в во-

просе, что бы они желали создать» (1). Возникла идея привлечь в новое 

правительство гражданское лицо – профессора Салазара. Он огласился с 

этим предложением и получил властные полномочия. Постепенно основ-

ные посты в правительстве переходили к коллегам Салазара, академикам 

и профессорам. Диктатура правительства интеллектуалов, «кафедрокра-

тия», стала реальностью. Более того, в управлении государством Салазар 

и его министры использовали целый комплекс идей национал-

синдикализма. 

Впервые Салазар выступил со своими идеями по устройству «Нового го-

сударства» и будущей Конституции в 1929 г. Он заявил о «новом политиче-

ском порядке» и строгой националистской политике, основанной на актив-

ных элементах португальского общества: семье, духовных и экономических 

корпорациях, муниципалитетах. 28 мая 1930 г. на праздновании IV годов-

щины Национальной революции Салазар подчеркнул, что процветание на-

ции будет достигнуто путем реализации «образовательной программы, кото-

рая сможет исправить принципиальные дефекты португальской системы, 

заменив дезорганизацию порядком, и, разработав новую Конституцию, ко-

торая инкорпорирует нацию в государство» (2). Для укрепления своей вла-

сти Салазар должен был представить программу, дабы «завоевать не только 

воображение нации, но и умы, и души народных масс» (3). 

 30 июня 1930 г. Салазаром были обнародованы «Фундаментальные 

принципы Революции». Этот документ содержал в себе идеи переустрой-



 125 

ства всех сфер португальского общества. В основе лежала идея незави-

симого существования португальской нации, где интересы каждого чело-

века или группы людей подчинены интересам нации. Государство было 

призвано уничтожить саму возможность разделения нации на соперни-

чающие группировки. Под консолидацией подразумевалось создание 

сильного государства, сохраняющего духовные принципы общества. 

Система образования и экономика страны не должны были противоре-

чить традиционным духовным ценностям португальцев. «Никто кроме 

государства не имеет права развивать, гармонизировать и контролиро-

вать общественную деятельность» (4), - этот принцип Салазара был на-

правлен против объединений, чьи интересы отличались от государствен-

ных. Для достижения успеха в этой борьбе государство должно было ко-

ординировать все виды общественной деятельности: от правительствен-

ных структур до частных предприятий. 

Социальная координация – еще один фундаментальный принцип ново-

го режима: общество должно быть инкорпорировано в государство. Либе-

рализм произвел на свет гражданина (человека, отделенного от семьи, 

класса, профессии, культуры и экономических интересов), который пре-

доставил себе право вмешиваться в государственное устройство. Для ис-

правления этой ситуации требовалось перейти от партийной организации к 

системе корпораций. Наиболее детально Салазар разработал принцип эко-

номического прогресса и общественного спокойствия. Идея индивидуа-

лизма в экономике заменялась идеей умеренного национализма, а эконо-

мические интересы государства ставились выше экономических интересов 

индивида. В новую конституционную схему необходимо было инкорпори-

ровать соответствующие экономические доктрины, согласно которым каж-

дый экономический организм должен был стремиться к политическому, 

духовному, социальному и материальному обогащению страны и укрепле-

нию мощи государства. Скоординировав деятельность корпораций и иных 

объединений рабочих и служащих, Салазар стремился увести их от борьбы 

и соперничества друг с другом, что должно было привести к подчинению 

частных и групповых интересов интересам государства. 

В том же 1930 г. был создан Национальный Союз, и 30 июля Салазар 

подготовил по этому случаю детальное выступление. Многие постулаты 

этого выступления были перенесены в Конституцию. Португальское го-

сударство объявлялось социальным и корпоратистским и становилось 

«представителем интересов всех структурных элементов общества в по-

литической и административной жизни» (5). Наряду с законодательством 

мораль и духовность должны были стать ограничителями государствен-

ной власти. Семья, местные сообщества и муниципалитеты становились 

первичными политическими элементами. Государство, как мотивирую-

щий, направляющий и руководящий центр, призвано было организовать 

все социальные элементы в духовные и экономические корпорации. 
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Строительство ни одной из корпораций еще не было завершено, но, бла-

годаря успешной идеологии режима, в национальной экономике уже креп 

корпоративный дух.   

В 1932 и 1933 гг. Салазар еще более укрепил свое положение: 5 июля 

1932 г. он занял пост премьер-министра, а в 1933 г. подготовил вместе с 

Каэтану и Перейра проекты новой Конституции и Национального Трудо-

вого Статута.  

Корпоратизм стал по Конституции «определяющим моментом и в 

экономическом, и в идеологическом отношении" (6), а сама корпоратив-

ная система играла роль буфера в социальных конфликтах. Правительст-

во заставило профсоюзы войти в новую корпоративную систему. Те из 

них, которые сопротивлялись фактической фашизации профсоюзов, были 

распущены и воссозданы уже по вертикальному, а, значит, фашистскому 

типу. Та же участь постигла и сельские профсоюзы. В силу особенностей 

сельского общества в 1934 г. была разработана система Общественных 

Палат. Цель их создания заключалась в «реинтеграции нации и государ-

ства» (7). Общественные Палаты формировались из числа  сельских жи-

телей и занимались конкретными вопросами и проблемами сельского 

общества. Идеологически их создание обосновывалось стремлением 

вновь обрести коллективную сознательность, утраченную в годы респуб-

ликанского режима. Общественные Палаты стали особой разновидно-

стью корпоративного объединения, контролирующегося государством, 

целью которого было не допустить производственных конфликтов в 

сельской местности. Согласно старым организационным формулам, тру-

дящийся мог противостоять своему работодателю, теперь же это право 

было отобрано у конкретного рабочего или крестьянина и передано на-

циональным корпорациям.  

Роль корпоративной системы была еще более очевидна на фоне уси-

ления государственного вмешательства в экономику. Между государст-

вом и корпоративными институтами появились посреднические органи-

зации экономического содействия, которые осуществляли тотальный 

контроль над гильдиями. Как и в Конституции, в Национальном Трудо-

вом Статуте был заложен принцип духовной и материальной целостности 

нации. Его статьи закрепляли за государством право и обязанность «про-

тивостоять всем социальным движениям и доктринам, противоречащим 

принципам Статута» (8). Все права и свободы, касающиеся труда, про-

цесса производства и производственных отношений, ограничивались и 

контролировались государственными структурами. В идеале эту функ-

цию должны были выполнять непосредственно экономические объеди-

нения – корпорации. Но создание корпораций находилось на начальном 

этапе, и нельзя было допустить, чтобы какие-нибудь идейные течения 

контролировали и определяли деятельность экономических объединений. 

Идеология же провозглашала, что отношения внутри ассоциаций рабо-
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чих, должны быть похожи на семейные отношения (в плане общих инте-

ресов). Благодаря этому, среди участников трудового процесса, занятых 

на разных уровнях производства и управления, становится возможным 

поддерживать дисциплину и не допускать распространения революцион-

ных настроений. Государство, как высшая форма выражения нации, при-

звано создать наиболее общие условия и фундаментальные принципы 

функционирования экономики. Ни в коем случае государство не должно 

напрямую вмешиваться в экономическую жизнь страны, так как стрем-

ление государства быть в курсе всех деталей экономической проблемати-

ки, как правило, приводит к коррупции. 

«Истинная рехристианизация» и уничтожение классовых конфликтов 

через всеобщую корпоратизацию стали превалирующими пунктами сала-

заристской идеологии, призванной убедить людей в том, что «Новое го-

сударство» является органичным продолжением славного прошлого 

средневековой Португальской Империи. Салазар и его единомышленни-

ки активно использовали идеи национал-синдикалистов, хотя и расходи-

лись с ними во взглядах на многие проблемы. Создав Национальный Со-

юз, Португальский Легион и  Португальскую Молодежь, диктаторский 

режим Салазара, тем не менее, подменил мобилизацию разных слоев на-

селения новыми государственными структурами, в которых через не-

сколько лет растворились даже радикально настроенные национал-

синдикалисты.  

В 1935 г. Балди-Папини докладывал Муссолини: «В Португалии для 

установления режима было достаточно полицейских мероприятий армии, 

тогда как в Италии была гражданская революция с ее кровопролитием, ее 

маршем и ее коллективным духом регенерации; таким образом, с самого 

начала ни дуче, ни элита, ни доктрина, ни революционная вера, рожден-

ная и укрепленная в боях, не наполняют души людей» (9). Не создавая 

фашистского государства, но, умело используя идеи национал-

синдикализма, правительство Салазара добилось значительных результа-

тов в экономической, политической и социальной сферах. Грамотное, 

расчетливое и умелое использование популярных в португальском обще-

стве идей выгодно отличало «академическое» правительство Салазара от 

правительств других диктаторских режимов. Тем не менее, доктор и дик-

татор в одном лице,  Антониу ди Оливейра Салазар, оставался диктато-

ром на протяжении нескольких десятилетий. С прекращением его прав-

ления рухнул и сам режим.  

При всех негативных последствиях режима сохранение его разумных 

черт позволило Португалии достаточно быстро стать современной ча-

стью Европы. И в этом состоит главный итог эксперимента особого по-

литического устройства – «кафедрократии». 
_____________________________ 
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Лончинская Л.Я.                                                                                                            

Архаические основания массового сознания уральцев                                         

в годы Великой Отечественной войны 

 

Одним из факторов, обусловивших успешную идеологическую обра-

ботку с одной стороны, и устойчивость массового сознания в экстре-

мальных условиях войны с другой, было наличие в нем элементов архаи-

ческого мышления. 

 Модернизация по-советски взяла у западной цивилизации только 

технологическую сторону, отвергнув либеральные ценности (точнее, 

лишь продекларировав их). Официальная советская идеология формиро-

вала коммунистическое сознание за счет нерефлексируемой массами ак-

тивизации архаических представлений.  

Во время войны в экстремальной обстановке архаическое мышление 

активизировалось.  Оно характеризовалось эмоциональностью, упрощен-

ным, но целостным восприятием мира с бинарным противостоянием доб-

ра и зла, господством наглядно-чувственного, а не абстрактного мышле-

ния, персонификацией враждебных сил, авторитаризмом, опорой на веру, 

а не логику. 

   В советском обществе человек был лишен социальных координат 

для определения собственного статуса, так как отчужден от власти, а го-

ризонтальные связи намеренно разрушались. Осознание себя как соци-

альной единицы было возможно только путем партиципации – приобще-

ния (отторжения) себя к внешней силе. 

Партиципация – принцип мистической сопричастности, приобщения к 

прошлому организованному опыту. Люди отождествляли себя с «культо-

выми героями», как носителями этого опыта, то есть собственную сущ-

ность видели вне себя. Характерный речевой оборот тех лет: «В ответ на 

выступление Гитлера рабочие треста обязались выполнить  годовой план 

к 1 ноября 1941 г.», – демонстрирует отождествление в массовом созна-

нии своих действий с действиями государства. Любое деяние власти 

должно было восприниматься населением как исполнение его собствен-

ных желаний и требовало ответных благодарных действий: «Известие о 
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назначении т. Сталина наркомом обороны вызвало досрочные выплаты 

денег по подписке на заем» рапортовали агитаторы, «В ответ на заключе-

ние договора мы с еще большей энергией включимся в борьбу за выпол-

нение наших обязательств, взятых на первый приказ Сталина», - говори-

ли ораторы на митингах (1).  

Партиципация как принцип пра-логического мышления подразумева-

ла поиск доказательств в эмоциональной сфере или ссылке на авторитет. 

Колхозники, недовольные политикой хлебозаготовок, возмущались: «Вы 

нарушаете указ Ленина о том, что прежде надо обеспечить колхозников, 

засыпать семена, а потом сдавать государству»
 
(2).  

Причастность к власти доказывалась через заботу власти о населении, 

если же заботы не было, то наступало отторжение, представленное в соз-

нании феноменом «вредительства», мешающего экстатическому слиянию 

с властью, в образе бюрократа, диверсанта и т.д. «Нам нет пощады. Вы 

там воюете, а над нами местные   правители издеваются», «Знай, что 

приказы, которые издает наша власть, они их тут плохо выполняют», – 

жаловались в письмах родным эвакуированные (3). 

Особенностью архаического мышления  является представление о 

причинах тех или иных явлений в обществе. Массовое сознание склонно 

эти причины персонифицировать, приписывая вину за происходящее 

конкретным лицам, этносам  или социальным группам.  

Эта черта проявилась при попытке населения найти причину неудач  

Красной Армии, которая считалась советскими людьми непобедимой. И 

хотя в выступлениях И. Сталина и в прессе приводились доводы о вне-

запности нападения, об использовании Германией ресурсов оккупиро-

ванных ею стран и другие объективные соображения, тем не менее часто 

звучали вопросы об «измене с нашей стороны», «не было ли у нас пятой 

колонны?», «Были ли факты вредительства на фронте?» (4) 

Феномен, сохранившийся с архаических времен – групповая солидар-

ность в результате самоидентификации с образом «мы», воплощающему 

человеческий мир, противопоставляемому миру иному, не человеческо-

му, включающему в себя природное окружение и иную социальность.    

Коллективизм, наиболее ценимое советской идеологией качество,  

подразумевало эмоциональную слитность с обществом. Его значимость 

нашла отражение в языке тех лет,  речь автоматически насыщалась при-

тяжательными местоимениями: «Наши мужья на фронте на защите на-

шей Родины. Они беспощадно будут громить врага, который вторгся на 

нашу родную землю, а мы будем честно работать на наших социалисти-

ческих полях. Мы не допустим, чтобы наш обильный урожай на наших 

полях остался неубранным», - говорили на митинге женщины Верхне-

Уральского района Челябинской области (5). 

Чтобы слиться с коллективом, надо было заслужить, доказать право 

быть «своим»: «У меня два сына погибло в гражданскую войну». «Я при-
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нимал участие в партизанском отраде по разгрому Колчака», - писали  в 

добровольческих заявлениях (6). 

Форма существования человеческого общества мыслилась в архаиче-

ском ключе как примат общественного над личным. Эта зависимость цен-

ности человека от степени его нужности государству определяла отноше-

ние к рабочим предприятий со стороны администрации и являлась одной 

из причин тяжелых материально-бытовых условий трудящихся многих 

заводов. На запрос  Челябинского ОК ВКП(б) администрации Магнитогор-

ского металлургического комбината о помощи молодым рабочим последо-

вал ответ: «Плохо работающим не стоит оказывать помощь» (7). 

Постыдным в советском обществе считалось обнаружить личный ин-

терес.  Челябинский ОК ВКП(б) указывая на роль местной печати, отме-

чал, что «газеты должны поднимать на щит тех, людей, которые борются 

за общественные и государственные интересы против отсталых, ижди-

венческих, частнособственнических настроений».  Население, обращаясь 

с просьбами к властям, старалось подбирать «правильные» аргументы: 

например, верующие, ходатайствующие об открытии церкви, ссылались 

на то, что «объединение верующих сумеет лучше оказать фронту помощь 

как материально, так и морально» (8). 

Насколько неважным было существование рядового гражданина, на-

столько значительной была фигура главы государства. К вождю, как оли-

цетворению государства, обращались за справедливостью, так как ее от-

сутствие в каждом конкретном случае разрушало простую и ясную кар-

тину мира. Работник столовой города Верхняя Тавда писал: «Дорогой 

товарищ Сталин, убедительно прошу разъяснить мне следующий вопрос 

– у нас в столовой №2, где я работаю поваром, другой повар занимается 

пьянкой, в суп попала коробка спичек, а свалили на меня. Прошу, т. Ста-

лин, не откажите в просьбе, дайте ответ»
 
(9).   

Так проявился простейший механизм трансляции культурных форм – 

экстраполяция. Древнее представление о вожде переносилось на государ-

ство, а о родовой общине на все общество. Бытовали представления о 

производственном коллективе, партийной ячейке как о семье. Действи-

тельные родственные отношения становились формальностью. Летчик 

В.Плотников, потерявший во время войны родителей, получил от кол-

хозника В. Егошина самолет, построенный на собственные средства. В 

ответ он заявил: «У меня нет родителей, желаю быть сыном Егошина» (10). 

Состояние войны потребовало сплочения общества перед лицом 

опасности.   

Противопоставление образа «своих» с образом врага – компенсатор-

ная функция, консолидирующая  «мы» на какую-либо важную задачу. 

Это особенно важно в условиях кризиса, когда другие способы иденти-

фикации неприменимы. Возможно это одна из причин устойчивости и 

крепости советского тыла.  
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Во время войны, целенаправленное культивирование ненависти к вра-

гу да-ло свои плоды. В глубоком тылу, люди, узнававшие о событиях на 

фронте и на оккупированной территории, заявляли: «Не надо их брать в 

плен, надо вешать их, как они вешают наших. Зимой их надо морозить, 

летом в реках топить» (11). 

ЗАПУЩЕННЫЙ МЕХАНИЗМ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ НЕЛЕГКО БЫЛО 

ОСТАНОВИТЬ. В ТЫЛУ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПОРОДИЛ НЕКОТОРОЕ ОБОСТРЕНИЕ НА-

ЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЭВАКУИРОВАННЫХ, ХОТЯ 

В ЦЕЛОМ ИХ ПРИНИМАЛИ ДРУЖЕЛЮБНО. 

АРХАИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСЛОВИЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО-

ГО СОЗНАНИЯ, ПРЕДОХРАНИВ МАССЫ ОТ НЕРВНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, ПОД-

СКАЗЫВАЯ ДРЕВНИЕ СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ В КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ: 

КОНСОЛИДАЦИЮ ОБЩЕСТВА ВОКРУГ ЛИДЕРА НА ОСНОВЕ НЕНАВИСТИ К ВРА-

ГУ, ПРИОРИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО НАД ПРИВАТНЫМ, ЖЕРТВЕННОСТЬ И ГЕРО-

ИЗМ. ЭТИ ЧЕРТЫ БЫЛИ ТОЛЬКО УСИЛЕНЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. 

ОДНАКО У АРХАИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ БЫЛИ И НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ: 

СКЛОННОСТЬ К МИФОЛОГИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, УСИЛЕНИЕ НАЦИО-

НАЛИЗМА, МИСТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ, УПРОЧЕНИЕ АВТОРИТАРНОЙ СИСТЕ-

МЫ. АРХАИКА НЕ БЫЛА ЕДИНСТВЕННОЙ ОСНОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ. ВОЙНА, УСИЛИВ МИФОЛОГИЧЕСКУЮ СТОРОНУ СОЗНАНИЯ, ПО-

ТРЕБОВАЛА, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, РАССУДОЧНОГО ПОДХОДА, ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 

МНОГИХ СТОРОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 
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Маслюженко Д.Н.                                                                                               

Генеалогия кочевых обществ                                                                                                           

как способ преодоления кризисных ситуаций 
 

В кочевых обществах средневековья одной из главных ценностей все-

гда выступала принадлежность к определенному роду, его происхожде-

ние и знатность. Однако после монгольских завоевательных походов и 

проведения военно-административных реформ на территории Империи 

роль кровно-родственных отношений в среде подчиненных народов на 

некоторое время оказывается значительно снижена. Хотя у самих монго-
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лов власть продолжает передаваться по наследству в Золотом Роде Чин-

гизидов при уничтожении знати всех конкурирующих племен.  

Однако массовое уничтожение знатных кочевых семейств вызывало 

внутреннюю неустойчивость образованной в ходе завоевания Империи и 

не способствовало ее интеграции в единый механизм. В оседлых госу-

дарствах эта проблема была решена с помощью признания прав местных 

династий, как на Руси Рюриковичей, на властные полномочия внутри 

общества. Однако эти властные полномочия носили уже не сеньориаль-

ный, а вассальный характер, завися от утверждения ханом в Сарае или 

Каракоруме.  

Отношения с номадами в первой половине XIII в. были гораздо более 

сложными. Кочевники занимали экологическую нишу, необходимую са-

мим монголам для дальнейшего развития этноса. Война за кочевья при-

водила к жесткой позиции по отношению к сопротивляющимся, остав-

шаяся часть которых, спасаясь от уничтожения, была вынуждена бежать 

в северную лесостепь, приспосабливаясь к новым условиям ведения хо-

зяйствования. В тоже время проведение дальнейших завоеваний требова-

ло включения номадов в состав армии, что вызывало необходимость в 

определенном уровне взаимодоверия. По всей видимости, одним из спо-

собов достижения внутренней интеграции кочевой части империи было 

введение новой идеологически обсуловленной генеалогии, доказываю-

щей божественные права Чингиз-каана на верховную власть. Подобный 

способ преодоления внутреннего кризиса дезинтеграции был традицио-

нен для кочевых обществ (5, 55), еще с эпохи Тюркского каганата рода 

Ашина. При это с точки зрения современного исследователя эта генеало-

гия носит вымышленный, фантастический характер, с точки зрения ко-

чевника монгольской империи она была реальна. 

В ЧАСТНОСТИ, ИНТЕРЕСНО, ЧТО САМ ТЕМУДЖИН (БУДУЩИЙ ЧИНГИЗ-

ХАН), ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, НЕ ИМЕЛ ПРАВ НА ВЫСШУЮ ХАНСКУЮ ВЛАСТЬ, 

ИБО ЕГО ОТЕЦ И ДЕД НОСИЛИ ЛИШЬ ТИТУЛ БАХАДУРА.  Е.И. КЫЧАНОВ, ПОД-

РОБНО РАССМОТРЕВ ГЕНЕАЛОГИЮ ТЕМУДЖИНА КАК «ПРИРОДНОГО ХАНА», 

ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ОН «БЫЛ НЕ ИЗ САМЫХ ЗНАТНЫХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ…» 

(4, 84). ЧТОБЫ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ЕГО ПРАВА, БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО РОДОСЛОВИЕ 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЕГО ОТЦА ОТ ПОСЛЕДНЕГО МОНГОЛЬСКОГО КАГАНА ХУ-

ТУЛИ-КАГАНА (2, 176). СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО В ЦЕЛОМ СООТВЕТСТВОВАЛО ИС-

ТИНЕ, НО НУЖНО БЫЛО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ТЕМУДЖИН ПРИНАДЛЕЖАЛ ЛИШЬ К 

БОКОВОЙ ВЕТВИ РОДА, КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛ ВЫСШИЙ ХАН-

СКИЙ ТИТУЛ (ТАК, УЖЕ ПРИ ЧИНГИЗ-КААНЕ ЗОЛОТОЙ РОД, ИМЕЮЩИЙ ПРАВО 

НА ХАНСКУЮ ВЛАСТЬ, БЫЛ ОГРАНИЧЕН ПОТОМКАМИ ЧЕТЫРЕХ СТАРШИХ СЫ-

НОВЕЙ). В ЦЕЛЯХ САКРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ ВВОДИЛАСЬ И ЛЕГЕНДА О АЛАН-

ГОА, МАТЕРИ БОДОНЧАРА, ПРЕДКА ЧИНГИЗА, КОТОРАЯ РОДИЛА СЫНОВЕЙ ОТ 

СВЕТЛО-РУСОГО ЧЕЛОВЕКА С НЕБА (БОГА ТЕНГРИ) (3, 80). КРОМЕ ТОГО, 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «СОКРОВЕННОГО СКАЗАНИЯ» И «СБОРНИКА ЛЕТО-
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ПИСЕЙ» РАШИД АД-ДИНА, ПОЗВОЛИЛ С.В. ДМИТРИЕВУ СДЕЛАТЬ ЛЮБОПЫТ-

НЫЙ ВЫВОД. АВТОР СЧИТАЕТ, ЧТО В КОНЦЕ XII В. ЗА ВЕРХОВНЫЙ ХАНСКИЙ 

ПРЕСТОЛ В МОНГОЛЬСКОЙ СТЕПИ В ОСНОВНОМ БОРОЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

КЕРАИТСКОЙ ДИНАСТИИ, К КОТОРОЙ ТЕМУДЖИН НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛ, ХОТЯ 

РЕАЛЬНО ОБЛАДАЛ ГОРАЗДО БОЛЬШЕЙ СИЛОЙ И ВЛАСТЬЮ. В РЕЗУЛЬТАТЕ РА-

ЗУМНОЙ ПОЛИТИКИ ОН БЫЛ УСЫНОВЛЕН ГЛАВОЙ КЕРАИТОВ ВАН-ХАНОМ, 

КРОМЕ ТОГО, БЫЛА СДЕЛАНА И ПОПЫТКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДИНАСТИЙНОГО БРА-

КА ЧЖОЧИ С КЕРАИТСКОЙ ПРИНЦЕССОЙ ЧАУР-БЕКИ. ОДНАКО ДАЖЕ ПОСЛЕ 

ЭТОГО ОСНОВНЫМ ЕГО СОПЕРНИКОМ ОСТАВАЛСЯ СЫН ВАН-ХАНА САНГУН, 

ЛИШЬ ГИБЕЛЬ КОТОРОГО ПОЗВОЛИЛА ТЕМУДЖИНУ ОФИЦИАЛЬНО «КОРОНО-

ВАТЬСЯ». ДАЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО В ЛЕТОПИСЯХ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ УПОМИНА-

ЕТСЯ ЛИЧНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВАН-ХАНА НА ЭТО (1, 25-27). ТАКИМ ОБРА-

ЗОМ, В ГЕНЕАЛОГИИ САМОГО ТЕМУДЖИНА, ОКАЗАВШЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВЫХ ОБ-

ЩЕСТВ, ИЗНАЧАЛЬНО ОКАЗАЛОСЬ ПЕРЕПЛЕТЕНО НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ФАЛЬ-

СИФИКАЦИИ. ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ОНИ БЫЛИ НЕОБХОДИМЫ ЕМУ 

ЛИШЬ НА РАННИХ ЭТАПАХ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ, ПОЗДНЕЕ ЖЕ НИКЕМ УЖЕ НЕ 

ОСПАРИВАЛИСЬ. 

Интересно то, что спор Тогрула, Ван (Онг)-хана кереитского и Те-

муджина, Чингиз-каана имел и более удаленные по времени последствия, 

причем связанные уже не со степями Монголии, а с историей лесостеп-

ной части Южного Зауралья и Западной Сибири (в географической тер-

минологии того времени «страна Сибирь», как мы и будем ее называть). 

Эта территория с 1207 г. начинает входить в состав улуса Джучи и его 

потомков, лишь из числа которых могли быть избраны ханы. При этом 

необходимо учесть, что на протяжении XIII в. она была распределена 

между тремя улусами: Шибан-хана (западная часть), Орды-Ичена (цен-

тральная часть) и Тука-Тимура (восточная часть). Лишь междоусобицы 

конца XIII века приводят к изменению границ, в ходе которой Шибаниды 

теряют часть земель в Средней Азии и начинают распространять свое 

влияние на «страну Сибирь». Однако и теперь до конца XIV в. (смерть 

Тохтамыша в Чимги-туре - Тюмени) восточная часть земель по Иртышу 

остается в руках потомков Тука-Тимура, а часть земель по Ишиму  еще и 

в XV в. остается у потомков Орды, под руководством которых формиру-

ются казахи.  

В конце XV века, около 1495 г., сибирская династия Тайбугидов уст-

раивает переворот против Сибирских Шибанидов и захватывает власть в 

северо-восточной части Сибирского юрта, перенося столицу в Искер (8, 

56). Фактически представители этой династии не имеют прав на ханскую 

власть, не являясь Джучидами или Чингизидами. Возможно, это не имело 

значения для внутренних дел. Сибирское княжество, хотя и было весьма 

не прочным объединением местной татарской и угорской знати, вело 

борьбу с Кучумом, поддержанным ногаями и Хорезмом, в течение 8 лет. 
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Однако для нормального функционирования государства необходимы 

были прочные внешние связи. 

В 1555 Г. ЕДИГЕР БЕК ТАЙБУГА ОБРАТИЛСЯ С ПРОСЬБОЙ О ПРИНЯТИИ 

КНЯЖЕСТВА В РУССКОЕ ПОДДАНСТВО С ОБЕЩАНИЕМ ПЛАТИТЬ ДАНЬ. БЫЛО 

ПОЛУЧЕНО СОГЛАСИЕ ИВАНА IV, ХОТЯ ФАКТИЧЕСКИ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ СОЮЗ 

НИЧЕГО НЕ ДАЛ. СИБИРСКИЕ КНЯЗЬЯ НАДЕЯЛИСЬ ПОЛУЧИТЬ ВОЕННУЮ ПО-

МОЩЬ, НО ЕЕ РУССКИЙ ЦАРЬ ТЕХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ДАТЬ 

НЕ МОГ. В ТОЖЕ ВРЕМЯ ОН ПОСТОЯННОЙ ТРЕБОВАЛ ВЫПЛАТЫ ДАНИ. ПО 

ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, ПОДОБНАЯ ПОЗИЦИЯ БЫЛА СВЯЗАНА И С НЕ СТАБИЛЬ-

НОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ САМИХ БЕКОВ, О ЧЕМ НЕ МОГЛА НЕ ЗНАТЬ МОСКВА. В 

ПОЗДНЕЙ ГРАМОТЕ ЦАРЯ ФЕДОРА ИОАНОВИЧА К СИБИРСКОМУ ЦАРЮ КУЧУ-

МУ УПОМИНАЕТСЯ, ЧТО СОЮЗ БЫЛ НЕ РАВНОПРАВЕН: «…ПОСЛЕ ДЕДА ТВОЕ-

ГО ИБАКА ЦАРЯ БЫЛИ НА СИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕ КНЯЗЬ ТАБУЧИ НА РОДУ 

МАГМЕТ КНЯЗЬ, А ПОСЛЕ НЕГО КАДЫЙ КНЯЗЬ…». ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ТАЙБУГИДЫ ИСПЫТЫВАЛИ БОЛЬШИЕ ПРО-

БЛЕМЫ В СВЯЗИ С КНЯЖЕСКИМ, А НЕ ХАНСКИМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ. 

ОДНАКО ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОГЛО БЫТЬ ИСПРАВЛЕНО, 

ЕСЛИ БЫ ТАЙБУГИДЫ МОГЛИ ДОКАЗАТЬ СВОЕ НЕ МЕНЕЕ ДРЕВНЕЕ И СЛАВНОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ. ШЕДЖЕРЕ (РОДОСЛОВИЕ) РОДА СОХРАНИЛОСЬ В ЕСИПОВ-

СКОЙ, СТРОГАНОВСКОЙ И ДРУГИХ СИБИРСКИХ ЛЕТОПИСЯХ, А ТАКЖЕ «ИСТО-

РИИ СИБИРСКОЙ» С.У. РЕМЕЗОВА. НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОНО ОТРАЖЕНО В «ИС-

ТОРИИ СИБИРИ» Г.Ф. МИЛЛЕРА. ПО ОДНОЙ ИЗ ВЕРСИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИС-

ТОЧНИКАМИ, ПРЕДКОМ ТАЙБУГИДОВ БЫЛ ОН ИЛИ ОН-СОМ-ХАН ПО С.У. РЕ-

МЕЗОВУ (9, 551) (ИВАН-ХАН), ЖИВШИЙ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, ВО ВРЕМЕНА 

ЧИНГИЗ-ХАНА. Г.Ф. МИЛЛЕР ПИШЕТ: «НА РЕКЕ ИШИМЕ … ЖИЛ МНОГО ЛЕТ 

ТОМУ НАЗАД ОДИН ТАТАРСКИЙ КНЯЗЬ ИЛИ ХАН … ПО ИМЕНИ ОН, КОТОРОМУ 

БЫЛИ ПОДЧИНЕНЫ НЕ ТОЛЬКО ЖИВУЩИЕ ПО ИРТЫШУ, ТОБОЛУ И ТУРЕ ТАТА-

РЫ, НО И ОКРЕСТНЫЕ ВОГУЛЫ И ОСТЯКИ. ПРОТИВ НЕГО ВОССТАЛ ОДИН ИЗ 

ЕГО ПОДДАНЫХ ПО ИМЕНИ ЧИНГИ, ЛИШИЛ СВОЕГО ГОСУДАРЯ ЖИЗНИ И БЫЛ 

ПРИЗНАН ВМЕСТО НЕГО ХАНОМ ВСЕМИ ТАТАРСКИМИ РОДАМИ ТОЙ СТРАНЫ». 

СЫН УБИТОГО ХАНА ТАЙБУГА СПАССЯ, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОЛУЧИЛ ОТ ЧИНГИ 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО И СОБСТВЕННЫЙ ДВОР НА РЕКЕ ТУРЕ (7, 189).  

ИНТЕРЕСНО, ЧТО В ЦЕЛОМ ЭТА ВЕРСИЯ СОВПАДАЕТ С ОБЩЕПРИНЯТОЙ В 

РУССКИХ, ГРУЗИНСКИХ И АРМЯНСКИХ ЛЕТОПИСЯХ XIII-XV ВВ., ПО КОТОРЫМ 

ЧИНГИЗ СЧИТАЛСЯ ЛИШЬ «ГЕНЕРАЛОМ», ПОДНЯВШИМ БУНТ (1, 28). ГИЛЬОМ 

ДЕ РУБРУК В ОТЧЕТЕ О СВОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ НА ОСНОВАНИИ  СЛУХОВ ВОС-

СТАНАВЛИВАЕТ ТАКУЮ ЖЕ ИСТОРИИ ВОСШЕСТВИЯ ТЕМУДЖИНА НА ТРОН 

(10, С.114). ВСЕ ЭТИ ВЕРСИИ БЫЛИ ОСНОВАНА НА УСТНЫХ ПРЕДАНИЯХ НА-

РОДОВ ДЕШТ-И КЫПЧАКА, ПОДЧИНЕННЫХ МОНГОЛАМИ. В «СТРАНУ СИБИРЬ» 

ОНА МОГЛА ПРОНИКНУТЬ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ XIII В., КОГДА В ХОДЕ БОРЬБЫ 

ЧАСТЬ НАЙМАНОВ, МЕРКИТОВ И КЕРЕИТОВ ОТСТУПАЕТ НА САМУЮ КРОМКУ 

ТАЙГИ ПО ИРТЫШУ. 
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ИСХОДЯ ИЗ ПОДОБНОЙ ЛЕГЕНДЫ, ТАЙБУГИДЫ ОБЛАДАЛИ НЕ ТОЛЬКО НЕ 

МЕНЕЕ ДРЕВНИМИ ПРАВАМИ НА ВЛАСТЬ НАД ДАННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ ПО-

СВОЕМУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТ ОНГ-ХАНА, НО ДАЖЕ ИМЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО 

НАД ПОТОМКАМИ ЧИНГИЗА. САМ ЧИНГИЗ ПРИЗНАВАЛСЯ РАЗБОЙНИКОВ, ВЫ-

СТУПИВШИМ ПРОТИВ СВОЕГО ХАНА И СЮЗЕРЕНА, ТО ЕСТЬ УЗУРПАТОРОМ 

ВЛАСТИ. НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ В ЛЕГЕНДАХ БЫЛА ОСТАВЛЕНА ЕЩЕ ОДНА ЛА-

ЗЕЙКА, В СЛУЧАЕ НЕ ПРИНЯТИЯ ТАКОЙ ВЕРСИИ ГЕНЕАЛОГИИ. ОНА ЗАКЛЮЧА-

ЛАСЬ, В ТОМ, ЧТО ВЛАСТЬ НАД СИБИРЬЮ БЫЛА ПЕРЕДАНА САМИМ ЧИНГИЗ-

КААНОМ, А СООТВЕТСТВЕННО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИРАВНЕНА К ВЛАСТИ ЕГО ПО-

ТОМКОВ. В ТАКОМ ОТНОШЕНИИ БОРЬБА ТАЙБУГИДОВ МОГЛА БЫТЬ ПРИЗНА-

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕМ УТРАЧЕННЫХ ПРАВ (6). ПРИЧЕМ ОСОБЕННО ВАЖНЫМ 

ДЛЯ НИХ КАЗАЛОСЬ НЕ СТОЛЬКО ПОЛУЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ, СКОЛЬКО 

УПРОЧНЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТЬЮ. С ЭТОЙ ЦЕ-

ЛЬЮ ОНИ ЗАРУЧИЛИСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ЧАСТИ НОГАЙСКОЙ ЗНАТИ, ИМЕВШЕЙ 

ДАВНИЕ СВЯЗИ С МОСКВОЙ (12, 310). ТРАДИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ ТОРГОВ-

ЛЯ СО СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ В ИХ ПРАВЛЕНИЕ ВО МНОГОМ СТИХАЕТ И НЕ МОЖЕТ 

ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕХ СОЮЗНЫХ ВОЖДЕЙ.  

Интересно, что это был не единственный случай фальсификации ро-

дословных властителей в государствах, возникших после распада Золо-

той Орды. Приведем лишь один пример, который во многом близок к 

разобранному, хотя и был найден иной выход из ситуации. Вопреки всем 

обычаям, в Ногайской Орде сумели утвердиться не-Джучиды, а потомки 

золотоордынского военачальника беклярибека Эдиге из племени мангы-

тов. Естественно, что он не мог быть признан соседними государствами 

Джучидов равновеликим государем. Выход был найден за счет составле-

ния фантастической версии происхождения Эдиге от халифа Абу Бекра, 

тестя и преемника Пророка, через святого проповедника Ходжа – Ахмеда 

Баба – Туклеса. В мусульманском обществе, каковым были наследники 

Золотой Орды, такое обоснование легитимности власти могло быть 

вполне приемлемым (11, 177). 

Таким образом, идеологически обусловленная генеалогия, пусть даже 

и фальсифицированная, выступала важным фактором борьбы за власть и 

внешнеполитическое влияние среди постмонгольских обществ, причем 

это средство, по всей видимости, является традиционным для кочевых 

династий. 
_____________________________ 
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Менщиков В.В.                                                                                                      

Историческая локалистика (микроистория)                                                               

в системе гуманитарного знания 

                                                           
Рассуждения о кризисе современного гуманитарного знания и мето-

дологии истории стали сегодня «общим местом», что, впрочем, не сни-

жает актуальности данной проблемы. В этих условиях происходит актив-

ное развитие самых разнообразных методологических подходов. Одним 

из наиболее перспективных, по нашему глубокому убеждению, является 

историческая локалистика. Возникшее еще в годы «перестройки» ощу-

щение эвристической ограниченности универсалистских концепций (на-

пример, марксистской социологии) с неизбежностью вывело гуманитар-

ное знание на изучение локальных исторических объектов. Отметим, что 

подобное направление стало развиваться в рамках западноевропейской 

историографии еще в 1970-х гг., прежде всего в работах ряда итальянских 

историков, получивших общее название «микроистория» (1).  

 Историческая локалистика (этот термин, на наш взгляд, более четко 

фиксирует его конкретное содержание, чем микроистория, хотя в рамках 

данной статьи эти понятия используются как синонимичные), как науч-

ное направление чаще всего ассоциируется в отечественной историогра-

фии с историческим краеведением, как оппозиция по отношению к изу-

чению глобальных, по крайней мере, национального масштаба, процес-

сов.  Однако это не совсем адекватно отражает ситуацию, поскольку 

предметная область данного направления значительно шире и включает в 

себя локальные объекты самого разного масштаба от конкретного чело-

века до целого региона. При этом термин «локальность» может пони-

маться не только в территориальном и человеческом измерении, но и во 

временном аспекте (причем не только как исследовательский объект ис-

тории, но и других наук). Тем самым локальный исторический объект 

приобретает самостоятельный онтологический статус. Как отмечает оте-

чественная исследовательница Г.Э. Галанова: «В рамках классического 

подхода к проблемам культуры рассматривалось, прежде всего, общест-
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венное бытие человека. Частное, понимаемое как частичное и случайное, 

исключалось из рассмотрения, преобладал интерес ко всеобщему. Не-

классический подход характеризуется, во-первых, интересом к повсе-

дневности и, во-вторых, возникновением интереса к случайному и в этой 

связи к теме “маленького человека” и его частной жизни. В корне изме-

нения представлений о бытии и оппозиции “существенное – несущест-

венное” лежит онтологический поворот, произошедший в рамках неклас-

сической философии» (2). Существенным оказывается все, «Всемирная 

история», которая по своему статусу вынуждена и должна абстрагиро-

ваться от частных фактов, распадается на мириады равносущественных 

событий. Сам термин глобальность превращается в фикцию.  

 ОДНАКО, ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО ЛИШЬ ВИДИМОСТЬ. ГЛОБАЛЬНОСТЬ 

КАК ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МАСШТАБ РАССМОТРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

ВСЕ-ТАКИ ИМЕЕТ МЕСТО, ИСТОРИК ВПРАВЕ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ И РЕШАТЬ 

ЗАДАЧИ МАКРОИСТОРИЧЕСКОГО МАСШТАБА, ТАК БЕЗ НЕГО НЕВОЗМОЖНО 

АДЕКВАТНО ОПИСАТЬ, НАПРИМЕР, ТАКИЕ ЯВЛЕНИЯ КАК МИРОВЫЕ ВОЙНЫ 

ИЛИ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ОЧЕНЬ ТОЧНО 

ХАРАКТЕРИЗУЮТ ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИСТИКИ ИЛИ 

МИКРОИСТОРИИ СЛОВА Ж. РЕВЕЛЯ: «МИКРОИСТОРИЯ, ВВОДЯ РАЗНООБРАЗ-

НЫЕ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОНТЕКСТЫ, ПОСТУЛИРУЕТ, ЧТО КАЖДЫЙ ИСТОРИ-

ЧЕСКИЙ АКТЕР УЧАСТВУЕТ ПРЯМО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО В ПРОЦЕССАХ РАЗ-

НЫХ МАСШТАБОВ И РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, ОТ САМОГО ЛОКАЛЬНОГО ДО САМОГО 

ГЛОБАЛЬНОГО И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВПИСЫВАЕТСЯ В ИХ КОНТЕКСТЫ. ЗДЕСЬ 

НЕТ РАЗРЫВА МЕЖДУ ЛОКАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ И ТЕМ БОЛЕЕ ИХ 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ ДРУГ ДРУГУ. ОБРАЩЕНИЕ К ОПЫТУ ИНДИВИДУУМА, 

ГРУППЫ, ТЕРРИТОРИИ КАК РАЗ И ПОЗВОЛЯЕТ УЛОВИТЬ КОНКРЕТНЫЙ ОБЛИК 

ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ. КОНКРЕТНЫЙ И СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, ИБО ОБРАЗ СОЦИ-

АЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ МИКРОИСТОРИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ, 

ЭТО НЕ ЕСТЬ УМЕНЬШЕННАЯ, ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ, ИЛИ УРЕЗАННАЯ ВЕРСИЯ ТО-

ГО, ЧТО ДАЕТ МАКРОИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД,- А ЕСТЬ ДРУГОЙ ОБРАЗ» (3). 

ВИДИМО В ЭТОМ СОЕДИНЕНИИ АВТОРСКОГО ВИДЕНИЯ НЕСХОЖИХ ОБРАЗОВ И 

МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОЩУЩЕНИЕ ТОТАЛЬНОСТИ ИСТОРИИ (СОЕДИНЕНИЕ 

МАКРО- И МИКРОИСТОРИЧЕСКОГО МАСШТАБА), ОБОЗНАЧАЕМОГО Ж. РЕВЕ-

ЛЕМ КАК «КОНКРЕТНЫЙ ОБЛИК ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ».   

  В рамках отечественной историографии наибольшего развития идеи 

исторической локалистики получили в рамках так называемой историче-

ской регионалистики (4), так как одним из важнейших постулатов этого 

направления является тезис о невозможности редукционистского сведе-

ния национальной истории (макроисторический аспект) к совокупности 

региональных историй (микроисторический аспект). Так К.И. Зубков 

пишет: «Принято думать, что регион и классическое национальное госу-

дарство соотносятся между собой как «часть» и «целое»... Чисто феноме-

нологически это выглядит именно так, но только феноменологически... 
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Поэтому исследования истории государства и истории региона лежат в 

разных аналитических проекциях и соотносятся с разным бытийным на-

полнением исторического времени» (5). Таким образом, на региональном 

и национальном уровнях исследования историк сталкивается с различ-

ным «бытийным наполнением», то есть онтологически разными объекта-

ми. Одновременно справедливым будет утверждение о том, что любое 

событие, попадающее в поле зрения историка, может быть наполнено 

разным значением в зависимости от рассматриваемого контекста. Но 

своеобразной сверхзадачей историка в этих условиях становится поиск 

пересечения или возможного взаимодействия указанных контекстов. 

В отношении современного отечественного краеведения можно с 

достаточной степенью уверенности говорить о сохранении в конкретных 

эмпирических исследованиях макроисторического контекста. Краеведче-

ский материал выступает скорее в виде иллюстраций, прежде всего, со-

циально-экономических процессов национально-государственного мас-

штаба. Исключение могут составлять, пожалуй, лишь активно развиваю-

щиеся сегодня генеалогические исследования, в которых история отдель-

ного рода, конкретной семьи и человека приобретают самостоятельное 

значение (6). Тем не менее, историческое краеведение все-таки может 

выступить в современных условиях своеобразной «стартовой площад-

кой» для отработки методов исторической локалистики (микроистории), 

так как накопленный первичный фактический материал позволяет сде-

лать это. 
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исследования является всё более частое обращение к проблеме теории 

модернизации. При этом, по мнению Ш.Р. Зайнетдинова, несмотря на 

относительно короткий промежуток времени, прошедший с момента 

слома тоталитарного режима и до наших дней, нужно отметить наличие 

определенных успехов в изучении вопросов социальных изменений в 

стране в рамках указанной теории (1). 

Действительно, российское общество в контексте модернизационно-

го развития России стало предметом рассмотрения большой группы 

представителей научного общества. Различные аспекты данной пробле-

мы исследуются историками, философами, политологами, социологами, 

экономистами. 

Обращаясь к определению понятия модернизации, нужно отметить 

многообразие и пестроту его интерпретаций. В самом широком смысле 

модернизация приравнивается к развитию, изменению (2). Узкая трактов-

ка, напротив, выделяет одну из сторон рассматриваемого многогранного 

процесса, применительно к совершенствованию определенных сфер или 

институтов общества (3). Наиболее полным представляется определение 

авторского коллектива под руководством академика В.В. Алексеева. В 

данном случае модернизация понимается как всеобъемлющий процесс ин-

новационных мероприятий при переходе от традиционного, аграрного к 

современному, индустриальному обществу, который, в свою очередь, мо-

жет быть представлен как совокупность субпроцессов: индустриализации, 

урбанизации, демографического роста, эрозии традиций, социальной мо-

бильности, дифференциации, бюрократизации, профессионализации, де-

мократизации, распространении грамотности и образования и т.д. (4). 

Кроме указанных критериев модернизирующегося общества соци-

альный аспект данного процесса характеризуется также четкой специали-

зацией людей, общественных и государственных институтов по видам 

деятельности; минимизацией зависимости последней от таких показате-

лей, как пол, возраст, социальное происхождение, личные связи людей; 

ростом значения таких признаков, как личные качества человека, его ква-

лификация, усердие, образование; заменой отношений иерархической 

подчиненности и вертикальной зависимости отношениями равноправно-

го партнерства; сменой социального критерия сословности или этниче-

ской принадлежности на критерий классовой принадлежности; глубоки-

ми переменами в повседневной жизни людей – обезличиванием обыден-

ных отношений между ними, растворением человека из деревни, устро-

ившегося на работу в городе, среди незнакомых ему людей; движением 

от иррациональности к рациональности социального действия (5). При 

этом обобщающим, всеобъемлющим критерием модернизации, по мне-

нию В.А. Ядова, выступает расширение степеней свободы деятельности 

каждого отдельного индивида, личности (6). 
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В истории России конец XIX – начала XX вв. является одним из важ-

нейших периодов на пути модернизации страны. В периодизации рас-

сматриваемого процесса, предложенной В.А. Красильщиковым, он соот-

ветствует раннеиндустриальной стадии и с технологической стороны ха-

рактеризуется переходом от мануфактуры к машинному или фабрично-

заводскому производству, превращением орудия труда из ручного в ме-

ханическое, появлением и распространением машин (7). Период конца 

XIX – начала XX вв. был отмечен явными успехами капиталистического 

развития России, что и обусловило выделение его из рамок ХVIII-ХХ вв., 

прошедших под знаком масштабной модернизации страны. С 1885 по 

1913 гг. объем промышленной продукции в России вырос в пять раз. 

Темпы экономического роста были самыми высокими в мире (8). Акти-

визация железнодорожного строительства 1890-х гг. способствовала ин-

теграции регионов и общему оживлению экономической жизни страны. 

Ускорились темпы технического перевооружения промышленности и 

сельского хозяйства. Хотя, по признанию специалистов, аграрный сектор 

и к 1917 г. оставался всё ещё отсталым, слабо механизированным (9). 

Естественно, что такие изменения в хозяйственной жизни страны не 

могли не оказать влияния на облик её народа. 

В работе И.В. Побережникова, посвященной общероссийскому и ре-

гиональному (на примере Урала) общественному развитию в контексте 

модернизации второй половины XIX – начала XX вв., основное внимание 

уделяется процессам профессионализации, роста грамотности, обновле-

ния социальных институтов. Автор отмечает, что индустриализация, рас-

тущая специализация труда стимулировали повышение образовательного 

и профессионального уровня населения. Исследователь отмечает общий 

рост грамотности и культурности, расширение сети учебных заведений, 

создание профессиональных, технических, медицинских обществ, об-

ществ взаимопомощи и потребительских объединений, организованных 

по профессиональному принципу. Процесс обновления социальных ин-

ститутов проявился в интеграции общественных, небюрократических 

элементов в систему управления, распределении властных полномочий и 

ответственности между ними и государственным аппаратом, создании 

промежуточных между обществом и государством организаций (добро-

вольных объединений, научно-краеведческих и культурно-просветительских 

организаций) (10). 

Процессам изменения социальной структуры в ходе модернизации 

посвящена монография Ш.Р. Зайнетдинова. Исследователь полагает, что 

российское общество на рубеже XIX-XX вв. переживало один из драма-

тических периодов своей истории. В сфере социальных отношений пере-

плетались самые противоречивые тенденции. С одной стороны, капита-

листическая модернизация способствовала развитию и становлению в 

составе самодеятельного населения тех групп, которые олицетворяют 
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собой общественный прогресс. К ним автор относит интеллигенцию и 

частных предпринимателей, а также рабочий класс, в несколько меньшей 

степени кустарей, работников труда обслуживания. Другим показателем 

модернизирующегося общества является выделение правящей бюрокра-

тии – работников органов управления и власти – в самодеятельную соци-

альную категорию. Однако, положительные тенденции модернизацион-

ного развития страны сочетались с пережитками полукрепостнического 

строя. Важнейшим среди них являлось сохранение в начале XX в. со-

словного деления, что выступало сильным тормозом для действия соци-

альной, в первую очередь вертикальной, мобильности, усиливало проти-

воречия между традиционалистскими и модернизационными группами (11). 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает такой социальный 

слой, как крестьянство. Выделение его из рамок общественной структуры 

обусловлено тем, что на рубеже XIX-XX вв. Россия оставалась преиму-

щественно крестьянской страной. По подсчетам Н.М. Ушакова, в деревне 

проживало 85% всего населения, а крестьянское хозяйство поставляло 

основную массу товарной продукции, в том числе более ¾ всего товарно-

го хлеба (12). 

К концу XIX в. в Европейской России возникло аграрное перенасе-

ление, что явилось одной из причин переселенческого движения на ок-

раины, усилившегося в 90-е гг. XIX в. Другой причиной роста миграци-

онной активности сельского населения был процесс социально-

экономической дифференциации крестьянства. Наиболее ускоренными 

темпами этот процесс шел в районах распространения торгового земле-

делия (в Центральном Черноземье, на Нижней Волге, в Прибалтике и 

южных степных губерниях). К концу XIX в. только из центрально-

черноземных, средневолжских и ряда малороссийских (Киевская, Пол-

тавская, Черниговская) губерний переселилось более 3,4 млн. крестьян 

(12,2% их населения) (13). Одновременно наблюдается массовый отток 

крестьян в города в поисках работы. В пореформенный период (до начала 

XX в.) количество крестьян – горожан выросло в 4,6 раза. Как отмечают 

Л.И. Бородкин и К.С. Леонард главным фактором миграции в конце XIX 

– начале XX вв. являлась разница в заработной плате в сельской и город-

ской местности (14). 

В тоже время поляризация между городом и деревней сохранялась. 

Тогда как, по словам В.В. Сумского, преодоление культурного и матери-

ального разрыва между сельским и городским населением, между «про-

стым человеком» и элитарными слоями является залогом гармоничного 

общества. Исследователь с сожалением признает, что как раз на этом 

важнейшем направлении попытки модернизировать Россию системати-

чески обнаруживали свою несостоятельность (15). 

В стратегической перспективе, по словам Н.Ф. Наумовой, социаль-

ные запаздывающие модернизации в истории России оказывались мало-
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эффективными и толкали российское общество на путь «рецидивирую-

щей» (периодически возвращающейся) модернизации. Это приводит к 

резкому росту «социальной цены» рассматриваемого процесса, в резуль-

тате чего, во-первых, вносятся непродуманные коррективы, и реформы 

не доводятся до конца, осуществляются частично; во-вторых, в психоло-

гии основной части населения закладывается обоснованный страх перед 

радикальными реформами, недоверие к их идеологам и руководителям (16). 

Таким образом, проделанный анализ позволяет сделать вывод о том, 

что социальная модернизация российского общества конца XIX – начала 

XX вв. – сложный и противоречивый процесс, сочетающий как черты 

развития страны по капиталистическому пути, так и пережитки полукре-

постнической системы. К первым необходимо отнести, прежде всего, 

такие явления общественной жизни, как общий рост уровня образованно-

сти населения, профессионализация, перераспределение властных пол-

номочий между государством и общественными объединениями, измене-

ния социальной структуры (становление предпринимательства и рабоче-

го класса, работников труда обслуживания, пополнение рядов последних 

за счет миграции сельского населения в город, выделение в самодеятель-

ную категорию правящей бюрократии). Тормозом социальной модерни-

зации России в конце XIX – начале XX вв., создававшим дополнительное 

напряжение в обществе, выступало, в первую очередь, сохранение со-

словной структуры, вследствие чего фиксировалась поляризация между 

городом и деревней, «верхами» и «низами» общества. Противоречивость 

социального развития России рассматриваемого периода вызвала серию 

революционных потрясений ХХ в., имеющих своей целью модернизиро-

вать страну. 
__________________________ 
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Неподобная Г.А.                                                                                                          

Региональная культурная политика: проблемы и перспективы 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПО-

ВЫШЕНИЕ РОЛИ ПОЛИТИКИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА – МНОГОЗНАЧНЫЙ 

ФЕНОМЕН, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС РАЗЛИЧНЫХ ПОДСИСТЕМ, В 

ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ ПРИНАДЛЕЖИТ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКЕ.  

На сегодняшний день в литературе нет однозначного понимания того, 

что такое культурная политика. Несмотря на то, что само понятие «куль-

турная политика» прочно вошло в обиход, его конкретное содержание 

все еще остается неопределенным. Между тем, не определив понятия 

«культурная политика», невозможно решить проблему механизмов ее 

формирования и реализации.  

Попытку очертить границы этого понятия предприняли Е.Л.Иванова, 

Л.П.Каткова, беря за основу понятие «политика» - как сферу человече-

ской деятельности, в которой происходит борьба за власть (1). Но поли-

тикой является нелюбая власть, а та, которая подчиняется определенным 

нормам и правилам политической «игры», принятым в данном сообщест-

ве. А.Флиер разграничивает понятия «культурная политика» и «опера-

тивное управление текущими культуротворческими процессами», обос-

новывает необходимость соотнесения культурной политики с основными 

тенденциями развития цивилизации (2). Он же дает характеристику ос-

новных субкультурных «подсистем» российской культуры, осмысливает 

задачи культурной политики относительно «срединной» (ориентирован-

ной на основную массу городского населения), «высокой» и народной 

культур. Важнейшим принципом культурной политики А.Флиер считает 

признание амбивалентности (многоуровневости) культуры.  

Наиболее полным представляется определение культурной политики 

как деятельности, связанной с формированием и согласованием социаль-

ных механизмов и условий культурной активности как населения в це-

лом, так и всех его групп, ориентированных на развитие творческих 

культурных и досуговых потребностей. В качестве механизмов формиро-
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вания и согласования условий культурной деятельности выделяются ад-

министративные, экономические и демократические условия (3).  

Согласно «Основам законодательства Российской Федерации о куль-

туре» государственная культурная политика – это «совокупность прин-

ципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельно-

сти по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама 

деятельность государства в области культуры» (4). 

Наряду с выработкой и совершенствованием общих научных принци-

пов изучения и сохранения культурного наследия народов страны, в каж-

дом регионе складываются и свои собственные приемы этой работы, по-

являются свои методологические нюансы. Они зависят от социальной 

направленности в отношении к наследию, от реальных экономических и 

политических условий и, конечно, от своеобразия самих памятников. В 

этом смысле изучение культурной политики на примере отдельных ре-

гионов страны, в том числе Урала – крупнейшего экономического и со-

циокультурного центра России, представляет большой научный и прак-

тический интерес. 

В течение последних пяти лет на территории Свердловской области 

были успешно реализованы областные программы «Сохранение и разви-

тие культуры и искусства Свердловской области (1997-2001 годы)», «Об-

ластная целевая программа по укреплению материально-технической ба-

зы сельских учреждений культуры», «Культура Среднего Урала (2002 

год)». В конце 2002 г. областная Дума Законодательного собрания 

Свердловской области рассмотрела и одобрила областную целевую про-

грамму «Обеспечение развития культурной деятельности на территории 

Свердловской области» на 2003-2005 гг. Ее цель – помочь комплектова-

нию библиотек, обеспечить безопасность музейных фондов, поддержать 

сельские учреждения культуры и т.д. 

По заключению ЮНЕСКО, горнозаводской Урал является одним из 

ведущих мировых центров сохранения и изучения индустриального на-

следия, истории промышленности и научно-технического прогресса.          

Свердловская область обладает одной из самых развитых музейных 

сетей в Российской Федерации. Согласно данным министра культуры 

Свердловской области Н.К.Ветровой на территории действуют 365 музе-

ев (в том числе 106 государственных и муниципальных). Помимо этого, 

выявлено около 3000 памятников археологии, истории, архитектуры, градо-

строительства, их которых 1357 поставлено на государственный учет.  

Под особым вниманием Министерства культуры находятся 11 горо-

дов Среднего Урала, имеющих статус исторических. Успешно реставра-

ционные работы на памятниках истории и культуры прошли в старинных 

уральских городах – Каменск-Уральский и Невьянск в связи с их 300-

летним юбилеем. Продолжает действовать областная целевая программа 

по возрождению духовной столицы Урала – г.Верхотурье. На базе памят-
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ников архитектуры Кремля и фондов бывшего муниципального истори-

ко-краеведческого музея создан Верхотурский государственный истори-

ко-архитектурный музей-заповедник. Создаются новые муниципальные 

музеи в Среднеуральске, Арамиле, Кировграде. В области также дейст-

вуют сотни общественных и школьных музеев, открыты первые два ча-

стных музея («Невьянская икона» и Уральский Минералогический). 

По объему своего музейного фонда Свердловская область, согласно 

статистическим данным Главного информационно-вычислительного цен-

тра Министерства культуры Российской Федерации, занимает 3 место в 

России (после Москвы и Петербурга) (5). 

Вместе с тем, в области охраны историко-культурного наследия все 

еще остаются трудно решаемые проблемы: большинство исторических 

городов области, как правило, не способны решить проблемы реставра-

ции либо консервации наиболее значимых памятников архитектуры и 

градостроительства; более 30% памятников истории и культуры находит-

ся в неудовлетворительном состоянии; имеет место тенденция к невос-

полнимой утрате ряда ценных объектов культурного наследия. 

Одной из серьезных проблем многих музеев является перегружен-

ность фондовых помещений, недостаток хранительских площадей. Нала-

живанию нормальной фондовой работы в некоторых музеях области ме-

шает недостаток или полное отсутствие в штате фондовых работников. 

Беспокойство вызывает и проблема реставрации музейных предметов. 

Согласно данным Главного специалиста по музеям Министерства куль-

туры Свердловской области Л.И.Зориной, из одного миллиона с лишним 

предметов, хранящихся в фондах уральских музеев, примерно половина 

нуждается в реставрации. Возникает резонный вопрос: где взять столько 

реставраторов или средств, чтобы в обозримом будущем привести му-

зейный фонд области в порядок? И одной из главных причин, на наш 

взгляд, является низкая заработная плата музейных работников, особенно 

реставраторов. Отсюда – текучесть кадров, невозможность удержать в 

музеях подготовленных специалистов, которые зачастую трудятся на 

чистом энтузиазме. 

С 1998 г. в Екатеринбурге действует Территориальное управление 

Министерства культуры РФ по сохранению культурных ценностей, в ре-

гион обслуживания которого входят 9 субъектов федерации. За эти годы 

проведена большая работа в этом направлении, а накопленный опыт по-

зволяет твердо утверждать, что проблема сохранения культурных ценно-

стей – дело общегосударственное, а не только сфера деятельности одного 

ведомства – Министерства культуры. Отсутствие четкого разграничения 

полномочий и обязанностей на всех уровнях власти, а также комплексно-

го подхода к решаемым вопросам приводят зачастую к безвозвратной 

утрате огромной части нашего наследия. 
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Один из ярких примеров, приведенных руководителем Территориаль-

ного управления по сохранению культурных ценностей в 

г.Екатеринбурге А.Н.Черепановым, - это попытка вывезти из Свердлов-

ской области более 8 тонн минералов, которые якобы не представляют 

ценности, а просто являются отходами производства. Это проблема не 

только культурная, но и экономическая. После экспертизы в Территори-

альном управлении комиссия отметила, что в 27 ящиках из 126 были 

вложены уникальные образцы музейного значения, не подлежащие выво-

зу за пределы Российской Федерации. Среди них встречались такие, ка-

ких нет в большинстве музеев Свердловской области и страны (6). Опас-

нее всего то, что в поле зрения государственной экспертизы Российской 

Федерации этот груз попал случайно, т.е. системы в этой работе нет.  

Охрана памятников – это борьба за правильное понимание истории, за 

мировоззрение людей, за общественное сознание широких народных 

масс, населяющих историко-культурное пространство. 

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ 

СОМНЕНИЮ И СЕГОДНЯ. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ ШИРОКО ОБ-

СУЖДАЮТСЯ НЕДОСТАТКИ, ИМЕЮЩИЕ ДО СИХ ПОР МЕСТО В РАБОТЕ ПО СО-

ХРАНЕНИЮ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. В ОСО-

БЕННОСТИ КРИТИКЕ (И ОЧЕНЬ РЕЗКОЙ) ПОДВЕРГАЮТСЯ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

ФАКТЫ ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УНИКАЛЬНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

ПРОШЛОГО. УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ ПАМЯТНИКАМ СТАРИНЫ И ИХ ОХРАНЕ, В 

КАКОЙ БЫ ФОРМЕ ОН НЕ ПРОЯВЛЯЛСЯ – В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, В 

ВИДЕ ЛИ ПРЯМОГО УНИЧТОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ ПРОШЛОГО, ПУТЕМ ЛИ ЭС-

ТЕТИЧЕСКОГО УНИЖЕНИЯ, - ЭТО УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬ-

ТУРЕ НАРОДА.  

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ШИРОКО 

ОБСУЖДАЕТСЯ НА САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ, СТАНОВИТСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ДИСКУССИЙ КРУПНЕЙШИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИ-

НАРОВ. ОДНАКО, ПУТЬ РАЗРЕШЕНИЯ ЕЕ ЛЕЖИТ ВСЕ-ТАКИ В ПОЛЕ РАЗГРАНИ-

ЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ В ДЕЛЕ СОХРАНЕ-

НИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПО МНЕНИЮ А.Н.ЧЕРЕПАНОВА, ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ УРОВЕНЬ – ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ, ИНВЕСТИЦИОН-

НЫЙ И КОНТРОЛИРУЮЩИЙ. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ – КООРДИНА-

ЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ. УРОВЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – 

УРОВЕНЬ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (7). 

Таким образом, в последнее время особое значение приобретает ум-

ная и реалистическая культурная политика, продуманная стратегия раз-

вития культуры. Цель культурной политики сделать жизнь людей духов-

но богатой и многогранной, открыть широкий простор для выявления их 

способностей, обеспечить возможности для приобщения к культуре и 

разнообразным формам творческой деятельности. В центре ее – человек. 
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В рекомендациях об участии и роли народных масс в культурной жизни, 

принятых ЮНЕСКО сказано, что основная задача современной культур-

ной политики состоит в том, чтобы «предоставить в распоряжение мак-

симально большего количества лиц комплекс средств, способствующих 

духовному и культурному развитию». Перед культурной политикой сто-

ит задача – обеспечить интеллектуальный прогресс, с тем, чтобы его ре-

зультаты стали достоянием каждого человека и гармонизировали куль-

турные отношения людей.  

Возможность знать историю и культурные традиции своей малой родины 

– задача насущная и очень важная. При этом инициатива по сохранению 

культурного наследия должна быть, в первую очередь, делом местного са-

моуправления. Только тогда у местной власти возникнет объективная по-

требность обращаться к собственной истории и выстраивать на своем куль-

турном опыте культурную политику, опираясь на общегосударственную. 

Культурное наследие народа является критерием его национального 

самосознания. Соответственно и отношение народа к собственному куль-

турному наследию оказывается самым чувствительным барометром его 

духовного здоровья и благополучия. 
_____________________________ 
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О цене петровских реформ 

 

Реформы Петра Великого создали Российскую империю - могущест-

венное государство с европейским фасадом и азиатским фундаментом. 

Как и всякое явление социально-экономической жизни, эти реформы бы-

ли противоречивы, и рациональное начало было смешано с иррациональ-

ным, трезвый расчет - с легкомысленными прихотями.   

Основным рациональным моментом реформ было создание новой ре-

гулярной армии европейского образца. Необходимость создания совре-

менной армии понимали многие предшественники Петра, но военные 

преобразования требовали огромных финансовых ресурсов, которыми не 
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располагала казна. В 1679 г. была проведена налоговая реформа, озна-

чавшая переход к подворному обложению; поместные крестьяне с этого 

времени платили со двора 3 пуда «стрелецкого хлеба» и 10 копеек «ям-

ских и полоняничьих денег», в хлебном исчислении примерно 0,6 пуда на 

душу (1). В 1680 г. обычные доходы казны  составляли 950 тыс. рублей и 

1,6 млн. пудов хлеба, что в сумме было эквивалентно 23 млн. пудов - да-

же меньше, чем в конце XVI века. Правительство не решалось увеличи-

вать налоги на основную часть населения, поместных крестьян, и прямые 

налоги давали лишь около трети денежных доходов, остальное составля-

ли кабацкие и таможенные деньги. Расходы на армию составляли около 

700 тыс. рублей (2), однако этого было недостаточно, чтобы содержать 

«полки нового строя» на постоянной основе; после войны солдат распус-

кали по деревням и на время мира они становились крестьянами. Для со-

держания армии во время войн вводили чрезвычайные «запросные» сбо-

ры, в 1679 г., во время войны с Турцией, такой «запрос» составил 50 ко-

пеек со всех крестьянских крепостных дворов, примерно 1 пуд хлеба с 

души. «Запрос» должен был дать 361 тыс. рублей, и, таким образом, во-

енные расходы увеличивались с 700 тыс. до 1 млн. рублей. Однако для 

того, чтобы получить эту, не такую уж большую, прибавку, царь Федор 

должен был «посоветоваться» с патриархом и «поговорить» с боярами, а 

потом уже торжественно обратиться к народу, убеждая его жертвовать 

«на избавление св. Божьих церквей и для сохранения православных хри-

стиан... против наступления турецкого султана» (3). Понятно, что такого 

рода чрезвычайный налог можно было ввести лишь на один год - а затем 

царю пришлось спешно заканчивать войну и распускать армию по домам.   

 Тем не менее, война рано или поздно должна была заставить прави-

тельство увеличить постоянные налоги. Этот «фискальный скачок» (4), 

необходимый для создания постоянной армии, пришлось совершить Пет-

ру I. Уже в начале Северной войны, в 1701 г., военные расходы достигли 

1,9 млн. рублей и правительство было вынуждено повысить денежные 

налоги до 40 копеек со двора, а в хлебном исчислении с учетом нату-

ральных поставок - с 0,7 до 1,9 пуда на душу.  Но это было только нача-

ло, в 1706 г. военные расходы составили 2,2 млн. руб. (5), были введены 

чрезвычайные налоги, и в итоге средняя налоговая нагрузка на помест-

ных крестьян в 1707-1710 гг. достигла 60 копеек со двора, а в пересчете 

на хлеб 2,3 пуда на душу (6).  

Неслыханная до тех пор мобилизация сил привела к успеху, была 

одержана победа под Полтавой и завоевана Лифляндия. Была создана 

мощная регулярная армия - и главная, рациональная задача петровских 

реформ была решена.  Казалось бы, можно снизить налоги и дать облег-

чение народу - но царь рассуждал иначе. Началось время иррациональ-

ных решений. Петр счел, что, хотя война еще не закончилась, пришла 

пора заняться строительством Петербурга. 
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С экономической точки зрения это строительство было нелепостью: в 

руках царя уже находились Рига, Ревель, Нарва и десяток более мелких 

портов. С точки зрения задач модернизации России эта стройка лишь 

мешала  возведению новых заводов и созданию торгового флота - ведь на 

нее уходили все деньги. 

О полной, «зазеркальной» нелепости происходившего говорит уже то, 

что поначалу Петр намеревался построить новую столицу не в устье Не-

вы, а на острове Котлин. Был составлен проект строительства «Нового 

Амстердама» - каменного города, расчерченного сеткой каналов; люди 

должны были передвигаться по этому городу, не в каретах, а  в гондолах 

- как в Амстердаме и Венеции. Указом 16 января 1712 г. предписывалось 

переселить на Котлин тысячу дворянских семейств (всю высшую знать), 

тысячу купеческих и тысячу ремесленных семей (7).  

Таким образом, царь намеревался уехать из нелюбимой им «Моско-

вии», создать на островке в море «Новую Голландию» и переселить туда 

русскую знать (уже переодетую им в голландскую одежду). Лишь появ-

ление у острова шведского флота удержало царя от реализации этого за-

мысла: опасность того, что вся русская аристократия будет в один мо-

мент пленена шведами, была слишком очевидна. Тогда царь решил по-

строить «Новый Амстердам» на Васильевском острове в устье Невы. В 

1716 г. десятки тысяч строителей приступили к осуществлению проекта 

Трезини и Леблона: остров должны были прорезать два главных канала, 

пересекавшихся с другими каналами поменьше. При каждом доме преду-

сматривался внутренний двор, сад и пристань для хозяйской лодки-

гондолы. В центре этой огромной водяной шахматной доски царь соби-

рался построить новый дворец с обширным регулярным садом (8). 

Сам по себе проект был не лишен изящества, но он осуществлялся во 

время войны, которая отнимала у народа все силы и средства. Как отме-

чалось выше, в 1707-1710 гг. помещичьи крестьяне платили всех - посто-

янных и чрезвычайных налогов - в среднем около 60 копеек со двора. В 

связи с началом широкомасштабного строительства в 1711 г. был введен  

налог «на дачу петербургским работникам», затем  к этому налогу были 

добавлены сборы «на известное жжение», «на кирпичное дело» и «на го-

родовое строение» - в общей сложности  35 коп. со двора.  Но это было 

далеко не все: были введены новые чрезвычайные налоги. Главным из 

них был «санкт-петебурский провиант», составлявший в 1712-1717 гг. в 

среднем 60 коп. в год, а с 1718 года - 1 рубль. В 1714-1715 гг. собирали 

«на каменное строение на острове Котлин» по 25 коп., в 1716-1717 гг. «на 

гаванное строение в Петербурге» по 1 руб. 21 коп, в 1718-1719 гг. на по-

стройку Ладожского канала по 70 коп. - и так далее, здесь трудно пере-

числить все тогдашние сборы (9). 

Всего в 1711-1716 гг. прямые и чрезвычайные налоги составили в 

среднем 2 руб. 50 коп. со двора, в четыре раза больше, чем до начала ши-
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рокомасштабного строительства! Правда, нужно учесть, что в это время 

возросли хлебные цены; в пересчете на хлеб с учетом натуральных по-

ставок в 1707-1710 гг. крестьяне отдавали государству 2,3 пуда с души, а 

в 1710-1716 гг. - почти 5 пудов (10).  По сравнению с допетровскими 

временами тяжесть налогов возросла в 8 раз!  

Мог ли крестьянин платить такие налоги? Попытаемся приблизитель-

но подсчитать, каковы были в то время возможности крестьянского хо-

зяйства.   Трудность состоит в том, что для конца XVII-начала XVIII в. не 

сохранились данные о реальных размерах крестьянской запашки. В конце 

XVIII в. барщинный крестьянин в центральных уездах обрабатывал в 

среднем на душу 1,8 десятины пашни (11). Эта величина соответствует 

расчетам С. А. Короленко (1890-е гг.) который показал, что средняя се-

мья в 6 человек могла обработать 10,5 десятин, то есть 1,75 десятины на 

душу (12). Многие исследователи полагают, что в конце XVII - начале 

XVIII в. крестьяне пахали гораздо меньше (13), но, исходя из максималь-

ных возможностей крестьянского хозяйства, мы будем считать, что в этот 

период крестьяне могли обрабатывать 1,7-1,8 десятин пашни на душу. 

Большинство крестьян в это время находились на барщине, которая со-

ставляла в среднем около 0,4 десятины на душу (14), таким образом на 

себя они могли пахать 1,3-1,4 десятины. Попытаемся сначала оценить 

продуктивность десятины (15). На озимом поле обычно сеяли рожь, на 

яровом - овес (с небольшими  добавлениями других культур) при этом 

нормы высева колебались в зависимости от качества земли, на хороших 

землях высевали меньше, на плохих больше; мы будем использовать 

стандартные нормы высева, применявшиеся до 1735 г. в дворцовом хо-

зяйстве, а именно, 9 пудов на десятину для ржи и 12 пудов для овса (16).  

По данным Е.И.Индовой (17) средняя урожайность ржи в 1690-1730 гг. 

составляла сам-3 для ржи и сам-2,8 для овса (в 1710-х гг. урожайность 

была меньше, но мы принимаем  более оптимистические средние циф-

ры).  Таким образом, чистый сбор с десятины составлял 18 пудов ржи 

или 22 пуда овса; учитывая, что раз в три года десятина оставалась под 

паром, получим, что средняя продуктивность десятины составляла около 

13 пудов хлеба в год. С участка в 1,3-1,4 десятины крестьянин мог полу-

чить 17-18 пудов хлеба. Считается, что норма потребления (с учетом, что  

потребляются также продукты животноводства) составляла минимально 

15 пудов на душу (18); стало быть, на уплату налогов оставалось макси-

мально 2-3 пуда. Таким образом, при всех оптимистических допущениях 

получается, что крестьянин, возможно,  еще мог кое-как платить допол-

тавские военные налоги. Но «петербургские» налоги в 5 пудов хлеба вы-

нуждали  крестьянина брать хлеб из запасов, предназначенных на случай 

голода. Такие запасы были у многих крестьян. В российских условиях, 

при гораздо больших, чем в Европе, колебаниях урожаев, крестьяне ста-

рались обеспечить себя на случай недорода. Какое-то время крестьяне 



 151 

могли платить непомерные налоги и жить за счет запасов. Но в случае 

неурожая истощение запасов  должно было привести к катастрофе - а 

большой неурожай имел место в среднем один раз в семь лет. Так что 

дело было только во времени. 

Посмотрим, каково было положение оброчных крестьян.  С участка в 

1,7-1,8 десятины оброчный крестьянин мог получить 22-23 пуда хлеба. 

Номинальные нормы денежного оброка по сравнению с последними де-

сятилетиями XVII в. не изменились и составляли в расчете на душу 25-30 

копеек. Однако в результате падения цен реальные оброки в это время 

увеличились примерно до 4,5 пудов, и в целом правительство и помещи-

ки требовали с оброчных крестьян более 9 пудов хлеба с души! Таким 

образом, после вычета налогов и оброков у оброчного крестьянина оста-

валось 13-14 пудов хлеба - меньше прожиточной нормы 15 пудов в год. 
 

Таблица 1 

Оброк поместных крестьян Центрального района  
в первой половине XVIII века (19)* 

Год Уезд, селение Душ. муж. 

пола. 

Оброк на душу 

об. пола (коп) 

Цена юфти 

хлеба  (коп) 

Пудов на 

душу 

1701 Суздальский, с. Мыт  25 75 4,5 

1708 Ярославский, Юхотская вол.  7524 33 79 5,7 

1708 Ржевский, с. Молодой Туд  4005 24 79 4,0 

1708 Костромской, с. Харитоновка. 134 29 79 4,9 

1708 Мещовский, дер. Дербинка. 41 30 79 5,2 

1715 Алексинский, с. Ясенево 126 32 87 4,9 

1715 Владимирский, д. Сулово 38 20 87 3,0 

1716 Каширский, с. Жерновки. 816 33 95 4,7 

 средние 1701-1716  28  4,6 

* Юфть хлеба - это четверть ржи плюс четверть овса. 

 

Не лучше было и положение монастырских крестьян. В 1701 г. Петр I 

взял монастырские вотчины под управление государства и забирал все 

доходы, оставив монахам лишь содержание по 10 (а потом по 5) рублей в 

год. В 1707-1716 гг. монастырские крестьяне отдавали  в среднем по 8 

пудов хлеба  с души, а в отдельные годы - до 10 пудов (20). Таким обра-

зом, оброки и налоги приблизились к уровню времен Ивана Грозного, 

когда у крестьян отнимали по 11-12 пудов хлеба с души. Как известно, 

«фискальный скачок» Ивана Грозного привел к катастрофе - страшному 

голоду и чуме 1568-1571 гг. Действительно, в 1704 г. был «голод великий 

по деревням», когда цена ржи возросла вчетверо. В 1707 г. сборщик на-

логов докладывал из Борисоглебского монастыря, что «великие правежи» 

с крестьян уже ничего не дают; в 1708 г. из  Олонецкого края сообщали, 

что крестьяне из-за непосильных налогов «обнищали и сошли безвестно 

и дворы их пусты...» (21). 
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 Перепись 1710 года зафиксировала уменьшение численности дворов 

во многих уездах. Отталкиваясь от результатов этой переписи, 

П.Н.Милюков сделал вывод, что непомерные налоги Петра I также при-

вели к демографической катастрофе, что численность населения по срав-

нению с 1678 г. уменьшилась на одну пятую. Однако советники Петра - и 

многие историки -  не поверили переписчикам. Сокращение числа дворов 

было истолковано как результат распространившейся практики сведения 

нескольких дворов в один с целью уменьшения обложения. Более строгая 

и точная подушная перепись 1719-21 гг., действительно, показала, что по 

сравнению с 1678 г. численность населения возросла с 8,6 до 11,6 млн. 

человек (в границах 1650 г.) (22). Однако, хотя в целом население в годы 

Северной войны, по-видимому, не уменьшилось, отдельные категории 

населения понесли существенные потери - в особенности это касается 

монастырских крестьян, на которых падала наибольшая тяжесть налогов. 

По заслуживающим доверия сведениям население домовых патриарших 

вотчин   в 1679-1702 гг. увеличилось с 32 до 49 тысяч, а к 1719 г. умень-

шилось до 46 тысяч. Суздальский Спасо-Евфимьев монастырь к концу 

войны потерял от голода и побегов около трети из 20 тысяч крестьян 

(23). Особенно тяжелым было положение крестьян северных областей, 

которым приходилось нести тяжелые повинности, связанные со строи-

тельством Петербурга. Население восточной части Вологодского уезда в 

1678-1719 гг. сократилось наполовину, а в целом численность населения 

северных уездов уменьшилась на 13% (24). На значительной территории 

Центрального района (Владимирскиий и ряд других уездов к востоку от 

Москвы)  население в 1678-1719 годах не увеличилось, и поскольку, в 

1678-1700 гг., оно, очевидно, росло, то это означает, что в 1701-1719 гг. 

население этих территорий сокращалось (25).  

Резкий рост налогов и повинностей привел к массовому бегству кре-

стьян в южные области, на Дон, на Украину, в Сибирь. Бежали большими 

партиями, «многолюдством, человек по сту и более» (26). Правительство 

приняло жесткие меры, чтобы остановить это бегство, была введена пас-

портная система и создана цепь кордонов вдоль границ (27). Однако на-

чальник уральских горных заводов Геннин докладывал, что, если вернуть 

беглых, то все заводы будут пусты, что бегство не остановить, даже если 

поставить караулы на каждой версте (28). В 1707 г. была предпринята 

операция по возвращению беглых с Дона - в результате там вспыхнуло 

большое крестьянское восстание, и летом 1708 г. войскам Петра I при-

шлось сражаться на два фронта: против вторгшихся в страну шведов и 

против собственных крестьян. «Известно, что среди низших классов на-

селения... распространено было крайне враждебное отношение к лично-

сти  Петра и его деятельности... - писал Н.П.Павлов-Сильванский. -  Жа-

ловались больше всего на то, что... «крестьян разорил с их домами, му-

жей побрал в рекруты, а жен и детей осиротил»» (29).  Беглые крестьяне 
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и рекруты собирались в отряды разбойников, разбои стали повсеместны-

ми, и против них не помогали никакие меры. Разбойники ходили отряда-

ми в 200 и более человек  с «порядком регулярным», и не только грабили 

помещичьи дома и монастыри, но иногда  врывались и в города (30).   

 Петр I финансировал расходы не только за счет прямых налогов на 

население; важную роль играли косвенные налоги и эксплуатация монет-

ной регалии. Правительство Петра в основном копировало реформы Мо-

розова и Милославского, но, учитывая опыт своих предшественников, 

оно действовало более осторожно. В 1705 г. была введена государствен-

ная монополия на продажу соли, соль стала продаваться вдвое дороже, 

что давало казне около 300 тыс. рублей в год. Неоднократно вводились 

временные монополии на продажу за границу основных экспортных то-

варов, в то числе хлеба, юфти, смолы, пеньки. Правительство создало 

торговое представительство в Амстердаме, которое осуществляло закуп-

ки иностранных товаров и продавало русские товары по ценам, намного 

более высоким, чем в Архангельске; эти операции давали 100 тыс. рублей 

в год. Но наибольшую выгоду давала монетная регалия: с 1698 г. прави-

тельство чеканило серебряные копейки в полтора раза более легкие, чем 

прежде; население заставляли менять старую монету на более легкую, и 

от этой девальвации казна получала в 1701-1709 гг. в среднем 500 тыс. 

рублей в год. Когда основная часть серебряной  монеты была перечека-

нена, стали во все возрастающих масштабах выпускать медные деньги, 

которые должны были иметь хождение наравне с серебряными, чеканка 

медных денег давала в 1710-1718 гг. 130 тыс. рублей прибыли в год (31).  

 Усиленная чеканка монеты до 1714 г. почти не сказывалась на ценах, 

но в конце концов, она привела к быстрой   инфляции: в 1715-1721 гг. 

хлебные цены возросли вдвое. Рост цен принес некоторое облегчение 

крестьянству: в пересчете на хлеб налоги и оброки уменьшились, в 1717-

1721 гг. они составляли 3,1 пуда с души. Однако непомерные налоги пре-

дыдущих лет привели к истощению хлебных запасов - и, хотя налоги 

уменьшились, их новый уровень  не позволял пополнить запасы. С 1721 

г. началась четырехлетняя череда неурожаев; запасов не было - и разра-

зился невиданный в предыдущие сто лет голод.  

Летом 1723 г. из провинций сообщали, что вследствие неурожая, 

бывшего два года сряду, крестьяне едят льняное семя и дубовые желуди, 

бывают по несколько дней без пищи, многие от того пухнут и умирают, 

иные села и деревни стоят пусты... (32) Однако, несмотря на голод,  царь 

не снижал налоги, более того, введение подушной подати, еще более уве-

личило поборы. По принятому Петром плану расквартирования армии 

солдаты были поставлены на жительство в селах, где крестьяне должны 

были срубить для них избы. Воинские части участвовали в сборе налогов, 

предназначенных на их содержание - и солдаты выбивали из голодающих 

крестьян деньги с помощью жестоких правежей.  
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  Голод продолжался до самой смерти императора - и еще год после 

нее. Сразу после кончины Петра Екатерина уменьшила подушную подать 

на 4 копейки и сняла с крестьян повинность по строительству квартир 

для солдат. Через два месяца Сенат приказал собиравшим налоги комис-

сарам умерить жестокость правежей. Генерал-прокурор Ягужинский по-

дал императрице доклад, в котором требовал более действенных мер по 

облегчению положения крестьян. Ягужинский писал, что «великое число 

уже является умерших» от голода, что «множество бегут за рубеж поль-

ский и в башкиры», что необходимо убавить подушную подать, вывести 

из сел солдат и выключить из числа ревизских душ умерших, за которых 

по-прежнему берут налоги (33).  Крестьяне уже не могли платить, за во-

семь месяцев 1725 г. недоимка достигла половины окладных сумм. В 12 

провинциях имели место антиналоговые выступления голодающих кре-

стьян (34). В июне 1726 г. в Верховном Тайном Совете был поставлен на 

обсуждение вопрос, какие меры нужно принять «ввиду крайнего разоре-

ния крестьян». В представленных по этому поводу «мнениях» ближай-

шие сподвижники Петра говорили о «великой скудости крестьян», их 

«крайнем всеконечном разорении» Было решено в 1727 г. снять  третью 

часть подушной подати и учредить комиссию для учета умерших и ис-

ключения их из оклада (35).  

Комиссия, возглавленная Д. М. Голицыным, стала собирать по губер-

ниям ведомости об убыли населения. Ведомости приходили в 1727, 1728 

и даже в 1729 г. Только 10 марта 1729 г. была, наконец, составлена свод-

ная ведомость по 70% размещенных в губерниях полков. На 81 полк бы-

ло положено в оклад во время ревизии 3 473 тыс. душ, из них умерло 327 

тыс., бежало 79 тыс., а всего убыло 472 тыс. В не полностью сохранив-

шихся материалах комиссии Д.М.Голицына не имеется окончательных 

данных по всей стране, но они приводятся в более позднем докладе Сена-

та. В этом докладе утверждается, что из учтенных в 1719-1724 гг. 5,5 

млн. душ мужского пола к 1727 г. было 199 тыс. бежавших и 733 тыс. 

умерших (36). 

Таким образом, царствование Петра I завершилось демографической 

катастрофой, унесшей значительную часть населения. Эта катастрофа 

произошла не в период перед Полтавой, как утверждал Милюков, а в по-

следние годы правления Петра. Причина этой катастрофы заключалась 

отнюдь не в военных расходах, это не была «цена победы» - победа к то-

му времени была давно одержана. Это была цена царской прихоти, цена 

строительства Петербурга.  

Ни один европейский монарх не мог позволить себе подобной растра-

ты сил народа - это было деяние, с которым могут сравниться только вос-

точные «фараоновы стройки». Ближайшая аналогия строительству Пе-

тербурга - это строительство Лояна императором Ян Ди (604-613); на 

этой стойке постоянно работало около двух миллионов крестьян, привле-
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каемых по трудовой повинности и сменявшихся каждые два месяца (37).  

Как известно, правление Ян Ди закончилось грандиозным восстанием, 

погубившим династию Суй.  

Бездумное подражание Западу заставило Петра не только резать бо-

роды и рукава кафтанов - он вознамерился построить «европейскую» 

столицу. В своем увлечении Западом царь не сумел остановиться вовре-

мя, и его «фараонова стойка» дорого обошлась народу.  
_____________________________ 
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Ольшанский Д.А.                                                                                                                                         

От структурализма нарротологии:                                                                  

современные исторические парадигмы  

 

Современная историческая наука находится в непростой ситуации. 

Проблема переосмысления методов исторического исследования впервые 

ставится еще модернистам. Отношения модерна с предшествующей 

(классической) традицией весьма неоднозначны. Модернизм претендует 

на определенное идеологическое сиротство, равно как и на оригиналь-

ность и универсальную значимость высказываний. В конечном счете, 

модерн не только стремится к отрицанию классической истории и всех 

классических ценностей, как это предлагает Ницше, Фрейд и Маркса, но 

и к их забвению. Модерн как движение за господство «нового», полагает 

слабость предшествующих течений, и, в конечном счете, стремится к 

преодолению и переосмыслению классики. Ницше пишет: «Таким обра-

зом, жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, впол-

не возможно, как показывает пример животного; но совершенно безус-

ловно невозможно жить без возможности забвения вообще» (1). Фигура 

забвения также оказывается центральной и для современных форм мо-

дернизма, критика идеологии строится на ее отрицании и ориентирована 

на ее забвение, как критика Бодрийяра в адрес Фуко. Однако и проект 
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забвения оказывается незавершенным проектом.  Такие же мотивы заб-

вения истории мы находим и в религиозной философии С.Л.Франка: 

«Старые боги постигнуты и развенчаны, как мертвые кумиры, но откро-

вение новой истины еще не явилось в человеческой душе и не захватило 

ее» (2). В данном случае он также говорит о бессилии прошлых традиций 

над современной жизнью, хотя далее Франк полагает, что и современная 

традиция понимания истории также бессильна перед единственной над-

исторической силой, то есть верой.  

Классическая история всегда претендовала на то, чтобы быть объ-

ектной наукой, стремилась к объективному знанию о прошлом, намере-

валась достоверно говорить о недоступных нам событиях. С другой сто-

роны, история никогда не скрывала (и это вызывает уважение) своих ме-

тафизических оснований. Парадоксальным образом история авторитетно 

рассказывала о том, чего нет в настоящем, о том, что нельзя проверить 

непосредственно. В этом смысле, предмета истории не существует, т.е. 

предмет истории – это прошлое, которое является недоступным для не-

посредственного восприятия. Следовательно, историк всегда имеет дело 

лишь с посредниками (письменными источниками, устными свидетель-

ствами, данными археологических раскопок, которые с некоторой уве-

ренностью называют фактами), которые указывают на прошлое, но нико-

гда не имеет дело непосредственно с предметом всего исследования. 

Кроме того, историк никогда не довольствовался простым пересказом 

полученных им данных, констатацией тех фактов, которые стали ему из-

вестны, он всегда брал на себя если не роль судьи, то, во всяком случае, 

роль интерпретатора, тем самым, окончательно делал прошлое экспона-

том современной исторической науки, отодвигая первоначальное содер-

жание прошлого еще дальше. Все, что сказано историком, получено им 

из вторых, а то и третьих рук. Историк никогда не работает как лингвист 

или философ, которые не только находятся внутри изучаемого ими пред-

мета, но и непосредственно принадлежат языку или сознанию. Кол скоро 

историк никогда не видел того, о чем он пишет, его работа представляет 

собой постоянное домысливание, основанное только лишь на интуиции и 

вере в истинность собственного метода. Историк, в этом смысле, подобен 

антропологу, переводчику или поэту, каждый из которых должен нахо-

диться в ином языковом поле: внутри культуры чужого народа (как ан-

трополог), иностранного языка (как переводчик) или в метафорическом 

пространстве, не свойственном обыденному языку (как поэт). Подобно 

тому как переводчик, основываясь на собственной интуиции, использует 

близкое по значению выражение в языке А, если пословица не перево-

дится дословно с языка В, так же и историк находит адекватное совре-

менному состоянию науки объяснение событиям прошлого, так как до-

словно они не переводятся. Поэтому историк, как и антрополог, как и 

поэт, как и переводчик (если следовать пословице), всегда врет.  
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В ХХ веке роль и место историка существенно изменились. В эпоху 

модернизма работа историка стала схожа с работой писателя, который не 

только озабочен вымыслом новых реальностей, но и заинтересован в том, 

чтобы его вымысел был интересен читателю. Историк сам находит про-

блему, которая, по его мнению, окажется интересной для круга его чита-

телей и решает ее таким образом, каким это будет наиболее интересно 

для читателей. Ведь развитие современных гуманитарных наук достигло 

такого уровня, что современный историк не может отделаться простым 

пересказом фактов и цитированием неизвестных ранее архивных данных, 

сегодня от него требуют уже захватывающего повествования и виртуоз-

ности литературного языка. Это лишний раз указывает на то, что фигура 

историка как творца новых миров сродни фигуре писателя. Поэтому в 

современной литературе (в отличие от конца XIX в.) не существует 

принципиальной разницы между беллетристикой fiction и non-fiction.   

Несмотря на то, что Рикёр полагает принципиальное отличие между 

историческим временем и временем вымысла, он все же полагает, что 

«временные способы существования в мире действительно остаются вооб-

ражаемыми в той мере, в какой они существуют только в тексте и посред-

ством текста» (3). Всякое повествование (в том числе и историческое) не-

сет печать вымысла, ибо всякая история предстает как рассказ одного че-

ловека о событиях прошлого. При этом исторический факт, на который 

может ссылаться этот рассказчик, сам по себе оказывается молчалив, по-

этому за него начинает говорить историк, и речь его, в этом случае, стано-

вится речью писателя. Если речь ученого напоминает речь хозяина, знаю-

щего подлинное назначение, место и цену вещам, о которых он говорит, то 

речь историка всегда обнаруживает родство с речью ребенка, рассуждаю-

щего о функциях той или иной вещи взрослого мира. Поэтому я полагаю, 

что работа историка состоит в создании новых миров, есть вымысел, сход-

ный с фантазией писателя. Тот факт, что историк сам находит предмет и 

метод своего изучения (ибо структурализм предлагает богатое разнообра-

зие этих методов), при этом вырабатывает свой собственный стиль повест-

вования, и дает мне право называть историка творцом новых миров. Язы-

ковое пространство в исторических работах М.Фуко вряд ли можно спу-

тать с повествованием Ф.Броделя или М.Блока.  

Современная структуралистская история разрешила ряд стереотипов, 

в которых жили историки прошлого, на смену которым пришли новые 

структуралистские стереотипы. Прежде всего, это представление о том, 

что прошлое можно объяснить из настоящего, так как сегодня мы знаем 

много больше, чем знали люди раньше, следователь, мы можем знать о 

причинах и последствиях тех или иных событий в прошлом, следова-

тельно, мы можем говорить об ошибках в истории, и можем построить 

наиболее удачную модель развития событий; мы имеем право судить о 
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том, как события прошлого повлияли на наше настоящее; наконец, на 

основании этих знаний, мы может, так или иначе, прогнозировать будущее.  

Итак, история  сегодня отказалась от идеи социального прогресса, 

столь популярной в классической науке (4). Структурализм продемонст-

рировал, что господство внешнего над внутренним так же иллюзорно, как 

и господство  внутреннего над внешним. Иными словами, полагать, что 

социальные условия определяют жизненный мир человека (что пытались 

доказать французские материалисты) также неправомерно, как и пола-

гать, что элементы психики отдельного человека способны изменить 

судьбы народов (что пытался доказать Э.Фромм на примере Гитлера). 

Идя  в феноменологии времени чуть дальше Бл.Августина, можно ска-

зать, что настоящее также является иллюзией, подобно тому как прошлое 

и будущее представляют собой ряд историй, которые люди рассказывают 

друг другу, чтобы беречь себя от опасностей, которыми грозит неизвест-

ность. Но и настоящее – это тоже кипа историй, многоголосие которых 

не звучит ансамблем, что не позволяет говорить нам о завершенности 

настоящего. Если с легкой руки Фукуямы был положен предел истории, 

то попытка Бен Ладена положить конец настоящему не увенчалась успе-

хом. Каким бы противоречивым ни казалось нам наше настоящее, мы 

должны признать, что, хотя оно у каждого свое, но это единственное, что 

мы имеем, а значит, мы в ответе  за него. Настоящее, конечно, не заслу-

живает того, чтобы его усыновили, но его необходимо принять таким, 

каким мы сами захотим его видеть. Каждый в ответе за свой мир, за свою 

реальность, в которой он живет.  

Историки сегодня понимает, что, несомненно, следует  исходить из 

настоящего и в него необходимо возвращаться. Ведь только с настоящим 

имеет дело история, а трансцендентный прорыв к прошлому просто не-

возможен, ибо прошлое (если оно вообще существовал) настолько чуждо 

нам, что мы не сможем его понять. Если бы прошлое говорило (хотя бы 

на другом языке), оно проблема состоит в том, что оно вовсе молчит. И 

молчание это подобно молчанию ребенка, находящегося по ту состоит в 

том, что оно вовсе молчит. И молчание это подобно молчанию ребенка, 

находящегося по ту сторон речи. Поэтому историк обречен на воспита-

ние прошлого, которое следует научить говорить на нашем языке. Оно 

заговорит, но при этом утратит идентичность, т.е. станет настоящим, по-

добно тому как, обретая речь, ребенок утрачивает животную целостность 

и становится частью размыкающего символического мира. Прошлое на-

ходится по ту из сторон настоящего, поэтому, говоря о нем (в настоя-

щем), мы убиваем его, превращая подручную вещь в музейный трофей.  

Структуралистская история полагает, что, используя наши современ-

ные представления невозможно понять прошлого именно  в силу того, 

что современная нам культура, язык и мышление принципиально отлича-

ется от культуры, языка и мышления наших предков, поэтому история 



 160 

всегда неизбежно занимается современностью, ибо современными мето-

дами исследует современное представление о событиях прошлого.  

Приведу простой пример. Хорошо известно современное значение 

слова «раб», в наиболее общем смысле, это безвольный человек, который 

принужден работать на другого. Более того, мы имеем некоторое пред-

ставление о рабстве вообще: в древнем мире и в современных обществах. 

На основании всех этих знаний мы конструируем некоторое общее пред-

ставление о роли рабства, его функциях в обществе. Однако ряд фактов 

говорит нам о том, что некоторые рабы в Древнем Риме (не имея личной 

свободы) были очень богатыми людьми, даже более состоятельными, чем 

их хозяева. Некоторые из них были даже банкирами и дарили городам 

акведуки. Несомненно, в сознании образованного человека вряд ли пере-

секаются понятия «раб» и «банкир», нам сегодня очень сложно предста-

вить, что  раб может быть банкиром. Следовательно, представления о 

рабстве в Риме были отличными от наших современных представлений. 

Можно ли, в таком случае, рассказать о рабстве в Риме, используя хоро-

шо всем известное слово «раб»? Более детальный анализ дает понять, что 

представления о собственности, богатстве, знании, свободном времени и 

пр. в Риме также были принципиально отличны от наших современных 

представлений. Коль скоро, даже в таких простых вещах как рабство и 

богатство обнаруживается радикальное отличие между нашими система-

ми ценностей, можно ли тогда с уверенной однозначностью судить об 

общественных институтах и внутренней и внешней политике Рима.  

Главное заблуждение классического историка состояло в том, что он 

был более озабочен общими (и весьма абстрактными) вещами, такими 

как экономика, политика, религия, при этом реальная жизнь конкретного 

человека: его психология, ценности, язык, жизненный мир, - оставались 

за границами классической истории. Такая история всегда была музееве-

дением, т.е. описанием экспонатов, у которых нет хозяина. В классиче-

скую эпоху в центре бытия был Логос, «вследствие чего бытие конкрет-

ного субъекта оказывается забытым, отклоненным, вытесненным», (5) – 

пишет Деррида. История занималась коллекционированием потерянных 

предметов, которые не имеют места ни в прошлом, ни в настоящем. Но 

подлинная история – это история людей, а не общественных институтов. 

Некоторые работы в этой области ведутся современными учеными-

антропологами (в частности, Карло Гинзбург), но не историками. И эта 

подлинная история, вероятно, никогда не будет написана, так как позна-

вать прошлое всегда будут из настоящего, которое не менее иллюзорно, 

чем прошлое. Парадокс состоит как раз в том, что история (как и всякая 

другая область знания) имеет дело лишь с современностью, а претендует 

на то, чтобы иметь дело с прошлым.  

Возвращаясь к проблеме, заявленной Ж.Деррида, следует сказать, 

что наиболее интересна, поэтому история идей и понятий, поскольку 
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именно анализ языковых структур может помочь нам понять образ мыш-

ления людей прошлого, что намного более важно, чем абстрактный ана-

лиз политических отношений. Дело даже не в том, что всякое историче-

ское исследование довольствуется посредником (в лучшем случае, пись-

менным источником), который, несомненно, искажает первоначальный 

смысл, и не в том, что мы никогда полностью не узнаем бесписьменной 

культуры (каковой была, например, русская народная культура). все по-

пытки изучения русской народной культуры по записям устного народ-

ного творчества, изучению быта и т.п. подобны попыткам восстановить 

Александрийскую библиотеку или исследовать бесписьменную филосо-

фию Сократа на основании диалогов Платона. Реальная проблема заклю-

чается в том, что, даже имея под рукой богатейший архивный материал, 

мы не можем доподлинно быть уверены в том, что понимаем смысл на-

писанного, так как не знаем (и вряд ли узнаем) психологию, систему цен-

ностей, сознание и жизненный мир того человека, который написал этот 

текст. Иными словами, мы вряд ли сможем вписать имеющиеся у нас 

факты в действительный контекст сознания человека прошлого. Историк 

вряд ли сможет увидеть за музейным экспонатом руку хозяина.  
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Павлов И.В.                                                                                                                 

«Рабочий вопрос» на Нижнетагильском металлургическом заводе 

(НТМЗ) во второй половине XIX в. 

 

Отмена крепостного права в 1861 г. повлекла за собой серьезные 

сдвиги в Российском законодательстве. На одно из основных мест после 

реформы вышел так называемый «рабочий вопрос», требовавший урегу-

лирования отношений заводовладельцев и работников наемного труда. 

Существенные пробелы в законах приводили к тому, что собственники  

предприятий самостоятельно решали все вопросы, связанные с распоряд-

ком работ, условиями труда и его оплаты. К тому же вторая половина 

XIX в. была ознаменована чередой кризисов уральской горнозаводской 

промышленности, что не могло не сказаться на положении рабочих. Рост 

и падение производства имели прямое влияние на все стороны жизни ра-

ботников. Так, в 90-е годы XIX в. на НТМЗ произошло резкое сокращение 

численности вспомогательного персонала. И если в 1890 г. количество ра-
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ботников составляла 2058 человек (1), то к 1895 г. оно снизилось до 1750 

человек (2), а к 1897 г. – до 1482 человек (3). Однако спада производства на 

заводе не произошло, объемы выплавки чугуна возросли почти в 2 раза (с 

748 тыс. пудов в 1890 году (4) до 1264 тыс. пудов в 1895 г. (5).  

Это объяснялось стремлением Управления Нижнетагильского округа  

снизить затраты на заработную плату вспомогательному составу и в то 

же время увеличить оплату труда высококвалифицированным кадрам. 

Динамику роста заработной платы можно проследить по следующим 

данным (оплата за смену, в коп.)*:  

 
ГОДЫ МАСТЕР ПОДМАСТЕРЬЕ РАБОТНИК 

1862 - 1863 19 15 12 

1864 – 1874 50 45 40 

1875 – 1885 60 50 45 

1886 - 1890 75 65 55 

1891 – 1895 80 75 65 

1896 - 1900 90 - 120 80 75 

* СОСТАВЛЕНО ПО: ГАСО Ф. 643. ОП. 1. Д. 188. Л. 50, Д. 2009. Л. 79, 89,79, ОП. 2. Д. 1177. 
Л. 123, ГАВРИЛОВ Д.В. РАБОЧИЕ УРАЛА В ПЕРИОД ДОМОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА. 

1861 – 1900 ГГ. М., 1985. С. 201, СИГОВ С.П. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ УРАЛА. СВЕРДЛОВСК, 1936. С. 220. 
 

ОДНАКО РОСТ ИНФЛЯЦИИ ПОГЛОЩАЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПРИБАВКИ К ЗА-

РАБОТНОЙ ПЛАТЕ. 

ОСТАВАЛСЯ РЯД НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСОВ, ЗАЧАСТУЮ ПРИВОДИВШИХ К 

СУЩЕСТВЕННОМУ УЖЕСТОЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ НА ДЕМИДОВСКИХ ЗАВО-

ДАХ. ТАК, НАПРИМЕР, В НАЧАЛЕ 1870-Х ГГ. В НТМЗ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ «РАС-

ЧЁТНЫЕ КНИЖКИ», В КОТОРЫХ  ОТМЕЧАЛИСЬ ВСЕ «ПРОВИННОСТИ» РАБОЧЕ-

ГО И ШТРАФЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ РУКОВОДСТВОМ (6). В ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ 

«РАСЧЕТНЫХ КНИЖЕК» В 1874 Г. НА ЗАВОДЕ ПРОШЛА СТАЧКА,  ПРАВИТЕЛЬ-

СТВО ВЫСТУПИЛО ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ И РАБОЧИМИ (7). 

РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОГО ЯВИЛОСЬ ИЗЪЯТИЕ ШТРАФНОЙ ИНСТРУКЦИИ ИЗ КНИ-

ЖЕК (8). НЕДОВОЛЬСТВО РАБОЧИХ, СВЯЗАННОЕ С ПРОИЗВОЛОМ НА ПРЕДПРИ-

ЯТИЯХ, ВЫНУДИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРИНЯТЬ РЯД ЗАКОНОВ, ПРИ-

ЗВАННЫХ В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ РАЗРЕШИТЬ НАЗРЕВШИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ (9 

МАРТА 1892 Г. ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЫЛ ИЗДАН ЗАКОН «О НАДЗОРЕ ЗА БЛАГО-

УСТРОЙСТВОМ И ПОРЯДКОМ НА ЧАСТНЫХ ГОРНЫХ ЗАВОДАХ … И О НАЙМЕ 

РАБОЧИХ НА ЭТИ ЗАВОДЫ …», 2 ИЮНЯ 1897 Г. – ЗАКОН «О ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ЗАВЕДЕНИЯХ ФАБРИЧНО-

ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ») (9). 

ВАЖНОЕ МЕСТО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. ЗАНЯЛА ПРОБЛЕМА ПРИ-

МЕНЕНИЯ ДЕТСКОГО ТРУДА. ДЕТИ – РАБОТНИКИ БЫЛИ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 

СЛАБО ЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ.  НЕПОСИЛЬНЫЙ  ТРУД, НИЗКАЯ ЗАРАБОТ-

НАЯ ПЛАТА, НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ САНИТАРНЫХ НОРМ, ПРИВО-

ДИЛИ К РАННЕЙ ПОТЕРЕ ЗДОРОВЬЯ. Г.В.КАЛУГИНА ОТМЕЧАЛА, ЧТО «ЭКС-
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ПЛУАТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ БЫЛА ЖЕСТОКОЙ. НА НИЖНЕТАГИЛЬ-

СКОМ ЗАВОДЕ ПОДРЯДЧИКИ ДНЕМ ЗАСТАВЛЯЛИ МАЛЬЧИКОВ ПРОСЕИВАТЬ 

СКВОЗЬ СИТО ПЕСОК, ВЕЧЕРОМ ДЕРЖАТЬ ЗАЖЖЕННЫЕ ЛУЧИНЫ, ОСВЕЩАЯ 

МЕСТО РАБОТЫ ЛИТЕЙЩИКОВ. ЧАСТО ДЕТИ ОБЖИГАЛИСЬ ПРИ ВЫПЛЕСКЕ 

ЖИДКОГО ЧУГУНА ИЗ КОВША» (10). ПОЭТОМУ В СЛЕДСТВИЕ ДАВЛЕНИЯ РА-

БОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ 1882 И 1885 ГОДАХ БЫЛ ПРИНЯТ РЯД НОВЫХ СТАТЕЙ В 

УСТАВЕ О ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТСКОГО ТРУДА 

ОГРАНИЧИВАЛОСЬ РЯДОМ НОРМ. ТАК, РАБОТА ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 12-

ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, СТРОГО ВОСПРЕЩАЛАСЬ (СТ. 108) (11). « МАЛОЛЕТНИЕ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 12 ДО 15 ЛЕТ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАНИМАЕМЫ РАБОТОЮ БОЛЕЕ 8 

ЧАСОВ В СУТКИ, НЕ ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕНИ ПОТРЕБНОГО НА ЗАВТРАК, ОБЕД, 

УЖИН, ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ И НА ОТДЫХ». РАБОТА ПОДРОСТКОВ НЕ ДОЛЖНА 

БЫЛА ПРОДОЛЖАТЬСЯ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ БЕЗ ПЕРЕРЫВА (СТ. 109) (12). РАБОТА В 

НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ПООЩРЯЛОСЬ: «МАЛОЛЕТНИЕ, ИМЕЮЩИЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ 

ОТРОДУ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАНИМАЕМЫ РАБОТОЮ МЕЖДУ 9 ЧАСАМИ ВЕЧЕРА И 

5 ЧАСАМИ УТРА, А ТАК ЖЕ В ВОСКРЕСНЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫСОКОТОРЖЕ-

СТВЕННЫЕ ДНИ» (СТ. 110) (13). НА НТМЗ МАЛОЛЕТНИЕ РАБОТНИКИ (ОТ 12 

ДО 15 ЛЕТ) СОСТАВЛЯЛИ ДО 10% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗАВОДСКИХ РАБО-

ЧИХ. В 1882 Г. ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И МАНУФАКТУРЫ ПРИСЛАЛ ЗАПРОС 

В УПРАВЛЕНИЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОКРУГА О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕ-

ШЕНИЮ «ДЕТСКОГО ВОПРОСА». В ОТЧЕТЕ ЗАВОДСКОЙ КОНТОРЫ ОТМЕЧА-

ЛОСЬ, ЧТО «МАЛОЛЕТНИХ РАБОЧИХ ОБОЕГО ПОЛА ДО 10 ЛЕТ В РАБОТАХ НЕ 

НАХОДИТСЯ; ДО 12 ЛЕТ – 5 ЧЕЛОВЕК; ПОДРОСТКОВ ОБОЕГО ПОЛА ОТ 12 ДО 15 

ЛЕТ – 107 ЧЕЛОВЕК» (14). РАБОТА ДЕТЕЙ НАЧИНАЛАСЬ В 6 УТРА И ЗАКАНЧИ-

ВАЛАСЬ В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. НА ОБЕД И ОТДЫХ ОТВОДИЛОСЬ 2 ЧАСА. ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ ПОЛАГАЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1 ЧАС НА ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ  

ГРАМОТНОСТИ, КОТОРАЯ СОДЕРЖАЛАСЬ НА СРЕДСТВА ЗАВОДА. В НОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ДЕТСКИЙ ТРУД НЕ ПРИМЕНЯЛСЯ, ТАК КАК «В УЧАСТИИ МАЛОЛЕТНИХ  

И ПОДРОСТКОВ ОСОБЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ИМЕЛОСЬ» (15). ЗАРАБОТ-

НАЯ ПЛАТА ДЕТЕЙ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЛА 15 – 25 КОП. В ДЕНЬ. ВЫДАВА-

ЛАСЬ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ (16). ОДНАКО В ЗАПИСКЕ ЗАВОДСКОЙ КОНТОРЫ В 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОКРУГА ОТМЕЧАЛОСЬ, ЧТО 

«ПРОИЗВЕДЕННЫЕ МЕРЫ СКАЖУТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ЗАВОДА, Т.К. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА У ДЕТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 

УМЕНЬШЕНА», ВСЛЕДСТВИЕ СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (17). 

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ НА НТМЗ ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ  XIX В. СУЩЕ-

СТВЕННО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. МЕДЛЕННЫЕ ТЕМПЫ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВА НЕ ОТВЕЧАЛИ РАСТУЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ РАБОЧИХ, ЧТО В 

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА ПРИВЕЛО РОССИЮ К РЕВОЛЮЦИОННЫМ ПОТРЯСЕНИЯМ. 
___________________________ 
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2. ЛОРАНСКИЙ А. СБОРНИК СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ РОССИИ В 1895 ГОДУ. СПБ., 1897. С.207. 
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Пересторонина Л.И.                                                                                                                       

Питание горожан Урала в годы продовольственного кризиса                  

(1919 – 1922 гг.) 

 

Начиная с 1919 г. Отдел статистики потребления и распределения 

ЦСУ не менее двух раз в течение каждого сельскохозяйственного года 

проводил выборочные обследования питания городского населения стра-

ны. Опубликованные итоги выборочных обследований позволяют оха-

рактеризовать формы, структуру, общий уровень питания горожан Урала 

в годы продовольственного кризиса (1919-1922) и степень его соответст-

вия физиологическим нормам (1). Следует подчеркнуть, что из-за недос-

татка средств обследованиями были  охвачены только губернские города 

(на Урале: Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Уфа), продовольственное 

обеспечение которых существенно отличалось от уездных городов и по-

селков городского типа. Поэтому выводы о состоянии питания населения 

губернских городов нельзя распространять на все городское население и 

тем более на население уездных городов Челябинской, Уфимской, Перм-

ской губерний, охваченных голодом в 1921 - 1922 гг. 

Несмотря на социально-экономические особенности обследованных 

городов, характерным для всех было абсолютное преобладание домашне-

семейной формы питания. Так, в декабре 1919 г. столовались вне дома (в 

общественных столовых на службе в школах) в Екатеринбурге -3,1%, в 

Перми - 8,0% в Уфе - 2,2% семей (2) . Преобладание этой формы питания 

сохранилось и в голодные 1921 – 1922 гг., когда, значительно увеличи-

лось посещение  общественных столовых и питательных пунктов. Обсле-
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дование, проведенной в сентябре 1921 г. показывает, что "пищей со сто-

роны" пользовались в Екатеринбурге - 25,5%,  в Перми - 3,2%,  в Челя-

бинске - 8,5%, в Уфе – 8,5%  cемей (3).   

Состав пищи горожан в кризисные  1919-1922 гг. был груб и  однообра-

зен. Дневной рацион среднестатистического горожанина состоял из 400 гр. 

картофеля, 400 гр. ржаного хлеба, 98 гр. молока, 7 гр.  мяса. Однако в струк-

туре питания семей рабочих и служащих были существенные различия. 
 

Таблица 1 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ В СЕМЬЯХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 (ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫБОРОЧНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПИТАНИЯ В ДЕКАБРЕ 1919, ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ 

1920,  

СЕНТЯБРЕ 1921, ОКТЯБРЕ 1922 ГГ.)* 
Город год на одну душу в день приходится продуктов (в граммах) 

раб./ 

служ 

хлеб печен. крупа 

всякая 

картофель овощи 

всякие 

масло расти-

тельное 

мясо и мясо-

продукты 

рыба 

всякая 

молоко 

ржаной пшенич. 

Екатеринбург 1919 –/9,0 –/– 28,2/ 

21,7 

410,8/ 

456,2 

68,8/106,9 2,9/2,9 28,7/92,1 4,9 143,3/ 

171,6 

1920 сведений нет 

1921 194,9/78,2 388,6/ 

393,1 

38,9/ 

9,0 

417,7/ 

432,8 

305,5/ 

219,5 

2,5/1,2 97,9/58,6 22,1/ 

22,5 

152,7/ 

259,6 

1922 325,1/266,1 364,4/ 

292,4 

47,5/ 

32,3 

254,3/ 

262,5 

102,8/ 

163,0 

4,5/4,1 31,9/77,8 12,3/ 

25,8 

125,3/ 

188,8 

Пермь 

 

1919 150,3/88,9 –/– 4,9/1,6 327,2/ 

308,3 

147,8/ 

98,3 

0,4/0,4 77,4/52,0 –/1,2 44,2/ 

46,3 

1920 441,0/339,9 –/– –/3,3 709,2/ 

592,5 

14,3/ 

116,7 

0,8/1,6 –/14,7 0,8/2,0 29,5/ 

56,1 

1921 419,3/406,6 –/– 1,2/4,1 782,1/ 

755,1 

73,7/ 

140,8 

4,1/3,7 14,7/11,5 18,0/ 

10,2 

60,6/ 

112,6 

1922 643,3/101,5 24,5 

/46,7 

47,1/ 

40,9 

423,4/ 

305,5 

229,7/ 

677,3 

9,8/3,7 36,8/74,9 20,0/ 

25,8 

65,9/ 

222,8 

Челябинск 1919 сведений нет 

1920 –/– 69,2/ 

50,0 

20,1/ 

19,2 

285,0/ 

137,2 

21,7/ 

37,3 

0,8/0,4 48,7/98,7 4,1/6,5 56,5/ 

72,1 

1921 –/– 658,1/ 

364,4 

–/6,1 176,1/ 

225,2 

76,6/ 

126,9 

0,8/1,2 81,9/81,9 2,5/10,6 186,3/96,6 

1922 293,2/54,5 461,5/ 

143,3 

33,6/ 

33,6 

255,1/ 

186,3 

147,8/ 

117,1 

0,8/2,9 73,7/88,9 9,4/12,7 186,3/175, 

Уфа 1919 225,2/462,7 –/– 79,4/ 

114,2 

430,0/ 

341,1 

63,9/ 

56,9 

1,6/3,3 93,0/ 

115,5 

–/– 70,0/ 

105,6 

1920 488,9/475,0 2,0/ 

5,3 

16,8/ 

32,8 

439,0/ 

417,3 

40,5/ 

63,9 

2,0/0,4 85,6/98,7 20,1/17,2 60,2/ 

114,7 

1921 272,7/349,7 11,5/ 

25,7 

20,9/ 

37,3 

324,7/ 

294,4 

78,6/ 

187,5 

0,4/0,8 51,6/87,2 0,8/2,5 68,0/ 

115,9 

1922 673,6/509,0 6,1/ 

364, 

52,0/ 

65,9 

375,5/ 

370,6 

170,8/ 

263,3 

7,8/ 

16,0 

25,4/62,2 2,5/83,5 56,9/ 

142,9 

* Составлено по:Труды ЦСУ. Т.ХVIII. Сборник статистических сведений по Союзу ССР. 

1918-1923. М., 1924. С.120-223. В таблицу не вошли сведения о потреблении муки, сухарей, 

бобовых, сушеных овощей и грибов, ягод, фруктов, сахара, меда, сала, масла коровьего, 
творога и сыра, сметаны, яиц, соли, чая, кофе и разных продуктов со стороны. В знаменате-

ле - рабочие, в числителе - служащие. 
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Как видно из таблицы, при общем совершенно неудовлетворитель-

ном уровне питания в 1919 - 1922 гг., потребление мяса, молока и овощей 

в семьях служащих было существенно выше,  чем в семьях рабочих. В 

структуре питания рабочих преобладали ржаной хлеб и картофель. При-

чем суррогатность хлеба, потребляемого рабочими, к февралю 1922 

г.достигла 51% в Уфе, 45% в Челябинске. Это самый высокий процент 

содержания суррогатов в хлебе среди обследованных губернских городов 

не только на Урале, но и по стране в целом. Сравнительно более добро-

качественный хлеб потребляли рабочие Екатеринбурга и Перми, где сур-

рогатность хлеба  составляла соответственно 6% и 2% (4). 

Употребление в пищу различных суррогатов было обычным явлени-

ем для основной массы горожан, не говоря уже о населения пораженных 

голодом районов. Увеличение общих размеров потребления начинается 

лишь с октября 1922 г., когда был собран неплохой урожай. С этого же 

времени в структуре питания повышается объем более ценных расти-

тельных продуктов (хлеб пшеничный, крупа, масло растительное). 

Более точное представление о среднем уровне питания рабочих и 

служащих дает оценка в калориях суточного рациона одного взрослого 

едока и его сопоставление с физиологическими нормами. Физиологиче-

ские нормы указывают на необходимое организму человека количество 

калорий и основных питательных начал (белков, жиров, углеводов), ко-

торое должна  содержать усвояемая им пища, для обеспечения разной 

степени физической и умственной нагрузки. Исходя из особенностей пи-

тания городского населения в послереволюционной России Отдел стати-

стики потребления и распределения ЦСУ принял за норму потребления 

одного взрослого едока в день при умеренном труде: 100 гр. белков, 60 

гр. жиров, и 510 гр. углеводов, что давало 3055 калорий. Сопоставление 

данных норм с опубликованными итогами выборочных обследований 

показывает степень соответствия питания рабочих и служащих губерн-

ских городов Урала физиологическим нормам.  
Таблица 2 

Количество основных питательных начал и калорий на одного взрослого едока в день (по 

материалам выборочных обследований питания в декабре 1919, октябре – ноябре 1920, 

сентябре 1921, октябре 1922 гг.)* 

Город год усвояемых питательных начал и калорий на 1 взрослого 

едока в день 

 граммов калорий 

 белков жиров углеводов  

Екатеринбург 1919 87,9/103,4 46,0/57,0 446,7/433,4 2627/2733 

1920 сведений нет 

1921 113,9/102,2 40,9/49,0 605,1/497,9 3328/2912 

1922 94,6/101,6 30,7/61,1 597,8/494,2 3051/3010 

Пермь 1919 95,4/91,0 27,2/24,9 598,3/628,3 3097/3181 

1920 67,2/62,8 18,1/22,4 642,3 

535,1 

3077/ 

2660 

1921 49,8/52,5 17,4/26,2 422,1/421,9 2099/2189 
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1922 79,4/79,1 38,7/47,5 587,9/476,7 3096/2720 

Челябинск 1919 сведений  нет 

1920 80,2/87,4 17,7/24,4 631,0/549,2 3081/2837 

1921 106,2/84,5 28,7/28,9 477,4/392,4 2660/2224 

1922 118,0/107,5 30,6/42,8 640,0/513,0 3392/2942 

Уфа 1919 126,0/113,3 38,6/42,0 812,1/628,3 4205/3653 

1920 92,0/95,1 26,8/30,2 615,0/597,3 3148/3120 

1921 56,9/69,0 17,3/26,8 344,3/377,8 1806/2078 

1922 75,4/78,3 38,1/38,5 533,2/554,1 2929/2951 

*Составлено по: Труды ЦСУ. Т.ХVIII. Сборник статистических сведений по Союзу ССР. 

1918-1923. С. 122-125, 146-147, 170-171, 210-211. 

 

На основании приведенных в таблице 2 данных о потреблении рабо-

чими и служащими основных питательных начал можно утверждать, что 

первые потребляли больше углеводов, а вторые - жиров. 

Из таблицы также видно, что с декабря 1919 по октябрь 1922 гг. по-

стоянный дефицит белков в рационе испытывало население г. Перми. 

Самый низкий уровень потребления белков отмечен там в сентябре 1921 

г. - ниже нормы у рабочих на 50,2%, у служащих - на 47,5%. В Уфе в 

1920, 1921 и 1922 гг. потребление белков также не  достигало нормы. 

Критическим был 1921 г., когда дефицит  белков в дневном рационе ра-

бочих достиг 43,1%, служащих - 30,9%. В Челябинске и Екатеринбурге, 

если судить по итогам обследований,  потребление белков не падало ни-

же 80% от нормы. 

Дефицит жиров в пищевом рационе горожан наблюдался на протяжении 

всех четырех обследований. Исключение составил Екатеринбург, где в ок-

тябре 1922 г. потребление жиров служащими превысило норму на 1,1%. 

Резкое падение  потребления углеводов произошло в сентябре 1921 г. 

в Перми, Челябинске и Уфе. Дефицит углеводов в дневном рационе ра-

бочих Уфы достиг 32,5%. 

Таким образом, совершенно неудовлетворительное потребление  ос-

новных питательных начал населением Перми, Челябинска и Уфы при-

ходилось на сентябрь 1921г. Энергетическая ценность дневного рациона 

колебалась от 1806 калорий у рабочих Уфы (что соответствовало состоя-

нию полного покоя) до 2660 калорий у рабочих Челябинска (едва доста-

точных для умеренного труда). Для Екатеринбурга самым неблагоприят-

ным по общему уровню питания рабочих и служащих оказался 1919 г. 

Калорийность дневного рациона у рабочих составила 85,9%, у служащих 

- 89,4% от физиологической нормы. 
1. См.: Труды ЦСУ. Т.ХVIII. Сборник статистических сведений по Союзу ССР. 1918-1923. 

М., 1924. С.120-223. 

2. Там же. С.120-121. 

3. Там же. С.166-167. 
4. Там же. С.200-201. 
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Полонянкина Е. А.                                                                                                  

Русско-французские отношения в начале Северной войны                                      

в отечественной историографии 
 

С правлением Петра I, точнее, с началом Северной войны (1700 г.), на-

ступает новая эпоха в международных отношениях России, в том числе в 

русско-французских отношениях, которые с этого времени приобрели по-

стоянный характер и превратились в важный фактор европейской политики. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ И ФРАНЦИИ КОНЦА XVII – ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XVIII В. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ РАССМОТРЕНЫ ЛИШЬ 

ОТРЫВОЧНО, ПОПУТНО, ТОГДА КАК, НАПРИМЕР, РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ, РУС-

СКО-ПОЛЬСКИЕ, РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИЗУЧЕНЫ ВЕСЬМА ОСНОВА-

ТЕЛЬНО. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ДЕР-

ЖАВАМИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ ВЫЗВАЛО ПРОТИ-

ВОРЕЧИВЫЕ ОЦЕНКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. 

В.Е. ШУТОЙ ПИШЕТ, ЧТО В УСЛОВИЯХ, КОГДА ПЕРВОКЛАССНАЯ ШВЕД-

СКАЯ АРМИЯ СТОЯЛА В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ, УСИЛИЯ РОССИИ НАЙТИ СЕБЕ СО-

ЮЗНИКОВ В БОРЬБЕ СО ШВЕЦИЕЙ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗУСПЕШНЫМИ, В ЧАСТНО-

СТИ, ВСЕ РУССКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЮЗЕ ОТВЕРГЛА ФРАНЦИЯ (1). 

НО ВЫСКАЗАНО И МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАЛИСЬ ПОПЫТКИ К 

СБЛИЖЕНИЮ С ОБЕИХ СТОРОН, КАК РОССИИ, ТАК И ФРАНЦИИ, НАПРИМЕР, 

СОГЛАСНО ПЛАНАМ ФРАНЦУЗСКОЙ ДИПЛОМАТИИ, ВЕРСАЛЬ ДОЛЖЕН БЫЛ 

СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ ШВЕЦИЕЙ И РОССИЕЙ. ЕСЛИ БЫ УДАЛОСЬ ДО-

БИТЬСЯ МИРА НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ, ФРАНЦУЗЫ НАДЕЯЛИСЬ ПОЛУЧИТЬ ПО-

МОЩЬ РОССИИ И ШВЕЦИИ ПРОТИВ МОРСКИХ ДЕРЖАВ И АВСТРИИ И, ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, ДОБИТЬСЯ ВЫГОДНОГО ДЛЯ СЕБЯ МИРА С «ВЕЛИКИМ СОЮЗОМ» (2). 

КАК СЧИТАЕТ Т.К. КРЫЛОВА, ПЕРВАЯ СЕРЬЁЗНАЯ ПОПЫТКА ЗАКЛЮЧИТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПАРИЖЕМ ПРИХОДИТСЯ НА СА-

МОЕ НАЧАЛО XVIII В., И ВСТРЕЧА В БИРЖАХ  (1701 Г.) ЯВИЛАСЬ СЛЕДСТВИ-

ЕМ ТОГО, ЧТО ФРАНЦИИ И ИСПАНИИ НУЖНО БЫЛО СЕРЬЁЗНО ПОЗАБОТИТЬСЯ О 

НОВЫХ СОЮЗНИКАХ. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА СКЛОНЯЕТСЯ К МНЕНИЮ, ЧТО ВЕРСАЛЬСКИЙ ДВОР 

СТАРАЛСЯ ОТВЛЕЧЬ ПЕТРА I ОТ ЕГО СТАРЫХ СОЮЗНИКОВ, АНГЛИИ И ГОЛ-

ЛАНДИИ, А ЗАТЕМ, ДОБИВШИСЬ МИРА МЕЖДУ ЦАРЁМ И ШВЕЦИЕЙ, УСТАНО-

ВИТЬ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ТУРЦИЕЙ. ОДНАКО ФРАНЦУ-

ЗЫ СТРЕМИЛИСЬ НЕ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЮ, ХОТЯ И ОБЕЩАЛИ 

ДОБИТЬСЯ СОГЛАСИЯ ПОРТЫ НА ПЛАВАНИЕ РУССКИХ СУДОВ В ЧЁРНОМ МО-

РЕ, А СТАРАЛИСЬ ВЫВЕСТИ ШВЕЦИЮ ИЗ ВОЙНЫ НА СЕВЕРЕ И СОЗДАТЬ В ТЫ-

ЛУ У АВСТРИИ ГРУППУ ГОСУДАРСТВ, ДРУЖЕСТВЕННЫХ ФРАНЦИИ. 

Т.К. КРЫЛОВА ОЦЕНИВАЕТ ФРАНЦУЗСКУЮ ПОЛИТИКУ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К РОССИИ КАК КОЛЕБЛЮЩУЮСЯ. СБЛИЖАЯСЬ С ПЕТРОМ I, ФРАНЦУЗСКИЙ 

КОРОЛЬ СЛЕДОВАЛ ИНТЕРЕСАМ ШВЕЦИИ, И УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ БЫЛ 
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ПРЕДЛОЖЕН СОЮЗ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ФРАНЦИИ В СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ, ПРИ-

ВЕЛИ К ПРОВАЛУ В 1704 Г. МИССИИ Ж.К. БАЛЮЗА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, - ЗА-

КЛЮЧАЕТ Т.К. КРЫЛОВА, - ИЗ-ЗА ФРАНЦУЗСКОЙ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ БЫЛ 

УПУЩЕН УДОБНЫЙ ДЛЯ РОССИИ МОМЕНТ ЗАКОНЧИТЬ СЕВЕРНУЮ ВОЙНУ, А 

ДЛЯ ФРАНЦИИ - ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ В ВОЙНЕ 

ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО. 

ОКОНЧАТЕЛЬНО, ПО МНЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦЫ, У ПЕТРА I ИСЧЕЗ-

ЛИ СОМНЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФРАНЦИИ ПОСЛЕ НЕУДАЧИ ПОПЫТКИ А. А. 

МАТВЕЕВА ВОЗВРАТИТЬ РУССКИЕ КОРАБЛИ И ЗАКЛЮЧИТЬ РУССКО-

ФРАНЦУЗСКОЕ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ (3). 

Л.А. НИКИФОРОВ СЧИТАЕТ НЕМАЛОВАЖНЫМ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО 

ОДНОВРЕМЕННО С ПОСОЛЬСТВОМ ДЕ БАЛЮЗА В МОСКВУ РУССКОМУ ПОСЛУ В 

КОПЕНГАГЕНЕ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ СТАНА-

МИ, ОСНОВАННЫХ НА ТОРГОВЫХ СВЯЗЯХ. В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА ДРУЖЕСКИХ 

НАМЕРЕНИЙ, КАК СЧИТАЕТ Л.А. НИКИФОРОВ, ФРАНЦУЗЫ ПРЕДЛАГАЛИ СВОЁ 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ. 

ОДНАКО,  ПОДЧЁРКИВАЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПОПЫТКА ПОСТАВИТЬ СИЛЫ 

РОССИИ НА СЛУЖБУ ПОЛИТИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ ФРАНЦИИ НЕ УДАЛАСЬ. 

ПЁТР I, ПРОЯВЛЯВШИЙ БОЛЬШУЮ ЗАБОТУ О РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТОР-

ГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАЯВИЛ, ЧТО РАЗРЫВ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С 

АНГЛИЕЙ И ГОЛЛАНДИЕЙ НАНЁС БЫ СУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ДОХОДАМ РУС-

СКОЙ КАЗНЫ. СТАРАЯСЬ ПОЛУЧИТЬ ВЫХОД К БАЛТИКЕ, ЦАРЬ «СОБЛАЗНЯЛ» 

ФРАНЦУЗОВ ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ РУССКО-ФРАНЦУЗСКОЙ ТОР-

ГОВЛИ ЧЕРЕЗ АЗОВ И ЧЁРНОЕ МОРЕ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БАЛТИКУ, ГДЕ ИМ БЫЛО 

БЫ ОКАЗАНО ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПЕРЕД АНГЛИЧАНАМИ И ГОЛЛАНДЦАМИ. ТАКИМ 

ОБРАЗОМ ПЁТР I НАДЕЯЛСЯ НА ПОМОЩЬ ФРАНЦИИ В ТУРЕЦКИХ «ДЕЛАХ» (4). 

А. БРИКНЕР, НАХОДЯ ПРЕБЫВАНИЕ Ж. К. БАЛЮЗА В МОСКВЕ БЕСПОЛЕЗ-

НЫМ, ССЫЛАЕТСЯ НА ТО, ЧТО НИ ФРАНЦИЯ, НИ РОССИЯ В ТО ВРЕМЯ НЕ ВИ-

ДЕЛИ ПОЛЬЗЫ В СБЛИЖЕНИИ ДРУГ С ДРУГОМ, СУДЯ И ПО СТОЛЬ ЖЕ БЕЗУС-

ПЕШНОЙ МИССИИ А.А. МАТВЕЕВА ВО ФРАНЦИЮ В 1705 Г. (5) 

Н.Н. МОЛЧАНОВ, ГОВОРЯ О ВСТРЕЧЕ В БИРЖАХ, СКЛОНЯЕТСЯ К МНЕ-

НИЮ, ЧТО ОНА НЕ ИМЕЛА ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 

ПРИЗНАЁТ ЕЁ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРОЦЕССА РАСШИРЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕ-

СКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ. 

ОТПРАВКУ В 1703 Г. В МОСКВУ Ж.К. БАЛЮЗА Н.Н. МОЛЧАНОВ СВЯЗЫ-

ВАЕТ С ТЕМ, ЧТО  ЛЮДОВИК XIV, ПРОТИВ КОТОРОГО ТОГДА ОПОЛЧИЛАСЬ 

ПОЧТИ ВСЯ ЕВРОПА, ПОВСЮДУ ИСКАЛ СОЮЗНИКОВ. УЧЁНЫЙ ПОЛАГАЕТ, ЧТО 

В ВЕРСАЛЕ РАССЧИТЫВАЛИ ПОБУДИТЬ РОССИЮ ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ ПРОТИВ 

АВСТРИИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ФРАНЦИИ ОНА ЗАКЛЮЧИТ 

МИР СО ШВЕЦИЕЙ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УКАЗЫВАЕТ НА ФАКТ ЗАХВАТА ДВУХ 

РУССКИХ КОРАБЛЕЙ ФРАНЦУЗАМИ В РАЗГАР ПЕРЕГОВОРОВ И ПРОВАЛ МИССИИ 

А.А. МАТВЕЕВА, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ БЫЛО НЕ ТОЛЬКО ВЕРНУТЬ РУССКИЕ КО-
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РАБЛИ, НО И ЗАКЛЮЧИТЬ РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР. Н.Н. 

МОЛЧАНОВ СКЛОНЯЕТСЯ К ВЫВОДУ, ЧТО СЛЕДСТВИЕМ ЭТИХ СОБЫТИЙ 

ЯВИЛСЯ ОТКАЗ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ ОРИЕНТАЦИИ НА ПАРИЖ, КО-

ТОРЫЙ НЕ СУЛИЛ РОССИИ НИКАКИХ ВЫГОД. 

ОДНАКО ЯВНОЕ НЕЖЕЛАНИЕ АНТИФРАНЦУЗСКОЙ КОАЛИЦИИ ПОДДЕР-

ЖАТЬ РОССИЮ, ПО МНЕНИЮ Н.Н. МОЛЧАНОВА, ПРИВЁЛО К ТОМУ, ЧТО В 

МОСКВЕ ВНОВЬ ВСПОМНИЛИ О ФРАНЦИИ. НЕУДАЧА ПОПЫТКИ ТАКОГО 

СБЛИЖЕНИЯ ВО МНОГОМ БЫЛА СВЯЗАНА С ДЕЙСТВИЯМИ ФРАНЦУЗСКОГО ПО-

СЛА В СТАМБУЛЕ БАРОНА ШАРЛЯ ДЕ ФЕРРИОЛЯ. 

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧЁНОГО, ФРАНЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПРЕДПОЛТАВ-

СКОГО ПЕРИОДА СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ ПЫТАЛАСЬ ПОДТОЛКНУТЬ ТУРЦИЮ К 

КОНФЛИКТУ С РОССИЕЙ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОМОЩЬ ШВЕЦИИ 

(6). 

КАК СЧИТАЕТ В.С. БОБЫЛЕВ, ИДЯ НА ПЕРЕГОВОРЫ С ФРАНЦИЕЙ, ПЁТР I, 

РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ СОБИРАЛСЯ ПОДЫГРЫВАТЬ ЕЁ АНТИАВСТРИЙСКИМ ПЛАНАМ. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОН НАДЕЯЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРИЖ В КАЧЕСТВЕ ПОСРЕД-

НИКА В БУДУЩИХ РУССКО-ШВЕДСКИХ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ, А ТАКЖЕ ЕГО 

ВЛИЯНИЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РЕВАНШИСТСКИХ 

УСТРЕМЛЕНИЙ ПРАВЯЩИХ КРУГОВ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 

КАК ПИШЕТ АВТОР, ИЗВЕСТИЕ ОБ УСПЕШНОМ НАСТУПЛЕНИИ ШВЕДСКОЙ 

АРМИИ НА ВОСТОКЕ В НАЧАЛЕ 1706 Г. ПОРОДИЛО В ВЕРСАЛЕ МЫСЛЬ О НЕОБ-

ХОДИМОСТИ НАПРАВИТЬ ЕЙ НА ПОМОЩЬ ТУРЦИЮ, ЧТО ПРИВЕЛО БЫ К СОЗ-

ДАНИЮ ШВЕДСКО-ТУРЕЦКОГО АЛЬЯНСА, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ БЫСТРОГО РАЗ-

ГРОМА РОССИИ МОЖНО БЫЛО БЫ ЧЕРЕЗ КОНСТАНТИНОПОЛЬ ЛЕГКО ПОВЕР-

НУТЬ ПРОТИВ АВСТРИИ. СВОЮ СКРЫТУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОС-

СИИ ВЕРСАЛЬ ОПРОВЕРГАЛ СООБЩЕНИЯМИ О СКОРОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРА НА 

СЕВЕРЕ ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЯ (7). 

Т.К. КРЫЛОВА СВЯЗЫВАЕТ АНТИРУССКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАНЦУЗСКО-

ГО ПОСЛА В ТУРЦИИ С ТЕМ, ЧТО ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ПЛАНОВ 

1702 – 1706 ГГ. ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕНГЕРСКОГО ВОССТАНИЯ РАКОЧИ ИНТЕРЕС 

ЛЮДОВИКА XIV К ПОЛЬШЕ СИЛЬНО ВОЗРОС. ЗАНЯТИЕ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ В 1706 Г. ВЫЗВАЛО НЕДОВОЛЬСТ-

ВО ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. КАЛИШСКОЕ СРАЖЕНИЕ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬНИЦА СЧИТАЕТ РУБЕЖОМ И В ОБЛАСТИ РУССКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНО-

ШЕНИЙ. НЕДАРОМ ПОСЛЕ КАЛИША ФЕРРИОЛЬ НАЧАЛ НАСТРАИВАТЬ ПОРТУ 

ПРОТИВ РОССИИ (8). 

МНОГИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ, НАПРИМЕР, А. П. ГЛАГОЛЕВА, ТАКЖЕ ОБРА-

ЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЭТОТ ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСОЛ В КОНСТАНТИНО-

ПОЛЕ ВСЯЧЕСКИ СТАРАЛСЯ ПОССОРИТЬ ТУРЦИЮ С РОССИЕЙ. 

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ А. П. ГЛАГОЛЕВОЙ ВЕРСАЛЬ СТРЕМИЛСЯ ЧЕРЕЗ СВО-

ИХ ДИПЛОМАТОВ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

АВГУСТА II С ВЫХОДОМ ИЗ САКСОНИИ, ЧТОБЫ ВНЕСТИ РАЗЛОЖЕНИЕ В РЯДЫ 

ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СОЮЗА С РОССИЕЙ. ФРАНЦИЯ ЧЕРЕЗ СВОЕГО ПОСЛА В 
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ГДАНЬСКЕ МАРКИЗА БОНЯКА ПЫТАЛАСЬ СКЛОНИТЬ ГЕТМАНА СЕНЯВСКОГО И 

ПОЛЬСКИХ МАГНАТОВ, ПРИДЕРЖИВАВШИХСЯ ОРИЕНТАЦИИ НА РОССИЮ, ПЕ-

РЕЙТИ В ЛАГЕРЬ ЛЕЩИНСКОГО, ДАБЫ ТЕМ САМЫМ ЛИШИТЬ РУССКОЕ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВО ПОСЛЕДНЕГО СОЮЗНИКА, СОЗДАТЬ ЯВНЫЙ ПЕРЕВЕС СИЛ НА СТО-

РОНЕ КАРЛА XII И ПРИНУДИТЬ ПЕТРА I К СКОРЕЙШЕМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ МИРА 

НА УСЛОВИЯХ, ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ШВЕЦИИ. ТАКИМ ПУТЁМ, - ПОЛАГАЕТ А. П. 

ГЛАГОЛЕВА, - ФРАНЦИЯ РАССЧИТЫВАЛА ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ – 

«ОСВОБОДИТЬ» КАРЛА XII ОТ ВОЙНЫ С СЕВЕРНЫМ СОЮЗОМ И ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ ЕГО В БОРЬБЕ ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО (9). 

В. Е. ВОЗГРИН СЧИТАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ НЕУДАЧ ВЕРСАЛЬСКОГО ДВОРА В 

ЭТОЙ ВОЙНЕ  У ТОГО ОСТАВАЛАСЬ ЛИШЬ НАДЕЖДА ПРИВЛЕЧЬ НА СВОЮ СТО-

РОНУ КОГО-ЛИБО ИЗ МОНАРХОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ. ТЕ-

ПЕРЬ ФРАНЦУЗСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ДЕЛАЛА СТАВКУ И НА ПЕТРА I, И НА КАРЛА 

XII. ОДНАКО СБЛИЖЕНИЕ РОССИИ С ВРАГОМ ФРАНЦИИ - АВСТРИЕЙ - ПЕРЕД 

ПОЛТАВОЙ ШЛО УСПЕШНЕЕ, БОЛЕЕ ТОГО, ЦЕСАРЬ УЖЕ БЫЛ НАСТОЛЬКО УВЕ-

РЕН В ПРЕДПОЧТЕНИИ ПЕТРОМ АВСТРИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ ФРАНЦУЗСКИМ, ЧТО 

ДОБИВАЛСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЦАРЯ В ЧИСЛО ГА-

РАНТОВ БУДУЩЕГО МИРА С ФРАНЦИЕЙ. В. Е. ВОЗГРИН ПОЛАГАЕТ, ЧТО ФРАН-

ЦУЗЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО, ПОТЕРЯВ НАДЕЖДУ НА ПОДДЕРЖКУ РОССИИ, АКТИВИЗИРО-

ВАЛИ В 1708 – 1709 ГГ. КОНТАКТЫ СО ШВЕЦИЕЙ (10). 

П. П. ЧЕРКАСОВ, ПОДЧЁРКИВАЯ СТРЕМЛЕНИЕ ПЕТРА I К ДРУЖБЕ С 

ФРАНЦИЕЙ, НАХОДИТ, ЧТО НАМЕРЕНИЯ РУССКОГО ЦАРЯ В ОТНОШЕНИИ 

ФРАНЦИИ В ТОТ ПЕРИОД СВОДИЛИСЬ К СТРЕМЛЕНИЮ ОСЛАБИТЬ ПОДДЕРЖКУ 

ВЕРСАЛЕМ КОРОЛЯ ШВЕЦИИ, ПРЕДЛОЖИВ ЛЮДОВИКУ XIV СОТРУДНИЧЕСТ-

ВО С РОССИЕЙ (11). 
____________________ 
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Попов Н.Н., Скипский Г.А.                                                                               

Развертывание  территориальных частей РККА на Урале в 1930-х гг. 

 

На рубеже 1920–1930-х гг. произошло ухудшение международного 

положения СССР. Одним из источников военной агрессии потенциально 

направленной против страны стала милитаристская Япония, которая в 

1931 г. напала на Китай и начала оккупацию его северо-восточных рай-

онов, провинции Маньчжурия, занимавшей приграничное положение с 

советским Дальним Востоком и Забайкальем. Угроза войны становилась 

ощутимой. 13 января 1932 г. Комиссия обороны при СНК СССР приняла 

постановление об укреплении Особой Краснознаменной Дальневосточ-

ной Армии (ОКДВА). Для этого 4 территориальных дивизий развертыва-

лись по штатам военного времени и передислоцировались в Приморье и 

Забайкалье (1). Одной из них стала 57-я Уральская дивизия, состояние 

боевой готовности которой 8 лет находилось под пристальным внимани-

ем РВС СССР и Народного комиссариата военных и морских дел.  

В течение февраля-марта 1932 г. бойцы и командиры 57-й Уральской 

дивизии прошли учебные сборы. Части и подразделения дивизии были 

отмобилизованы и полностью укомплектованы по штатам военного вре-

мени. 57-я Уральская дивизия из территориальной была переформирова-

на в кадровую, а затем убыла в распоряжение командующего войсками 

Забайкальского военного округа (2). При этом часть управления дивизии 

и постоянного рядового и командного состава 171-го стрелкового полка 

была оставлена в прежних пунктах постоянной дислокации (3). 

Согласно распоряжению РВС СССР, в целях увеличения численности 

РККА на Урале стали развертываться части 13-го стрелкового корпуса, 

организационным ядром которых стала часть постоянного состава 57-й 

стрелковой дивизии.  

Армейский стрелковый корпус согласно организационно-штатной 

структуре РККА в начале 30-х гг. состоял из трех стрелковых дивизий, 

каждая с приданными ей артиллерийским полком, батальонами разведки, 

связи, саперов, кавалерийским дивизионом, а с 1932 г. − танкетной ротой. 

В соответствии с растущими масштабами задач по организации тактиче-

ской, огневой, инженерной и технической подготовки, расширялся 

спектр задач, стоявших перед командным составом корпуса. Для органи-

зации призыва и приписки переменного состава к частям и подразделе-

ниям, увеличению учебно-материальной базы и привлечению для вне-

войсковой и допризывной подготовки необходимого числа технически 

грамотных специалистов, способных за кратчайшие сроки обучить лич-

ный состав всем необходимым практическим навыкам, требовались до-

полнительные усилия.  

13-й Уральский стрелковый корпус состоял из 65-й, 82-й и 85-й 

стрелковых дивизий. Они получили для развертывания учебно-
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материальную базу и часть постоянного рядового и командного состава 

57-й дивизии. 

При развертывании 13-го корпуса была соблюдена преемственность 

кадров, особенно постоянного командного состава. Так, в 82-й стрелко-

вой дивизии основой формирования послужил кадр управления 57-й 

стрелковой дивизии. В штаб дивизии, получившей условное название 

Пермской, перешли: помощник командира дивизии Г.Ф. Гаврюшенко − 

на ту же должность, помощник начальника штаба дивизии Шапшес – на-

чальником штаба дивизии, начальник 1-й части Долгов − на ту же долж-

ность, а также ряд других командиров, политработников и часть рядового 

состава. Формирование штатов дивизии было завершено к 1 апреля 1932 

г., а сама часть получила название 82-й стрелковой дивизии (4). Прика-

зом РВС СССР от 26 января 1932 г. первым командиром – комиссаром 

дивизии был назначен М.Л.Медников, начальником политотдела дивизии 

− К.М. Каменев (5). 

Аналогично, но в более ранние сроки, проходило формирование 85-й 

стрелковой дивизии, получившей условное название «Челябинская». Ко-

мандиром дивизии был назначен М.П. Карпов. Комплектование постоян-

ного штата  соединения происходило на базе 171-го стрелкового полка 

57-й Уральской дивизии в течение полугода, с июня 1931 г. по январь 

1932 г. Почти весь постоянный состав полка был сохранен, чего не было 

в 169-м и 170-м стрелковых полках 57-й дивизии (6). В ближайшей пер-

спективе это кадровое решение поставило 85-ю стрелковую дивизию в 

более выгодное положение по сравнению с 82-й, а особенно с 65-й диви-

зией. Командный состав последней пришлось формировать практически 

заново и частично на территории современной Тюменской области, где 

раньше территориальный принцип комплектования не применялся. 

Части и подразделения 65-й дивизии были сформированы в апреле–

мае 1931 г. и дислоцировались в аграрных районах юго-востока Ураль-

ской обл. (юг современной Тюменской обл.). Основными пунктами по-

стоянной дислокации частей дивизии были гг. Тюмень (193-й стрелковый 

полк, штаб 65-й дивизии, батальоны связи, саперов, зенитно-пулеметная 

рота), Камышлов (194-й стрелковый полк), Ишим (195-й стрелковый 

полк) и Алапаевск (65-й артполк). Дивизия получила условное название 

«Тюменская» (7). 

Части 65-й дивизии были сформированы на основе крестьянского 

призывного контингента, который являлся преобладающим в юго-

восточных районах Уральской области. В районах дислокации частей 

соединения не велось крупного индустриального строительства, поэтому 

удельный вес промышленных рабочих в переменном составе был очень 

низким. Распыленность призывного контингента значительно осложняла 

проведение дивизионных лагерных сборов. Кроме того, личному составу 

дивизии пришлось практически заново создавать учебно-материальную 
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базу, в то время как 82-я и 85-я дивизии унаследовали учебные центры, 

полигоны и казармы от 57-й Уральской дивизии. Все это сказывалось на 

уровне мобилизационной готовности дивизии, что прослеживается в 

сводной ведомости результатов осеннего смотра Уральского стрелкового 

корпуса в 1932 г. (8). Почти по всем показателям 65-я Тюменская диви-

зия занимала последние места, и только по подготовке снайперов – пер-

вое место
 
(9). И это не удивительно, потому что многие крестьяне Тю-

менского  региона традиционно занимались промыслом пушного зверя, 

что требовало больших навыков в стрелковой подготовке. 

Формирование 85-й стрелковой дивизии началось в июне 1931 г. Рай-

онами ее комплектования стали Башкирская АССР и южная часть Ураль-

ской обл., которая с февраля 1934 г. была преобразована в Челябинскую обл. 

Формирование дивизии было закончено к январю 1932 г., она получила на-

именование «Челябинской». Части дивизии дислоцировались в гг. Челя-

бинск, Златоуст, Шадринск и Курган (10). Части были рассредоточены около 

крупных узлов Транссибирской железнодорожной магистрали, что позволя-

ло достаточно быстро сосредоточить их для проведения полевых сборов.  

Челябинск и Златоуст находятся в горнозаводских районах Урала, по-

этому в 253-м стрелковом полку (Челябинск) и в 85-м артполку (Златоуст) 

в переменном составе преобладали рабочие и здесь же были расположены 

все подразделения технических родов войск (танкетная рота, батальоны 

саперов и связи). В Шадринске и Кургане были дислоцированы 254-й и 

255-й стрелковые полки. В них преобладал крестьянский контингент, по-

скольку указанные города находились в аграрной периферии Урала. Не-

равномерное распределение призывного контингента осложняло проведе-

ние одновременного призыва и сборов переменного состава для проведе-

ния полевых учений в масштабах всей дивизии, в силу распыленности кре-

стьянского контингента на достаточно большой территории.  

Части 82-й Пермской дивизии были расположены в гг. Пермь (244-й 

стрелковый полк, 82-й артполк), Свердловск (245-й стрелковый полк), 

Кунгур (246 стрелковый полк). Согласно директиве штаба 13-го стрелко-

вого корпуса от 3 марта 1932 г. были определены следующие районы 

комплектования 82-й дивизии: города Пермь, Кунгур, Свердловск, а так-

же районы Уральской области: Верещагинский, Оханский, Сивинский, 

Сосновский, Добрянский, Пермско-Ильинский, Нытвенский, Сергинский, 

Чермозский, Чусовской, Верх-Городской, Лысьвенский, Березниковский, 

Кунгурский, Кишертский, Дудинский, Шалинский, Манчажский и Щу-

чье-Озерский (11).  

В связи с необходимостью создания новых формирований, где боль-

шая роль отводилась техническим родам войск, и введением нового шта-

та на 1 декабря 1936 г., для  82-й стрелковой дивизии были добавлены 

следующие районы комплектования: Осинский, Ординский, Никулин-

ский, Александровский, Городищенский, Березовский, Красноуфимский, 
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Какуровский, Нижне-Сергинский, Шайтанский и Уткинский районы 

Свердловской области (12). Из этого следует, что дислокация частей и 

подразделений 82-й стрелковой дивизии стала более компактной, с по-

вышенным удельным весом призывников из горнозаводских районов и 

концентрацией частей вдоль железнодорожного направления Пермь – 

Кунгур – Свердловск. Произошло приближение районов комплектования 

к основным транспортным артериям. В переменном составе увеличился 

удельный вес промышленных рабочих, проживавших в компактно распо-

ложенных рабочих поселках и городах. Это сокращало время на проведе-

ние очередного призыва и организацию лагерных сборов, следовательно, 

дивизия повысила свою мобилизационную готовность. 

Во время проведения лагерных сборов дивизия сосредотачивалась в 

один лагерь под наименованием «Бершетский», расположенный в 5 км от 

разъезда № 52 (Юг) Пермской железной дороги (13). Это место было вы-

брано для того, чтобы обеспечить бесперебойное и упорядоченное при-

бытие всех частей и подразделений дивизии по железной дороге, с не-

большим интервалом времени. Основная задача заключалась в макси-

мальной экономии времени, отведенном на сбор. Таким образом, разме-

щение частей 13-го Уральского стрелкового корпуса во многом воспро-

изводило дислокацию 57-й Уральской дивизии. При этом части 82-й и 85-

й дивизий имели много общих проблем с 65-й дивизией по организации 

призыва, так как крестьянский контингент преобладал во всех соедине-

ниях 13-го стрелкового корпуса, но его удельный вес в 65-й дивизии был 

самым высоким по сравнению с 82-й и 85-й дивизиями.  

При развертывании соединений и частей 13-го Уральского стрелково-

го корпуса в 1932 г. командному составу, направлявшемуся туда для про-

хождения службы, уделялось немало внимания, поскольку от качества 

его подготовки и профессионализма зависела степень боеспособности 

тердивизий. Задачи еще более усложнялись не только потому, что увели-

чилось количество призывников переменного состава, обязанных пройти 

курсы вневойсковой и полевой подготовки, но и тем, что в штатной 

структуре стрелкового корпуса увеличилось количество частей и подраз-

делений технических родов войск. 

В 1932–1933 гг. части 13-го стрелкового корпуса выдержали ряд ин-

спекторских проверок со стороны РВС Приволжского военного округа, 

который особое внимание уделял степени подготовленности командного 

состава по тактике, инженерному делу, огневой подготовке. Согласно 

сводной ведомости результатов осеннего смотра Уральского стрелкового 

корпуса за 1932 г., командный состав, сдававший зачет по огневой подго-

товке, показал следующие результаты: нормативы по стрельбе из револь-

вера выполнили в Челябинской стрелковой дивизии 93,7%, в Пермской 

дивизии – 92,4%, в Тюменской дивизии – 90,4%, с общей оценкой 

стрельбы во всех дивизиях «удовлетворительно» (14). 
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Командный состав 85-й стрелковой дивизии неизменно занимал пер-

вые места. Это объясняется тем, что многие командиры перешли в штат 

дивизии из кадра 171-го стрелкового полка 57-й дивизии, считавшейся 

одной из лучших в Приволжском военном округе. Комсостав 82-й и осо-

бенно 65-й дивизий только что сформировался, что не замедлило сказать-

ся в худшую сторону на результатах осеннего смотра 1932 г. Вместе с 

тем, результаты зачета по огневой подготовке показали незначительную 

разницу в подготовке между комсоставом частей 13-го стрелкового кор-

пуса, что свидетельствует о среднем уровне подготовки не только пере-

менного комсостава, но и кадровых командиров. В целом по результатам 

инспекторской проверки частей 13-го стрелкового корпуса весной 1933 г. 

старший и высший комсостав 82-й Пермской стрелковой дивизии занял 

1-е место и был отмечен приказом командующего войсками Приволж-

ского военного округа (15). 

К середине 30-х гг. проблема с укомплектованностью постоянным 

командным составом в частях РККА вновь стала обостряться. Это было 

связано с тем, что многие командиры среднего, а особенно старшего зве-

на имели большую выслугу лет, а некоторые достигли предельного воз-

раста. В ходе инспекции 82-й стрелковой дивизии в 1934 г. был выявлен 

довольно значительный некомплект командного состава – 80 человек. Из 

дивизии выбыло значительное количество комсостава с большим ко-

мандным стажем и прибыло 40% «молодняка» (со стажем в должности 

менее 1 года – 147 человек) (16). Кадровая преемственность постепенно 

утрачивала силу, но более важным было то, что из строя выбывали ко-

мандиры, которые имели хоть и устаревший, но все же боевой опыт уча-

стников Первой мировой и Гражданской войн. Они психологически были 

более подготовлены по сравнению с молодежью, не прошедшей боевых 

испытаний. Несмотря на некомплект комсостава, инспекторская проверка 

РВС Приволжского военного округа отметила во всех стрелковых и ар-

тиллерийском полку дивизии хорошую подготовку штабов (17). Но это 

была заслуга в основном командного состава старшего звена, имевшего 

большой практический опыт. 

Тенденция к омоложению командных кадров была вполне объектив-

ной, поскольку при развертывании 13-го Уральского стрелкового корпуса 

наибольшая потребность возникла в командирах взводов и рот, средний 

возраст которых был ниже 30 лет. Таким образом, между младшим и 

средним комсоставом, с одной стороны, старшим и высшим, с другой, 

возникла кадровая брешь, заполнявшаяся молодежью. Обострился извеч-

ный конфликт поколений, который к концу 30-х гг. перерос в кризис сис-

темы комплектования командных кадров. Он подготавливался еще и тем, 

что высший и старший комсостав в течение всех 30-х гг. долго не задер-

живался на занимаемых должностях, что сказывалось на преемственно-
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сти кадров и отрицательно влияло на качество боевой подготовки и со-

стояние воинской дисциплины. 

Территориальные дивизии продолжали играть роль учебных центров 

по подготовке командиров запаса, а также для постоянной службы в 

РККА. При этом удовлетворялись и собственные потребности в постоян-

ном командном составе. Так, за 1935 г. 82-я стрелковая дивизия получила 

пополнение из школ младшего сверхсрочного командного состава 50 

лейтенантов (18). Это примерно четвертая часть от необходимого числа 

командиров взводов для дивизии. Параллельно проходила переподготов-

ка командиров запаса, которые в дальнейшем пополняли штаты перемен-

ного командного состава. За 1936 г. переподготовку прошли 671 коман-

дир запаса (19). Таким образом, соединение восполняло лишь количест-

венный недостаток в собственных командных кадрах, в то время как ка-

чественные показатели комсостава 82-й дивизии были значительно хуже. 

Их более объективно позволяют оценить материалы отчета, составлен-

ные комбригом Тихомировым и инспекторами РККА полковниками Пет-

ровым и Свечиным, прибывшими по поручению Наркома обороны в час-

ти Уральского военного округа для проверки их боевой готовности. В 

период с 5 по 10 сентября 1936 г. комиссия работала в 65-й стрелковой 

дивизии 13 Уральского стрелкового корпуса (20). Следует отметить, что 

эта дивизия не была на особом счету у командования корпуса и округа за 

все время своего существования.  Начальник 1-го отдела Управления по 

боевой подготовке РККА комбриг Тихомиров, при квалифицированной 

помощи преподавателей академии Генерального штаба РККА полковни-

ков Свечина и Петрова, выявил большое количество недостатков, в том 

числе в системе подготовки школы младшего сверхсрочного комсостава 

по подготовке в лейтенанты (21).  

В 1936 г. в 65-й стрелковой Тюменской дивизии в школе проходили 

подготовку 29 человек, из них 19 в пехотном отделении, и 10 в артилле-

рийском отделении. Несмотря на то, что занятия проводились по про-

грамме обычных военных училищ, где сроки обучения составляли три 

года, в дивизии срок обучения был сокращен до 8-10 месяцев, что было 

абсолютно нереально для обучения сверхсрочников, большинство из ко-

торых имели образование менее 7 классов средней школы (22). Сроки 

обучения были сокращены распоряжением начальника штаба дивизии, 

потому что многие преподаватели школы лейтенантов являлись строе-

выми командирами, не освобожденными от исполнения своих прямых 

служебных обязанностей. Это часто приводило к срывам занятий даже по 

сокращенной программе обучения (23).  

Комиссия рекомендовала для подготовки лейтенантов создать более 

основательную материальную базу, обеспечить преподавательскому соста-

ву соответствующую квалификацию, что было можно выполнить только 

при использовании возможностей всего Уральского военного округа
 
(24). 
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Выводы опытных военных специалистов были ориентированы на ка-

чественный подход в деле формирования комсостава РККА, но многие из 

этих рекомендаций в дальнейшем не выполнялись, поскольку главными 

показателями в отчетах командиров и начальников штабов оставались 

количественные, насущно необходимые для укомплектования быстро 

растущих частей и подразделений собственным комсоставом. Невысокий 

образовательный уровень командиров РККА пагубно сказался на боеспо-

собности армии в целом, поскольку традиции выдвижения командиров из 

числа рядовых красноармейцев предполагали в первую очередь их мо-

рально-политические качества в ущерб военному профессионализму. 

Проблема низкой подготовленности командного состава, особенно ко-

мандиров запаса, на которую указывал М.В. Фрунзе в середине 20-х гг. 

(25), не была решена и в середине 30-х гг.  

КОМАНДОВАНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПРЕКРАСНО ПОНИ-

МАЛО, ЧТО ПРОВЕРКА ЧАСТЕЙ 13-ГО УРАЛЬСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА ПО 

БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА В УСЛОВИЯХ, КОГДА ЧАСТИ КОРПУ-

СА ТОЛЬКО ЗАВЕРШИЛИ СВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ. ПОЭТОМУ ПЕРВЫЙ ИНСПЕК-

ТОРСКИЙ СМОТР ЧАСТЕЙ КОРПУСА БЫЛ ПОРУЧЕН ЕГО ПЕРВОМУ КОМАНДИРУ, 

КОМКОРУ В.М.ПРИМАКОВУ И ЕГО ПОМОЩНИКУ ПЛАУ. В ЧАСТНОСТИ, ИН-

СПЕКЦИЯ ЧАСТЕЙ 82-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ОГРАНИЧИВАЛАСЬ КОНТРОЛЕМ 

СОСТОЯНИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА ЧАСТИ И ЕГО ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ 

УЧЕНИЙ. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШТА-

БА ДИВИЗИИ, В ТО ВРЕМЯ КАК РЯДОВОЙ ПОСТОЯННЫЙ И ПЕРЕМЕННЫЙ СО-

СТАВ ПРОВЕРКЕ НЕ ПОДВЕРГАЛСЯ. НО В ИТОГОВОМ АКТЕ ИНСПЕКЦИОННОЙ 

ПРОВЕРКИ БЫЛА ОЦЕНЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕЙ ДИВИЗИИ В ЦЕЛОМ, ПРИЧЕМ 

КАК ХОРОШАЯ, ЧТО БЫЛО ОТМЕЧЕНО В ПРИКАЗЕ КОМАНДУЮЩЕГО ПРИ-

ВОЛЖСКИМ ВОЕННЫМ ОКРУГОМ 14 ЯНВАРЯ 1933 Г. (26). 

СОМНЕНИЕ В ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БОЕГОТОВНОСТИ 82-

Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВЫЗЫВАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО СПУСТЯ ВСЕГО ДВЕ НЕ-

ДЕЛИ БЫЛ ПРОВЕДЕН ИНСПЕКТОРСКИЙ СМОТР ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ НОВЫМ КО-

МАНДИРОМ УРАЛЬСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА КОМКОРОМ С.М. УРИЦ-

КИМ. ОН ТАКЖЕ ОТМЕТИЛ ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЧАС-

ТЕЙ ДИВИЗИИ, О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ В ПРИКАЗЕ КОМАНДУЮЩЕГО ПРИВОЛЖ-

СКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1933 Г. (27). ДВЕ ИНСПЕКТОРСКИХ 

ПРОВЕРКИ ЗА ОДИН МЕСЯЦ, СПУСТЯ ПОЧТИ ГОД ПОСЛЕ НАЧАЛА ФОРМИРОВА-

НИЯ КОРПУСА СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ЛИШЬ О ФОРМАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДОЛЖ-

НОСТИ КОМАНДИРА 13-ГО УРАЛЬСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА ОТ В.М. 

ПРИМАКОВА К С.П. УРИЦКОМУ, ПОСКОЛЬКУ ПРОВЕСТИ ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

СМОТР ЧАСТЕЙ КОРПУСА ДВАЖДЫ, В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА, БЫЛО ПРАК-

ТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. А ЭТО ОЗНАЧАЛО, ЧТО ВСЕ НЕДОСТАТКИ В ОЦЕНКЕ 

БОЕСПОСОБНОСТИ ЧАСТЕЙ КОРПУСА БЫЛИ СОЗНАТЕЛЬНО СКРЫТЫ, ХОТЯ И 

КОМАНДОВАНИЕ КОРПУСА, И КОМАНДОВАНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА БЫЛИ О НИХ ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕНЫ. СПУСТЯ ВСЕГО ПЯТЬ МЕСЯ-
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ЦЕВ, В ИЮНЕ 1933 Г., ПРИ ПРОВЕРКЕ ХОДА БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЙ ЖЕ 82-Й 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ВОЕН-

НОГО ОКРУГА КОМКОР Н.Ф. ФЕДЬКО И ЧЛЕН РВС СССР П.А.СМИРНОВ ОБ-

НАРУЖИЛИ НЕДОСТАТКИ В СТРОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, А ТАКЖЕ 

В МЕТОДИКЕ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ, О ЧЕМ БЫЛО СКАЗАНО В ПРИКАЗЕ 

КОМАНДУЮЩЕГО ПРИВОЛЖСКИМ ВОЕННЫМ ОКРУГОМ ОТ 24 ИЮНЯ 1933 Г. 

(28).  ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛО, ЧТО В НАЧАЛЕ 1933 Г. ИНСПЕКТОРСКИЕ 

ПРОВЕРКИ ЧАСТЕЙ КОРПУСА БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ПОВЕРХНОСТНО, ПРИ ПОПУС-

ТИТЕЛЬСТВЕ СО СТОРОНЫ КОМАНДОВАНИЯ ОКРУГА. КОГДА ЖЕ В КОМИССИИ 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ НЕ ТОЛЬКО КОМАНДУЮЩИЙ ОКРУГОМ, НО И БОЛЕЕ ВЫСО-

КОПОСТАВЛЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – ЧЛЕН РВС СССР, ТО ОЦЕНКА СО-

СТОЯНИЯ ЧАСТЕЙ КОРПУСА СРАЗУ СТАЛА БОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНОЙ. ХОТЯ СЛЕ-

ДУЕТ СКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ПРИЕЗЖАВ-

ШАЯ ИЗ МОСКВЫ В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ОКРУГА, ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАЛАСЬ СЛУ-

ЧАЕМ, ЧТОБЫ УКАЗАТЬ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ НЕДОСТАТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ 

БЫЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ. ЭТО БЫЛО ОТРАЖЕНИЕМ ПРОЦЕССА БЮРОКРАТИ-

ЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РККА, ЧТО ВОЗРОЖДАЛО К ЖИЗНИ ТАКИЕ ЯВЛЕНИЯ, КАК 

ФОРМАЛИЗМ, ПРИПИСКИ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ, СТРЕМЛЕНИЕ К ПОДАЧЕ ИНФОР-

МАЦИИ, ЗАРАНЕЕ ОТФИЛЬТРОВАННОЙ ОТ НЕДОСТАТКОВ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕЗОПАСИТЬ 

СЕБЯ ПЕРЕД ВЫШЕСТОЯЩИМ КОМАНДОВАНИЕМ И ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНЫХ РЕ-

ПРЕССИЙ. 

Даже в середине 30-х гг., когда формирование корпуса было завер-

шено, продолжал ощущаться недостаток снабжения личного состава 

продовольствием по линии закрепленных военных колхозов (ЗВК), а 

также учебными пособиями, приборами и подготовленными полигонами 

(29). Командный состав терчастей был вынужден в таких условиях при 

проведении тактических полевых учений допускать большое количество 

условностей и сокращать количество подразделений, привлекаемых к 

практическим полевым занятиям (30). Так произошло в ходе проверки 

боевой подготовки в частях 65-й стрелковой дивизии, когда занятия про-

водились командирами полков, но в масштабе только отдельного ба-

тальона (31). Это свидетельствовало о том, что за несколько лет сущест-

вования вновь созданных частей РККА в Приволжском военном округе 

уровень боевой готовности в них практически не изменился. В середине 

30-х гг., так же, как и в начале 30-х гг., командный состав терчастей 

сталкивался с похожими проблемами, что ставило под сомнение даль-

нейшую перспективу территориального строительства РККА. 

Отдельные эксперименты велись в направлении технического пере-

оснащения и перевооружения территориальных частей РККА на Урале. 

При этом личный состав вновь формируемых подразделений техниче-

ских родов войск стал в своей основе комплектоваться из красноармей-

цев и командиров, проходивших службу в постоянном составе. В 1933 г. 

рота разведки 85-й стрелковой дивизии, подразделение, изначально 
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укомплектованное сверхсрочниками, была переформирована в отдель-

ный танкетный батальон (32). Условия в Челябинске, где дислоцирова-

лись части 85-й дивизии были более благоприятными, так как техниче-

ское обслуживание и материальную базу обеспечивал недавно построен-

ный Челябинский тракторный завод, рабочие которого проходили служ-

бу в частях дивизии, а наиболее подготовленные из них переходили на 

сверхсрочную службу в танкетном батальоне (33). 

В частях Пермской 82-й стрелковой дивизии создание механизиро-

ванных подразделений произошло несколько позже, но при этом охвати-

ло несколько родов войск. В начале 1935 г. было сформировано авиазве-

но и отдельная зенитно-пулеметная рота (34), что положило начало бое-

вому «слаживанию» частей дивизии при поддержке с воздуха и появле-

нием подразделения ПВО.  

В 1936 г., согласно введенным новым штатам и полевому уставу 

РККА, в период с февраля по октябрь был сформирован отдельный раз-

ведывательный дивизион (ОРД), причем основой для формирования по-

служил постоянный состав танкетной роты и кавалерийского эскадрона 

(35) –  самых боеспособных подразделений 82-й стрелковой дивизии.  

Конечно, если бы 82-я дивизия подвергалась ежемесячной проверке 

со стороны командования округом, вполне вероятно, что соединение 

стало бы образцовым, но следует учесть, что тогда пришлось бы держать 

переменный состав в течение года и более на казарменном положении, 

что фактически превращало территориальные части в кадровые.  

Территориальные части РККА на Урале, несмотря на большой объем 

проделанной работы, не смогли превысить уровень боеготовности, дос-

тигнутый ими в 20-е гг. По-прежнему акцент делался на достижение ко-

личественных показателей, подход к которым оставался самодовлею-

щим, что ставило предел росту реальной боеспособности терчастей. Они 

все больше отставали от кадровых частей РККА по уровню огневой мо-

щи, технической оснащенности и воинского профессионализма личного 

состава. 

С НАЧАЛА 1939 Г. ТЕРЧАСТИ РККА НА УРАЛЕ СТАЛИ ПЕРЕВОДИТЬСЯ НА 

КАДРОВЫЙ ПРИНЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ВНОВЬ, КАК И В НАЧАЛЕ 30-Х ГГ., 

СТАЛИ ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАТЬСЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ 

ВОЙСК НА Р. ХАЛХИН-ГОЛ. В ХОДЕ ЭТИХ СРАЖЕНИЙ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ТАК-

ТИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ОКАЗАЛАСЬ НЕ НА ВЫСОТЕ. С 1940 Г. БЫВШИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

РККА УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА СТАЛИ ПЕРЕДИСЛОЦИРОВАТЬСЯ В 

ЗАПАДНЫЕ ВОЕННЫЕ ОКРУГА СССР.  УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ В ГЕОПО-

ЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ БЫЛ ТЫЛОВЫМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЛО БЕСПРЕПЯТСТ-

ВЕННО НАЛАДИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ И ПРЕВРАТИ-

ЛО ЕГО В КУЗНИЦУ КАДРОВ ДЛЯ АРМИИ. 
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Прищепа А.И.                                                                                                            

О периодизации диссидентского движения в СССР 
 

В исторической литературе по вопросу о временных рамках инако-

мыслия и диссидентской деятельности единого мнения нет. В последнее 

время предпринимаются попытки исследовать инакомыслие как оппози-

цию тоталитарной власти и социальный протест на всю «советскую ис-

торию», начиная с 1917 г. (1). Подчеркивая преемственность инакомыс-

лия и демократического движения на различных этапах развития совет-

ского государства исследователи особое внимание уделяют возникнове-

нию диссидентства как явления, аккумулировавшего в себе все наиболее 

радикальные проявления инакомыслия. Его возникновение, ассоциируе-

мое с правозащитным движением, обычно датируют 1965 г. – первыми 
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выступлениями в защиту арестованных писателей А. Синявского и Ю. 

Даниэля (2). Существуют и иные оценки: 1964 г. – дело И. Бродского; 

1968 г. – первые сравнительно массовые петиционные кампании, начало 

выхода «Хроники текущих событий», «Пражская весна». Последней точ-

ки зрения придерживался А. Амальрик, подчеркивая политический ха-

рактер диссидентского движения (3). Некоторые историки определяют 

1969 – 1970 гг. в качестве начальной точки, аргументируя тем, что тогда 

возникли первые правозащитные организации. Исследователи А. Рогин-

ский, В. Долинин, Л. Лурье, наоборот, явно или неявно, передвигают 

нижнюю границу диссидентства к 1956 г., Л. Богораз и А. Даниэль отно-

сят ее ко второй половине 40-х гг. (4). 

На наш взгляд, точка зрения Л. Богораз и А. Даниэля является наи-

более оптимальной. Во-первых, потому, что она освобождена от насле-

дия традиционной периодизации советской истории, в соответствии с 

которой главный импульс либеральных перемен в СССР отождествлялся 

с ХХ съездом КПСС. Но это не главное. Основное достоинство такой 

позиции состоит в том, что она позволяет связать истоки инакомыслия и 

диссидентства в СССР с глубокими нравственно-политическими измене-

ниями в общественном сознании советских людей, обусловленными 

окончанием тяжелейшей Великой Отечественной войны. На них уже об-

ращали внимание историки, специально не занимавшиеся исследованием 

инакомыслия и диссидентского движения (5).  

Исследование истории инакомыслия завершается серединой 80-х гг. 

Диссидентское движение вступило в восьмое десятилетие далеко не в 

лучшем состоянии. Настроение оптимизма и надежд на возможные изме-

нения в СССР сменялись чувством разочарования и упадка. Не оправда-

лись прогнозы А.Д. Сахарова о начале конвергенции Востока и Запада к 

1980 г. В этом году он был отправлен в ссылку. Заставляла себя ждать 

моральная революция советского общества, о которой говорил А.И. 

Солженицын в 1973 г. В 1974 г. он был изгнан из СССР. 

Приход администрации Р. Рейгана к власти в США в 1980 г. поста-

вил перед диссидентами в СССР новые стратегические и тактические 

задачи. Сосредоточившись на решении внутренних проблем своей стра-

ны, Р. Рейган гораздо меньше уделял внимания проблеме прав человека в 

СССР, по сравнению с его предшественником Дж. Картером. Получав-

шие мощную моральную и существенную материальную помощь в 70-е 

гг., ориентированные на поддержку общественного мнения и прави-

тельств на Западе, в новых условиях начала 80-х гг. советские диссиден-

ты оказались в тупике. Популярная в то время на Западе статья Ады Най-

денович «Конвергенция зверя и блудницы» отражала разочарование пра-

возащитников в искренности политики западных демократических пра-

вительств в отношении правозащитного движения и указывала на скла-
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дывающийся антидемократический симбиоз «предавшей» диссидентов 

администрации США и полицейского режима в СССР. 

Трудности правозащитного движения усугублялись проблемой взаи-

моотношений его ветеранов и нового строя участников, вносивших эле-

менты политического радикализма. Противостояние правозащитников 

властям стало будоражащим примером не только для родственных им по 

духу граждан, но и для весьма поверхностно усвоивших их идеи и со-

вершенно чуждых по складу ума правозащитному движению с его прин-

ципиальным отказом от любого вида насилия, терпимостью и интелли-

гентностью. «Обе стороны не были готовы к встрече и тем более сотруд-

ничеству, не нашли общего языка», - с сожалением констатировала Л.М. 

Алексеева (6). 

Эмиграция в целом не способствовала развитию диссидентского 

движения внутри страны. Надежды на эффективность «самиздата» оказа-

лись иллюзорными. КГБ надежно блокировало каналы поступления ли-

тературы из-за рубежа, а доходившие слухи о внутриэмиграционных раз-

борках оказывали деморализующее влияние на оставшихся в СССР. 

К концу 70-х годов в деятельности правозащитников явно обозначи-

лась тенденция, выразившаяся в отходе от изначального принципа орга-

низационной аморфности движения. Групповое структурирование право-

защитного движения сопровождалось нарастанием в его деятельности 

политических приоритетов. Власти ответили усилением репрессий. Для 

борьбы с инакомыслием в составе КГБ было заблаговременно сформиро-

вано пятое Главное управление. К 1984 г. усилиями «компетентных ор-

ганов» движение диссидентов было практически сведено на нет. Около 

тысячи человек, до 90% активистов, оказалось в тюрьмах, лагерях, спец-

больницах (7). 

Во второй половине 80-х гг. начался новый этап инакомыслия и дис-

сидентского движения в СССР. Оно уже не носило преимущественно 

правозащитного характера. Старое диссидентско-правозащитное движе-

ние слилось с новыми общественными группами, политическими клуба-

ми, а затем – народными фронтами. Одновременно начался процесс ста-

новления многопартийной системы, функции многих политических пар-

тий стали выполнять «неформальные» общественные организации. Ина-

комыслие и диссидентское движение перешло на новый уровень, обрело 

другие формы. 
_________________ 

1. См.: Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М., 1995; Да-

нилов А.А. История инакомыслия в России: советский период. 1917-1991 гг. Учебное посо-
бие. Уфа, 1995. 

2. Безбородов А.Б., Мейер М.М., Пивовар Е.И.  Материалы по истории диссидентского и 

правозащитного движения в СССР 50-х – 90-х гг. Учебное пособие. М., 1994. С. 15; Наше 
отечество. Опыт политической истории. М., 1991. Т. 2. С. 493; и др. 
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Протасова Э.Е., Суворов М.В.                                                                                           

Репрессии против учителей Урала в 1937-1938  гг. 
            

Репрессии  против педагогических кадров на Урале в 1930-е гг.  не 

были еще  предметом специального научного исследования.  Данные, 

характеризующие масштабы репрессий против просвещенцев появились 

совсем недавно. Впервые  информация о так называемом «деле  33 учи-

телей  Свердловской области», обвиненных в 1937 г. в  срыве всеобуча, 

вредительстве  прозвучала в книге А.И. Солженицина «Архипелаг ГУ-

ЛАГ» в начале 1990-х гг. (1). Снятие грифа  «секретно» с  архивных  ма-

териалов привело к возможности обратиться к этой проблеме. 

Источники показывают, что репрессивная политика по отношению к 

просвещенцам проявлялась и до 1937 г., но в 1937-1938 гг. она стала но-

сить массовый характер.  В 1937-1938 гг. были репрессированы руково-

дители народного образования на Урале, обвиненные во вредительстве, 

«срыве» всеобуча.  Руководитель Облоно И.А. Перель обвинялся в связи 

с «врагами народа», в умышленном срыве всеобуча и отсеве учащихся из 

школ. Полностью были обновлены составы Облоно, многих районных 

отделов народного образования. Большая часть назначенных вновь заве-

дующих районо имели  лишь начальное образование, в лучшем случае 

семилетнее.  Главным критерием при назначении таких руководителей 

становились не педагогическое образование и практический опыт рабо-

ты, а политическая благонадежность. За шесть месяцев 1938 г. в Алапа-

евском районе сменилось пять заведующих районо (2). Обновленный со-

став органов народного образования должен был обеспечить выполнение 

всеобуча на местах любой ценой, хотя во многих случаях профессио-

нальный уровень новых управленцев не позволял справиться со сложны-

ми обязанностями. Серьезной помехой в работе был и страх перед воз-

можным репрессированием. В докладной записке заведующего Егоршин-

ским районо, составленной в 1938 г., содержится просьба прислать по-

мощь из центра, так как он не может справиться с многогранной, очень 

ответственной работой, не имея ни общего образования, ни профессио-

нального опыта (3). Подобная ситуация сложилась и в Туринском районе. 

Заведующий районо Н.И. Томилов так же был обеспокоен своей судьбой. 

В обращении к вышестоящей инстанции он писал, что вынужден руково-

дить 89 школами, хотя закончил только 4 класса сельской школы. На 
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учительской работе никогда не работал. Соответственно у него нет ни 

опыта, ни образования, чтобы руководить районным отделом народного 

образования (4). Необоснованные увольнения, кадровые перестановки, 

репрессии   еще больше затрудняли работу. Страх заставлял идти на 

фальсификацию отчетов перед вышестоящими партийно-государственными 

органами. 

Репрессии коснулись просвещенцев разного уровня,  не только руко-

водителей народного образования, но и простых учителей. Даже такие 

явления как второгодничество и неуспеваемость в школах партийно-

государственные органы чаще всего  пытались  объяснить социальным 

происхождением учителей, враждебным отношением последних к Совет-

ской власти. В Осинском районе Свердловской области в 1937 г. «соци-

ально чуждыми» были объявлены учителя Козловский, Старцева, Шело-

мова, за что их уволили с работы (5).  Дело учителей Смородины и Кате-

риночкина очень показательны в этом случае. И.А. Смородине, работав-

шему в школе села Большая Сосновка Сысертского района, 25 ноября 

1937 г. были предъявлены абсурдные обвинения «во вражеской вылазке». 

Обвинения учителю, проработавшему в школе 45 лет, состояли в том, что 

он «вводил черновые тетради, заставлял отвечать хором, чтобы скрыть 

отстающих учеников», а указания получал непосредственно от заведую-

щего облоно И.А. Переля (6).  Смородина был снят с работы. Подобные 

факты были типичными.  

Трудно установить точное количество репрессированных учителей на 

Урале в 1937-1938 гг. Архивные документы свидетельствуют о том, что 

практически в каждом районе Урала учителя разоблачались как «враги 

народа», и многие из них были репрессированы без судебного разбира-

тельства, на основе анонимных доносов.  Арестовывали,  как правило, по 

обвинению в причастности к контрреволюционной организации, ведении 

антисоветской пропаганды и агитации, шпионаже. Дела рассматривались 

тройками НКВД.   Все учителя осуждены по 58-й статье. Чаще всего 

судьба таких учителей заканчивалась трагично: высшая мера наказания - 

расстрел, с конфискацией имущества,  в лучшем случае 10 лет лагерного 

режима. Примером может служить судьба учительницы начальной шко-

лы  Фокушевой Клавдии Георгиевны , 1893 г. рождения, жены бывшего 

белого офицера. Ее обвинили в причастности к мнимой диверсионной 

контрреволюционной организации, существовавшей  в селе Горохово 

Первоуральского района Свердловской области. По протоколу допроса 

организация вела подготовку вооруженного восстания против советской 

власти и диверсионных работ на железной дороге, одновременно во вре-

мя сельскохозяйственных уборочных работ портили сельскохозяйствен-

ные машины. Организация ставила своей целью свержение Советской 

власти. Учительница К.Г.Фокушева виновной себя не признала. По по-

становлению тройки УНКВД Свердловской области ее  расстреляли (7).  
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Учителя биологии и химии Костылева Василия Павловича, занимающего 

должность завуча в неполной средней школе Ирбитского завода Сверд-

ловской области обвинили в контрреволюционной деятельности, которая 

выражалась в низкой успеваемости учеников, срыве ремонта школы (8). 

По приговору тройки УНКВД Свердловской области  В.П.Костылев был 

заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет.     

Террор со стороны правоохранительных органов, направленный про-

тив просвещенцев дискредитировал  Конституцию  СССР 1936 г.  Были 

преданы забвению законность, права человека. На протяжении 1930-х гг.  

ускоренными темпами создавалась сеть профессиональных учебных за-

ведений для подготовки педагогических кадров, однако масштабы  ре-

прессий в сфере народного образования практически сводили на нет ог-

ромные государственные затраты на подготовку просвещенцев.   Изъятие 

опытных педагогических кадров из системы образования еще больше 

усугубляло проблему с кадрами, что  сказывалось на качественной сто-

роне образования. Репрессии не могли дать положительных результатов.  

Полоса беззакония  имела отрицательные последствия в сфере образова-

ния на многие годы. Страх, пережитый людьми в эти годы,  привел к не-

доверию, подозрительности людей друг к другу, доносительству,  дефор-

мировал психологию не только педагогов, но и учащихся. Искоренялось 

уважение к человеку как личности. 
_____________________________  
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Пузанов В.Д.                                                                                                                                              

Кочевые миграции на сибирском юге (XVII – XVIII вв.) 

    

 КОЧЕВЫЕ ПЛЕМЕНА АЗИИ СЫГРАЛИ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ИСТОРИИ ТРАДИ-

ЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ ВОСТОКА И ЕВРОПЫ. ИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НЕРЕДКО СТА-

НОВИЛИСЬ ПРИЧИНОЙ РАСПАДА ОКРУЖАЮЩИХ ГОСУДАРСТВ И НАЧАЛОМ 

НОВЫХ ЭТАПОВ В ИСТОРИИ ОСЕДЛЫХ НАРОДОВ (НАПРИМЕР, В ЭПОХУ ВЕЛИ-

КОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ). ТЕРРИТОРИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 

ПРИМЫКАЕТ К ОДНОМУ ИЗ ОТРЕЗКОВ Т. Н. ВЕЛИКОЙ СТЕПИ, КОТОРАЯ ОБЫЧ-

НО НАЗЫВАЕТСЯ ВОСТОЧНЫЙ ДЕШТ-И-КИПЧАК (МЕЖДУ АРАЛЬСКИМ МОРЕМ, 

ОЗ. БАЛХАШ, Р. СЫР-ДАРЬЕЙ, ЯИКОМ, ВЕРХОВЬЯМИ ТОБОЛА И ИШИМА).  

Географически именно степь Дешт-и-Кипчак является ключевой 

территорией к Западно-Сибирской и Туркестанской равнинам. Владение 

ей обеспечивает выход в степные и лесостепные пространства Тобола, 
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Ишима и Иртыша, что дает возможность контролировать остальную За-

падную Сибирь. Одновременно та же степь позволяет легко выйти прак-

тически к любому пункту на р.Сыр-Дарье вплоть до Ташкента, а из При-

аралья и к Аму-Дарье – к Ургенчу, Хиве и далее. Все эти преимущества 

могут быть достигнуты только при условии создания в Дешт-и-Кипчак 

достаточно жизнеспособного кочевого государства, обладающего значи-

тельными резервами хорошо обученной конницы – оптимального рода 

войск для данной местности. В случае неспособности кочевников к по-

добному политическому объединению Дешт-и-Кипчак из ключевой ста-

новится уязвимой территорией, открытой для вторжения из любого из 

расположенных рядом государств. Пользуясь уязвимостью кочевий при 

нападении они могут диктовать кочевым племенам свою волю.  

Геополитические факторы предопределили развитие этнической ис-

тории региона. Кочевые союзы, сменяющие друг друга в Дешт-и-Кипчак, 

оказывали определяющее влияние на племена Западной Сибири. Побеж-

денные орды кочевников бежали в степи Восточной Европы или отсту-

пали на север в лесостепи Сибири и Урала. Там остатки различных тюрк-

ских кочевых племен, вытесняя в леса и ассимилируя местное финно-

угорское и сармато-аланское население, положили начало современным 

сибирским татарам и башкирам.  Этот процесс наглядно предстает при 

изучении родовых преданий башкир. Предки башкир – тюркские ското-

водческие племена в конце IX – начале X вв. мигрируют в район Южного 

Урала из приаральско-сырдарьинских степей. Позднее в состав башкир-

ских племен в XI – XV вв. входят крупные группы тюрков из Средней 

Азии и южных степей, по разным причинам вынужденные оставить мес-

та старых кочевий и искать укрытия. Так кара-катайцы, бела-катайцы и 

зилаирцы – названия современных башкирских родов – жили до XIII в. 

на границе Средней Азией и Китая, а затем, по свидетельству Абуль-

Гази, были истреблены монголами и после этого исчезли с обозримого 

пространства Евразии. Бурзянцы были отброшены арабами от Хорезма в 

VII в. Помимо перечисленных у современных башкир есть также роды 

билярцев, кипчаковцев – потомки хозяев европейских степей, Поволжья 

и Приуралья до XIII в. – булгар и кипчаков (1).  

ВО ВРЕМЯ ЗАВОЕВАНИЯ РОССИЕЙ СИБИРСКОГО ЦАРСТВА В ДЕШТ-И-

КИПЧАК БОРОЛОСЬ МЕЖДУ ДРУГ ДРУГОМ НЕСКОЛЬКО КОЧЕВЫХ СОЮЗОВ – 

ОЙРАТЫ, КАЗАХИ И НОГАИ. ВСЕ ОНИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ ОТ-

НОШЕНИЯХ БЫЛИ НАСЛЕДНИКАМИ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. НОГАИ – БЛИ-

ЖАЙШИЕ СОСЕДИ СИБИРСКОГО ЦАРСТВА И СОЮЗНИКИ КУЧУМА УЖЕ К ВТО-

РОМУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ XVII В. БЫЛИ ВЫТЕСНЕНЫ ИЗ АЗИАТСКИХ СТЕПЕЙ ЗА 

ВОЛГУ ОЙРАТАМИ. ОЙРАТЫ – ЗАПАДНЫЕ МОНГОЛЫ, В XIV – XV ВВ. ВОЗ-

ВРАТИЛИ СЕБЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСВОБОДИВШИСЬ ОТ ПОДЧИНЕНИЯ 

ОБЩЕМОНГОЛЬСКИМ ХАНАМ. ПОСТОЯННЫЕ СТЕПНЫЕ ВОЙНЫ С КАЗАХАМИ И 

МОНГОЛАМИ ОСЛОЖНЯЛИСЬ НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЙСЯ МЕЖДОУСОБНОЙ БОРЬ-
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БОЙ ЗА ЛИДЕРСТВО ВНУТРИ АМОРФНОГО ОЙРАТСКОГО СОЮЗА, ПРИЧИНОЙ 

ЧЕГО СТАЛА УСИЛИВАЮЩАЯСЯ НЕХВАТКА ПАСТБИЩ В МЕСТАХ ТРАДИЦИОН-

НОГО КОЧЕВАНИЯ ИЗ-ЗА БУРНОГО РОСТА НАСЕЛЕНИЯ, ЧТО СО ВСЕЙ ОСТРОТОЙ 

ОБОЗНАЧИЛОСЬ В КОНЦЕ XVI В.  

В XVII В. ОЙРАТЫ СОВЕРШАЮТ ЭКСПАНСИЮ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ – 

НА ВОСТОК, ЗАПАД И ЮГ. ОТПРАВИВШАЯСЯ ПОСЛЕ 1618 Г. НА ЗАПАД ГРУППА 

ТОРГОУТОВ (50 ТЫСЯЧ КИБИТОК) ВО ГЛАВЕ С ТАЙШЕЙ ХО-ОРЛЕКОМ (УРЛЮ-

КОМ РУССКИХ АКТОВ), ВКЛЮЧИВШАЯ В СВОЙ СОСТАВ БОЛЕЕ МЕЛКИЕ ПЛЕ-

МЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В 20 ГГ. XVII В. МИГРИРУЕТ ПО ТЕРРИТОРИИ СОВРЕ-

МЕННОГО СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА НА ВОЛГУ. ЭТОТ КОЧЕВОЙ СОЮЗ ПОЛУ-

ЧИЛ ОТ ТЮРКОВ НАЗВАНИЕ КАЛМЫКОВ (В ЗНАЧЕНИИ «ОТДЕЛИВШИЙСЯ» ОТ 

ОСНОВНОЙ МАССЫ ОЙРАТОВ), КОТОРОЕ БЫЛО ПРИНЯТО РУССКОЙ ВЛАСТЬЮ 

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОЙРАТСКИХ ГРУПП, НЕ ПОДЧИНЯВШИХСЯ В ПОЛИТИЧЕ-

СКОМ ОТНОШЕНИИ РОДУ ЧОРОС И ПОЗДНЕЕ СТАЛО САМОНАЗВАНИЕМ КОЧЕВ-

НИКОВ. СТЕПНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ НА ПРО-

ТЯЖЕНИИ XVII В. СТАНОВЯТСЯ ЧАСТЬЮ ОЙРАТСКОГО МИРА, РАСКИНУВШЕ-

ГОСЯ ОТ ОЗЕРА КУКУНОР ДО Р. ВОЛГИ (2). ХАРАКТЕРНО, ЧТО ОТРЯДЫ ОЙРА-

ТОВ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СОБЫТИЯХ НА ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ОК-

РАИНАХ ЕВРАЗИИ – ВЗЯТИИ ПЕКИНА МАНЬЧЖУРАМИ В 1644 Г. И БОЯХ ПОД 

ВЕНОЙ 1683 Г.   

В XVII В. ОЙРАТЫ КОЧУЮТ В РАЙОНЕ РЕК ИРТЫША, ИШИМА И ТОБОЛА, 

ВЫТЕСНЯЯ ПЛАТЯЩИХ ЯСАК СИБИРСКИХ ТАТАР НА СЕВЕР, ИЗ ИХ ПРОМЫСЛО-

ВЫХ УГОДИЙ НА ЮГЕ  СИБИРИ. ПО СВЕДЕНИЯМ ЮРИЯ КРИЖАНИЧА, ПРО-

ЖИВШЕГО В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ 15 ЛЕТ (1661 – 1676) И ЗАФИКСИРОВАВШЕ-

ГО СОВРЕМЕННУЮ ЕМУ ОБСТАНОВКУ, В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ КАЛМЫКИ КОЧЕВАЛИ 

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СТЕПИ, У ГРАНИЦ КИТАЯ И БУХАРЫ, НА ЗИМУ ПЕРЕМЕЩА-

ЯСЬ К РУБЕЖУ СИБИРИ “РАДИ ИЗОБИЛИЯ ТАМ ТОПЛИВА“, ПЕРЕГОНЯЯ СВОИ 

СТАДА НА НОВЫЕ ПАСТБИЩА: “КАЛМЫКИ ОСТАЮТСЯ НА ОДНОМ МЕСТЕ, ПО-

КА СТАДАМ ИХ ХВАТАЕТ КОРМУ, ЗАТЕМ, КОГДА ВСЯ ТРАВА ИСТРЕБЛЕНА ОНИ 

ГОНЯТ СТАДА В ДРУГОЕ МЕСТО“ (3). В ЭТИХ УСЛОВИЯХ КАЛМЫКАМ БЫЛ НЕ-

ОБХОДИМ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ДЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОЧЕВИЙ И ПОСТОЯННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

ОБМЕНА. В 50 – 60 ГГ. XVII В. ДРУЖЕСТВЕННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ СМЕНИЛСЯ 

СОЮЗОМ С РЯДОМ КАЛМЫЦКИХ ГРУПП В ПОВОЛЖЬЕ, В ХОДЕ КОТОРОГО НА-

ЧАЛСЯ ПРОЦЕСС РЕАЛЬНОГО ВХОЖДЕНИЯ КАЛМЫКОВ В СОСТАВ РУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА. ТЕНДЕНЦИЯ РУССКО-КАЛМЫЦКОГО СБЛИЖЕНИЯ С 50 – 60 ГГ. 

XVII В. БЛАГОПРИЯТНЫМ ОБРАЗОМ ВОЗДЕЙСТВОВАЛА НА РУССКУЮ КОЛОНИ-

ЗАЦИЮ ПЛОДОРОДНОГО ЛЕСОСТЕПНОГО ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, ЧТО И 

ОБУСЛОВИЛО ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЕЕ БЫСТРЫХ ТЕМПОВ В 50 - 80 ГГ. 

XVII В. ПОСЛЕ УХОДА КАЛМЫКОВ ИЗ РАЙОНОВ ВЕРХНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ И 

ПРИИШИМЬЯ В КОНЦЕ XVII В. В ДЖУНГАРИЮ И НА ВОЛГУ, РУССКАЯ КОЛО-

НИЗАЦИЯ ЮГА СИБИРИ ОСТАНОВИЛАСЬ И В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ДАЖЕ ОТ-

СТУПИЛА.   
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ОСНОВНЫМ СОПЕРНИКОМ ОЙРАТОВ В БОРЬБЕ ЗА ДЕШТ-И-КИПЧАК ВЫ-

СТУПИЛИ КАЗАХИ, БОРЬБА С КОТОРЫМИ ШЛА С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ НА 

ПРОТЯЖЕНИИ XVI – XVIII ВВ., СТАВ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РЕГИОНА. В КОНЦЕ XVI В. КАЗАХИ МИГРИРОВАЛИ 

ИЗ ДЕШТ-И-КИПЧАК НА ЮГ, ГДЕ ИМ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ 

НАД РЯДОМ ГОРОДОВ ПО Р. СЫР-ДАРЬЕ. ЭТО НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ИСКЛЮЧИЛО 

ИХ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С РУССКИМИ. ПРИХОД КАЛМЫКОВ В 10 – 20 ГГ. XVII 

В. В СТЕПНЫЕ РАЙОНЫ ЗАУРАЛЬЯ И ПОВОЛЖЬЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗДЕЛИЛ 

РУССКИХ И КАЗАХОВ. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В., ПО ДАННЫМ РАЗРЯД-

НОГО ПРИКАЗА, КОЧЕВЬЕМ “КАЗАЧЬЕЙ ОРДЫ“ ОСТАВАЛАСЬ “ЗЕМЛЯ ЮРГЕН-

СКАЯ И ЗЕМЛЯ БУХАРСКАЯ“ (4).  

В КОНЦЕ XVII В. ОЙРАТЫ НАЧАЛИ ВЫТЕСНЕНИЕ КАЗАХОВ ИЗ ОАЗИСОВ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРИИ ПОХОДОВ ГАЛДАНА 1681 – 1685 ГГ. ИМ 

УДАЛОСЬ ОТБИТЬ У КАЗАХОВ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТУЮ ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ 

ТУРКЕСТАНА, ОПУСТОШИВ РЯД ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ. КАЗАХИ ПОПЫТА-

ЛИСЬ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОТЕРИ, ПОНЕСЕННЫЕ В ХОДЕ СЕРИИ ВОЙН С ДЖУН-

ГАРАМИ, НАБЕГАМИ НА СОСЕДНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА. В 1690-Е 

ГГ. ОТРЯДЫ КАЗАХОВ РАЗГРОМИЛИ ТАРХАНСКИЙ ОСТРОГ, УТЯТСКУЮ, КА-

МЫШЕВСКУЮ СЛОБОДЫ И ЦАРЕВО ГОРОДИЩЕ. В ИЮЛЕ 1693 Г. У ОЗЕРА СЕ-

МИСКУЛЬ КАЗАХИ ИСТРЕБИЛИ ОТРЯД В. П. ШУЛЬГИНА (ОКОЛО 400 ЧЕЛ.), 

СОСТАВЛЕННЫЙ ИЗ ЭЛИТЫ СИБИРСКИХ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ – ДЕТЕЙ БОЯР-

СКИХ, СЛУЖИЛЫХ ТАТАР И КОННЫХ КАЗАКОВ ТОБОЛЬСКА (5). 

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII В. КАЗАХСКИЙ НАТИСК ПРИНЯЛ ФОРМУ ЕЖЕГОД-

НЫХ НАБЕГОВ НА ВЫСТУПАЮЩУЮ К ЮГУ ЛИНИЮ РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ – В 

РАЙОНЫ СРЕДНЕГО ПРИИШИМЬЯ, ПРИТОБОЛЬЯ И ПРИМИАССЬЯ. ОЙРАТО-

КАЗАХСКАЯ ВОЙНА 1717 – 1718 ГГ. ПРИВЕЛА К НОВЫМ ПОРАЖЕНИЯМ КАЗАХ-

СКИХ ЖУЗОВ. ЭТО ПОБУДИЛО ЧАСТЬ КАЗАХСКИХ РОДОВ, ОСТАВИВ КОЧЕВЬЯ В 

ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ,  В 1718 Г. ПРИБЫТЬ К ГРАНИЦАМ РУССКОЙ СИБИРИ, 

ГДЕ У НИХ НАЧАЛИСЬ КОНФЛИКТЫ С РУССКИМИ ПОДДАННЫМИ, ИСПОЛЬЗО-

ВАВШИХ ВЕРХОВЬЯ ТОБОЛА И ИШИМА В КАЧЕСТВЕ МЕСТ СВОЕЙ ОХОТЫ И 

ПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТАК, В ДЕКАБРЕ 1718 Г. КОМАНДОВАВШИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ГРАНИЦЕ СИБИРСКИМ ПОЛКОМ СЛОБОДСКИХ ДРАГУН, 

ПОЛКОВНИК ЛЕОНТИЙ ПАРФЕНТЬЕВ СООБЩИЛ В ТОБОЛЬСК, ЧТО НА РЕКУ 

ИШИМ “ПО ОБЕ СТОРОНЫ” В “САМУЮ БЛИЗОСТЬ” К РУССКИМ СЛОБОДАМ 

ПРИБЫЛА КАЗАЧЬЯ ОРДА И “НА ПРОМЫСЛАХ, НА СОЛЁНЫХ ОЗЁРАХ, И НА 

ХМЕЛЬЕ РУССКИХ ЛЮДЕЙ И ТАТАР ПОБИВАЮТ И ПОЛОН БЕРУТ” (6). ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ 1723 – 1725 ГГ. КАЗАХОВ ОЙРАТАМИ, ПОТЕРЯ ТАШКЕНТА 

И ТУРКЕСТАНА ПРИВЕЛ К ПОДКОЧЕВКЕ К ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И  

УРАЛА ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ, ПОТЕРЯВШИХ СКОТ, КОЧЕВНИКОВ. ПЕРЕКОЧЕВКА 

ВЫЗВАЛА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ КАЗАХОВ С РУССКИМ, ТАТАРСКИМ 

И БАШКИРСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ ЗАУРАЛЬЯ ЗА УГОДЬЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КРАЯ. 

ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ИХ ОТРЯДЫ ОЙРАТОВ НАСТИГАЛИ ИХ В РАЙОНАХ ЭТИХ РЕК, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО У ГРАНИЦ РУССКОГО ЗАУРАЛЬЯ И УРАЛА.  
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ОБЩАЯ КАРТИНА СЕРЕДИНЫ 20-Х ГГ. XVIII В. НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИ-

БИРИ ДАНА В ОТПИСКЕ ПОЛКОВНИКА ПАРФЕНТЬЕВА ОТ 23 НОЯБРЯ 1723 Г., - 

«НЕПРИЯТЕЛИ КАЗАЧЬЯ ОРДА… ПРИБЛИЗИЛИСЬ КОЧЕВАТЬ К ПОГРАНИЧНЫМ 

СЛОБОДАМ ВО БЛИЗОСТИ И КОЧУЮТ ПО ИШИМУ И ДРУГИМ РЕКАМ ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА ЛЮДЕЙ, КОНЕЧНО, РАЗОРЯЮТ, В ПОЛОН УВОДЯТ И ПОБИВАЮТ, СКОТ 

ОТГОНЯЮТ, ПОЖИТКИ ГРАБЯТ, ДВОРЫ, ХЛЕБ, СЕЛО ЖГУТ, А ОНЫМ НЕПРИЯТЕ-

ЛЕМ В ТАКОВОЙ БЛИЗОСТИ ВСЕ, КОНЕЧНО, КОЧЕВАТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ” (7).  

ОДНИМ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЙРАТО-КАЗАХСКИХ ВОЙН СТАЛО ПРИОСТА-

НОВКА РУССКОЙ МИГРАЦИИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. В КОНЦЕ XVII В. 

СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ ВРЕМЕННО ЗАПРЕТИЛ ЗАСЕЛЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РУССКИМ НАСЕЛЕНИЕМ. В УЖЕ ПОСТРОЕННЫХ ОСТРОГАХ И СЛОБОДАХ ВЕ-

ЛИСЬ ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО УСИЛЕНИЮ ИХ ОБОРОНОСПОСОБНО-

СТИ. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, НАХОДИВШИЕСЯ НА ОТКРЫТОЙ ДЛЯ КОЧЕВНИ-

КОВ ТЕРРИТОРИИ СНОСИЛИСЬ, А ИХ НАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОДИЛОСЬ В СЛОБОДЫ 

ИЛИ УКРЕПЛЕННЫЕ ДЕРЕВНИ. НА КРЕСТЬЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ 

РАЙОНОВ ВОЗЛАГАЛАСЬ ЗАДАЧА УКРЕПЛЕНИЯ СВОИХ ДЕРЕВЕНЬ, ПОСТОЯН-

НОГО БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА И ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ ПОД КОМАНДОЙ 

ОФИЦЕРОВ. К 1741 Г. ТОЛЬКО В ЧЕТЫРЕХ ДИСТРИКТАХ СИБИРСКОГО ЮГА  

(ЯЛУТОРОВСКОМ, ИСЕТСКОМ, ШАДРИНСКОМ И ОКУНЕВСКОМ) БЫЛО УКРЕП-

ЛЕНО 76 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ПО ПОДСЧЕТАМ АВТОРА), ГДЕ НАХОДИЛОСЬ 

138 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ, БОЛЬШИЕ ЗАПАСЫ БОЕПРИПАСОВ И РУЖЕЙ 

(8). ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ XVIII В. ВСЯ ЮЖНАЯ ГРАНИЦА РОССИИ ОТ ВОЛГИ ДО 

АЛТАЯ БЫЛА ОПОЯСАНА ВОЕННЫМИ ЛИНИЯМИ, КОТОРЫЕ НАДОЛГО СТАЛИ 

РУБЕЖОМ, ОТДЕЛЯВШИМ ИМПЕРИЮ ОТ ЕЕ НОВЫХ БЕСПОКОЙНЫХ ПОДДАН-

НЫХ. 
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Ясачная политика русской администрации в Западной Сибири 
 

  Уже в начале освоения русскими Западной Сибири одним из страте-

гических направлений московской политики являлся сбор ясака. Первые 

воеводы, призванные руководить сбором ясака, пытались вернуться к 

традиционной системе зависимости населения Сибирского ханства.  

Уплата местными жителями дани пушниной известна еще в XII в., ко-

гда проникшие туда новгородцы пытались включить эту территорию в 

сферу своих колониальных владений. 

 В XV – XVI вв. земли Западной Сибири поочередно входили то в вы-

делившееся из Шейбанидского улуса Тюменское ханство, то в возникшее 

на его развалинах государство Тайбугидов. П.Н.Павлов отмечает, что 

татары, проникнув на берега Тобола, Иртыша и Оби, получали с ханты и 

манси дань в виде ясака; при этом сами татары добывали в здешних мес-

тах пушнину и платили ясак своим ханам и князьям. Это подтверждает 

мысль, что ясак существовал задолго до присоединения Сибири к России.  

  После «Ермакова взятия» московские власти пытались привести 

аборигенное население Сибири «под государеву руку» посредством соз-

дания на местах специального аппарата (т.н. приказного). В конце XVI в. 

Западная Сибирь была поделена на уезды. В XVII в. на территории За-

уралья сложились разряды: сначала Тобольский, в конце 20-х гг. -  Том-

ский, затем Ленский, к 90-м гг. -  Верхотурский. Разрядные воеводы 

должны были содействовать распространению власти русского царя в 

Сибири. Эти носители воеводской власти имели право собирать с насе-

ления продукты и деньги в свою пользу. Кроме того, жители обязаны 

были делать воеводе подношения установленного размера («поминки»). 

Координацию действий сибирских воевод и контроль за ними осуществ-

лял с самого конца XVI в. тобольский воевода.  

Вся пушнина проходила в Тобольске проверку. Ее смотрели и оцени-

вали опытные специалисты. 

  После того, как ясачные платежи были переведены на деньги, «каж-

дый воевода старался ценить ясак как можно ниже, чтобы показать свое 

усердие и, кроме того, оставить из него и себе кое – что» (1). Заниженные 

воеводские оценки стали приводить к недоимкам, которые порой накап-

ливались в крупные суммы. Поначалу недоимки «прощались», но впо-

следствии «эти массовые освобождения от недоимок все более и более 

прекращаются». Например, в Пелыме недоимки либо переносились на 

следующий год, либо прощались. Такая практика привела к тому, что в 

1699 г. за местным населением числился долг казне 12311 рублей, что в 

расчете на каждого ясачного составляло 26 рублей 82 копейки.                                   

 Помимо ясака и поминок, существовал т.н. «десятинный» налог, т.е. 

десятый зверь с каждой породы (у П.М.Головачева встречаем указание на 
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то, что к концу XVII в. этот налог исчезает, но на смену ему появляется 

новый – «приказная почесть»). В 1626 г. верхотурские ясачные люди 

просили отменить этот налог или брать не со всех звериных пород, чтобы 

на вырученные от последующей продажи деньги можно было купить со-

болей для взноса ясака, поминок и недоимок.  

  Случалось, что убытки царская казна несла в случае недобора собо-

лей, которые в большом количестве вывозились из Сибири для продажи. 

Добычей меха иногда занимались и стрельцы. С 1594 по 1699 гг. на 

каждые 8-10 ясачных человек и крестьян приходился один стрелец (2). 

Функции военно-служилого населения на примере г.Пелыма в XVII веке 

заключались в сборе «ясака»; они также были «приставлены на Пелыми у 

всяких государевых дел и у пашенных крестьян по переменам…караулы 

караулят» (3). 

  Некоторые источники указывают на то, что многие служилые люди в 

Сибири   превышали свои полномочия, и подчас их действия являлись 

неправомерными по отношению к аборигенному населению. Например, 

незаконным сбором ясака занимались мангазейские служилые люди – 

«имали ясак скорым делом, воровски, и на приказных людей и на себя 

поминки правили, и остяков били, и всякие тесноты им чинили» (4). Как 

отмечает Е.В.Вершинин, увеличение количества ясачных людей и соби-

раемой с них мягкой рухляди являлось одной из важных статей прибыли, 

«которая неизменно интересовала московское правительство».   Чем 

больше воеводы и служилые люди «приводили под царскую руку» ясач-

ных людей, чем больше брали с них ясак, тем значительнее считались их 

заслуги перед царем и в пополнении государственной казны.  

Таким образом, нельзя не согласиться с Н.Б.Патрикеевым и другими 

исследователями в том, что включение Зауралья в состав Российского 

государства содействовало пополнению государственной казны, причем 

существенно. В 1660 г. казна получала с сибирских земель свыше 600 

тыс. рублей дохода, что составляло около одной трети доходной части 

российского государственного бюджета.  

_______________________ 
1. Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С.5. 

2. Копылов А.Н. К вопросу о принципе ясачного обложения и порядке сбора ясака в Сибири 
// Известия СО АН СССР. Серия общ. наук. 1969. № 1. С.93. 

3. Там же. С.79. 

4. Миллер Г.Ф. Описание Сибирского Царства и всех происшедших в нем дел от начала, а 
особливо от покорения его Российской державе по сии времена. М.,1998. Кн.1. С.217.  

 

Сабурова Т.А.                                                                                                                   

Становление и особенности исторического сознания                                          

русской интеллигенции ХIХ в. 
 

Исторические представления входят в комплекс более широких 

представлений  о мире, составляя часть картины мира человека и обще-
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ства, существуя в тесной взаимосвязи с представлениями о времени и 

пространстве. Изучение тех или иных исторических представлений как 

части картины мира особенно значимо для понимания поведения челове-

ка, выработки определенного стиля поведения и механизма принятия ре-

шений. С историческими представлениями человека, общества, эпохи, 

или историческим сознанием тесно связаны представления о времени или 

о триаде «прошлое-настоящее-будущее». Термин «историческое созна-

ние» полисемантичен, и может использоваться как для качественной ха-

рактеристики общественного сознания, достижения определенного уров-

ня исторических представлений, связанных с утверждением принципа 

историзма (в отличие от социальной памяти), так и для выделения особо-

го рода представлений в общественном сознании, являющихся базой для 

развития исторической мысли и исторической науки. 

Историческое сознание как форма общественного сознания имеет 

свою структуру. Возможно выделение следующих уровней историческо-

го сознания: обыденное и научное, массовое и элитарное. Критерием в 

этом случае служит уровень и способ осмысления исторического про-

шлого, а также  взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего, степень 

распространения исторических знаний, способность к их обновлению. 

Следует отметить не просто сосуществование этих уровней историческо-

го сознания, а их тесное взаимодействие и взаимопроникновение. 

Носителем элитарного исторического сознания, а, начиная с эпохи 

Просвещения, и научного исторического сознания, становится интелли-

генция. При этом в историческом сознании интеллигенции сохраняются 

как черты традиционных темпоральных представлений, так и происходит 

распространение утилитарно-либеральных представлений о прошлом, 

настоящем и будущем в их взаимосвязи. Специфика исторического соз-

нания русской интеллигенции заключается в том, что в модели мира рус-

ской интеллигенции сосуществуют различные элементы, определяя ее 

дуализм, и, соответственно, дуализм исторического сознания. Интелли-

генция как феномен культуры ярко отражает, воспроизводит все основ-

ные черты русской культуры, и в том числе базовое явление социокуль-

турного раскола.  

В рамках семиотического подхода основой для изучения историче-

ского сознания интеллигенции может служить выделение двух моделей 

исторического сознания – космологической и исторической. Такого рода 

модели характеризуются высоким уровнем обобщения, условности, явля-

ясь идеальным типом, необходимым для исследования всего разнообра-

зия реальных исторических представлений. Эти модели отражают соот-

ветствующий способ восприятия времени, семиотическое восприятие 

прошлого, настоящего и будущего. «Историческое и космологическое 

сознание, может быть, не исчерпывают всех возможностей восприятия 

прошлого, но они могут быть представлены как антитетически противо-
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положные» (1). По мнению Б.А. Успенского, космологическое сознание 

характеризуется соотнесением событий с каким-то первоначальным, ис-

ходным состоянием, когда ценность прошлого задает оценку настоящего, 

настоящее мыслится как следствие прошлого, будущее предполагается 

существующим, причем как своеобразное воплощение прошлого. Напро-

тив, историческое сознание характеризуется ориентацией на будущее, 

когда события прошлого выстраиваются в причинно-следственный ряд, 

настоящее представляется причиной будущего, а не следствием прошло-

го, следовательно, будущее не мыслится предопределенным и уже суще-

ствующим. Историческому сознанию свойственно линейное восприятие 

времени, восприятие истории как цепи последовательных событий, идея 

эволюции. «В жизни человека или коллектива могут одновременно при-

сутствовать обе модели, когда актуализируется то один, то другой прин-

цип восприятия: одни и те же события могут соотноситься как с космоло-

гическим прошлым, так и с историческим будущим – та или другая ори-

ентация определяет при этом разный тип семиозиса» (2). 

В историческом сознании русской интеллигенции ХIХ в. одновре-

менно существуют космологическая и историческая модели восприятия 

времени, что определяет не только отношение к прошлому, но и оценку 

событий, происходящих в настоящем. При этом историческая модель 

восприятия времени только начинает утверждаться в историческом соз-

нании русской интеллигенции. Историческое сознание интеллигенции 

постепенно становится «историческим», так как в исторической мысли 

распространяются принципы историзма, и можно с уверенностью гово-

рить о становлении исторической науки как особой отрасли знания. При-

чем в середине ХIХ в. в России наблюдается тот же всплеск интереса к 

историческому прошлому, как и в начале века. Но в начале ХIХ в. основ-

ными факторами формирования и активизации исторического сознания в 

России стали усвоение классического наследия европейской культуры 

(античный компонент), Отечественная война 1812 года, появление «Ис-

тории Государства Российского» Н.М. Карамзина, к середине же ХIХ в. 

на историческое сознание русской интеллигенции серьезное влияние ока-

зали европейские революции, немецкая классическая философия, дости-

жения исторической науки (русской и зарубежной), формирующаяся сис-

тема исторического образования.  

Важность вопросов исторических для русского общества характери-

зует факт широкого обсуждения появляющихся исторических сочинений, 

которые оцениваются как с точки зрения литературы, так и философии, 

так или иначе, но обязательно сравниваются с трудом Н.М. Карамзина. В 

процессе формирования представлений русского общества о своем про-

шлом, а также о способах описания этого прошлого, Карамзин стал не 

просто точкой отсчета, а своеобразным эталоном. Деятели русской исто-

рической науки и исторической мысли ХIХ в. находятся с Карамзиным в 
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постоянном диалоге. К 1830-м гг. идея истории как литературы начинает 

вытесняться идеей истории как философии, на смену истории событий 

приходит история процесса. Связь прошлого, настоящего и будущего как 

звеньев одной цепи, составляющих одного целостного процесса, прочно 

утверждается в историческом сознании. 
Постепенно созревают требования к исторической науке в плане рас-

крытия смысла исторического процесса и соответственно нового объекта 

исторического исследования.  Попытку реализации подобных ожиданий 

мы видим в «Истории русского народа» Н.А. Полевого. 

 Прагматизм как одно из главных требований к историческим иссле-

дованиям сохраняет свое значение в русском обществе второй четверти 

ХIХ в., причем воспринимается как требование перспективное, не реали-

зованное отечественной исторической мыслью, что обусловлено уровнем 

и условиями развития научного сообщества в России. «Устрялов, про-

фессор русской истории, защищал свою диссертацию «О возможности 

прагматической русской истории в нынешнее время». Странная задача: 

прагматическая история в наше время, при нынешней цензуре и источни-

ках, не очищенных и не разработанных критически, - да разве это мыс-

лимо?» (3). Античным прагматизмом наполнены и размышления об исто-

рии в «Философическом письме» П.Я. Чаадаева, появившемся в том же 

1836 г., что и диссертация Устрялова. Негативная оценка исторического 

прошлого России, фактическое его отрицание, приводит к выводу о не-

обходимости повторить у себя все воспитание человеческого рода, учесть 

уроки истории цивилизованных народов. «Что такое жизнь человека, го-

ворит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоя-

щего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без 

наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не 

храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали 

нашему собственному существованию» (4).  

Утверждение важности и ценности прошлого как объяснения на-

стоящего подчеркивает важность и ценность исторических знаний, необ-

ходимость обращения к истории. «Обратимся еще раз к истории: она – 

ключ к пониманию народов» (5).
 
В историософских размышлениях П.Я. 

Чаадаева мы ясно видим совмещение космологической и исторической 

моделей восприятия времени, двойственное восприятие отечественного 

прошлого, преобладание космологических элементов. В тоже время по-

нимание истории как процесса, идея исторического развития, соединение 

прошлого, настоящего и будущего, все это показывает формирование 

исторического сознания русского общества, и, прежде всего, русской ин-

теллигенции.  

В середине ХIХ в. очень четко прослеживается влияние историче-

ской науки на историческую мысль, исторической мысли на историче-

ские представления общества. «Для обществ как будто исчезло различие 
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между прошедшим, настоящим и будущим: общества равно живут теперь 

во всех трех этих отношениях времени, - и настоящее для них есть ре-

зультат прошедшего, на основании которого должно осуществиться и их 

будущее. Прогресс и движение сделались теперь словами ежедневными. 

Новизна никого не пугает; предела усовершенствованиям никто не видит. 

… Какая же причина этого скорого движения? – Созревшее историческое 

сознание вследствие успеха, в последнее время, истории как науки» (6). 

В то же время не только элитарное историческое сознание оказывает 

воздействие на историческое сознание массовое, но обращение к тем или 

иным проблемам исторического прошлого во многом обусловлено обще-

ственным интересом, актуальностью их для современного общества. 

Этот диалог массового и элитарного исторического сознания происходит, 

прежде всего, в сфере исторической мысли, которая приобретает ярко 

выраженное общественно-политическое звучание, являясь составной ча-

стью общественно-политической мысли России. Представители различ-

ных идейных течений искали и находили в историческом прошлом под-

тверждение своих теоретических построений, анализа настоящего и 

предвидения будущего. Именно признанием ценности прошлого для на-

стоящего и будущего вызвана острота споров между западниками и сла-

вянофилами, так определяя прошлое  в качестве ключа к настоящему, 

они расходились в качественной оценке отечественного прошлого, что 

предопределяло различие в оценках настоящего и определении перспек-

тив исторического развития России. Спор западников и славянофилов 

можно определить как столкновение двух моделей восприятия времени, 

двух типов исторического сознания. Для славянофилов приоритетно 

прошлое как текст, неверно прочитанный в настоящем, но воплощенный 

в будущем, для западников же настоящее выступает не только как след-

ствие прошлого, но и причина будущего.  

Налицо также взаимовлияние темпоральных и пространственных 

представлений. Негативная оценка прошлого России сочетается с пози-

тивной оценкой западноевропейского пространства, и соответственно, 

позитивная  оценка отечественного прошлого сочетается с негативной 

оценкой западноевропейского пространства. Сторонники особенностей 

русского исторического прошлого, исторического своеобразия Древней 

Руси, противопоставленного западноевропейской истории, видели само-

бытность России в настоящем и особый исторический путь в будущем. 

Причем настоящее не только истолковывалось через прошлое, но и бу-

дущее виделось как своеобразное возвращение к прошлому, или точнее, 

его продолжение. «Нам стыдно бы было не перегнать Запада. Англичане, 

французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они 

оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. 

Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жиз-

ни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но 
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все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного на-

чала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. Западным людям 

приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее в себе 

создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в созна-

ние и жизнь» (7). 

Сторонники общего исторического прошлого России и Запада, ут-

верждали идею общности их настоящего и соответственно, будущего. 

Настоящее истолковывалось не только через прошлое, но и через буду-

щее, причем будущее виделось как развитие настоящего, его обогащение.  

Эти темпоральные представления, характерные для западников, можно 

определить как утилитарно-либеральные, или «исторические» в плане 

восприятия времени. Идея закономерности исторического процесса по-

лучает широкое распространение, а сам исторический процесс понимает-

ся как движение в определенном направлении. 

Таким образом, в историческом сознании русской интеллигенции к 

середине Х1Х века налицо сосуществование космологической и истори-

ческой моделей восприятия времени, традиционных и утилитарно-

либеральных элементов. Дуализм темпоральных представлений, состав-

ляющих ядро модели мира, определяет их неустойчивость и периодиче-

скую возможную актуализацию противоположных элементов. 
____________________________ 
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Cазыкина О.П.                                                                                                                                        

Кризисы в отечественной исторической науке (XIX –XX вв.) 

 

Последние десятилетия XX столетия войдут в анналы отечественной 

науки как время весьма насыщенное противоречивыми тенденциями. 

Уже в конце XX века в трудах отечественных историков этот период ха-

рактеризуется определенным термином – кризис. Однако, необходимо 

заметить, что такая ситуация характерна и для мировой исторической 

науки. Связано это, как справедливо отметила Л.П.Репина, не только с 

накопившимися проблемами внутреннего развития мировой науки, но и с 

ломкой культурной парадигмы, которая вызвала пересмотр эпистемоло-

гических основ гуманитарного знания (1). Вполне очевидно, что события 
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бурного века двадцатого радикально изменили мир, а также и положение 

исторической науки в системе духовных ценностей и ориентиров. 

Кризисные явления назревали в отечественной историографии еще в 

1960-е годы XX столетия, когда  исторические исследования выходят на 

новый уровень и в конечном результате приходят к столкновению или в 

противоречие с истматовской теорией. Дискуссии шестидесятых годов 

позволили поднять на новый уровень обсуждение формационных про-

блем. Тем не менее, исследователи полагали, что их можно решить в 

рамках марксистского подхода, при условии преодоления его догматизма 

(2). Таким образом, если говорить о периоде 60-х годов как о начале кри-

зиса, то справедливо назвать его концептуальным кризисом. Нас же в 

первую очередь  интересуют явления более глубокие, которые связаны не 

столько с крахом традиционных концепций и оценок, а с процессом ме-

тодологического перевооружения исторической науки. Таковые находят 

свое проявление в 80-е годы XX века и непосредственно связаны с эпо-

хой  «перестройки». В это время в советском обществе начинается пропа-

ганда «общечеловеческих ценностей», а для советской исторической 

науки наступает время критики классового подхода, неизбежно перерос-

шей в критику марксизма как такового. Можно долго размышлять обо 

всех негативных и позитивных явлениях явившихся следствием столь 

быстрого отказа от господствовавшей в исторической науке парадигмы. 

Важно отметить главное - современный кризис исторической науки свя-

зан, прежде всего, с пересмотром устаревшей теории – теории историче-

ского материализма. Основными составляющими, которой являлись мар-

ксизм, позитивизм и гегельянство, связанные в одну целостную систему 

(3). Данная теория исходила из материалистического понимания истории, 

претендовала на всеобщность и ставила перед историками основную за-

дачу – изучение неизменных общеисторических законов. Эта методоло-

гия нашла применение для изучения социально-экономического, полити-

ческого развития общества, оставляя на втором плане исследование куль-

туры, духовности, психологии как коллективной, так и индивидуальной.  

То есть основное внимание уделялось развитию производства, произво-

дительных сил и производственных отношений. Между тем, в центре ис-

тории всегда стоял человек. В марксистской науке человек присутствовал 

лишь номинально – или как нечто абстрактное или же в виде значимых 

фигур, проявивших себя в политике, управлении государством, войнах и 

восстаниях. Вне интересов историков оставались стереотипы мышления 

и поведения человека, непосредственная сфера его социальной жизни. 

Постепенно старая традиционная историография ушла в прошлое. Рас-

сыпалась незыблемая ранее методологическая парадигма, ставившая 

предел развитию и обновлению исторической науки.  

Отечественная наука начала поиски новых подходов, методов иссле-

дования обратившись к опыту историков Запада, накопленному, прежде 
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всего в сфере социальных наук. Особенно восприимчивой в этом отно-

шении оказалась медиевистика, именно в этой отрасли исторической 

науки началось постепенное смещение исследовательского ракурса с 

традиционной социально-экономической сферы на изучение духовной 

жизни человека и питающих ее социально психических импульсов, моти-

вировок поведения (4). Это направление в исторической науке, которое 

исследует непосредственно структуру мысли, представления и верования 

человека конкретной эпохи, получило название – историческая антропо-

логия. C освоения этого подхода начались попытки преодоления методо-

логического кризиса в отечественной исторической науке. Большое 

влияние на этот процесс оказали труды представителей так называемой 

«Школы Анналов». В историографии принято считать отправной точкой 

данного направления 1929 г., когда М.Блок и Л.Февр основали журнал, 

давший название этой школе. Но дело в том, что  еще в самом начале XX 

в. в отечественной медиевистике появлялись исследования, которые во 

многом предвосхитили основные идеи этого направления. С чем это свя-

зано? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к 

рассмотрению тех процессов, которые шли в русской исторической науке 

в конце XIX- начале XX вв.  

Этот период не перестает привлекать внимание исследователей. С од-

ной стороны, он действительно характеризуется высоким профессиона-

лизмом научных подходов, с  другой стороны - этот период связывается с 

серьезным кризисом науки и поисками новой методологии. В  советской 

историографии кризис рубежа XIX-XX вв. связывался с отходом «буржу-

азной исторической науки» от достижений,  выработанных в XIX веке. 

Признаки этого отхода исследователи видели, прежде всего, в отказе от 

признания закономерности и поступательного характера общественного 

развития, в субъективистских установках в методологии и так далее. На-

учный кризис выводился напрямую из социального и  связывался с пере-

ходом капиталистического общества в стадию империализма (5). Соот-

ветственно выделялись и стадии его углубления (6). Такой взгляд пред-

полагал выход буржуазной историографии из кризисного состояния ис-

ключительно в ее капитуляции в теоретико-методологической сфере и 

переходе на позиции марксизма. Существуют различные точки зрения и 

о природе кризиса. Некоторые исследователи связывали кризис с  крахом 

идей российского либерализма в ходе революции (7).  Другие - основное 

внимание уделяли внутренним тенденциям развития исторической науки 

с учетом ее социальной природы (8).  Л.И.Хмылев связывал зарождение 

кризиса с начавшимся процессом ее теоретического перевооружения ис-

торической науки (9). Развернутую характеристику понятию кризис дает 

С.П.Рамазанов Он понимает под кризисом коренную ломку в историче-

ской науке ранее господствующих в ней теоретико-методологических 

положений, которая выражается в смене ведущих позиций одного мето-
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дологического течения другим и обострении борьбы течений в буржуаз-

ной историографии (10).  

Все авторы сходятся в одном, что процессы, протекающие в русской 

исторической науке на рубеже XIX-XX вв. связаны с  кризисом позити-

визма в теоретико-методологической области. Позитивизм XIX в. пред-

ставлял собой сложное течение, отличавшееся большой пестротой и эк-

лектичностью, как политических, так и теоретических взглядов. Основ-

ное содержание позитивистской парадигмы истории можно свести к сле-

дующим положениям: гносеологический оптимизм и рационализм, вера в 

возможность средствами науки познать и преобразовать в благоприятную 

для человека сторону мир; утверждение единства научного знания; 

стремление «подтянуть» историю до уровня естественных наук за счет 

реализации в ней основных идеалов и норм естественного исследования; 

объективизм; признание существования законов развития общества; при-

знание наличия прогресса в истории человечества. 

Разочарование ученых в познавательных возможностях исторической 

науки отразилось в неокантианстве. В данном случае большое влияние 

оказали труды таких представителей этого направления как 

В.Виндельбанд и Г.Риккерт. Они обратили свой взор на человека как су-

щество социальное. Предметом истории они видели не только духовную 

жизнь человека, но и вообще всю культурную жизнь человека. Цель ис-

торического познания – в изучении культуры как многообразия ценно-

стей. Неокантианцы выделяли науки о культуре, как обладающие особым 

познавательными приемами, направленными на выявление индивидуаль-

ной истинности как высшей ценности исторического познания.  

Итак, кризис исторической мысли конца XIX- начала XX вв. проявился в 

кризисе позитивизма и «повороте угла зрения в сторону человека» (11). В 

России это нашло отражение в трудах исследователей, которых в историо-

графии обычно объединяют в рамках культурно-исторического направления 

(12). Достойными представителями  этого направления были Л.П.Карсавин и 

О.А. Добиаш-Рождественская, ученики И.М. Гревса, основателя Петербург-

ской школы медиевистики. Именно они первыми обратились к исследова-

нию культуры и места человека в культуре, как ее носителя. 

К сожалению, это направление просуществовало недолго. В 30-е годы 

XX в. историческая наука столкнулась с рядом трудностей, которые тор-

мозили ее поступательное движение. С утверждением марксизма в каче-

стве государственной идеологии у историков не оставалось иного выхо-

да, кроме как принять теорию исторического материализма. Историче-

ская наука как бы вернулась назад к тому состоянию, которое было ха-

рактерно для рубежа XIX-XX веков, поскольку, как уже отмечалось вы-

ше, одной из составляющих этой теории наряду с марксизмом был пози-

тивизм. Таким образом, можно сделать вывод, что современный кризис в 

отечественной исторической науке конца  XX в. во многом связан с тем, 
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что остались не решенными проблемы  кризиса рубежа XIX - XX вв. 

Требует переосмысления деятельности представителей культурно-

исторического направления, что может способствовать решению ряда 

дискуссионных вопросов в нашей науке. Выход из кризиса следует ис-

кать не только на пути освоения опыта, накопленного западной истори-

ческой наукой, но и углубленного изучения методологических систем, 

выдвинутых в конце XIX-XX вв. в отечественной исторической науке, в 

медиевистике в частности. 
_____________________________ 
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Серебрякова И.Г.                                                                                                                            

Отношение крестьян к власти                                                                                  

в ходе  «сплошной» коллективизации на Урале           
  

Поскольку аграрная политика сталинского руководства носила клас-

совый характер и не имела выраженной национальной или региональной 

направленности - способы ее проведения в Казахстане, на Украине, в По-

волжье, в Сибири и  на Урале в период сплошной коллективизации, сис-

тема методов управления политикой и экономикой были в основном 

идентичны.   

Поэтому, с одной стороны, воздействие способов и приемов вовле-

чения крестьян-единоличников в колхозы на их социально-

психологическое состояние, несомненно, во многом совпадало, и было 

характерно как для крестьян Урала, так и для крестьянства других регио-

нов. Соответственно и  изменения, которые происходили в настроении, 

во  взглядах, в поведении крестьян, можно было наблюдать не только на 

Урале, но и повсеместно. 
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 С другой стороны, взаимоотношения уральских крестьян и власти 

имеют свою региональную специфику, зависящую от целого ряда осо-

бенностей  жизни  на Урале  в  период  коллективизации (пополнение 

уральского  крестьянского сообщества за счет переселенцев и выходцев 

из центральных районов, сочетание факторов раскрестьянивания с суро-

выми природно-климатическими условиями, большой отток крестьянско-

го населения на промышленные стройки Урала, дефицит  земельных уго-

дий, пригодных  для  коллективного землепользования  и т.д.), что позво-

ляет ставить задачу выявления не только сходства, но и различия с дру-

гими регионами в характере взаимоотношений и взаимодействия ураль-

ских крестьян и представителей новоявленной власти. Да и сама история 

формирования уральского крестьянства имеет свои особенности и отли-

чия по сравнению с историей крестьянства, например, центральных ре-

гионов России. 

Хотя отношение уральских крестьян к власти в период коллективи-

зации в качестве самостоятельной  проблемы историками не рассматри-

валось, - характеристики настроений, взглядов, поведения крестьян и 

представителей властных структур  можно обнаружить в ряде региональ-

ных исследований последних десятилетий таких уральских ученых, как  

И.Е.Плотников,  А.А.Базаров, А.С.Еремин, Л.В.Захаровский и др. (1).   

 Автор ставит задачей обозначить наиболее характерные проявления 

отношений уральского крестьянства к различным органам власти  и из-

менения  в этих отношениях на переломном  этапе истории советского 

Урала.  

Местные власти в полной мере использовали  для принудительного 

объединения в колхозы  как «старые», уже проверенные и зарекомендо-

вавшие себя  в  процессе революционной  борьбы   методы - ложь, пропа-

ганду, террор, насилие, так и вновь отрабатываемые  (в связи с появив-

шейся возможностью  диктовать свои условия) - судебные преследова-

ния,  раскулачивание,  лишение прав, выселение, репрессии, штрафы, 

принудительные  работы  и  т.д.    

В результате этих действий  власти  за период с 1 октября 1929 г. по 

10 марта 1930 г. на Урале было коллективизировано 63,5 % крестьянских 

хозяйств  (с 7,3 до 70,8 %).  Это был пик насильственной коллективиза-

ции  1929/1930 гг. (2).  Урал шел «впереди» многих краев и областей  (по 

РСФСР на 1 марта 1930 г. в колхозы было объединено 55 % крестьянских 

хозяйств) (3).  

Психологическое состояние значительной части сельского населения 

Урала  было  в этот период сложным. Политика советского руководства 

ставила крестьянина в положение несвободы и безысходности. Масса 

слухов олицетворяла  Сталина с Антихристом. Ощущения безнадежно-

сти, необходимости морально-психологического выбора были характер-

ны  для  всех  категорий  крестьянства: «Вот нас, бедноту и вообще всех 
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загоняют в колхоз насильно, можно сказать – через нож, и отбирают у 

нас последнюю коровенку и лошаденку, -  жалуется  Кунгурцева  Клав-

дия из Суерского района,  Тюменского округа,  -   Газеты пишут, что 

коллективизировать только добровольно, а на деле что делается? Если 

кто не входит в  колхоз, то на него  наваливаются уполномоченный РИ-

Ка, избач, сельсовет, бригада и все твердят: если не вступишь, лишат 

земли, вырежут  таковую самого плохого качества, заставят расширить 

посев. А если не согласишься, отберут семена, отведут покос и выпас 

где-нибудь на окраине… Только запишись – у тебя отберут корову и ло-

шадь. А разве они мне ее наживали?» (4).  

В это же  время в сообщениях  прессы, документах официальных ин-

станций  проводилась мысль о «всенародном подъеме», различных почи-

нах, что  имело место, но только со стороны таких наиболее  политизиро-

ванных групп деревни как молодежь, бывшие партизаны, активисты и  

т.п.  Так, Челябинский  окружком ВКП(б),  докладывал об активном уча-

стии комсомольцев  в колхозном строительстве - собраниях молодежи, 

экскурсиях  в коммуну для ознакомления  с ее  хозяйством и бытом, о 

помощи партячейкам в организации новых   коллективных  хозяйств:   

«Комсомольские  ячейки  организовали хозяйственную артель  «Сигнал», 

объединив 169 хозяйств…  В  селе  Мишкинском  по    инициативе  сек-

ретаря  комячейки организовано ТООЗ «Парижский коммунар». 

Но еще больше в этой же докладной фактов, свидетельствующих о 

нежелании  вступать или трудиться в колхозах:  «Имеются случаи отка-

зов комсомольцев от вступления в колхозы. Например, один комсомолец 

дважды вступал в коммуну «Тополь»  и дважды под влиянием отца се-

редняка  выходил из нее.  Колхозники не следят за обобществленным 

имуществом». Кроме того, здесь же  отмечены:  падеж 21 головы скота 

от бескормицы, безотчетность в расходовании средств, безответственное 

отношение к строительству. Производственные совещания в коммунах в 

лучшем случае  работают слабо, а в большинстве коммун и колхозов со-

вершенно отсутствуют. Решения совещаний носят общий характер, нико-

го ни к  чему не обязывающий.  Состав производственных совещаний  не 

определен. Планов работы нет. Отсутствует руководство партячеек  и в 

таких важнейших вопросах жизни колхозов, как поднятие производи-

тельности труда, трудовая дисциплина и борьба с прогулами,  рациона-

лизация производства, вопросы режима экономии (5).     

К весне 1930 г. против советской   власти было настроено почти  все 

сельское население. Оставался лояльным к руководству страны только 

немногочисленный актив. Понимание происходящего становилось все 

отчетливей даже для тех, кто защищал советскую власть в годы граждан-

ской войны  и  внес  существенный вклад в упрочение нового режима.  

Письмо группы партизан из  деревни Антюгово  Верхотеченского рай-

она, Шадринского округа, Уральской области,  направленное  в 1930 г.  



 204 

редактору  газеты «Правда»,  отражает  состояние людей,  не только  до-

веденных до отчаяния беззаконием и  произволом властей, но и  резко 

реагирующих   на их проявления:  «…Спаси  Россию пока не поздно, у 

нас не хватает больше терпения. Я везде слышал от крестьян  одно про-

клятие Советской власти… Вы пишете про Польшу, папу Римского и 

Китай – они все не страшны нам.  Вы стомиллионное крестьянство опо-

зорили – далее некуда. Во время  хлебозаготовок что ни проделывали: 

плевали в глаза, бороду дергали – все не опишешь. Вот уж некого стало 

грабить, вы набросились на трудового крестьянина…» (6).  

Реже всего за защитой крестьяне обращались в юридические инстан-

ции.  Причиной тому  во многом  являлась  уверенность, что все местное 

начальство заодно, боязнь мести, а также незнание или плохое знание 

законов. Тысячи  тревожных, гневных, а также и  конструктивных писем 

и предложений  шли с Урала   в прессу, в  различные  руководящие ин-

станции,  а  также в адрес  ЦК ВКП(б), Калинина, Сталина и т.д.  Однако 

даже критикуя Сталина и его окружение,  крестьяне продолжали сохра-

нять веру в высокие инстанции, уважительное отношение к В.И. Ленину. 

Наряду с антисоветской агитацией (недовольными высказываниями, 

антисоветскими и антиколхозными песнями, частушками, рассказами, 

анекдотами, высмеивающими советскую власть, ее политику и ее пред-

ставителей), письмами, жалобами, а также сокрытием и умышленной 

порчей имущества,  массовым самораскулачиванием и бегством в города, 

на рудники, шахты, заводы и т.д., -  резко увеличилось   количество  мас-

совых  выступлений на почве  раскулачивания  или выселения кулачест-

ва, попыток описать имущество, конфисковать его, выселить попа и т.д. 

Наиболее резкими по своему характеру были выступления  в Тагильском, 

Сарапульском, Ишимском округах. Так, в Сарапульском округе, Камбак-

ском районе, селе Большие Хлысты «в момент выселения кулака Санни-

кова толпа крестьян в 100 человек пыталась избить 2-х сотрудников ОГ-

ПУ, уполномоченного райисполкома и председателя сельсовета, оказы-

вая сопротивление выселению кулака. В деревне Северной Нижне-

Салдинского района выступление носило повстанческий характер» (7). В 

селе Лебяжье (Курганский округ) в выступлении участвовало 500 чело-

век.  Основными  «активистами» таких выступлений  были чаще всего  

женщины-крестьянки. Местами дело доходило до осад сельсоветов. 

Возросло и количество террористических актов. Начался фактиче-

ский отстрел  представителей  сельской  власти. «5 июня в деревне Зме-

евка Осинского района сыном кулака Кустовым  выстрелом из обреза  

убит секретарь ячейки ВКП (б)».  В этой же деревне по  данным  опера-

тивной сводки  №8  ПП ОГПУ по Уралу  «существует группировка в со-

ставе 12 человек. Своей целью крестьянская группировка ставила  проти-

водействие всем проводимым компаниям партией и советской властью в 

деревне».  В деревне Усть-Баян в   крестьянской группировке 13 человек.   
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На их счету «ограбление   колхозных амбаров, кооперации, частных лиц 

и хищение скота» (8).  Н.А. Ивницкий приводит цифру - 260 случаев тер-

рора на Урале  только в январе-марте 1930 г., отметив, что данные не-

полные (9). В статье «Обрезом селькоров не запугаешь» 4-го номера 

«Уральской областной крестьянской газеты» сообщалось: «Классовый 

враг  в деревне не дремлет. Он начинает действовать ножом и обрезом. 

Он вступил в открытый бой с советской властью.
 
Ряд товарищей погибли 

на селькоровском  посту» (10).   

«Кулацкий террор» долгое время являлся одним из главных оправ-

даний  жестокости массового раскулачивания. Согласно пункту 8 статьи 

58-й совершение терактов против представителей советской власти  

«влекло за собой расстрел или строгую изоляцию на срок не менее трех 

лет с конфискацией всего или части имущества» (11).   

Массовые волнения, разворачивающаяся  крестьянская война,  за-

ставляют  руководство страны  принимать меры  по нормализации поло-

жения в деревне.  2 марта 1930 г. публикуется статья Сталина «Голово-

кружение от успехов» (12), что позволило крестьянству  ощутить себя 

«услышанными». Следом, 14 марта постановление «О борьбе с искрив-

лениями  партийной линии в колхозном движении». Всю ответствен-

ность за «перегибы» - насилие  над крестьянством,   Сталин  возлагает на 

местную администрацию, партийно-хозяйственных работников. Сталин-

ская отповедь окончательно дискредитировала последних  в  глазах кре-

стьян.  2 апреля 1930 г. выходит  письмо  ЦК ВКП(б)  «О задачах колхоз-

ного движения  в связи с искривлениями партийной линии», которое, 

осудив методы принуждения  в проведении коллективизации, в очеред-

ной раз прошлось критикой по низовым партийно-хозяйственным орга-

нам (13). Местных представителей власти  исключали из партии, снимали 

с занимаемых постов, отдавали под суд. 

В результате принятых решений  происходит  естественный процесс 

распада  колхозов, резкое сокращение процента коллективизации.   К 10 

мая  в колхозах осталось   всего  308 тыс.  (28,7%)  крестьянских хозяйств 

области. Выходы продолжались все лето. На 1 сентября  в уральских 

колхозах осталось 26,3% крестьянских хозяйств (14). 

Но уже осенью 1930 г. началась новая волна насильственной коллек-

тивизации  с сохранением и тех силовых методов, которые в начале этого 

же года  привели к массовым выступлениям крестьян.   

Непрерывное нарастание деструктивных процессов  способствовало  

подрыву  традиционного крестьянского мировоззрения. По наблюдению 

известного «троцкиста» Х. Раковского  под давлением репрессивной по-

литики режима типичным для крестьянских масс  становится мнение: 

«Так хочет власть, а против власти не пойдешь» (15). 

Ни  раскулачивание, ни насилие в создании колхозов, ни закрытие церк-

вей  не приводят  к открытым акциям сопротивления.   Крестьянство  было 
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уже неспособно выработать линию сопротивления, адекватную   политиче-

скому и психологическому давлению власти.  Этому  во многом  способст-

вовал   политический маневр Сталина  весной 1930 г., который  вызвал но-

вый  всплеск надежд,    стал важнейшим рубежом для утверждения его по-

пулярности среди широких масс. Наряду с   традиционными представления-

ми крестьян об иерархии и функциях  управленческих структур  усиливают-

ся  ранее существовавшие социально-психологические установки, связанные 

«с особым отношением к центральной власти» в лице  верховного правителя 

– «народного заступника». Конфликт  «крестьяне-государство» с этого вре-

мени реализуется уже в самой крестьянской среде. 

И  все же сопротивление  со стороны крестьян  продолжало иметь  ме-

сто,  но  теперь  как защитная реакция  на   политику  власти  и, как правило, 

проявлялась  в действиях,  труднообъяснимых    в обычном состоянии  -  

уничтожении скота,  средств   производства, «разбазаривании» имущества   

и др.  Это пассивное сопротивление как линия поведения не только  не при-

вело  к каким-либо положительным  результатам, но имело разрушительные 

последствия для самого крестьянства, так как   давало основания тоталитар-

ному режиму для морального оправдания  репрессий.    

Аграрные эксперименты  не прошли бесследно для отношений кре-

стьянства  Урала с новой властью,  которая столь жестоко и цинично 

обошлась с его более чем  5-ти миллионным  сельским населением. По-

давив открытый крестьянский протест, советское руководство обрекло 

себя на последующую борьбу с пассивным сопротивлением  сельских 

тружеников уже  в рамках созданной колхозной системы.   
____________________________ 
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Вильгельм Карлович Ансвесул:                                                                        

первый декан исторического факультета в Свердловске 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ ДО 

СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ИССЛЕДОВАННОЙ СТРАНИЦЕЙ ИСТОРИИ. 

БИОГРАФИИ УЧЕНЫХ СПОСОБСТВОВАВШИХ СОЗДАНИЮ ПЕРВЫХ ИСТОРИЧЕ-

СКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ И ЗАЛОЖИВШИХ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

НАУКИ НА УРАЛЕ ЗАЧАСТУЮ ПРЕБЫВАЮТ В БЕЗВЕСТНОСТИ. 

ПЕРВЫЙ ДЕКАН ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПРОЖИЛ НЕДОЛГУЮ, НО БО-

ГАТУЮ СОБЫТИЯМИ ЖИЗНЬ. ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ АНСВЕСУЛ, ЛАТЫШ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ, РОДИЛСЯ В РАБОЧЕЙ СЕМЬЕ В РИГЕ В 1896 ГОДУ. ЕГО 

ОТЕЦ БЫЛ СЛЕСАРЕМ-МЕХАНИКОМ НА ОДНОМ ИЗ РИЖСКИХ ЗАВОДОВ, А МАТЬ 

ТКАЧИХОЙ. ДЯДЬЯ ЕГО РАБОТАЛИ МАЛЯРОМ, САПОЖНИКОМ, ОБОЙЩИКОМ И 

МЯСНИКОМ. С 8 ДО 13 ЛЕТ ВИЛЬГЕЛЬМ УЧИЛСЯ В УЧИЛИЩЕ, ПОТОМ ЕЩЕ ДВА 

ГОДА ЗАНИМАЛСЯ НА ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ КУРСАХ ПРИ ЗАВОДЕ. В 1915 Г. 

АНСВЕСУЛ ПОСТУПАЕТ СЛЕСАРЕМ НА ЗАВОД «ЗАЛАМАНДРА» В РИГЕ. С НА-

ЧАЛОМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВАКУИРУЕТСЯ В СНАЧАЛА 

В САМАРУ, А ПОТОМ, ПОСЛЕ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА, В Г. МИАСС. ТАК 

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ НА УРАЛЕ (1). В ИЮЛЕ 1917 Г. 

МОЛОДОЙ ЛАТЫШ ВСТУПАЕТ В РЯДЫ РСДРП(Б). УЖЕ В 1918 Г. ВИЛЬГЕЛЬМ 

КАРЛОВИЧ КОМАНДУЕТ ЧАСТЬЮ КРАСНОЙ ГВАРДИИ ТРОИЦКО-

КУСТАНАЙСКОЙ ДИВИЗИИ. ПОТОМ ПОД ЕГО НАЧАЛОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПАРТИ-

ЗАНСКИЙ ОТРЯД «КРАСНЫХ» НА АЛТАЕ. В 1919 Г. АНСВЕСУЛ НАЗНАЧАЕТСЯ 

КОМЕНДАНТОМ АЛТАЙСКОГО ГУБЧК (БАРНАУЛ). ДАЛЬШЕ ЕГО КАРЬЕРА 

СТРЕМИТЕЛЬНО ИДЕТ ВВЕРХ: 1920 Г. – ЗАВЕДУЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕ-

ЛОМ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО БЮРО, 1920-1921 ГГ. – КОМАНДИР КАВАЛЕРИЙ-

СКОЙ ДИВИЗИИ (ГГ. ИШИМ, ЯЛУТОРОВСК, ТЮМЕНЬ). В 1921–1922 ГГ. – ОСО-

БОУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ТЮМЕНСКОЙ ГУБЧК. В 1922–1923 – УПОЛНОМОЧЕН-

НЫЙ СОЧ В Г. МИНСКЕ, БОБРУЙСКЕ, ПОЛОЦКЕ. В 1923–1924 – КОМАНДИР 

ЭСКАДРОНА ШТАБА 14-Й МАЙКОПСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ. КАК ОН 

САМ ПИШЕТ В СВОЕЙ БИОГРАФИИ, В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ ЕМУ ПРИХОДИЛОСЬ 

ВЗРЫВАТЬ ПАРОВОЗЫ И МОСТЫ, ПОДАВЛЯТЬ ВОССТАНИЯ КУЛАКОВ НА УРАЛЕ И 

НА АЛТАЕ. ОДНАКО, ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ И С 1924 Г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНСВЕ-

СУЛА УЖЕ НИКАК НИ СВЯЗАНА С АРМИЕЙ (2). 

В 1924–1925 ГГ. – АНСВЕСУЛ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ 

ЯЧЕЙКИ ФАБРИКИ «КРАСНАЯ БЕРЕЗИНА» (Г. БОРИСОВ), В 1925 Г. – ИНСПЕК-

ТОР НАРКОМАТА РКИ БЕЛОРУССИИ (Г. МИНСК). В 1925–1926 ГГ. – ЗАВЕ-

ДУЮЩИЙ ЛАТЫШСКИМ БЮРО И ЧЛЕН НАРКОМПРОСА БЕЛОРУССКОЙ ССР, А 

ТАКЖЕ ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ИНСТИТУТА БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. В 1926–

1928 ГГ. – ЗАВЕДУЮЩИЙ ОКРПОЛИТПРОСВЕТА ИШИМСКОГО ОКРУЖНОГО 
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ОНО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. В 1928–1930 ГГ. – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ЗАВЕДУЮ-

ЩИЙ ПРОФТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛОЙ В Г. ИШИМЕ. ЗДЕСЬ ЕГО СУДЬБА ДЕЛАЕТ 

ПОВОРОТ И В 1930 Г. ВИЛЬГЕЛЬМ АНСВЕСУЛ ПОСТУПАЕТ В АСПИРАНТУРУ 

УРАЛЬСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В СВЕРДЛОВСКЕ. УЖЕ В 

1932 Г. ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ СТАНОВИТСЯ ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ ИС-

ТОРИИ УРАЛКОМВУЗА, ЗАТЕМ ПРЕПОДАЕТ В ВЫСШЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЕ. С СЕНТЯБРЯ 1932 Г. ЯВЛЯЕТСЯ СТАРШИМ 

НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА (3). ПРАК-

ТИЧЕСКИ С САМОГО ОСНОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА, ДОЦЕНТ 

АНСВЕСУЛ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ РАБОТАЕТ СНАЧАЛА НА ИСТОРИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ, А ПОТОМ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ СГПИ. 1 МАЯ 

1934 Г. ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ СТАНОВИТСЯ ДЕКАНОМ ИСТОРИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. С ДЕКАБРЯ 1936 Г. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ СТАНОВИТСЯ ЕГО ОСНОВНЫМ МЕСТОМ РАБОТЫ. НА ИСТОРИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ ВЕЛ ИСТОРИЮ ДРЕВНЕГО МИРА. ОДНА-

КО КРУГ ЕГО НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ БЫЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ. УЧЕНЫЙ СВО-

БОДНО ВЛАДЕЛ НЕМЕЦКИМ И ЛАТЫШСКИМ ЯЗЫКАМИ. СРЕДИ ЕГО РАБОТ ЕСТЬ 

ТРУДЫ ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 

АТЕИЗМУ НА УРАЛЕ, ПОЛОЖЕНИЮ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ И США В 

1871-1900 ГГ., ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕТАРИАТА ДО 1871 Г., ПУГАЧЕВЩИ-

НЕ И ИСТОРИИ РЕЛИГИИ. ИМ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

ЗАПАДА ДЛЯ ТЕХНИКУМОВ. ОН ВЕЛ РАБОТУ НАД СТАТЬЯМИ, ПОСВЯЩЕННЫ-

МИ СЕКТАНТСТВУ НА УРАЛЕ И ЛЕНИНСКИМ ТРУДАМ ОБ АНАРХИЗМЕ (4). «КАК 

НАУЧНЫЙ РАБОТНИК ВУЗА Т. АНСВЕСУЛ ДОСТАТОЧНО КВАЛИФИЦИРОВАН И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК», - ГОВОРИТСЯ В КРАТ-

КОЙ ПАРТИЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ (5). 

НАУЧНУЮ И ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНСВЕСУЛ СОВМЕЩАЛ С 

ПАРТИЙНОЙ РАБОТОЙ, ЯВЛЯЯСЬ ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛОМ АГИТАЦИИ И ПРО-

ПАГАНДЫ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРКОМА (6). ОБКОМОМ ВКП(Б) БЫЛ ВЫДВИНУТ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИ-

КИ НА КРАТКИХ ПАРТИЙНЫХ КУРСАХ. В 1924 И 1933-34 ГГ. ОН В КАЧЕСТВЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОЙ КОМИССИИ УЧАСТВОВАЛ В ПАРТИЙНЫХ ЧИСТКАХ 

(7). ЭТО НЕ ПОМОГЛО ПЕРЕЖИТЬ ЕМУ СТРАШНЫЕ ГОДЫ РЕПРЕССИЙ. 3 ФЕВ-

РАЛЯ 1938 Г. ОН БЫЛ АРЕСТОВАН. ЭТО ЯВИЛОСЬ БОЛЬШИМ УДАРОМ ДЛЯ МО-

ЛОДОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (8). ВИЛЬГЕЛЬМУ АНСВЕСУЛУ БЫЛО 

ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ЗАНЯТИЯХ ШПИОНАЖЕМ С 1925 Г. В ПОЛЬЗУ 

ЛАТВИИ, А ТАКЖЕ В СОЗДАНИИ В СВЕРДЛОВСКЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТОВ НАД РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА. 8 АВГУСТА 1938 Г. ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 

ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛОВИЧ АНСВЕСУЛ БЫЛ ПРИГОВОРЕН К РАССТРЕЛУ С КОНФИ-

СКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА (9). 
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ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ, В 1955 Г. ДЕЛО БЫЛО ПЕРЕСМОТРЕНО И ПРЕКРАЩЕНО 

ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СТАЛО ЯСНО, ЧТО ОБВИНЕНИЯ 

БЫЛО СФАБРИКОВАНО ИЗ ПОКАЗАНИЙ САМОГО АНСВЕСУЛА И ЛИЦ ОСУЖ-

ДЕННЫХ СОВЕРШЕННО ПО ДРУГИМ ДЕЛАМ. САМИ СЛЕДОВАТЕЛИ, СОСТРЯ-

ПАВШИЕ ДЕЛО, БЫЛИ ОСУЖДЕНЫ ПО ПРИГОВОРУ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА 

ВОЙСК НКВД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА В НОЯБРЕ 1940 Г. (10). 
_____________________________ 
1. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 23. Д. 43. Л. 6. 

2. Там же. 

3. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 23. Д. 43. Л.16. 
4. Там же. 

5. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 23. Д. 43. Л. 14. 
6. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 87. Л. 1. 

7. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 23. Д. 43. Л. 6. 

8. Кулагина Г.А. Истоки исторического образования на Среднем Урале // Вторые Ураль-
ские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1998. С. 113. 

9. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 87. Л. 9. 

10. Там же. 

Сливков В.А.                                                                                                       

Кредитные кооперативы Тобольского округа                                                    

в годы новой экономической политики  

 

НАЧАЛО ХХ В. В ИСТОРИИ РОССИИ, ЭТО ПЕРИОД БУРНОГО РАСЦВЕТА 

КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ФОРМОЙ 

КООПЕРИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЫЛИ СЕЛЬСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА. 

В 1917 Г. В НИХ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 10, 5 МЛН. ЧЕЛ. ИЛИ 44% ОТ ВСЕХ УЧАСТ-

НИКОВ КООПЕРАЦИИ. ОДНАКО РАЗВИТИЮ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ БЫЛ ПО-

ЛОЖЕН КОНЕЦ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПРОВОДИВШАЯСЯ НОВЫМ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» ПРИВЕЛА К РАЗРУШЕ-

НИЮ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ И НАТУРАЛИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТ-

ВЕННОЙ ЖИЗНИ. ПО ОТНОШЕНИЮ К КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ ЛОГИЧЕСКИМ 

ШАГОМ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ ЯВИЛСЯ ДЕКРЕТ СНК ОТ 21 ЯНВАРЕ 1920 Г., ФАК-

ТИЧЕСКИ ОЗНАЧАВШИЙ ЕЕ ЛИКВИДАЦИЮ (1). 

Новой вехой в истории развития кооперативного движения  стали го-

ды нэпа. Сельская кредитная кооперация в этот период не получила тако-

го же распространения, как до революции. Главной причиной этого было 

отношение государства к подобной форме объединений. Признав воз-

можность использования кооперации для кредитования деревни, совет-

ское правительство не смогло отказаться от сохранения своей домини-

рующей роли в этом процессе и привнесения в финансирование кресть-

янских хозяйств строгой социальной направленности. В этом отношении 

интересной является возможность проследить влияние социального фак-

тора на работу сельских кредитных кооперативов на местах.  

Выполнение сельскохозяйственной кооперацией кредитных функций, 

было разрешено Декретом СНК «О кредитной кооперации» от 24 января 
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1922 г. (2). Несмотря на многочисленные трудности, началась работа по 

созданию  и развитию ссудно-сберегательных товариществ. В Тоболь-

ском округе этот процесс начался с запозданием. Только в 1924 г., с по-

явлением в регионе представительства Уральского сельскохозяйственно-

го банка, проводятся мероприятия по укреплению и оздоровлению кре-

дитной сети, в частности была предоставлена материальная помощь коо-

перативам в виде ссуд в основные капиталы и оборотные средства. По 

данным источников, уже через год в Тобольском округе было 10 сель-

скохозяйственных кредитных товарищества. В течение последующих 

трех лет их количество увеличилось более чем в 3 раза, охватив пример-

но 16,5% дворов (3). Процесс к объединению широких крестьянских масс 

для обслуживания путем кредита их производственных нужд с первых же 

дней находился под контролем Уральского сельскохозяйственного банка. 

Причиной этому является тот факт, что основным источником пополне-

ния бюджета кредитных кооперативов были займы Центрального сель-

скохозяйственного банка. Количество привлекаемых от населения 

средств было незначительно – примерно 5% от всех оборотных средств 

товариществ, а в 1927 – 1928 гг. они полностью перестали поступать (4).  

Это свидетельствует о формировании в Тобольском округе фактически 

государственной системы кредитования сельского хозяйства. Ссудно-

сберегательным товариществам отвадилась роль  посредника между го-

сударством и крестьянином. 

В первые годы  нэпа советская власть предоставляла кооперативам 

относительную свободу действий, участие в их работе ограничивалось 

лишь рекомендациями обращать внимание на отсталые слои деревни. 

Это давало возможность на местах руководствоваться прежде всего эко-

номическими факторами, а не политической конъюнктурой. Поэтому 

примерно 52% всех выданных кредитов в 1925 г. в Тобольском округе 

попали в руки зажиточных крестьян имевших более 3 десятин земли и не 

менее 4 голов рабочего скота (5). 

К 1926 г. экономика страны достигла довоенного уровня развития, а в 

некоторых отраслях и превзошла его. Главная задача нэпа –  восстанов-

ление народного хозяйства – была выполнена, поэтому во второй поло-

вине 20-х годов советская власть начала подготовку к реализации новой 

программы строительства социализма. В деревне основные силы должны 

были быть направлены на борьбу с зажиточными элементами и на созда-

ние крупных коллективных хозяйств. 

Государство, через УСХБ, все активнее требовало от первичной сети 

«кредитование зажиточных хозяйств совершенно прекратить», а основ-

ную часть кредитов направлять на поддержку бедняцких и середняцких 

хозяйств и колхозов (6). Реакцией на подобные требования стала фальси-

фикация отчетной документации. Так, например, инспектор Уральского 

сельскохозяйственного банка, указывал в своем отчете, что в Тобольском 
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сельскохозяйственном товариществе «кредиты попадали не всегда к дей-

ствительно нуждающемуся  в нем населению и были случаи выдачи их 

зажиточному населению, отнеся их к беднякам» (7). «Классовая» направ-

ленность кредитов возрастала. В общей сумме кредита, отпущенного че-

рез кооперацию, доля колхозов поднялась с 15,5% в 1928 г. до 32,2% в 

1929 г., простейших производственных объединений – с 30,1 до 39,7%, а 

единоличных крестьян сократилась с 54,4 до 28,1%. Доля хозяйств, отне-

сенных к кулацким, в кредитах резко снизилась в 1929 г. – до 0,2% (8). 

Таким образом, в первые годы проведения новой экономической по-

литики государство, в данном случае в лице Уральского сельскохозяйст-

венного банка, предоставляла свободу действий  кредитным товарищест-

вам. Но ситуация кардинально изменилась во второй половине 20-х го-

дов, когда власть пересматривает свое отношение к нэпу и усиливает 

контроль над кооперацией. Главный фактор в работе кредитных товари-

ществ теперь становится не экономический, а социальный. 
_____________________________ 

1. Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 90. Ст. 912. 
2. Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 12. Ст. 110. 

3. ТФ ГАТО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 563. 

4. ТФ ГАТО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 85. Л. 80; Д. 66. Л. 48. 
5. Клачев И. Вопросы сельскохозяйственного кредита в Тобольском округе // Тобольский 

край. Тобольск, 1926. № 1. С. 26. 

6. ТФ ГАТО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 85. Л. 143. 
7. ТФ ГАТО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 146. Л. 20. 

8. ТФ ГАТО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 56. Л. 34. 

 

Соколова Е.С.                                                                                                            

Дворянская служба на рубеже XVIII – XIX вв. глазами мемуаристов               

(опыт реконструкции внутрисословной картины мира) 
 

В 1774 г. Москва праздновала заключение мира с Турцией. Среди 

приехавших в «первопрестольную столицу» на торжества находился 

А.Т.Болотов, занимавший должность управляющего Киясовской воло-

стью, которая входила в личный удел Екатерины II. В своих записках 

Болотов не скрывает того, что поездка в Москву была затеяна не из вер-

ноподданических чувств, а ради удовольствия жены и тещи, «которым 

никогда еще в жизни не случалось видеть таких пышных празднеств, а 

особливо фейерверков» (1). Окунувшись в праздничную суету москов-

ских улиц, Болотовы не сразу почувствовали политическую значимость 

наблюдаемого ими события. Посещение литургии в Успенском соборе 

изменило их настроение. По словам Андрея Тимофеевича, «ничто не 

могло сравниться с тем прекрасным зрелищем, которое представилось 

нам при схождении императрицы с Красного крыльца..., во всем блеске и 

сиянии ее славы». Впечатление от увиденного было настолько сильным, 

что минуты в Кремле, проведенные под звон колоколов, сопровождаю-
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щих шествие Екатерины II, сохранились в памяти Болотова как самые 

восхитительные в его жизни. Он вдруг почувствовал свою корпоратив-

ную сопричастность всему служилому сословию, причисляя «находив-

шееся тогда в Москве дворянство» к лучшим людям своего времени. 

Приведенный отрывок является замечательным свидетельством ори-

ентации рядового помещика на общепринятые стереотипы всеподдани-

ческой верности сословному долгу. Болотов не относился к числу дворян, 

отрицающих данный стереотип. Судя по запискам, у него редко проявля-

лось равнодушие к собственной карьере или пренебрежение к внутрисо-

словной иерархии. Это вполне объяснимо: Болотовы происходили из ста-

ринной, но обедневшей семьи, которая связывала свое благополучие с 

государственной службой. Образованность и мечтательность уживались 

у Андрея Тимофеевича с трезвым практицизмом. Дома, в Киясовке, он 

еще раз обдумывает все виденное и приходит к заключению о том, что 

самым совершенным из всех полученных впечатлений было созерцание 

императрицы на Ходынке перед началом фейерверка. «Она, - пишет Бо-

лотов, - провела почти все… время в игрании с несколькими из знамени-

тейших вельмож в карты», беспрепятственно допуская к столу всех же-

лавших из «нашей братии». 

Мемуарист полностью уверен в правильности своей социальной ори-

ентации, так как она вполне типична. Большинство публики, как и он 

сам, имели «удовольствие насмотреться сколько хотели императрицы». 

Болотов предельно ироничен по отношению к тем, чьи представления о 

должных поступках государыни отличаются от привычной модели офи-

циального величия. С полным сознанием собственного превосходства 

автор повествует о наивных ожиданиях небогатых дворян, которые весь 

праздник прогуливались перед лавками с дорогими товарами, «мечта-

тельно надеясь, что товары сии приготовлены для оделения ими всего 

дворянства», в то время как у императрицы «того и в мыслях не было». 

Трудно сказать, какое настроение преобладает у Болотова: радость от 

сознания собственной правоты или насмешка над глупцами, перенося-

щими на европеизированную государыню представления московвской 

старины. Несомненно одно: для людей типа Болотова личное достоинст-

во дворянина проявляется в убеждении, что награда может быть только 

следствием заслуг на поприще службы. 

Иными настроениями пронизаны воспоминания Е.П.Яньковой, соб-

ранные ее внуком Д.Д.Благово в «Рассказах бабушки…» Правнучка 

В.Н.Татищева, в генеалогическом древе которой пересекаются ветви 

Римских-Корсаковых, Волконских, Щербатовых, Салтыковых, Толстых, 

Елизавета Петровна сама себя называла «бесклассной дворянкой». Это 

подчеркивало частный характер ее рассказов о виденном и пережитом. 

Е.П.Янькова родилась 29 марта 1768 г. По воспитанию она принадле-

жала к тому поколению аристократии, которое уже испытало на себе по-
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следствия отмены обязательной службы. Она очень гордилась тем, что по 

отцу приходилась равной Милославским, «состоявшим в родстве с пер-

вой супругой царя Алексея Михайловича» (2). Пятисотлетнее дворянство 

позволяло Яньковой легко отходить от нормативных схем сословного 

поведения. Елизавета Петровна с гордостью отмечает, что батюшка ее 

«был точно барин: … он всякого дворянина принимал как равного себе». 

Сословные предрассудки прошлого кажутся ей несколько вздорными. 

Так, о своей бабушке Е.В.Татищевой она упоминает как о «большой ба-

рыне крутого нрава», которая была в настолько большом почете, что « не 

очень церемонилась с мелкими соседями». Янькова не осуждает своих 

предков: Е.В.Татищева была просватана за А.Л.Римского-Корсакова им-

ператрицей Анной Иоановной. Предметом сословной гордости дочери 

знаменитого историка был тот факт, что Анна собственноручно благо-

словила ее иконой, пожаловав драгоценности и «глазетовое платье со 

своего плеча». В то же время для самой Яньковой высшей ценностью 

является нравственное превосходство дворянина, формирующее понятие 

сословной чести. Чувство живой симпатии у нее вызывает московский 

главнокомандующий П.Д.Еропкин, который отказался от пожалованной 

ему вотчины за усмирение чумного бунта 1771 г. в Москве, объяснив это 

тем, что за неимением детей не хочет использовать службу для обогаще-

ния. По свидетельству Яньковой, Еропкин и в дальнейшем пресекал все 

попытки Екатерины II наградить его значительным состоянием. 

Мемуаристска неоднократно подчеркивает, что честь и служба – не-

расторжимые понятия. Примером сословного идеала Яньковой является 

род князей Голицыных, давший «бесчисленное количество замечатель-

ных лиц». Описывая деятельность Д.В.Голицына на должности генерал-

губернатора Москвы в 1820-е гг., она хвалит его за отсутствие сословной 

спеси, доступность и готовность оказать помощь любому просителю: «… 

в продолжении своего долгого правления он… очень многих людей спас 

от гибели… и безо всяких судилищ и тяжеб.., соглашая враждовавших». 

Подобные оценки не всегда находили поддержку в аристократическом 

окружении Яньковой. Горькое недоумение вызывала у рассказчицы ее 

«перенапыщенная» невестка М.П.Долгорукова не «приученная быть при-

ветливой с каждым порядочным человеком» потому, что ее пожаловали 

фрейлиной двух императриц из-за личного расположения Александра I к 

старшему брату княжны. 

Неординарность взглядов Е.П.Яньковой прослеживается и в характе-

ристике коронованных особ, данных ею по рассказам своих чиновных 

родственников, представленных ко двору. Екатерина II описана проница-

тельной государыней, угадывающей слабости своих приближенных, что-

бы использовать их для создания образа покровительницы отечества. В 

характере Александра I рассказчица подчеркивает умение располагать к 

себе сердца, нравственность и благочестие. Впрочем, иллюзия привлека-
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тельности сразу же развенчивается: «Были люди, - замечает Янькова, - 

которые обвиняли Александра Павловича в неискренности. В этом я не 

судья». Видимая безразличность оценки не должна обмануть читателя. В 

тексте «Рассказов…» упоминается случай о том, как Александр I витие-

вато и сухо выразил соболезнование княгине А.С.Долгоруковой по пово-

ду смерти ее сына, получив в ответ: «Вы можете… всегда иметь… дру-

зей, а я… сына уже не найду». Не подобающее случаю поведение состав-

ляет для Яньковой отличительную черту дворянского достоинства, кото-

рым не может пренебречь и сам император. Не типичное, но должное 

постепенно превращается в норму для истинного дворянина. Младшая 

современница Яньковой знаменитая фрейлина А.О.Смирнова-Россет 

много лет спустя вспомнит известный анекдот о часовом, который по 

приказу Александра I охранял последний плод на померанце и напишет в 

«Автобиографических записках»: «Тот, который говорил m-me Stael: “Je 

ne suis qu’un hereux accident” был либеральнее на словах, чем в действи-

тельности» (3). 

Данная выборка не претендует на всеобщность. Это всего лишь еди-

ничные свидетельства «отголосков поколений и общества, которые уже 

сошли с лица земли». Беглые зарисовки мелочей ежедневной частной и 

придворной жизни все же не заслоняют сложных процессов, которые 

происходили в сознании дворянской элиты рубежа XVIII – XIX вв. Неор-

динарность мысли и поведения в типичных ситуациях постепенно пре-

вращается в ведущий признак, отличающий личность, «которой поведе-

ние непринужденно обстоятельствами делать притворство» (4) от безли-

кого «слуги отечества». 
____________________________ 
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Солодкин Я.Г.                                                                                                        

Переписка Ивана Грозного с А.М.Курбским в русской книжности 

конца XVI – первой трети XVII вв. 

 

Исследователи знаменитой публицистической дуэли 1564 – 1579 гг. 

преимущественно интересовались происхождением «епистолий» А.М. 

Курбского и царских посланий, а также взглядами их авторов на события 

недавнего прошлого. Вопрос о влиянии переписки Грозного с его быв-
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шим сподвижником на книжную культуру России последующих десяти-

летий изучен гораздо слабее. 

Г.Н. Моисеева считала, что Первое послание Грозного (далее – ППГ) 

явилось одним из источников Казанской истории  (1). Сопоставление 

этих произведений заставляет отклонить такое мнение, да и «красная» 

повесть о судьбе татарского ханства возникла по меньшей мере  на пол-

тора года раньше государевой «грамоты» беглому князю. 

В Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков, написан-

ной местным «иконником» Василием в 1580-х годах, Курбский «с това-

рыщи» значатся как «преступницы целования на вере креста Христова, 

российского государя нашего изменники» (2). Приведенную оценку до-

пустимо возводить к ППГ, где Курбский называется «крестопреступни-

ком…креста Господня», преступником «крестного целования» и посто-

янно обвиняется в измене (3). Оборот «яд отрыгнув», «яд от своея утробы 

отрыгнув», также встречающийся в начале Повести (4), возможно, заим-

ствован из того же послания, в котором, имея в виду злобные обвинения 

бывшего боярина (5), царь замечает: «яд отрыгаеши», «яд ехиднин отры-

гая», «подобящеся ехиднину отрыганию яд изливающе» (6). Грозный на-

звал своего деда мстителем «неправдам». В Повести же утверждается, 

будто Иван IV «отмстителем врагом Божиим явися» (7). Как видим, ее 

автор мог обращаться к ППГ. 

В «Зачале» «Летописца вкратце» - одного из последних разделов 

знаменитого Временника Ивана Тимофеева – о первом царе «Велицей 

Росии» тоже читаем, что он был «к варваром…в неправдах их мститель 

неумолим» (8). (В первой главе обширного «сложения» дьяка, посвящен-

ной государю-«рабоубителю и мирогубителю», об этом не говорится (9). 

Стало быть,  ППГ, возможно, знал и историк-мыслитель начала XVII в., 

как назвал Тимофеева В.О. Ключевский. Недаром публицист сообщает, 

что Грозный «добре бо…грамотечное о истинне по философех научение 

сведый», и пишет о «премудрости», «мудроумии» этого «яростиваго» 

самодержца (10). 

Русским послам, отправившимся в 1601 г. в Речь Посполитую, пред-

писывалось заявить, что царская «степень» дана новому московскому 

государю Борису Федоровичу от Бога и «прародителей», великих «наших 

царей российских, почен от великого государя царя и великого князя 

Владимера Манамаха, от грек высокодостойнейшую честь восприимша-

го», и до Ивана Васильевича и сына его «хвалам достойного великого 

государя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии самодержца, 

мстителей неправдам и закосненным прародительским землям обретате-

лей» (11). Нетрудно заметить, что процитированные строки восходят к 

началу ППГ. Царь, правда, уверяет, что его род «почен от великаго князя 

Владимира, просветившаго Рускую землю святым крещением», и лишь 

затем (в тех же словах) упоминает о Мономахе. Иван IV счел «хвалам» 
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достойным Дмитрия Донского, «мстителем неправдам» - деда, а «закос-

ненным землям обретателем» - отца (12). Примечательно, что тот же 

фрагмент ППГ использован в компиляции второй четверти XVII в., при-

нятой В. И. Корецким за Московский летописец (13). 

Э. Кинану бросилось в глаза сходство Первого послания Курбского 

царю Ивану (далее – ППК) с обращением князя И.А. Хворостинина «К 

читателю» и Повестью о Смутном времени, редактировавшейся И.М. Ка-

тыревым-Ростовским и С.И. Шаховским. Вопреки мнению американско-

го историка, предисловие, сочиненное «первым российским западни-

ком», и Летописная книга вторичны относительно ППК (14), старший 

список которого, найденный Б.Н. Морозовым, появился в самом конце 

XVI столетия. И.А. Хворостинин и автор Повести о Смуте почерпнули из 

«грамоты» Курбского отдельные выражения. Позднее аналогичным обра-

зом поступил составитель так называемого Московского летописца, быть 

может, располагавший  сборником, объединявшим  произведения князя-

эмигранта и многословное «отвещание» царя. 

Считается, что отсылка к ППГ есть в «Летописце» И.Ф. Хворостини-

на, относящемся к началу XVII в. (15). В действительности рукопись этой 

Степенной книги особого состава появилась в середине того же столетия
 
(16). 

Нет веских оснований говорить вслед за В.И. Корецким о знакомстве 

с первой «епистолией» (тем более несколькими посланиями) Курбского 

московскому самодержцу патриарха Иова и его келейника Иосифа – соз-

дателей  « Истории о  разорении русском», к которой многократно обра-

щался В. Н. Татищев. Затруднительно расслышать отзвуки давней поле-

мики и в Пискаревском летописце (вопреки представлению А. И. Фи-

люшкина), а также в быстро ставшей популярной «книге осадного сиде-

ния» Авраамия Палицына. 

А.А. Зимин допускал, что переписка князя Андрея с его бывшим по-

велителем, отложившаяся в «ящичках» или «коробьях» посольского ар-

хива, наподобие сочинений И.С. Пересветова стала доступной русским 

читателям благодаря московскому пожару 1626 г., снявшему покров тай-

ны с составивших ее «грамот». (ППК, по наблюдениям самого А.А. Зи-

мина, за несколько лет до этой трагедии, постигшей столицу, однако, ис-

пользовал И.А. Хворостинин).  Ю.Д. Рыков разделял такой взгляд, кото-

рый Я.С. Лурье и Р.Г. Скрынникову казался шаткой догадкой. Хотя в По-

сольском приказе в первые годы XVII в. прибегали к ППГ для обоснова-

ния прав российских самодержцев на царский титул, это «государево по-

слание» против «крестопреступников…о их измене» и предшествовав-

шее ему «писание» Курбского, болезненно задевшее «гордояростного» 

наследника Василия  III, как мы видим, могли быть известны некоторым 

русским публицистам до наступления Смуты (к тому времени Б.Н. Моро-

зов приурочил и наиболее ранний список ППК) и вскоре после ее окон-

чания. 
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И.А. Хворостинин, «списатель» Повести о Смуте, Иван Тимофеев и, 

видимо, сочинитель Повести об обороне Пскова в конце Ливонской вой-

ны черпали из ППК и ППГ отдельные оценки и стилистические средства. 

(Зависимость этих публицистических сочинений рубежа XVI – XVII вв. 

от остальных «писем» царя и его обличителя  не ощущается). Кроме того, 

периодизация «самодержавства» Грозного,  намеченная в Повести о Сму-

те, могла сложиться под воздействием размышлений прежнего юрьевско-

го наместника о событиях двух последних десятилетий. 

Итак, в канун «московского разорения» и в годы самой «межъусоб-

ной брани» переписка Ивана IV с Курбским не получила широкого отра-

жения в русской книжности. Видимо, это объясняется тем, что сочинения 

державного публициста и его страстного оппонента  в то время лишь на-

чали проникать в рукописную традицию, отличались полемичностью, 

порой имели сугубо личную направленность; иногда казалось небезопас-

ным передавать отзывы «государева изменника» о царе, которого Миха-

ил Федорович признавал своим дедом. 
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Сушков А.В.                                                                                                                                    

К вопросу об ответственности членов высшего руководства СССР за 

так называемое «Рязанское дело» (1959 – 1961 гг.) 

 

«Рязанское дело» – сфальсифицированное руководством Рязанской 

области выполнение принятых обязательств по производству и сдаче 

мяса государству – является одним из знаковых событий в политической 

и социально-экономической истории СССР периода единоличного прав-

ления Н.С.Хрущева. Однако до сих пор специальному исследованию не 

подверглась проблема ответственности членов высшего руководства 

СССР за произошедшее в Рязани: кто и в какой степени был повинен, и 

кто в действительности понес наказание. 

Во второй половине 1958 г. Первый секретарь ЦК КПСС, Председа-

тель Совета Министров СССР, председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР 

Н.С. Хрущев, для осуществления поставленной им задачи догнать США 

по производству продуктов животноводства на душу населения, стал 

настойчиво требовать от руководства обкомов, крайкомов, ЦК нацком-

партий принятия и выполнения повышенных обязательств по сдаче мяса 

и другой сельхозпродукции государству. Рязанский обком КПСС к тому 

времени уже десять лет возглавлял Алексей Николаевич Ларионов – 

партработник с большим стажем руководящей деятельности, включая 

опыт работы в аппарате ЦК ВКП(б). Рязанская область, как и многие 

другие регионы центральной России, не отличалась успехами в сельско-

хозяйственном производстве. Учитывая также достаточно длительный 

период пребывания А.Н. Ларионова во главе области, в недалеком бу-

дущем должно было состояться его кадровое перемещение, при этом 

повышение по номенклатурной лестнице было весьма сомнительным. 

Необходимо также отметить, что пристрастие к алкогольным напиткам у 

Ларионова уже к тому времени начало перерастать в алкогольную зави-

симость, способствовавшую деградации личности (1). 

Выполнение взятых повышенных обязательств по продаже мяса го-

сударству открывало возможность Ларионову вывести свою область в 

число передовых, и, по крайней мере, сохранить свое положение первого 

секретаря обкома, члена ЦК КПСС и депутата Верховного Совета СССР. 

И он решил не упустить представившийся шанс. В начале января 1959 г. 
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состоялась Рязанская областная партийная конференция, на которой бы-

ли приняты обязательства увеличить производство мяса в сравнении с 

прошлым годом в 2,4 раза. Однако уже через несколько дней, 9 января 

1959 г., «Правда» на своей первой странице поместила обращение кол-

хозников и колхозниц, рабочих совхозов, РТС, специалистов сельского 

хозяйства Рязанской области ко всем работникам сельского хозяйства 

Советского Союза под заголовком: «Увеличим за один год производство 

мяса в колхозах и совхозах в 3,8 раза. Сдадим в 1959 году мяса государ-

ству 150 тысяч тонн – в три раза больше, чем в 1958 году». Путь к отсту-

плению был отрезан самим Н.С. Хрущевым, который лично запустил 

мощную пропагандистскую кампанию в отношении Рязани. Находясь в 

начале января 1959 г. в Белоруссии и получив информацию о взятых Ря-

занской областью обязательствах, Н.С. Хрущев дал указание опублико-

вать их в центральных газетах, несмотря на имевшиеся тогда у некото-

рых чиновников сомнения в реальности их выполнения. Принятые рядом 

регионов обязательства, Н.С. Хрущев в своем докладе XXI съезду КПСС 

провозгласил «первыми ласточками», поставив рязанские на первое ме-

сто. Упомянул Рязань в своей речи на съезде и член Президиума ЦК 

КПСС – Секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству Н.Г. Игнатов (2).  

Не дожидаясь каких-либо реальных результатов в выполнении взя-

тых обязательств, Н.С. Хрущев уже в феврале 1959 г. решил наградить 

Рязанскую, и, также принявшую высокие обязательства – Тульскую, об-

ласти орденами Ленина. Хрущев открыто признавал, что оба представ-

ленных к награждению региона многие годы были в числе отстающих по 

производству продукции сельского хозяйства. Поэтому, фактически, ор-

дена вручались под будущие достижения. Сама процедура вручения на-

град была также использована в развернутой Хрущевым пропагандист-

ской кампании. Он лично прибыл для этого в Рязань, и 13 февраля 1959 

г. на торжественном заседании Рязанского обкома КПСС и облсовета 

вручил орден Ленина. В своем выступлении Хрущев предупредил, что 

есть такие работники, которые в начале года берут высокие обязательст-

ва и «ходят в героях», потом в конце года выясняется, что обязательства 

не выполнены, а потому ход выполнения обязательств будет ежемесячно 

освещаться в центральной печати. Однако здесь же Хрущев счел воз-

можным уже сейчас дать характеристику первому секретарю Рязанского 

обкома КПСС: «Я считаю своим долгом отметить замечательные орга-

низаторские способности и коммунистическое понимание долга руково-

дителя партийной организации Рязанской области товарища Ларионова» (3).     

У Ларионова к тому времени уже был накоплен определенный опыт 

в фальсификациях отчетности по выполнению планов заготовок сель-

хозпродукции.
 
Именно на них, в первую очередь, Ларионов возлагал 

особые надежды, так как все они, включая вновь мастерски разработан-

ные, стали немедленно применяться, но в уже значительно больших 
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масштабах. В массовые фальсификации оказались втянутыми сотни ра-

ботников от низового до областного уровней. На узких совещаниях, что-

бы заставить руководителей районов любым способом выполнить обяза-

тельства, Ларионов неоднократно подчеркивал, что это нужно не для 

него лично, а для ЦК, для Н.С. Хрущева, в интересах не только внутрен-

ней, но и внешней политики СССР, а если область не выполнит свои 

обещания, то в кабинете Ларионова нужно будет установить специаль-

ные крюки, на которых должны будут повеситься все секретари обкома и 

председатель облисполкома (4).  

Практически сразу, уже ранней весной 1959 г., в ЦК КПСС стали по-

ступать сигналы, большей частью – анонимные, об отдельных случаях 

обмана государства в Рязанской области и других регионах РСФСР. 11 

мая 1959 г. заведующим Отделом партийных органов ЦК КПСС по 

РСФСР В.М. Чураевым, заведующим Отделом партийных органов ЦК 

КПСС по союзным республикам В.Е. Семичастным, заведующим Сель-

скохозяйственным отделом ЦК КПСС по РСФСР Г.И. Воробьевым и 

заведующим Сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС по союзным 

республикам П.Е. Дорошенко в Президиум ЦК КПСС была направлена 

записка о нарушениях при заготовках сельскохозяйственной продукции. 

Как указывалось в записке, «особенно грубые нарушения и извращения 

советских законов допущены в Рязанской области», в подтверждение 

были приведены конкретные факты. Согласно воспоминаниям В.Е. Се-

мичастного, Н.Г. Игнатов воспринял этот документ с возмущением: «Как 

смели?! Одну область хотели в люди вывести, а вы дискредитируете!» 

Н.С. Хрущев, по свидетельству Семичастного, отнесся к записке и изло-

женным в ней фактам спокойней, и, как ему показалось, даже с понима-

нием. Член Президиума ЦК КПСС – заместитель председателя Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР А.Б. Аристов, фактически возглавлявший руководство 

Российской Федерации при представительствовавшем в Бюро Н.С. Хру-

щеве, поручил Г.И. Воробьеву подготовить соответствующие предложе-

ния для рассмотрения на заседании Бюро ЦК КПСС по РСФСР (5).  

Между А.Н. Ларионовым и А.Б. Аристовым давно сложились теп-

лые взаимоотношения. Еще в 1952 г., когда Аристов занимал посты за-

вотделом партийных, комсомольских и профсоюзных органов ЦК – Сек-

ретаря ЦК КПСС, из Рязани поступила информация о перебоях в снаб-

жении продуктами питания. Разгневанный И.В. Сталин приказал немед-

ленно снять Ларионова с должности, однако Аристову, ценой своих от-

ношений с отвечавшим за сельское хозяйство Г.М. Маленковым, дорого 

ему стоившими, удалось доказать невиновность Ларионова, и тем самым 

спасти, вероятнее всего, не только номенклатурное положение рязанско-

го секретаря (6). И все же, исходя из вышеуказанного, А.Б. Аристов вы-

нужден был лишь присоединиться к начатой Хрущевым, и, безусловно, 



 221 

Ларионовым, игре, и принять в ней непосредственное участие: дальней-

шего хода записка Отделов ЦК КПСС не получила.   

Таким образом, в Президиуме ЦК КПСС, и Н.С. Хрущеву в частно-

сти, стало известно о нарушениях при выполнении плана заготовок. Од-

нако попыток решительно пресечь их, сделано не было. Безусловно, в 

этом была и вина А.Б. Аристова, как фактического руководителя Рос-

сийской Федерации, но решающее слово в данной ситуации было не за 

ним, а за Н.С. Хрущевым. Последний же стремился любым способом 

создать образцовую область, а затем приводить ее всем остальным в ка-

честве примера. И то, что он был уже в первой половине 1959 г. проин-

формирован о средствах выполнения принятых обязательств, лишь уси-

ливает, прежде всего, его ответственность за «Рязанское дело». 

Два заведующих Отделами ЦК КПСС, подписавших упоминавшую-

ся выше записку, В.Е. Семичастный и П.Е. Дорошенко, были освобож-

дены от занимавшихся должностей и направлены на периферию: Семи-

частный был утвержден вторым секретарем ЦК КП Азербайджана, До-

рошенко – первым секретарем Черниговского обкома КП Украины. Про-

должавшие поступать в ЦК КПСС  все новые сигналы с мест не прове-

рялись, а направлялись на рассмотрение в Рязанский обком партии, ко-

торый сообщал в ЦК КПСС, что письма являются по своему содержанию 

клеветническими, в отдельных случаях обком докладывал, что по изло-

женным в письмах фактам приняты соответствующие меры. Авторы пи-

сем, в том числе анонимных, чье авторство по указанию Ларионова  ус-

танавливалось с помощью органов КГБ, Рязанским обкомом партии объ-

являлись клеветниками, снимались с работы, по отношению к ним при-

менялись меры партийного взыскания вплоть до исключения из партии. 

В ответ на отдельные разоблачительные письма, в ЦК КПСС направля-

лись опровержения за подписью десятков руководителей различных ран-

гов. Проведению проверок со стороны ЦСУ, министерства сельского 

хозяйства РСФСР, финансовых и других органов членами бюро обкома, 

и, в первую очередь, А.Н. Ларионовым чинились препятствия, и по их 

требованию отзывались (7).   

Хрущев же продолжил создание из Рязанской области маяка сель-

скохозяйственного производства. Имея представление о нарушениях, на 

Декабрьском (1959 г.) Пленуме ЦК КПСС он безудержно восхвалял Ря-

занскую область и ее первого секретаря обкома, беспрестанно попрекая 

выступавших руководителей республик, краев и областей «достижения-

ми» Рязани. О А.Н. Ларионове на заключительном заседании Пленума 

ЦК 25 декабря 1960 г. Хрущев сказал, что знает его как серьезного, 

вдумчивого человека: «Он никогда не пойдет на такой шаг, чтобы взять 

какое-то нереальное обязательство, блеснуть, а потом, завтра, булькнуть, 

то есть провалиться. Он на это не пойдет». Глава государства заявил, что 

Президиум ЦК КПСС и Совет Министров СССР за большую организа-
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торскую работу по выполнению взятых обязательств представили А.Н. 

Ларионова к присвоению звания Героя Социалистического Труда, а 

председателя облисполкома И.В. Бобкова – к награждению орденом 

Трудового Красного Знамени. Вечернее заседание Пленума ЦК КПСС 25 

декабря 1959 г. Н.С. Хрущев посвятил вручению наград. В присутствии 

членов Пленума ЦК и многочисленных приглашенных под гром апло-

дисментов К.Е. Ворошилов вручил золотую медаль «Серп и молот» А.Н. 

Ларионову и орден И.В. Бобкову, затем награжденные сфотографирова-

лись с членами Президиума ЦК КПСС (8).  

На 1960 г. А.Н. Ларионов, находившийся в эйфории успеха, так же, 

как и в 1959 г., т.е. практически единолично, решил от имени Рязанской 

области взять обязательство сдать не 150, а 200 тысяч тонн мяса (9). Од-

нако вскоре и в Москве, и в самой Рязани стала очевидной серьезность 

сложившегося в области положения, когда под сомнение попало выпол-

нение не только принятых обязательств, но и государственного плана 

заготовок мяса: афера подорвала сельское хозяйство как самой Рязан-

ской, так и ряда других областей, где скупался скот и затем сдавался как 

рязанский.  

Вопрос о персональной ответственности А.Н. Ларионова не подни-

мался, т.к. смещение с поста первого секретаря обкома партии, чье имя 

еще недавно не сходило с центральных полос газет, немыслимо было 

произвести незаметно. Однако проблематичной стала сама возможность 

исполнения им этих обязанностей из-за развившейся у него тяжелой ал-

когольной зависимости. В июле 1960 г. это обстоятельство подверглось 

разбирательству на заседании Бюро ЦК КПСС по РСФСР с участием 

А.Н. Ларионова, обещавшего впредь не допускать пьянства. Н.С. Хру-

щев принять Ларионова отказался, поручив рассмотреть выносимые им 

вопросы председателю Совета Министров РСФСР Д.С. Полянскому, ко-

торый, в свою очередь, также предпочел встречаться не с ним, а с други-

ми руководящими работниками области: вокруг А.Н. Ларионова, вместо 

недавнего триумфа и ореола героя, стал быстро образовываться вакуум, 

заполнить который тот вновь пытался только спиртным. Алкоголизм 

Ларионова со всеми вытекающими последствиями вынудил ряд членов 

руководства Рязанской области поставить в ЦК КПСС вопрос о его сме-

щении с поста первого секретаря обкома партии. Вопрос был решен по-

ложительно, о чем А.Н. Ларионову лично было заявлено Вторым секре-

тарем ЦК КПСС Ф.Р. Козловым. Совершенная Ларионовым в середине 

сентября 1960 г. попытка собрать группу первых секретарей сельских 

райкомов партии Рязанской области и направить их в Москву с целью 

добиться приема у Ф.Р. Козлова или члена бюро ЦК КПСС по РСФСР 

П.Н. Поспелова, и просить предоставить ему длительный отпуск для из-

лечения с сохранением занимавшейся должности, успехом не увенчалась 

из-за отказа ехать ряда секретарей (10).  
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«Рязанское дело», несмотря на его грандиозные масштабы, могло 

быть «спущено на тормозах»: «успехи» Рязанской области и имя первого 

секретаря постепенно исчезли со страниц центральных газет еще весной 

1960 г. Если бы не произошел инцидент, потрясший весь партийно-

государственный аппарат СССР, и вызвавший пристальное внимание к 

афере в Рязани: 22 сентября 1960 г., не дожидаясь организационного 

пленума обкома партии, А.Н. Ларионов застрелился. Попытка Прези-

диума ЦК КПСС скрыть этот факт, утвердив 23 сентября текст сообще-

ния о наступившей «после тяжелой болезни» смерти Ларионова, а также 

публикацией в органе Рязанских обкома и горкома КПСС газете «При-

окская правда» медицинского заключения с указанием острой сердечной 

недостаточности в качестве причины смерти, закончилась неудачей.
 

Слухи о самоубийстве первого секретаря обкома, фамилия которого еще 

недавно была у всех на слуху и не успела забыться, быстро распростра-

нились среди работников партийно-государственного аппарата страны, в 

сопровождении, разумеется, и причин такого шага (11).  

Когда после смерти А.Н. Ларионова цена успеха Рязани получила 

огласку, и скрыть произошедшее было уже невозможно, Н.С. Хрущев 

дал указание Бюро ЦК КПСС по РСФСР произвести проверку выполне-

ния взятых в 1959 г. Рязанской областью обязательств. На место была 

направлена специальная комиссия ЦК КПСС, в ходе деятельности кото-

рой были выявлены масштабы и способы фальсификаций. По итогам 

работы комиссии А.Б. Аристовым была подготовлена записка в Прези-

диум ЦК КПСС от 10 декабря 1960 г., имевшая целью, помимо проясне-

ния случившегося, сгладить масштабы «мясной кампании», и снять воз-

можные обвинения с Н.С. Хрущева. Как в ней указывалось, Рязанская 

область в 1959 г. выполнила два годовых плана, вместо трех обещанных, 

и именно при выполнении третьего плана использовались фальсифика-

ции. А для того, чтобы подчеркнуть бдительность и дальновидность Н.С. 

Хрущева, в записке приводилась его цитата на приеме рязанских жен-

щин в Кремле 16 октября 1959 г.: «Если вы сейчас подсчитаете и увиди-

те, что несколько не дотянете, то честно об этом скажите, и Центральный 

Комитет партии не осудит вас». Однако, как указывалось в документе, 

руководители области вместо того, чтобы «сделать партийные выводы из 

этого предупреждения», «встали на путь прямого обмана партии и госу-

дарства и скрытия фактического положения дел в области». Одновре-

менно вина за произошедшее, помимо руководства Рязанской области, в 

записке возлагалась на Бюро ЦК КПСС по РСФСР, и, конкретно, на за-

местителя председателя Бюро А.Б. Аристова, «поскольку не был обеспе-

чен должный партийный контроль за действительным выполнением 

принятых обязательств в Рязанской области и не проведена проверка 

сигналов, поступавших в ЦК КПСС» (12).
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Желая скрыть свою виновность, Хрущев решил взвалить ее на дру-

гих – строго наказать руководство Бюро ЦК КПСС по РСФСР, за исклю-

чением, конечно, самого себя, и, прежде всего, снять с должности А.Б. 

Аристова. Для того чтобы аргументировать смещение Аристова, имев-

шего большой авторитет в партийно-государственном аппарате, Хрущев 

решил воспользоваться подготовленной Аристовым запиской, которая 

была размножена в количестве 600 экземпляров и направлена на озна-

комление всем секретарям обкомов, крайкомов и ЦК Компартий союз-

ных республик (13).  

Решения Президиума ЦК КПСС о персональном составе Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР не подлежали утверждению Пленума ЦК КПСС и пуб-

ликации в печати. Тем не менее, Н.С. Хрущев решил поставить в извест-

ность партийно-государственный аппарат страны о причинах смещения 

Аристова, сообщив об этом на Пленуме ЦК КПСС по сельскому хозяй-

ству, проходившем с 10 по 18 января 1961 г. Ввиду того, что на Пленуме 

присутствовало большое количество актива, включая работников НИИ, 

председателей колхозов, директоров совхозов и передовиков сельского 

хозяйства, не имевших возможность ознакомиться с разосланной на мес-

та запиской Аристова в Президиум ЦК КПСС, всем собравшимся были 

выданы копии этого документа, составленного в выгодном для Хрущева 

свете. Готовил почву для смещения Аристова Хрущев и во время своего 

выступления на заседании Пленума ЦК 17 января 1961 г., «недоуменно» 

заявляя, почему не проводились проверки по выполнению обязательств 

Рязанской области, так как не могли отсутствовать сигналы с мест.
 

На предпоследнем заседании Пленума ЦК КПСС 18 января Хрущев 

сообщил, что Президиум ЦК КПСС решил освободить А.Б. Аристова от 

занимавшейся должности, по причине того, что обязанности оказались 

ему «не по плечу»: «Не вышло у товарища Аристова, хотя он очень хо-

роший и честный товарищ. Он – партийный человек и партийность у 

него очень высокая, в том смысле, что он не групповщик и не клеветник. 

Он – хороший коммунист, но считаем, видимо, у него на этом участке 

недостаточно данных, чтобы с этим делом справиться» (14).
 
  

На ближайшем заседании Президиума ЦК КПСС 20 января 1961 г. 

А.Б. Аристов был освобожден от обязанностей заместителя председателя 

и члена Бюро ЦК КПСС по РСФСР и утвержден Чрезвычайным и Пол-

номочным Послом СССР в Польше. Вслед за А.Б. Аристовым со своей 

должности был смещен и второй по влиятельности член Бюро ЦК КПСС 

по РСФСР – П.Н. Поспелов, о котором Хрущев не упоминал на Пленуме 

ЦК. Постановление о его освобождении было принято даже не на самом 

заседании Президиума ЦК КПСС, а опросом его членов, и оформлено от 

25 января 1961 г., т.е. менее чем через неделю после смещения Аристова. 

Поспешность принятия решения, на которую указывал, помимо его фор-

мы, и тот факт, что на освобожденное Поспеловым место сразу никто не 
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был назначен, свидетельствовала о раздражении Хрущева, его стремле-

нии кардинально «улучшить» работу Бюро ЦК КПСС, как всегда, огра-

ничившись лишь изменениями персонального состава. Одновременно 

Хрущев сменил и заведующего Сельхозотделом ЦК КПСС по РСФСР, 

уже третьего за последние два года.  

Глава государства сделал все возможное, чтобы снять с себя вину за 

произошедшее как в Рязани, так и других регионах страны, демонстра-

тивно наказав ряд руководителей, но все же, по свидетельству занявшего 

место А.Б. Аристова в Бюро ЦК КПСС по РСФСР – Г.И. Воронова, чув-

ствовал и свою ответственность за случившееся. Однако, это практиче-

ски не нашло своего отражения ни в его выступлениях, ни в действиях. 

Лишь раз на Январском (1961 г.) Пленуме ЦК КПСС он обмолвился, что 

и сам виноват, но куда больше времени посвятил указанию на винов-

ность других руководителей, заявив, что не имеет возможности лично 

участвовать в решении всех вопросов (15).  

Как показало время, члены Президиума ЦК КПСС сделали для себя 

соответствующие выводы о личных качествах Хрущева, впервые на их 

глазах, без зазрения совести, переложившего всю ответственность со 

своих плеч на других руководителей, и, в первую очередь, на их коллегу 

А.Б. Аристова, чья виновность заключалась только в исполнении воли 

Первого секретаря ЦК. Поэтому данный факт впоследствии будет фигу-

рировать в предъявленных членами Президиума ЦК КПСС в октябре 

1964 г. обвинениях Н.С. Хрущеву (16).
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Сухоносова С.В.                                                                                                      

Проблема создания системы общественного городского транспорта в 

Екатеринбурге в конце XIX – начале ХХ вв. 

 

Рост населения города, интенсивное развитие промышленности и тор-

говли, недостатки организации извозного дела в Екатеринбурге конца 

XIX в. обусловили необходимость создания системы общественного го-

родского транспорта. 

Городское самоуправление осознавало серьезность данной проблемы. 

На заседаниях Екатеринбургской городской думы не раз отмечалось, что 

для обеспечения качественного транспортного сообщения проведения 

отдельных мероприятий по регламентации извозного промысла не доста-

точно. По мнению гласного С.А. Бибикова, решить проблему «предос-

тавления населению города удобных способов передвижения» можно бы-

ло только с созданием общественного городского транспорта (1). 

Ближе всего к осуществлению был проект организации в Екатеринбур-

ге городского трамвая. Конно-железные дороги (конки) появились в Рос-

сии еще в 60-х годах XIX в.  (в 1863 г. в Петербурге) (2). В Екатеринбурге 

вопрос о создании конно-железного пути рассматривался Думой в 1884-85 

гг., когда по Покровскому проспекту была проложена ветка от железнодо-

рожных мастерских (на берегу р. Исети) до станции «Екатеринбург II» 

Екатеринбургско-Тюменской железной дороги. Комиссия, избранная для 

решения этого вопроса (в составе Н.А. Ренкуля, А.Н. Казанцева, И.И. Си-

манова, В.И.Дмитриева и др.) приняла проект правил по паровозному дви-

жению по улицам города, «вопрос о конке»  решен не был (3). 

В 1890-х гг. во многих Российских городах (Киеве, Одессе, Твери, 

Екатеринославле) появились электрические трамвайные линии.  Как и 

эти города, Екатеринбург оказался в более выгодным положении, чем 

Москва и Петербург, вынужденные дожидаться окончания сроков кон-

цессий владельцев конок, но попытка создания городского трамвая в  

1896-1900 гг. оказалась неудачной. Проект договора, предложенного 

А.Д. Елтышевым разрабатывался Электрической комиссией Думы (в 

составе 9 человек, в т.ч. С.А. Бибикова, И.И. Симанова и И.Ф. Круков-

ского) в течение трех лет  с июня 1896 г. по июль 1899 г. (4). Заключи-

тельная редакция договора была составлена уже с  «Франко-Русским 

торгово-промышленным обществом», которому А.Елтышев продал кон-

цессию в мае 1899 г.. На заседании 11 июля 1899 г. Дума утвердила тех-

нические условия договора (количество и оснащенность вагонов, распи-

сание движения, права и обязанности пассажиров и т.п.) и срок концес-

сии (20 лет), по окончанию которого управа имела право выкупить все 



 227 

предприятие в собственность города (5). В октябре 1900 г. на постройку 

трамвая было получено разрешение Министерства Внутренних дел, но 

по причине недостатка средств идея постройки заглохла  на 10 лет. По 

словам С.А.Захарова, «отцы города» сомневались, будет ли с трамваем 

лучше, стоит ли городу брать на себя эту задачу (6).  

В течение шести лет «электрическая комиссия» (с 1912 г. – «комиссия 

по улучшению электрического освещения») разрабатывала проект, пред-

ложенный  в 1910 г. городской думе В.П.Павловским. Мнения членов 

комиссии разделились: И.Ф.Круковский считал, что население Екатерин-

бурга недостаточно для того, чтобы трамвайное движение окупилось, 

другие гласные настаивали на том, что создание городского трамвая  по-

требуется в любом случае (7). 

Осенью 1916 г. городская дума выбрала  и доработала один из пред-

ложенных  на рассмотрение проектов сети трамвайных линий (компании 

«Сименс-Шуккерт») (8). Предусматривалось создание пяти трамвайных 

линий, соединяющих городские окраины (Цыганскую Слободу, ВИЗ) с 

центром города и станцией Екатеринбург I  (9). 

Проект был разработан очень тщательно и был готов к реализации, но 

руководство компании «Сименс-Шукерт» в декабре 1916 г. приняло ре-

шение начать постройку только после окончания первой мировой войны. 

На заседании городской комиссии по постройке трамвая 25 февраля 1917 

г. обсуждалось предложение   инженера  К.Г.Репина, руководившего по-

стройкой трамвая в Архангельске немедленно приступить к работам по 

сооружению трамвайных линий, несмотря на нехватку рабочих рук и 

средств, но собрание не сочло возможным прибегнуть к еще одному зай-

му (10). Вторая попытка создания городского трамвая в Екатеринбурге 

также закончилась неудачно, хотя проект был близок к осуществлению. 

Первая трамвайная линия в городе была пущена только в 1929 году (11)  / 

Екатеринбург. Памятные даты (1917-1998) // Известия Уральского госу-

дарственного университета. 1998. № 9. С.53.   

В начале XX века появляются и другие проекты общественного город-

ского транспорта.  Так, 14 июня 1906 г. в Думе была избрана комиссия для 

рассмотрения предложения инженера Н.И.Попова об организации движе-

ния омнибусов (многоместных конных экипажей общественного пользова-

ния), которое в то время существовали  во многих  других Российских го-

родах, в частности в Челябинске. Члены комиссии (И.К.Анфиногенов, С.А. 

Бибиков, И.А. Фальковский, И.Ф. Круковский и А.М. Симонов) признали 

предложение Н.И.Попова «желательным», но, поскольку он требовал пре-

доставления исключительного права эксплуатации движения омнибусов в 

течение 12 лет,  вопрос остался нерешенным (12). 

Городской думой решался и вопрос об эксплуатации автомобильного 

движения. В марте 1908 г. право пассажирских перевозок на автомобилях 

было предоставлено  предпринимателю Н.М.Чернавину, в сентябре 1910 
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г.  – В.Г. Ярутину. Размеры платы за прокат автомобиля устанавливались 

городской управой  и  утверждались городской думой. На заседании Ду-

мы 1 сентября 1910 г. гласные высказались против предоставления ис-

ключительных прав на автомобильные перевозки на  длительный срок,  

признав более выгодным для города свободную конкуренцию в автомо-

бильном деле с целью понижения цен на перевозки и обеспечения боль-

шей доступности пользования  автомобилей жителями. Но плата за про-

кат автомобиля была слишком высокой (5-10 руб. в час), для большей 

части горожан это было недоступно (13). 

Не  были успешными и попытки  организации автобусного движения 

в Екатеринбурге в 1911-1913 гг. 30 декабря 1911 г. дворянин В.Г. Ярутин 

обратился в Управу с предложением открыть «правильное беспрерывное 

движение» по улицам Екатеринбурга и его окрестностям  семи автобусов 

для широкого пользования публики. В проекте предусматривалась по-

стройка гаража, ремонтных мастерских и  павильонов для пассажиров 

(14). Для наблюдения за правильностью автобусного движения и взима-

ния платы с пассажиров Ярутин пригласил наблюдателей от Управы.  

Обсуждение предложения В.Г. Ярутина в думе  проходило 25 января 

1912 г.  С.А. Бибиков высказал мнение, что автобусное движение могло 

бы себя оправдать только при большом количестве автобусов на линии.  

Семи автобусов недостаточно, перерывы в движении будут «слишком 

большими» (по 15 минут), никто не захочет ждать столько времени, когда 

можно воспользоваться услугами извозчика (15). Но большинство глас-

ных признали условия Ярутина приемлемыми. Дума поручила Управе 

выработать проект договора. В мае 1912 г. Управа представила на утвер-

ждение Думы таксу предполагаемого автобусного движения. Цены за 

проезд в городских автобусах предполагались невысокие от 10 до 45 коп. 

(в зависимости от расстояния и времени суток). Предусматривались 

льготные цены на проезд для учащихся (16). Тем не менее проект не был 

реализован: по просьбам  правопреемника Ярутина, В.Е. Бочарникова 

(предложившего установить для автобусов рельсовые пути) сроки откры-

тия движения несколько раз отодвигались. 4 сентября 1912 г. Бочарников 

предложил Думе новый договор с предоставлением ему монополии на 10 

лет, в течение которых городское управление не могло открыть трамвай-

ное движение. Думу такие условия не удовлетворили, решение вопроса 

об автобусном движении было отложено до февраля 1913 г., и, в конеч-

ном итоге, не было принято. Регулярное автобусное движение в городе 

было установлено только в 1925 г. (17). 

Рассматривалась городскими властями и возможность создания в Ека-

теринбурге общественного речного транспорта. С 1916 г. по инициативе 

предпринимателя Ф.И.Потапова, одобренной Думой и подхваченной 

Управой  в марте 1915 г. было организовано «моторно-пассажирское» 

движения на Исети (катера курсировали с 6 утра до  10 часов вечера от 
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Каменного моста до Уктуса и от плотины городского пруда до ВИЗа). В 

июне 1917 г. Дума  рассмотрела предложение Уральской Торгово-

промышленной  конторы по устройству пароходного сообщения на р. 

Исети, с оборудованием нескольких пристаней. Предполагалось соеди-

нение двух участков пути по реке через автомобильные перевозки от Ка-

менного моста до Городского Пруда. Управа и Дума посчитали предло-

жение вполне приемлемым, но решение вопроса пришлось отложить до 

окончания войны (18). 

В целом, для разработки всех проектов общественного транспорта 

(экипажного, автобусного, трамвайного, речного) Екатеринбурга в конце 

XIX – начале XX вв. было характерно отсутствие инициативы со сторо-

ны городского самоуправления: все проекты предлагались частными 

предпринимателями, а городская дума их лишь поддерживала или от-

клоняла. Положительным моментом в деятельности  Управы и специ-

альных комиссий, созданных Думой, была особенно тщательная и все-

сторонняя проработка всех условий проектов (экономических, техниче-

ских, юридических). С другой стороны это приводило к тому, что темпы 

разработки проектов были крайне медленными, решение вопросов часто 

откладывалось. Другим серьезным препятствием на пути к решению 

проблем городского общественного транспорта был хронический дефи-

цит городского бюджета. По этой причине  в 1916 г. в условиях военного 

времени пришлось отложить создание городского трамвая, хотя проект 

был готов к реализации. В результате, несмотря на то, что необходи-

мость создания общественного городского транспорта для «предостав-

ления населению удобных способов передвижения» хорошо осознава-

лась представителями городского самоуправления, Екатеринбург по ка-

честву транспортного сообщения значительно отставал от других горо-

дов Российской Империи (Киева, Одессы, Твери, Архангельска, Челя-

бинска и др.) 
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Фефилова Т.Ю.                                                                                                                                                            

Возможность использования археологических источников                             

при изучении истории костюма                                                                                    

(на примере мелкой антропоморфной пластики) 

 

Костюм разных исторических эпох и народов традиционно изучается 

примерно на одном круге источников. Естественно, что при изучении 

костюма XIX – XX вв. он значительно расширяется, чем при изучении 

более ранних времен, но это всегда письменные, вещественные и изобра-

зительные виды источников. 

Абсолютно не заслуженно, на наш взгляд, исследователи пренебре-

гают археологическими источниками (исключение составляют работы 

М.Г.Рабиновича) (1), которые могут дать информацию, не содержащуюся 

в других видах. Это объясняется тем что, археологические источники 

наверняка можно отнести к наиболее трудным в исследовании при изу-

чении истории костюма, так как, не обладая специальными знаниями по 

археологии их сложно анализировать и использовать. При этом если у 

ученого еще есть возможность изучить такую часть костюма древнего 

человека, как украшения, и методом анализа положения находок по от-

ношению к костяку – его конструкцию, то крой костюма, способы и виды 

его орнаментации остаются «белым пятном» заполнить которое выпадает 

на долю уже совсем иных источников. 

Бытует мнение, что костюм первобытного человека мало отличался 

от костюма современных «этнографических» народов. В некоторых ра-

ботах даже делаются попытки, рассматривая костюм первобытного об-

щества вести повествование о костюме какого-либо современного народа 

находящегося на ранней ступени развития. Конечно, нельзя сказать, что 

такой подход вовсе лишен оснований, напротив, они достаточно веские, 

но все же чисто механический перенос костюма одного народа (или ряда 

народов) на костюм первобытного человека «вообще» вряд ли адекватен. 

Для репрезентативного исследования костюма древних народов необ-

ходимо использование всей полноты доступных источников, а главное – 

сравнительный анализ их типологически разных групп. Только сопостав-

ление археологических находок с этнографически сохранившимся костю-

мом, письменными и изобразительными источниками позволит «нарисо-

вать» более или менее полную «картину» одежды того или иного народа. 
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Интересную, и пока не включенную в исследовательский оборот ис-

ториков и искусствоведов, занимающихся историей костюма, группу ар-

хеологических источников представляет собой мелкая антропоморфная 

пластика, найденная на памятниках Зауралья и Западной Сибири. Реали-

стический характер фигурок дает возможность сделать качественный 

анализ их орнаментации, сравнить ее с этнографическими данными и, в 

перспективе – реконструировать костюм древнего человека в его основ-

ных характеристиках. 

На сегодняшний день известно более сотни находок антропоморф-

ных фигурок. Регион их распространения очерчивается территорией За-

уралья и Западной Сибири, время бытования – XI – XIII вв. Правда, в 

большинстве работ посвященной данной тематике они датировались пер-

вым тысячелетием н.э., но С.Ф.Кокшаров и А.П.Зыков в своем последнем 

крупном исследовании «Древний Эмдер» убедительно доказали, что вре-

мя существования фигурок укладывается в достаточно узкие хронологи-

ческие рамки конца XI – XIII вв. (2).  

Большинство известных, на сегодняшний день фигурок представля-

ют собой человечка в сидящей (редко стоящей) позе со слабо профили-

рованной головкой и руками в виде выступов. Лицо обозначено загла-

женным кружочком с нанесенным по кругу орнаментом в виде точек. 

Черты лица либо вовсе не выражены, либо обозначены черточками и 

точками. У одних фигурок выделены ноги, у других фиксируется длин-

ная одежда. 

Интерпретация фигурок, с первой находки в 1952 г. на городище 

Жилье, вызывала сомнения и до сих пор порождает большое количество 

разных точек зрения. Одни ученые связывают фигурки с детскими иг-

рушками (3), другие – с изображениями хранительницы очага, т.е. при-

дают им сакральное значение (4), третьи, соглашаясь с культовой при-

надлежностью фигурок, называют их пластической реализацией «духов 

предков – кователей» (5). Самое последнее время была выдвинута гипо-

теза о том, что фигурки были принадлежностью какой-то игры, в которой 

использовались в качестве «фишек» (6). В настоящее время имеются сто-

ронники всех точек зрения, но ни одна из них не вышла за рамки гипоте-

зы. Для исследования истории костюма приверженность к одной или 

другой точке зрения не может оказать особо большого влияния при ин-

терпретации источника, так как будь то детские игрушки, изображения 

божества или «фишки», скорее всего орнамент наносился с учетом ре-

ально бытовавшего костюма.  

Еще В.Н.Чернецов проанализировав богатую орнаментацию антро-

поморфных фигурок, интерпретировал ее как изображение костюма 

угорских племен проживавших на данной территории (7). Он же отметил, 

что изображенная на фигурке с гор. Жилье одежда очень напоминает 

хантыйскую или мансийскую парку, что дает основание предположить, 



 232 

что в древности (I тыс. н.э.) эта одежда была распространена значительно 

южнее, чем ранее считалось. Следом за В.Н.Чернецовым В.И.Мошинская 

(8) обратила внимание на тот факт, что фигурки можно разделить на 

мужские и женские. В изображениях мужчин орнаментом или очень реа-

листичной лепкой обязательно выделяются ноги (на сегодняшний день 

известны такие фигурки с Барсовой горы, городищ Жилье, Родановского, 

Юдинского, Рачевского комплекса и др.), а для изображения женщин, в 

которых ноги вовсе не выделены, характерно особое внимание обозначе-

нию груди с помощью орнамента (Рачевский комплекс) или налепов (гор. 

Юдинское). Исследователь связала эти отличия с характером мужской и 

женской одежды у угорских племен, которая, как известно по этнографи-

ческим данным, у мужчин шьется длиной немногим ниже колена, а у 

женщин по щиколотку. 

Анализ фигурок приводит к выводу, что в большинстве случаев изобра-

жена длинная, богато орнаментированная, распашная одежда с особым ак-

центом на «полосы» вдоль разреза, по плечевым швам и подолу. Последнее 

предполагает проведение аналогий с хантыйским костюмом, но такой вывод 

можно сделать лишь очень условно, так как, несмотря на преобладание рас-

пашной одежды над глухой у хантов, она известна и у манси (9). 

Орнамент на большинстве фигурок нанесен в техниках гребенки, 

круглого штампа и отступающей лопаточки (10). Полосы, круги и полу-

кружья, зигзаги и меандры не находят прямых аналогий в костюме хан-

тов или манси, что дало возможность исследователям фигурок сделать 

вывод о сакральном смысле орнамента и ритуальном характере изобра-

женной одежды (11). Однако, среди фигурок с гор. Юдинского, Барсова 

Гора I/31 и Янычково, есть экземпляры с роговидным орнаментом, кото-

рый у обских угров носит названия «ветви березы», «заячьи уши», «рога 

северного оленя».  

 Отмеченное выше преобладание изображений распашной одежды 

над глухой, а так же стилизованный «олений» орнамент, могут свиде-

тельствовать о том, что изображение одежды на фигурках повторяет ре-

ально бытовавший костюм угорских народов. Более точное отнесение 

фигурок к народу манси или ханты, пока не представляется возможным, 

так как условное изображение костюма передает лишь его основные чер-

ты, характерные  как для хантыйских, так и для мансийских племен, а 

орнамент в виде стилизованного изображения бегущего оленя, присущ 

уграм вообще. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВИСТОВ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ДО 

СИХ ПОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МАЛОИЗУЧЕННУЮ СТРАНИЦУ РЕГИОНАЛЬ-

НОЙ ИСТОРИОГРАФИИ. ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗУЧЕННЫМ ОСТАЕТСЯ КАДРОВЫЙ 

СОСТАВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБЕРНСКОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГУ-

БАРХИВА) В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРАНЫ ИМЕЮТСЯ 

В РЯДЕ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ АРХИВНОГО ДЕЛА (1). МА-

ТЕРИАЛЫ ОБ АРХИВНЫХ РАБОТНИКАХ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СОДЕРЖАТСЯ 

В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И СТАТЬЯХ (2). В УРАЛЬСКОЙ ИСТО-

РИОГРАФИИ МНОГИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КАДРОВЫЙ СОСТАВ, ОСВЕЩЕНЫ КРАЙНЕ ФРАГМЕНТАРНО (3).  

МЕЖДУ ТЕМ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ ИМЕЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТ-

ВО МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВВЕДЕННЫХ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ. ОНИ СОДЕРЖАТСЯ В ГО-

ДОВЫХ И КВАРТАЛЬНЫХ ОТЧЕТАХ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА, ЕГО ПЕРЕ-

ПИСКЕ С ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ (ГУАД) И ДРУГИМИ ГУ-

БАРХИВАМИ, А ТАКЖЕ В ДОКУМЕНТАХ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: АВТОБИО-

ГРАФИЯХ, АНКЕТАХ. ЭТИ ЦЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХРАНЯТСЯ В ФОНДАХ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АРХИВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГАРФ) И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАСО) (4). ТОЛЬКО НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭТИХ 

ДОКУМЕНТОВ ОПУБЛИКОВАНА (5). БОЛЬШИНСТВО МАТЕРИАЛОВ ВПЕРВЫЕ ВВО-

ДИТСЯ АВТОРОМ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ. ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ ЯВЛЯЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА В 1919–1923 ГГ., А 

ТАКЖЕ УСЛОВИЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УРА-

ЛЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 Г. НАЧАЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ГУБЕРНСКИХ АР-

ХИВОВ ПО ЕДИНОЙ, УЖЕ АПРОБИРОВАННОЙ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, СХЕМЕ. 

ЭТО ЯВЛЯЛОСЬ ФАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ В КРАЕ ДЕКРЕТА «О РЕОРГАНИ-

ЗАЦИИ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА В РСФСР» ОТ 1 ИЮНЯ 1918 Г. 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА (С 1922 
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Г. – БЮРО), А ТАКЖЕ ПЕРМСКОГО ГУБАРХИВА ПРИНЯЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

А.А. СОМОВ, НАПРАВЛЕННЫЙ ГУАД ПРИ НАРКОМАТЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РСФСР (6). 

ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ГУБАРХИВЫ БЫЛИ УЧРЕЖДЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНО-

ВРЕМЕННО (23 АВГУСТА 1919 Г. – ПЕРМСКИЙ, 1 СЕНТЯБРЯ 1919 Г. – ЕКАТЕ-

РИНБУРГСКИЙ) НА ПРАВАХ ПОДОТДЕЛОВ ГУБЕРНСКИХ ОТДЕЛОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО, ПОМИМО ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 

ГУБЕРНИИ, ВРЕМЕННО РАСПРОСТРАНЯЛАСЬ И НА ТОБОЛЬСКУЮ ГУБЕРНИЮ, 

ВПЛОТЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДЕСЬ СОБСТВЕННОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В 1920 Г. НЕСКОЛЬКО ПОЗДНЕЕ, 22 СЕНТЯБРЯ 1921 Г., БЫЛ УЧРЕЖДЕН ЧЕЛЯБИН-

СКИЙ ГУБАРХИВ (7). 

ПЕРВЫМИ СОТРУДНИКАМИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА БЫЛИ ЗАВЕ-

ДУЮЩИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ЛИПИН И АРХИВАРИУС АНГЕЛИНА ИВАНОВНА 

ТИХОНОВА. В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЯ–ОКТЯБРЯ 1919 Г. К НИМ ПРИСОЕДИНИЛОСЬ 

ЕЩЕ ТРИ РАБОТНИКА: Н.А. НЕЛИДОВА, Е.А. КАРЯКИНА, И.К. СИДОРОВ. ВОЗ-

РАСТ ПЕРВЫХ АРХИВИСТОВ КОЛЕБАЛСЯ ОТ 32 ДО 39 ЛЕТ. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИМЕЛ ТОЛЬКО ЗАВЕДУЮЩИЙ ГУБАРХИВА, ОКОНЧИВШИЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ (8).  

ШТАТЫ ГУБЕРНСКИХ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ЕЩЕ 

НЕ БЫЛИ ЕДИНООБРАЗНЫМИ. ЕСЛИ ПЕРВЫЙ ШТАТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАР-

ХИВА СОСТОЯЛ ИЗ 5 ЧЕЛОВЕК, ТО В КАЛУЖСКОМ – 16, В УФИМСКОМ – ВСЕГО 2 

ЧЕЛОВЕК.  

НА ПЛЕЧИ ПЕРВЫХ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ АРХИВИСТОВ ЛЕГЛА ВСЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИОННАЯ И ТЕКУЩАЯ РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ В ТОТ 

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ: РАЗЫСКАТЬ, СПАСТИ ОТ ГИБЕЛИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МАТЕ-

РИАЛЫ УПРАЗДНЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ АРХИВОВ, 

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ОС-

ЛОЖНЯЛИСЬ СЛОЖНЕЙШИМИ УСЛОВИЯМИ РАЗРУХИ, НЕХВАТКИ СРЕДСТВ, 

ОТСУТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ОПЫТА И НАВЫКОВ АРХИВНОЙ РАБОТЫ. КРО-

МЕ ТОГО, ИМ ПРИХОДИЛОСЬ РАБОТАТЬ В НЕПРИСПОСОБЛЕННЫХ СЫРЫХ И 

ХОЛОДНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.  

ПОДОБНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ АРХИВИСТОВ БЫЛИ ХАРАКТЕРНЫ И ДЛЯ 

ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, В КАЛУЖСКОМ ГУБАРХИВЕ В ЭТО ЖЕ 

ВРЕМЯ, НЕСМОТРЯ НА НЕОДНОКРАТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО А.В. 

БОРИСЕНКОВА В ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, «…ВСЕ КОМНА-

ТЫ И ХРАНИЛИЩА АРХИВА НЕ ОТАПЛИВАЛИСЬ». В УФЕ АРХИВЫ БЫЛИ РАЗ-

БРОСАНЫ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ, НАХОДИЛИСЬ В НЕПРИГОДНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

В КОТОРЫХ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ ПОЯВЛЯЛАСЬ ВОДА (9). 

ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ БЫЛА ПРОБЛЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ АРХИВИСТОВ. ОКЛАДЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ АРХИВИСТОВ В СЕН-

ТЯБРЕ 1919 Г. БЫЛИ УМЕНЬШЕНЫ НА 20% ПО СРАВНЕНИЮ С МОСКОВСКИМИ. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗАВЕДУЮЩЕГО ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА В 

СЕНТЯБРЕ 1919 Г. СОСТАВИЛА 1705 РУБЛЕЙ, АРХИВАРИУСА – 1504 РУБЛЯ. В 
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ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ ОНА ПОСТЕПЕННО ВОЗРАСТАЛА, НО НЕ УСПЕВАЛА ЗА 

РОСТОМ ЦЕН. ТАК, В 1920 Г. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗАВЕДУЮЩЕГО БЫЛА 2624 

РУБЛЯ В МЕСЯЦ, АРХИВАРИУСА – 2240 РУБЛЕЙ, В 1923 Г. – СООТВЕТСТВЕННО 

7302 И 2475 РУБЛЕЙ (10). 

ОНА ЗАЧАСТУЮ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЛА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ АР-

ХИВНЫХ РАБОТНИКОВ. ТАК, В ПИСЬМЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ 

ГУБАРХИВОМ В ЯНВАРЕ 1920 Г. ОТМЕЧАЛОСЬ, ЧТО «…НЕДОСТАТОК ПИТАНИЯ 

ЯВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ». АРХИВНЫЕ 

РАБОТНИКИ НА СВОЮ МИЗЕРНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НЕ МОГЛИ ПРИОБРЕ-

СТИ ТЕПЛУЮ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ. В ЧАСТНОСТИ У СЕКРЕТАРЯ И.Н. СИДОРОВА 

НЕ БЫЛО ШАПКИ, А «…ОБУВЬ ИЗНОСИЛАСЬ И НЕПРИГОДНА ДЛЯ ПОЧИНКИ», 

СОТРУДНИЦА А.Н. РЯБКОВА НЕ ИМЕЛА НИ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ, НИ ТЕПЛОЙ 

ОБУВИ. ЗА ПОМОЩЬЮ ПО СНАБЖЕНИЮ ОДЕЖДЫ ПРИХОДИЛОСЬ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ ГОРОДСКУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОММУНУ.  

ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ УРАЛЬСКОГО КЛИМАТА НЕИЗБЕЖНО 

ПРИВОДИЛО К ПОВЫШЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ГУ-

БАРХИВА В ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ОНА СОСТАВЛЯЛА 50% (11). НЕКОТОРЫЕ 

СОТРУДНИКИ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ В АРХИВЕ СО СЛУЖ-

БОЙ В ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, МНОГИЕ СОВСЕМ УХОДИЛИ ИЗ АРХИВА.  

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ГУБАРХИВЕ ПОСТОЯННО МЕНЯЛИСЬ ЗАВЕДУЮ-

ЩИЕ. ПЕРВАЯ СМЕНА ПРОИЗОШЛА УЖЕ ЧЕРЕЗ 9 МЕСЯЦЕВ. 2 ИЮНЯ 1920 Г., НА 

МЕСТО Б.М. ЛИПИНА, ПОДАВШЕГО В ОТСТАВКУ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА 

НА ЛИЧНОЙ ПОЧВЕ, НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ БЫЛА НАЗНАЧЕНА АНГЕЛИНА ИВА-

НОВНА ТИХОНОВА (1886 Г.Р.). ЗАКОНЧИВ  ПЕРМСКУЮ ГИМНАЗИЮ, ОНА НЕ-

СКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТАЛА СЕКРЕТАРЕМ В РАЗЛИЧНЫХ РУССКИХ ОБЩЕСТВАХ В 

США. ТАМ ОНА ЗАНИМАЛАСЬ ПОДБОРКОЙ МАТЕРИАЛОВ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ – РАБОТАЛА В РАЗЛИЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРМИ И ЕКАТЕРИНБУРГА (12).  

В НОЯБРЕ 1921 Г. НОВЫМ ЗАВЕДУЮЩИМ ГУБАРХИВА СТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (УРГУ) АЛЕКСАНДР ТИМО-

ФЕЕВИЧ ЖИНГАРЕВ-ДОБРОСЕЛЬСКИЙ. МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД ОН ПОДАЛ ЗАЯВ-

ЛЕНИЕ НА УВОЛЬНЕНИЕ С ФОРМУЛИРОВКОЙ: «…ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ТЯЖЕЛОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКА СОТРУДНИКОВ ПРИ 

ВСЕМ ЖЕЛАНИИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (13). 

С 1 СЕНТЯБРЯ 1922 Г. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГУБАРХИВ ВОЗГЛАВИЛ АКТИВ-

НЫЙ УЧАСТНИК РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ НА УРАЛЕ ВИКТОР МИХАЙЛО-

ВИЧ БЫКОВ (1880–1925). ВЫПУСКНИК УРАЛЬСКОГО ГОРНОГО УЧИЛИЩА, 

ЧЛЕН БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ С 1904 Г. В.М. БЫКОВ С ОКТЯБРЯ 1922 Г. 

СТАЛ И ЗАВЕДУЮЩИМ УРАЛЬСКИМ БЮРО ИСТПАРТА. В ТОЖЕ ВРЕМЯ ОН РЕ-

ДАКТИРОВАЛ ЖУРНАЛЫ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛА», «ЗАБОЙЩИК», «ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ ПУТЬ», ГАЗЕТУ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ».   
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НА ОСНОВАНИИ МЕСТНЫХ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, В.М. БЫКОВ ИЗДАЛ 

РЯД КНИГ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ХАРАКТЕРА «ИЗ ЖИЗНИ УРАЛЬСКИХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ», «ВОЗМУТИТЕЛИ», «ПОДПОЛЬЕ». ОН ЖЕ СТАЛ РЕДАКТОРОМ ИЗ-

ВЕСТНОГО ЮБИЛЕЙНОГО СБОРНИКА СТАТЕЙ «ЕКАТЕРИНБУРГ ЗА 200 ЛЕТ» 

(14). 

ДРУГИМ РАБОТНИКОМ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА, НАПИСАВШИМ 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ РАБОТ («ПУГАЧЕВЩИНА НА УРАЛЕ», «ЗЛАТОУСТ 

В 1898–1905 ГГ.») НА ОСНОВЕ ЕГО ДОКУМЕНТОВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

БЕРС. С 1923 Г. ОН РАБОТАЛ СЕКРЕТАРЕМ, ЗАТЕМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА (15). 

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЛИСЬ ПЕРВЫМИ ОРГАНИ-

ЗАТОРАМИ АРХИВНОГО ДЕЛА В УЕЗДАХ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ. ВЫ-

ПУСКНИК КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ, УЧИТЕЛЬ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

А.А. НАУМОВ (1865 Г.Р.) В 1919 Г. БЫЛ НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГУБАР-

ХИВА В КАМЫШЛОВСКОМ УЕЗДЕ. ОН БЫЛ ЧЛЕНОМ РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КОМИССИЙ: УРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (УО-

ЛЕ), ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА КАМЫШЛОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ. 

КРОМЕ ТОГО, А.А. НАУМОВ ОРГАНИЗОВАЛ И СТАЛ ПОПЕЧИТЕЛЕМ БЕСПЛАТ-

НОЙ БИБЛИОТЕКИ В КАМЫШЛОВЕ (16). 

В 1920 Г., НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАР-

ХИВА, БЫЛ СОЗДАН УЕЗДНЫЙ АРХИВ В ШАДРИНСКЕ. ЕГО ДИРЕКТОРОМ БЫЛ 

НАЗНАЧЕН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ БИРЮКОВ, В БУДУЩЕМ ИЗВЕСТНЫЙ КРАЕ-

ВЕД. ЕЩЕ ДО ОРГАНИЗАЦИИ ГУБЕРНСКОГО АРХИВНОГО ОРГАНА УСИЛИЯМИ 

В.П. БИРЮКОВА 9 ЯНВАРЯ 1918 Г. БЫЛО СОЗДАНО ШАДРИНСКОЕ НАУЧНОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ, ВКЛЮЧИВШЕЕ В СЕБЯ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, АРХИВ, ХУДО-

ЖЕСТВЕННУЮ ГАЛЕРЕЮ, НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ БЫЛИ 

СПАСЕНЫ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АРХИВЫ ГОРОДА И УЕЗДА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ И ЦЕРКОВНЫЕ (17). 

ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВЫХ АРХИВИСТОВ В УЕЗДАХ 

БЫЛ ХРОНИЧЕСКИЙ НЕДОСТАТОК СРЕДСТВ. КАК ОТМЕЧАЛ В СВОЕМ ОТЧЕТЕ 

ЗА 1923 Г. А.А. НАУМОВ, БОЛЬШИНСТВО ДОКУМЕНТОВ ПРИШЛОСЬ СВАЛИТЬ 

ПРЯМО НА ПОЛУ, НЕ БЫЛО СРЕДСТВ ДАЖЕ НА ПЕРЕСЫЛКУ ПРОСТОГО ПИСЬМА 

(18). 

ДО 1922 Г. В.П. БИРЮКОВ И А. А. НАУМОВ БЫЛИ ЕДИНСТВЕННЫМИ АР-

ХИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ В УЕЗДАХ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ. В ТОТ 

ГОД К НИМ ДОБАВИЛИСЬ ЗАВЕДУЮЩИЙ ИРБИТСКОГО АРХИВА ПЕТР СЕРГЕЕ-

ВИЧ УФИМЦЕВ И ОДИН СОТРУДНИК В ШАДРИНСКЕ (19). ТАКИМ ОБРАЗОМ, В 

1922 Г. КОЛИЧЕСТВО АРХИВНЫХ РАБОТНИКОВ В УЕЗДАХ ВОЗРОСЛО ДО 4, В 

1923 Г. – 5 ЧЕЛОВЕК (20).  
 

ТАБЛИЦА 

СОТРУДНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА (БЮРО) В 1919–1923 ГГ. (21) 

ТЕРРИТОРИЯ 1919 1920 1921 1922 1923 

ЕКАТЕРИНБУРГ 4 9 7 4 4 
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УЕЗДЫ 1 2 2 4 5 

ВСЕГО 5 11 9 8 9 

КАК ПОКАЗЫВАЮТ ДАННЫЕ ТАБЛИЦЫ В 1919–1920 ГГ. КОЛИЧЕСТВО АР-

ХИВНЫХ РАБОТНИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УВЕЛИЧИВАЛОСЬ. В 1921 Г. ИХ 

ЧИСЛО СОКРАТИЛОСЬ С 9 ДО 7, А В 1922 Г. – 4 ЧЕЛОВЕК. ЭТО ВО МНОГОМ 

СТАЛО СЛЕДСТВИЕМ ГОЛОДА 1921–1922 ГГ., ПЕРЕВОДОМ АРХИВНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ НА МЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТОВ. В ЧАСТ-

НОСТИ В 1921 Г. ИЗ ГУБАРХИВА БЫЛА УВОЛЕНА ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ 

М.Н. КРАПИВИНА (22).  

В ИТОГЕ В 1923 Г. В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 9 

АРХИВНЫХ РАБОТНИКОВ. В СОСЕДНИХ ГУБЕРНИЯХ ИХ ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ 

МЕНЬШЕ: ПЕРМСКОЙ – 4, В ЧЕЛЯБИНСКОЙ – 2 ЧЕЛОВЕКА (23). 

В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ РАБОТЫ, В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ГУБАР-

ХИВЕ КРОМЕ ШТАТНЫХ, ЕЖЕГОДНО РАБОТАЛИ И ВРЕМЕННЫЕ СОТРУДНИКИ. 

ЧАЩЕ ВСЕГО ОНИ ПРИГЛАШАЛИСЬ ДЛЯ РАЗБОРКИ АРХИВОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИ-

ОД ВРЕМЕНИ, КОГДА ПОМЕЩЕНИЯ ОСВЕЩАЛИСЬ ДНЕВНЫМ СВЕТОМ, БЫЛИ 

СУХИМИ И ТЕПЛЫМИ. КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ИНОГДА ДО-

ХОДИЛО ДО 6 ЧЕЛОВЕК (24). 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ГУБАРХИВЕ С 1919 ПО 1923 Г. 

СМЕНИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ. ЭТО БЫЛИ В ОСНОВ-

НОМ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, МЕСТНЫЕ УРОЖЕНЦЫ, НЕ ИМЕВШИЕ НЕ ТОЛЬКО СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО, НО ЗАЧАСТУЮ ДАЖЕ И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. НЕСМОТРЯ НА 

СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА, БОЛЬШУЮ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ, НЕДОСТАТОК 

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГУБАРХИВА В 1919–

1923 ГГ. ПРОДЕЛАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ. ИМИ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ И СО-

ХРАНЕНЫ МНОГИЕ ЦЕННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВЕДОМСТ-

ВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ.  
_____________________________ 
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Штейнгауер А.А.                                                                                                                                 

Объединение российских предпринимателей в начале ХХ в. 

 

 Исторический опыт свидетельствует о тесной связи между ростом 

торгово-промышленной деятельности страны и возникновением в ней 

различных торгово-промышленных организаций или союзов: где раньше 

развилась промышленность и торговля, там впервые появились промыш-

ленные союзы. Причина этого понятна. При развитии торгово-

промышленной деятельности в стране центральной власти становится не 

под силу правильно руководить экономическими интересами страны; 

власть не может далее обходиться без непрерывного содействия и пред-

ставительства торгово-промышленных классов и начинает привлекать 

выдающихся лиц этой среды для разрешения ряда экономических вопро-

сов. Таким путем создаются организации, которые играют роль совеща-

тельных органов для правительства и ходатайств по торгово-

промышленным интересам. 

 В конце XIX века развитие русской промышленности обнаружило необ-

ходимость устройства центральной торгово-промышленной организации. Но 

осуществление этой идеи произошло только в начале 1906г., благодаря кругу 

лиц, примыкавшему к совещательной конторе железозаводчиков в Санкт-

Петербурге. Отсутствие политического элемента и обоснование задач ис-

ключительно на почве экономическо-финансовых отношений способствова-

ли быстрой реализации проекта. Два учредительных съезда (в январе и апре-

ле 1906г.) и заседания организационного бюро (в феврале 1906г.) способст-

вовали выработке «Положения о Съездах представителей промышленности и 

торговли» (1) и избрали временный Совет СППиТ (2).  
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В соответствии с «Положением», основными задачами Ассоциации 

были объединение предпринимателей с целью защиты интересов про-

мышленности и торговли перед лицом правительства и общественных 

учреждений; способствовать созданию местных представительных орга-

низаций; регулировать отношения между трудом и капиталом; собирать 

статистический материал и проводить исследования по вопросам торгово-

промышленной жизни; организовывать выставки, музеи, школы и т.п. (3). 

В деятельности съездов формально можно выделить два периода:             

1) с 1906 по 1910г. и 2) с 1911 по 1914г.  

Считалось, что первые пять лет существования съездов были «перио-

дом неимоверной работы», вызываемой «быстрым темпом общественной 

жизни». Так, на V съезде отмечалось, что «пережитое… пятилетие по 

своему содержанию станет за добрых двадцать лет… Нам выпала нелег-

кая задача не только разобраться, но и вынести свое решение по вопросам 

государственного значения: по рабочему законодательству, по промысло-

вому обложению, по подоходному налогу, по железнодорожной, тамо-

женной и вообще всей финансово-экономической политике» (4). Также 

было заявлено о том, что «в связи с замедлением темпа общественной 

жизни прежняя лихорадочная работа… организации должна смениться 

более спокойной» (5).  

 Деятельность СППиТ не должна была преследовать общеполитиче-

ские цели. В начале 1908г. Н.С.Авдаков, член Государственной думы, 

товарищ председателя Совета СППиТ, отмечал: «Специальность наших 

съездов – практические вопросы политической экономии и экономиче-

ской политики… Вторгаться в область общей политики – значит брать на 

себя ту роль, к которой наша организация не призвана. Мы делаем свое 

дело… Наш удел – вопросы хлеба насущного… Мы не сторонники общих 

мест и платформ… Мы – люди дела» (6). В продолжение мнения 

Н.С.Авдакова, В.В.Жуковский, товарищ председателя Совета съездов, 

добавил «в основание работы» съездовской организации – «политическое 

влияние на деловой почве»: «Было важно объединить торгово-

промышленное сословие на деловой почве и создать политическую силу, 

могущую влиять на наше законодательство и управление. Такая концеп-

ция представляла оригинальную идею русской действительности». Но он 

же должен был констатировать, что из этого ничего не вышло.  «Жизнь 

доказала…, что не деловые мотивы, не деловые основы, а политические 

лозунги и программы составляли необходимое условие для собрания по-

литической силы и влияния» (7). 

Таким образом, объединение предпринимателей во всероссийском мас-

штабе в начале ХХ века стало реальностью. Сила влияния съездовской орга-

низации основывалась прежде всего на многообразном значении промыш-

ленности и на генеральной заинтересованности государства в ее развитии. 

Естественно, что забота предпринимателей о развитии промышленности и 
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торговли была обусловлена прежде всего заботой о собственном положении.  

Но эти интересы в главном объективно совпадали с более общими и пер-

спективными интересами всей промышленности страны.  
____________________________ 

1. Созданная организация имела два названия: Съезды представителей промышленности и 
торговли  (СППиТ)  и Ассоциация. 

2. История торговли и промышленности в России / Под ред. П.Х.Спасского. СПб., 1911. Т. I. 

Вып. III. С.62. 
3. Устав торговый. Под ред. Я.Н.Гессена. СПб., 1914. 

4. Промышленность и торговля, 1911. № 6.  С.247. 

5. Там же. С. 248. 
6. Промышленность и торговля. 1908. № 3. С.195. 

7. Ф.32. Оп.1. Д.143. Л.21-22. 

 

Южанинова Е.В.                                                                                               

И.Г.Гердер – историк, философ и педагог 

 

Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803), философ, историк культуры, 

поэт и переводчик, ведущий теоретик движения «Бури и натиска», оказал 

заметное влияние на всю немецкую культуру второй половины XVIII и 

начала XIX века. Гердер впервые в Германии выдвинул исторический 

принцип анализа искусства и литературы.  Сравнительно-историческое 

изучение истории культуры подводило Гердера к осознанию некоторых 

закономерностей развития человеческого общества. Исходя из убеждения 

в постоянном изменении окружающего мира, Гердер воспринимает лите-

ратуру как явление, тесно связанное с данной эпохой, с развитием данно-

го народа. Философские и исторические работы Гердера подчинены еди-

ному стремлению – создать универсальную историю культуры человече-

ства в ее развитии, изменении и становлении. В раскрытии этого процес-

са для Гердера не существовало понятия малых народов. История разви-

тия отдельных народов сливалась в работах Гердера в общий поток дви-

жения человечества к прогрессу. 

По оценке немецких исследователей, Гердер по праву называется 

«педагогом немецкой классики». Всю свою жизнь он посвятил служению 

школе и воспитанию. Он учился в Кенигсбергском университете (1762-

64), где слушал лекции И.Канта. В это же время он познакомился с твор-

чеством Ж.Ж.Руссо. Педагогические способности Гердер проявил уже в 

годы преподавания в коллегии в Кенигсберге (с 1762 г.) и в Риге, где был 

учителем и священником в Домской кафедральной школе (1764-69). По 

рекомендации Гете в 1776 г. он занял в Веймаре должность суперинтен-

данта, в обязанности которого входило общее руководство и инспектиро-

вание школ Саксен-Веймарского герцогства.  

Большое значение для педагогической теории имеют философские 

идеи Гердера о человеческом бытии, о языке и истории, о гуманности, об 
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образовании и воспитании, которые развиваются в его произведениях во 

всеобъемлющую философию культуры и образования. Отдельные работы 

его посвящены исключительно педагогическим проблемам. В первую 

очередь следует назвать «Дневник моего путешествия в 1769 г.».  В рабо-

те Гердер подвергает критике весь комплекс научных, философских и 

исторических познаний. Он мечтает о переустройстве общества, отрицая 

схоластику современной ему науки, стремится к практическому приме-

нению человеческих сил и знаний во имя счастья людей. «Не существует 

иной добродетели, кроме человеческой жизни и счастья: но каждый день 

есть действие. Все остальное – лишь призрак, одни лишь пустые рассужде-

ния»,- писал Гердер (1). Эту мысль Гердера можно сравнить с утверждени-

ем Фауста: «В деянии – начало бытия». «Дневник» - это по сути просвети-

тельская программа, центральные вопросы которой: Что такое человек? 

Как он себя «образовал», т.е. развился в конкретный исторический период? 

Кем он должен стать?  Эта программа явилась основой для проведения 

Гердером в 1785 г. реформы преподавания в гимназии Веймара. 

По мысли Гердера, все учреждения государства, все науки и искусст-

ва должны служить формированию гармонично развитого человека, иде-

ал которого он видел запечатленным в искусстве древней Греции. В ра-

ботах «Идеи о философии истории человечества»,  «Письма для поощре-

ния гуманности» (1793-97) мыслитель выдвигает греческое искусство как 

школу гуманности. При этом он особенно подчеркивает момент искания, 

стремления вперед, становления большого гуманистического искусства. 

В «Письмах для поощрения гуманности» (письмо 65) он пишет: «Грече-

ское искусство значило, почитало и любило человечество в человеке. 

Чтобы познать его чистую сущность, оно непрестанно стремилось впе-

ред. Оно двигалось многообразными и трудными путями,.. пока наконец 

именно эти преувеличенные усилия, тем упорнее направленные на поис-

ки истины, не привели к вершинам искусства» (2). Однако Гердер не аб-

солютизирует образовательный идеал античности, призывает не к подра-

жанию, а к осознанному освоению наследия античности. Творческое ос-

воение античности заключается, по мысли Гердера, прежде всего в воз-

рождении идеалов гражданственности и гуманности, а не в перенесении 

античных сюжетов и форм в немецкую литературу. Гердер убежден, что 

в гимназии следует, прежде всего развивать мышление учащихся для 

знания и понимания истории. Его школьный план, представленный в на-

званном выше «Дневнике моего путешествия» вообще не ставит препо-

давание древних языков на первое место, именно история и предметы 

реального цикла занимают в его школьном плане большое место. Изуче-

ние истории, географии, литературы Гердер противопоставляет схола-

стическому изучению латинской грамматики в традиционной латинской 

школе. Наибольшее значение Гердер придавал преподаванию родного 

языка. Именно с него должно начинаться воспитание и школьное обуче-
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ние, считал Гердер: «Каждый должен научиться понимать свой родной 

язык, верно и правильно говорить, быстро и разумно писать. Наше столе-

тие – говорящее и пишущее столетие. Следующее, по всем признакам, 

будет не менее таковым» (3).  

Одновременно Гердер ориентировал на использование национальной 

немецкой литературы для воспитания подрастающего поколения и вы-

ступал также против презрительного отношения дворянства к немецкому 

языку: «Отчетливо видно, как мало немец умеет говорить по-немецки. Не 

только крестьяне или ремесленники говорят на отвратительном, корявом 

немецком, особенно, когда они хотят выразиться поизящнее. Но чем вы-

ше человек, тем хуже. На самой вершине сословной лестницы стыдятся 

говорить по-немецки. На нем говорят лишь с лакеями и служанками» (4). 

Однако при всей важности изучения родного языка он высоко оценивал 

значение преподавания иностранного языка: «Без сомнения родной язык 

для нас – с амый любимый, но он не мешает нам изучить еще десяток 

других – древних и новых языков, полюбить их красоту и вкушать их 

духовные плоды. Образованный человек должен делать это в наше время, 

в совершенстве владея языком своего Отечества» (5). Поэзия, философия, 

история предстают, по убеждению Гердера, как три «светильника», ос-

вещающие путь человечества. 

Воспитание личности Гердер понимал в единстве с совершенствова-

нием всего человечества. Целью воспитания он провозглашает  «дости-

жение гуманности». При этом он углубляет идеи буржуазной немецкой 

классики о единстве гуманности и национальности. Истинное нацио-

нальное чувство, патриотизм, свободный от всякого национализма, 

должны соединяться с любовью ко всему человечеству. Под «достижени-

ем гуманности» Гердер понимал такое состояние общества, когда каж-

дый человек, не опасаясь другого, сможет развивать свои способности. 

Мыслитель подчеркивал, что движением к состоянию гуманности явля-

ется вся история человеческого рода, и в этом состоит подлинная цель 

истории. Его богатый философский обзор истории представлен в произ-

ведениях «Еще один опыт философии истории для воспитания человече-

ства» (1774) и незаконченном, важнейшем труде «Идеи о философии ис-

тории человечества» (1784-1791). Как уже показывает название, рассмот-

рение истории имеет для Гердера одновременно педагогическое значе-

ние. История человечества выступает у него как история образования. С 

другой стороны, образование помогает человеку стать человеком путем 

постижения истории. В ней, по твердому убеждению Гердера, он узнает 

всю глубину человеческого существования и только тогда воспитывает 

себя к истинной гуманности. История человечества, таким образом, ста-

новится у Гердера «каноном гуманности». Движущие силы для поощре-

ния гуманности Гердер видит в искусстве и науке, в воспитании и обра-

зовании. В понятие образования Гердер включает и практическую дея-
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тельность по преобразованию природы (6). На этом убеждении основаны 

его труды «Письма для поощрения гуманности»  и «Школьные речи». 

Гердер уделил большое внимание теме человеческой культуры. По 

его мнению, история человеческого общества это процесс созидания 

культуры и обретения человеком с ее помощью свободы и власти над 

природой. Развитие культуры является выражением прогресса общества. 

В человеке, по мысли Гердера, изначально заложен принцип деятельно-

сти, т.е. способность к творчеству. Поэтому его творческие силы неисся-

каемы и раскрываются в сфере культуры. 

Гердер рассматривал мышление, язык и культуру как явления, исто-

рически развивающиеся и высказывал глубокие идеи о связи языка и 

мышления. С Гердера начинается современная философия языка («Трак-

тат о происхождении языка» (1770). Своей гениальной интуицией Гердер 

предсказал многое из того, что позднее было эмпирически подтверждено. 

Гердер ставил язык в центр человеческого существования и подчеркивал, 

прежде всего, что язык это специфически человеческое явление. «Только 

с речью возникает разум»,- подчеркивал Гердер. Его философия языка и 

собранные им народные песни, переведенные на немецкий язык (сборник 

«Голоса народов в песнях» (1778-79), привлекли внимание к тем наро-

дам, которые еще не утратили свои нравы и обычаи и природную силу 

языка. Гердер считается основателем европейской славистики – науки о 

славянских языках. Его вышеупомянутый филологический труд способ-

ствовал распространению взгляда Гердера, что уважение к истории и 

культуре других народов является обязательным элементом воспитания. 

При этом Гердер подчеркивает индивидуальность народов и эпох так же 

убежденно, как и уникальность каждого отдельного человека.  

Несмотря на то, что школьная деятельность Гердера была, прежде 

всего, направлена на преобразование гимназии в соответствии с требова-

ниями времени, однако не меньше усилий мыслитель прилагал для 

улучшения народных школ и боролся за улучшение материального по-

ложения учителей, а также за их более основательную подготовку. Для 

этой цели он учредил в 1786 г. специальную учительскую семинарию в 

Веймаре. В 1787 г. Гердер написал и издал букварь и книгу для начально-

го чтения. До сих пор дети механически тренировали чтение на непонят-

ных историях из библии и катехизиса. Гердер попытался уже самых ма-

леньких детей воспитывать думающими людьми. Подбором материала, 

взятого из мира, окружающего детей, он хотел пробудить радость в уче-

нии. Расположение материала должно было расширять словарный и по-

нятийный запас детей и сообщать им основу необходимых знаний. Из 

этих примеров видно, как успешно Гердер старался улучшить преподава-

ние на всех уровнях тогдашней школьной системы Веймара. 

Гердер требует живой, активной организации обучения и учета само-

стоятельной деятельности ребенка. «Движение души» для Гердера важ-
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нее, чем всякое поучение. Он ненавидит правила и схемы и желает, что-

бы с ребенком обращались сердечно, доверительно и индивидуально. 

При этом он далек от того, чтобы все облегчить ребенку, и выступает за 

самостоятельную и основательную работу ученика, которая должна од-

нако соответствовать его духовному развитию. Гердер выделяет разные 

возрастные периоды: детский (10-12 лет), подростковый (12-15 лет) и 

юношеский (старше 15 лет), и предусматривает соответствующее обуче-

ние. В этом находит продолжение идея Руссо о своеобразии и значимо-

сти каждого этапа детского развития. Рассматривая отношения учителя и 

ученика, Гердер подчеркивает необходимость того, чтобы учитель был не 

только преподавателем, но и воспитателем. Поэтому кроме образования 

ума в школе, он должен заботиться и о воспитании сердца и воли детей 

для действительной жизни (7). Дидактические идеи Гердера и его стрем-

ление к синтезу гуманистического и реального образовательных принци-

пов сохранили значение и за рамками его времени.  Идеи Гердера оказали 

значительное влияние на И.В.Гете, В.Гумбольдта, на формирование не-

огуманизма в педагогической мысли Германии. 
_____________________________ 
1. История немецкой литературы. В 5 т. Т.2. Общ. ред. Н.И.Балашова. М., 1963. С.206. 

2. Там же. С.361. 

3. Geschichte der Erziehung. Hrsg.-Kollegium: K.H.Günter. Berlin. 1987. С.202. 
4. Там же.  

5. Там же. 

6. Deutsche Literaturgeschichte in einem Band. Hrsg.von Prof.Dr.Geerdts. Berlin. 1968. С.237. 

7. Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших вре-

мен. С.-Пбг., 2000. С.187.  
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Раздел II. Проблемы истории, теории и методики 

исторического образования 

 

Аглиуллина Г.Б.                                                                                                                   

К проблеме истории становления и развития национальных систем 

специального образования (социокультурный контекст) 

 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО 

ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ СВЯЗАНО С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

УСТРОЙСТВОМ СТРАНЫ, ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВА И 

ОБЩЕСТВА, ПОЛИТИКОЙ ГОСУДАРСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ С ОТКЛО-

НЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕ-

ЛОМ, УРОВНЕМ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБЛАСТИ 

ЗНАНИЯ НА СТЫКЕ МЕДИЦИНЫ, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ, МИРОВЫМ ИС-

ТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. 

СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТИТУТОМ ГОСУ-

ДАРСТВА, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ОТРА-

ЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И КУЛЬТУРНЫХ НОРМ 

ОБЩЕСТВА, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО КАЖДЫЙ ЭТАП ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СООТНОСИТСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПЕРИОДОМ 

В ЭВОЛЮЦИИ ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА К ЛИЦАМ С ОТКЛОНЕ-

НИЯМИ В РАЗВИТИИ. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕХОДЫ ОТ ОДНОГО ЭТАПА СТА-

НОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ДРУГОМУ, КАК И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ ЭТАПОВ, ОПРЕДЕ-

ЛЯЮТСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ФАКТОРАМИ. 

Невозможно понять и объяснить историю обучения неслышащих де-

тей и обоснованно прогнозировать развитие отечественной системы спе-

циального образования, если рассматривать исторические факты вне кон-

текста развития цивилизации, в котором и кроются социокультурные де-

терминанты происходящих перемен. 

Исследование эволюции отношения государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии от античных времен до наших дней позволи-

ло выделить переломные моменты, разграничивающие пять периодов 

эволюции. Периодизация охватывает временной отрезок в два с полови-

ной тысячелетия – путь общества от ненависти и агрессии до терпимости, 

партнерства и интеграции лиц с отклонениями в развитии. Все европей-

ские страны пережили выявленные периоды, причем в сопоставимые ис-

торические сроки. В эволюции отношения государства и общества к ин-

тересующим нас лицам в России воспроизводятся те же периоды, что и в 

европейской цивилизации, но со значительным отставанием в масштабе 

исторического времени, вследствие чего в конце XX столетия Россия и 

Западная Европа переживают разные периоды эволюции отношения и 



 246 

соответственно находятся на разных этапах развития систем специально-

го образования. 

Первый этап эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию не-

обходимости призрения инвалидов (с VIII в. до н.э. по XII в. н.э.) 

Второй период эволюции: от осознания необходимости призрения 

инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей; от 

приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным 

учебным заведениям (XII - XVIII вв.). 

Третий этап эволюции: от осознания возможности обучения детей с сен-

сорными нарушениями к признанию права аномальных детей на образова-

ние. Становление специального образования (конец XVIII до начала XX в.). 

Четвертый этап эволюции: от осознания необходимости специально-

го образования для отдельных категорий детей с отклонениями в разви-

тии к пониманию необходимости специального образования для всех, 

нуждающихся в нём. Развитие и дифференциация системы специального 

образования (начало ХХ столетия до 70-х гг.). 

Пятый этап эволюции: от равных прав к равным возможностям; от 

«институциализации» к интеграции (с начало 70 гг. до настоящего времени). 

Отдавая должное проведенным исследованиям, нельзя не признать, 

что в условиях целостного изменяющегося мира, а также введениям 

стандартов обучения, как в обще образовательных, так и в специальных 

(коррекционных) школах, задачи обучения и воспитания глухих детей 

требуют поиска новых форм организации обучения, новых технологий в 

образовательном процессе для разрешения ряда противоречий.  

Во-первых, возникло противоречие между содержанием образова-

ния, отраженным в современных учебниках и программах, и требования-

ми, предъявляемыми обществом к обучению и воспитанию глухих детей. 

Изменения в современном обществе требуют качественно нового уровня 

подготовки выпускника из коррекционной школы. 

Во-вторых, в рамках специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы I вида существует противоречие между необходимостью 

определения педагогических условий системы обучения глухих детей 

устной речи с применением фонетической ритмики и поиском теоретиче-

ских и практических путей и приемов развития ритмико-интонационной 

структуры устной речи.  

В-третьих, существует противоречие между целостной природой ре-

бенка и действующей системой дифференцированного специального об-

разования. Между тем внутренние закономерности умственного и рече-

вого развития ребенка наиболее полно выявляются при изучении всей 

системы, а не изолированных учебных предметов, преподаваемых в школе.  

Таким образом, потребности теории и практики организации обуче-

ния в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе I вида с 

ориентацией  на интеграцию глухих детей в современное общество слы-
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шащих и развитию устной речи этих детей, с одной стороны, и недоста-

точная научная обоснованность педагогических условий и методических 

рекомендаций по развитию ритмико-интонационной структуры устной 

речи в учебном процессе, с другой, - выявили проблему разработки педа-

гогических условий развития ритмико-интонационной структуры устной 

речи глухих учащихся младших классов на музыкально-ритмических за-

нятиях. 

Одной из важнейших проблем для речи неслышащих детей является 

недостаточная её выразительность, которая связана прежде всего с её 

восприятием на слух и с её воспроизведением. Основополагающее иссле-

дование в этом направлении было проведено В.И. Бельтюковым, Ф.Ф. 

Рау (1956, 1960). 

Речь неслышащих детей не модулирована, монотонна, лишена логи-

ческого ударения. Отсутствие только одного средства её выразительно-

сти, например, интонации, затрудняет понимание речи окружающими 

людьми. А также это оказывает отрицательное влияние на развитие сло-

весно-логического мышления, т.е. не позволяет неслышащим детям ис-

пользовать интонацию как средство формирования речевого мышления. 

Музыкально-ритмические занятия, введенные в 1986 году в специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат 1 вида, являют-

ся одним из средств развития выразительности речи неслышащих детей. 

В МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ ОБЪЕДИНЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИ-

ДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И РЕЧИ, ГОВОРЕНИЕ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ИГРА НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНСТ-

РУМЕНТАХ И Т.Д.). 
ВКЛЮЧЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ СТОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА 

ЭТИХ ЗАНЯТИЯХ БАЗИРУЕТСЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИИ, ВЗАИМОВЛИЯНИИ РАЗ-

ВИВАЮЩИХСЯ У УЧЕНИКОВ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ, ВОЗМОЖНОСТИ ВОС-

ПРИЯТИЯ МУЗЫКИ, ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. УМЕНИЕ ВОСПРИНИ-

МАТЬ МУЗЫКУ СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГА-

ТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ. МУЗЫКА ОРГАНИЗУЕТ ДВИЖЕНИЯ 

ВО ВРЕМЕНИ, СОДЕЙСТВУЕТ ИХ РИТМИЧНОСТИ, ПОБУЖДАЕТ К ЭМОЦИОНАЛЬ-

НОМУ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВСЛУШИ-

ВАНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОДЕЙСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ У 

ГЛУХИХ ДЕТЕЙ ИНТОНАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УСТНОЙ РЕЧИ. ПРИ ДЕКЛАМА-

ЦИИ ПЕСЕН ПОД МУЗЫКУ, ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕ-

НИЙ ПОД МУЗЫКУ ДЕТИ ЛЕГЧЕ ОВЛАДЕВАЮТ ВЫСОТНЫМИ И ДИНАМИЧЕСКИ-

МИ МОДУЛЯЦИЯМИ ГОЛОСА, ТЕМПОМ РЕЧИ, ЕЁ СЛИТНОСТЬЮ, РИТМИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЛОВ И ФРАЗ, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО БЛИЗОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕН-

НЫХ ИНТОНАЦИОННЫХ СТРУКТУР В МУЗЫКЕ И РЕЧИ. 

В свою очередь, движения также оказывают положительное влияние 

на развитие у учеников восприятия музыки и формирование произноси-
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тельной стороны устной речи. Передача в движениях музыкального об-

раза, структуры пьесы, характера звуковедения, темпо-ритмических, ди-

намических, высотных соотношений является одним из основных мето-

дических приемов развития глухих, который базируется на создаваемых 

в процессе обучения слухо-двигательно-зрительных связях. Специальная 

работа над движениями, формированием правильной осанки, умением 

произвольно расслаблять и напрягать определенные группы мышц, раз-

витием чувства ритма имеет принципиальное значение при использова-

нии в формировании у учащихся устной речи фонетической ритмики. 

Точное моделирование движениями корпуса тела, головы, рук и ног, ха-

рактера воспроизведения речевых структур при одновременном их про-

говаривании способствует развитию естественного звучания речи, фор-

мированию её звуковой и интонационной структур. 

Система специального образования является институтом государст-

ва, который возникает и развивается как особая форма реализации его 

ценностных ориентаций и культурных норм общества, вследствие чего 

каждый этап развития национальных систем специального образования 

соотносится с определенным периодом в эволюции отношения государ-

ства к лицам с отклонениями в развитии. 
Все современные тенденции и противоречия в развитии систем спе-

циального образования имеют глубокие социокультурные корни и впол-

не определенный «исторический возраст», и выбор пути развития этой 

системы всегда будет зависеть не только от научных взглядов её создате-

лей, но и от ценностных ориентаций, политических установок, экономи-

ческих возможностей государства и принятых культурных норм общества. 

Аллабердина Г.И.                                                                                              

Состояние школьного исторического образования                                        

в Башкирии в 30-е годы 
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С начала 30-х годов в развитии общеобразовательной школы в це-

лом, исторического образования в частности, начался новый этап. Задачи 

социально-экономического и культурного развития общества требовали 

качественной подготовки образованных специалистов высшего и средне-

го звена. В связи с этим главным направлением в деятельности школы 

стала подготовка выпускников к поступлению в вузы и техникумы, а в 

программно-методической работе – отбор и систематизация «основ на-

ук». На коренную перестройку технологии учебно-воспитательного про-

цесса были направлены партийно-правительственные постановления 

1931-1936 гг., имевшие целью привести школу в соответствие с потреб-

ностями общественного развития страны. Они внесли изменения в со-

держание образования, организацию и методы учебно-воспитательной 

работы, что нашло отражение и в школьном историческом образовании. 

Постановления партийно-правительственных и просвещенческих ор-

ганов Башкирской АССР существенно не отличались от документов цен-

тральных властей. Местные власти при разработке школьной политики 

опирались на постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР, при этом стреми-

лись учитывать национальные особенности региона. На основе постанов-

лений ЦК ВКП (б) «Об учебных программах и режиме в начальной и 

средней школе» от 28 августа 1932 г., «Об учебниках для начальной и 

средней школы» от 13 февраля 1933 г., «О преподавании гражданской 

истории в школах СССР» от 15 мая 1934 г. и, наконец, «О введении в на-

чальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей исто-

рии и истории СССР» от 9 июня 1934 г. (1) была перестроена вся учебная 

работа в школах Башкирии. 

Согласно распоряжению Управляющего начальными школами 

БАССР от 4 ноября 1937 г. преподавание истории вводилось в начальные 

классы русских школ республики лишь с 15 ноября 1937 г. Введение 

преподавания истории в башкирских, татарских, марийских, чувашских и 

других нерусских школах намечалось после получения учебников по ис-

тории на родном языке, но не раньше 13 января 1938 г. (2). В старших 

классах Наркомпрос БАССР также запрещал введение преподавания ис-

тории вплоть до получения учебников, хотя бы по 1 экземпляру на 4-5 

учеников (3). До поступления учебников в школы часы, отведенные на 

историю, передавались на русский язык и арифметику. 

Башкирским обкомом ВКП (б) были приняты меры по обеспечению 

башкирских школ новыми учебниками. Для работы над составлением и 

переводом учебников привлекались лучшие научные силы республики. 

На руководителей Башнаркомпроса и типографии возлагалась персо-

нальная ответственность за своевременный их выпуск (4). 

Коллектив для составления  того или иного учебника создавался На-

учно-методическим Советом БНКП, который обеспечивал данный кол-

лектив всеми необходимыми материалами руководяще-планового, про-
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граммно-методического характера. Научно-методическим Советом при-

нималась уже готовая рукопись учебника, которая с его одобрением пе-

редавалась Башгизу. В издательстве учебник подвергался стилистиче-

скому, орфографическому исправлению и техническому оформлению, 

после чего передавался в типографию для печати. Таким образом, каж-

дый учебник в процессе своего издания проходил три инстанции (5). Все 

учебники для школ I и II ступеней печатались исключительно на новом 

башкирском алфавите (6). 

Учебник А.В. Шестакова «История СССР» для 3 – 4-х классов был 

переведен на башкирский язык группой ученых под руководством Ф.А. 

Нургалиева и Н.М. Камалова. «Краткий курс истории СССР» под редак-

цией профессора А.В. Шестакова на башкирский язык был переведен 

комиссией по переводу трудов классиков марксизма-ленинизма под ру-

ководством А.М. Азнабаева. Эти учебники для начальных и средних 

школ Башкирии вышли в свет по Башгосиздательству 5 сентября 1938 г. 

тиражом 40 000 экземпляров учебника «Краткий курс истории СССР» и 

30 000 экземпляров учебника «История СССР» (7). 

Однако, несмотря на принятые директивы партии и правительства, 

на протяжении 30-х годов школы республики продолжали испытывать 

большие трудности с учебниками. Рост числа учащихся и школьной сети 

опережали тиражи учебников и учебных пособий. Вследствие этого про-

граммный материал по истории во многих школах, особенно в сельских, 

не выполнялся, ввиду того, что слишком много времени уходило на запи-

си уроков учащимися в своих тетрадях (8). 

Одним из главных, в том числе и для нашей республики, особо 

сложных вопросов школьного образования являлась подготовка педаго-

гических кадров. Недостаточная подготовленность учителей по истории 

неполной средней и средней школ республики побудила Бюро Обкома 

ВКП (б) и СНК БАССР принять решительные меры. Башнаркомпросу 

было поручено обеспечить переподготовку учителей истории для сред-

них школ. На заседании была отмечена необходимость организовать обу-

чение учителей по данным предметам в заочной системе переподготовки 

кадров. А для учителей, не имеющих возможности пройти очное или за-

очное обучение, было поручено организовать кружки по истории  под 

руководством опытных педагогов. 

Постановлением коллегии Башнаркомпроса от 1 января 1932 г. начал 

свою работу Башкирский научно-исследовательский институт марксист-

ско-ленинской педагогики и педологии, который позднее, в 1938 г., был 

переименован в Башкирский институт усовершенствования учителей 

(БИУУ). Став центром всей научно-методической работы в республике, 

институт развернул большую работу по составлению и изданию методи-

ческих писем, образцов работы лучших учителей республики, примерных 

планировок учебного материала, конспектов уроков и т.д. Помимо этого 
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Институт вел консультационную работу и проводил курсовые мероприя-

тия по повышению квалификации учителей. 

Так, для подготовки учителей-историков школ республики к препо-

даванию истории СССР по учебнику А.В. Шестакова «Краткий курс ис-

тории СССР» приказом БНКП от 17 сентября 1937 г. были организованы 

десятидневные семинары. Межрайонные семинарские занятия проводи-

лись в педучилищах и средних школах Уфы, Белорецка, Белебея, Бирска, 

Стерлитамака, Чишмов, Буздяка, Краснокамска, Зилаира, Месягутова, 

Давлеканова, Благовещенска, Темясова, Аскина (9). 

Руководители семинаров подбирались из научных работников, про-

фессоров и доцентов института, а также из числа лучших учителей исто-

рии, показавших успехи в преподавании своей дисциплины. 

Педагогические курсы по подготовке преподавателей неполных 

средних и средних школ по Башкирской АССР были открыты при Стер-

литамакском, Месягутовском, Белорецком, Благовещенском педучили-

щах, а также в школах г. Уфы № 3 и Стерлитамака № 4. 

Большую роль в подготовке квалифицированных кадров для школ 

республики играли педагогические учебные заведения. Помимо Башкир-

ского государственного педагогического института им. К.А. Тимирязева 

в Уфе, были организованы учительские институты в 1935 г. в Стерлита-

маке и в 1939 г. в Бирске. Позднее на их базе были созданы Бирский и 

Стерлитамакский педагогические институты. 

В 30-е годы произошли коренные сдвиги не только в содержании, но 

и в организации учебно-воспитательной работы школы, как по истории, 

так и по другим учебным дисциплинам. Все внимание органов народного 

образования и учительства было сосредоточено на подъеме уровня зна-

ний учащихся и на ликвидации методического прожектерства. Основной 

формой организации учебной работы во всех звеньях школы стал урок со 

строго определенным расписанием занятий и твердым составом учащих-

ся. Была поднята роль учителя как центральной фигуры в процессе обу-

чения. Укрепилась дисциплина среди учащихся. 

Важную роль в деле повышения качества и прочности усваиваемых 

учащимися знаний в 30-е годы играли переводные и выпускные экзаме-

ны, проводившиеся с IV по Х классы. В приказе НКП РСФСР от 22 фев-

раля 1936 г. указывалось: «Проверочные испытания должны дать оценку 

знаний, умений и навыков, полученных каждым учащимся в течение 

учебного года. Они должны способствовать дальнейшему повышению 

качества учебной работы учащихся» (10). 

Испытания по истории проводились в устной форме. В V-VII классах 

на устные испытания отводилось не более пяти часов, а в VIII-Х классах 

– не более шести часов в день. Проверочные испытания являлись формой 

государственного контроля не только за знаниями учащихся, но и за ка-

чеством работы учителя и школы в целом. 
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К проверочным испытаниям в школах республики подходили со всей 

серьезностью и строгостью. В предвоенные годы в школах г. Уфы на эк-

заменах присутствовали представители районных отделов народного об-

разования. Во многих средних школах г. Уфы для приема выпускных эк-

заменов в Х классах привлекались профессора, доценты уфимских вузов. 

Итоги работы неполных средних и средних школ республики за 

1938/39 учебный год, подведенные на основании представленных отчетов 

Рай/Гор/ОНО позволяют проследить успеваемость учащихся с 5 по 10 

классы по истории по 30 районам. 

 
Классы Отлично, 

хорошо 

Удовлетвор., 

неудовлетвор. 

% 

5 8086 2128 73,68 

6 6952 1094 84,28 

7 5616 710 87,24 

8 1840 155 91,58 

9 722 95 86,71 

10 308 11 92,43 

Лучшими школами по успеваемости и усвояемости исторического 

материала по г. Уфе являлись школы №№ 26 и 18. 26-ая школа имела 

успеваемость по всем классам за I четверть 96,4 %, за II четверть – 97, 3 

%. 18-ая школа имела успеваемость в 5 классе – 91%, в 6 классе – 92 %, в 

7 классе – 94,6 %. 

НАРЯДУ С ЭТИМ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ВЫСОКИМ БЫЛ ПРОЦЕНТ НЕУСПЕВАЮЩИХ. ТАК, ПО БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ 

РАЙОНУ ПО ИСТОРИИ НЕ УСПЕВАЛИ 15% УЧАЩИХСЯ. ПРИЧИНАМИ НЕУДОВ-

ЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛАХ, НИЗ-

КОЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЯВЛЯЛИСЬ: НЕ-

ДОСТАТОЧНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НСШ И СШ 

ПО ИСТОРИИ, ОТСУТСТВИЕ СТАБИЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСО-

БИЙ, ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ, ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ, ИСТОРИЧЕСКИХ 

КАРТИН, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ОТДЕЛЬ-

НЫМ ТЕМАМ, СЛАБОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ. 

Теоретический уровень преподавания был все еще недостаточно вы-

сок. Многообразие методов работы еще не вошло в практику всех учите-

лей и связано преимущественно с работой хороших учителей. Во многих 

школах и у многих учителей существовала недооценка наглядности и 

неумение ее применять. Нарушалась планомерность и последователь-

ность в передаче знаний. В ряде случаев имело место неправильное по-

строение уроков. Очень часто учителя не упражняли учащихся в систе-

матическом изложении материала, прерывали их, говорили много сами. 

Не было индивидуального подхода к отдельным учащимся. Весьма не-

удовлетворительно был поставлен и учет работы учащихся. 

Кроме того, 1939/1940 учебный год нельзя считать удовлетворитель-

ным уже по тому, что в республике не был выполнен закон о всеобуче. 
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Около 4000 детей школьного возраста остались вне школы. По данным 

54 районов, из школ выбыли 62815 детей. Из них 18000 учащихся выбы-

ли без уважительных причин. Такое положение создалось исключительно 

по причине слабой подготовки к началу учебного года. РОНО и директо-

ра школ, сельские и районные исполкомы не приняли решительных мер к 

охвату детей всеобучем. Недостаточно были приняты меры, предупреж-

дающие отсев учащихся. В районах не везде был организован подвоз де-

тей к школам, недостаточно была организована в республике сеть интер-

натов. Частым явлением была текучесть педагогических кадров из района 

в район, а также внутри района без достаточных оснований. Несмотря на 

эти недочеты, общий уровень учебной работы по всем учебным предме-

там, в том числе и по истории, значительно поднялся. 

Таким образом, постановления партии и правительства по вопросам 

преподавания истории в школе середины 30-х годов вызвали перестройку 

всей системы исторического образования в стране и организационную 

перестройку самой исторической науки. В ходе работы над школьными 

учебниками шло утверждение новой концепции отечественной историче-

ской науки, расширялась ее проблемно-тематическая структура.  

_______________________ 
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Антонов В.М.                                                                                                                                                                   

Национально-региональный компонент по истории:                                       

системный подход к его изучению в школе 

 

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН НЕВЫСОКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕ-

НИ, ОТВОДИМОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО БЛОКА, В ЧАСТНОСТИ, ИС-

ТОРИКО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРИНЦИПАМИ СИСТЕМНО-

СТИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ШКОЛЬНИ-

КОВ. СИСТЕМНОСТЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ МОЖЕТ ФОРМИРО-

ВАТЬСЯ ЛИШЬ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ, КОТОРЫЕ МО-

ГУТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИА-

ЛЕ. ЭТИ СВЯЗИ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПРИНЯТО ПОДРАЗДЕЛЯТЬ НА 

ДВЕ ГРУППЫ: 1) ПО СОДЕРЖАНИЮ: ЛОГИЧЕСКИЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ; 2) ПО 
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ФОРМЕ: ВНУТРИКУРСОВЫЕ, МЕЖКУРСОВЫЕ, МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ; ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ.  

ЛИЧНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ В ШКОЛЕ УБЕЖДАЕТ, ЧТО РЕАЛИЗАЦИИ СВЯ-

ЗЕЙ, ОСОБЕННО МЕЖПРЕДМЕТНЫХ, УДЕЛЯЕТСЯ МАЛО ВНИМАНИЯ. НАБЛЮ-

ДАЕТСЯ ДУБЛИРОВАНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА В ПРЕДМЕТАХ ГУ-

МАНИТАРНОГО ЦИКЛА: МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ, 

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ БАШКОРТОСТАНА И ИСТОРИЯ 

РОССИИ. ПРОСТОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ МАТЕРИЛА ПРИТУПЛЯЕТ ИНТЕРЕС К ИЗУ-

ЧЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ, ПРЕПЯТСТВУЕТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И УГЛУБЛЕНИЮ ЗНА-

НИЙ И УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ. ШКОЛЬНИКИ СЛАБО ВЛАДЕЮТ ОБЩЕУЧЕБНЫ-

МИ УМЕНИЯМИ: МНОГИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ НЕ УМЕЮТ ПРИМЕНИТЬ РАС-

ПРОСТРАНЕННЫЙ СПОСОБ ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЙ ЧЕРЕЗ РОД И ВИД, СОСТА-

ВИТЬ ПЛАН, ТЕЗИСЫ И КОНСПЕКТ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ СРАВНЕНИЕ 

И ОБОБЩЕНИЕ И Т.Д.  

КУРС ИСТОРИИ БАШКОРТОСТАНА С ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ ИЗУЧА-

ЕТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ В 8-9-Х КЛАССАХ, 

ЧТО ЗАТРУДНЯЕТ УСТАНОВЛЕНИЕ СИНХРОННЫХ СВЯЗЕЙ С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИЕЙ. 

МЫ ПОПЫТАЛИСЬ НАМЕТИТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПУТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ИС-

ТОРИИ БАШКОРТОСТАНА В ОБЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРСЫ (1): В 8-М КЛАССЕ 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ИЗУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО НОВАЯ ИСТОРИЯ БАШКОРТОСТАНА 

ДО XIX В., ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СО ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 8-ГО КЛАССА СИНХРОН-

НО ИЗУЧАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТЫ. 

НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНЫХ УРОКОВ «КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В СССР И 

БАССР» МЫ РЕШИЛИ РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ, 

В КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЮТСЯ ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ И РЕСПУБЛИКИ 

ПРОЦЕССЫ. ТАКИХ ТЕМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  БАШКОРТОСТАНА НЕМАЛО: ОТМЕНА 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА И ДРУГИЕ РЕФОРМЫ 60-70-Х  ГОДОВ XIX В., ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ, РЕФОРМЫ П.А.СТОЛЫПИНА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ДР. 

МЫ ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ВНАЧАЛЕ ТЩАТЕЛЬНО ПРОАНА-

ЛИЗИРОВАЛИ СОДЕРЖАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПАРАГРАФА УЧЕБНИКА ПО 

ИСТОРИИ  БАШКОРТОСТАНА (2) С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ, КАКОЙ МАТЕРИАЛ, 

СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ УЧЕБНИКАХ (3), ДУБЛИРУЕТСЯ В НЕМ, 

КАКОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОМЕЩЕН И КАК ОН СООТНОСИТСЯ С ОБ-

ЩЕРОССИЙСКИМ: ПРОСТО ЕГО КОНКРЕТИЗИРУЕТ ИЛИ ПОКАЗЫВАЕТ СПЕЦИ-

ФИКУ ПРОЦЕССА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ. ЗАТЕМ РАЗРАБОТАЛИ 

МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБОЗНАЧЕННЫХ УРОКОВ И НА ЕЁ ОСНОВЕ ПОПЫТА-

ЛИСЬ ВЫЯВИТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ И СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОС-

СИИ И ИСТОРИИ БАШКОРТОСТАНА. 

Выводы, сделанные нами на основе содержания параграфа учебника 

по истории Башкортостана: 
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– большая часть материала параграфа относится к курсу отечествен-

ной истории; 

– фактический материал, относящийся непосредственно к истории 

коллективизации в республике, кроме двух моментов (успешная коллек-

тивизация в восточных кантонах БАССР и причины, облегчавшие её про-

ведение в них; отнесение БАССР по темпам коллективизации ко второй 

группе регионов), просто конкретизирует положения, раскрываемые в 

федеральных учебниках отечественной истории. 

Структурно-функциональный анализ (4) содержания материала по ис-

тории коллективизации позволил нам сформулировать целевую установ-

ку уроков и отобрать методические средства и приемы его изучения, ко-

торые отразились в таблице. 

 
План изучения нового 

материала 

Методические средства и приемы 

1. Причины коллективизации Средства: таблица с цифровыми данными о хлебозаго-

товках в СССР и БАССР, структурно-логическая – схема, 
отражающая связь индустриализации и коллективизации. 

Прием: эвристическая беседа 

2. Создание колхозов и рас-
кулачивание 

Средства: структурно-логическая схема. 
Проблемное задание: В чем была неразрывная связь 

между созданием колхозов и раскулачиванием. 

Средства: таблицы с цифровыми данными «Динамика 
коллективизации по СССР», «Динамика коллективиза-

ции в Башкортостане». 

Задание учащимся: составить графики по СССР и Баш-
кортостану, найти о них общее и особенное, объяснить 

причины подъема – спада – нового подъема коллективи-

зации 

3. Результаты  
коллективизации 

Средство: цифровые данные по СССР и Башкортостану. 
Задания учащимся на анализ цифровых материалов и 

на соотнесение целей и результатов коллективизации 

4. Цена коллективизации Средства: фрагмент видеофильма о голоде 1932-33 гг. 
Сообщения учащихся о судьбах раскулаченных (на 

местном материале) 

Оценочное задание: «Как вы считаете, оправдывают ли 
высокие результаты индустриальной революции и кол-

лективизации те жертвы, которые были принесены со-

ветским народом? Поинтересуйтесь отношением людей 
старшего поколения к этим фактам». (5; 164) 

 

Последнее задание было предложено выполнить учащимся гимназии 

№ 39. Абсолютное большинство учащихся не оправдывает эти жертвы, 

хотя считают, что страна за годы довоенных пятилеток стала мощной 

индустриальной державой. 

Мнения же взрослых противоречивые. Один оправдывает жертвы, 

принесенные советским народом, другие, напротив, осуждают действия 

Сталина. 
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Приведем типичные примеры работ: сочинения ученицы 9Д класса 

Галеевой Кристины и ученицы 9М Арташевой Татьяны. 

Сочинение Галеевой Кристины: «Мои бабушка и дедушка не оправ-

дывают коллективизацию и индустриализацию. "Было очень много не-

винных человеческих жертв, – объясняют они, – а люди умирали с голо-

ду, гнили в тюрьмах, работали из последних сил, надеялись, что жизнь 

станет лучше... Конечно, строились новые промышленные предприятия, 

индустриальные центры, но люди продолжали голодать, все боялись за 

свою жизнь, свободу. Может, нужно было постараться найти другой спо-

соб преобразования страны, чтобы страна стала великой державой не за 

счет счастья миллионов людей?" 

Что касается меня, я считаю, что наше поколение не может правильно 

оценить политику Сталина. Мы не жили в то время, мы знаем только 

факты. На самом деле жизнь была намного сложнее и страшнее. Конечно, 

нужно принимать во внимание индустриальный прогресс, но люди, жив-

шие в то время, тоже имели право на хорошую жизнь. Я считаю, что 

нельзя строить хорошее будущее за счет настоящего. 2 млн. крестьян ра-

зорили, 3,5 млн. человек погибло в сталинских лагерях. Я думаю, что 

жертвы не оправдывают высокие результаты индустриализации и кол-

лективизации». 

Сочинение Арташевой Татьяны: «Я считаю, что жертвы никогда не 

бывают оправданными. Конечно, я горжусь своей страной, которая за две 

пятилетки добилась таких результатов, которые другие страны добива-

лись за десятилетия. Но несмотря на то, что многие люди работали с 

большим энтузиазмом, с верой в светлое будущее, наш народ понес 

большие жертвы во время раскулачивания, коллективизации и репрессий. 

Будучи достаточно взрослым человеком, я вижу, что происходит с 

нашей страной сегодня, в течение последних 10 лет она из процветающе-

го государства превратилась в "страну третьего мира". И жертв сегодня 

тоже немало, и они ничем не оправданы. Больно думать, что народ Рос-

сии всегда жертвует... Все можно построить, разрушить и вновь постро-

ить, а жизнь человека уникальна и невосполнима. 

Обе мои бабушки считают, что результаты индустриальной револю-

ции и коллективизации оправдывают жертвы советского народа. Они 

считают, что страна стала богатой, что хотя люди жили бедно, зато весе-

ло. Бабушки считают, что Сталин - очень сильный и мудрый руководи-

тель страны. И сейчас нам нужен такой же человек во главе страны». 

Общие выводы по изучению  

национально-регионального компонента по истории 

1. Системность в преподавании национально-регионального компо-

нента по истории может быть обеспечена либо интегративным рассмот-

рением в курсах отечественной истории и истории Башкортостана общих 

процессов, происходивших во всей России, либо синхронно-
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параллельным, когда объектом изучения являются специфические для 

региона процессы и события (башкирские восстания и т.д.). 

2.  Целесообразно создавать для учителя и учащихся учебно-

методические комплексы, которые бы кроме обязательного минимума и 

программ включали в себя федеральные учебники, учебные пособия по 

истории региона (желательно в виде  приложения к конкретному феде-

ральному учебнику), учебные материалы по истории района, города, села. 

    Во всех учебных материалах не должен дублироваться один и тот 

же материал. 

3. Для органического соединения различных уровней изучения исто-

рии: локального, регионального, российского, общемирового должна 

быть разработана система методических приемов, средств, познаватель-

ных заданий. Одним из эффективных средств систематизации знаний 

учащихся является составление синхронистических таблиц, в том числе 

по истории России и истории Башкортостана. 
____________________________ 

1. Антонов В.М. Примерное планирование уроков истории и обществознания в основной и 
средней школе. Уфа, 2000. 

2. Кульшарипов М.М. История Башкортостана. ХХ век. Учебник для 9 кл. общеобразова-

тельных школ РБ. Уфа, 2000. 
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История Россия. ХХ век. Учебная кн. для 9 кл. и общеобра-

зовательных учреждений. М., 2000; Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. История 

Отечества. ХХ век / Под ред. А.Н.Сахарова. М., 2000. 
4. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе.  М., 1988. С.25-33.  

5. Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. История Отечества. ХХ век / Под ред. 

А.Н.Сахарова.  М., 2000. С. 164.  

Баженова Н.Н.                                                                                                  

Концептуальные основы преподавания курса «Культура региона» 

 

Наше общество переживает драматические и эпохальные по своему 

историческому значению процессы, охватившие социум и культуру стра-

ны. Вызваны они главным образом крахом идеологии коммунизма. В об-

разовавшийся вакуум – культурный, идеологический, политический не-

медленно хлынули различные мистические, псевдонаучные зарубежные 

и доморощенные учения за неимением иных духовных альтернатив тота-

литарной идеологии. В этой ситуации подобный мировоззренческий и 

научный хаос представляет большие опасности для системы образования, 

для духовного и нравственного состояния всего общества, но особенно 

молодежи. Поэтому чрезвычайно важно заполнить духовный, идеологи-

ческий вакуум такими знаниями, идеями, научными дисциплинами и 

учебными предметами, которые, обладая безусловным статусом научно-

сти, культурно-исторической значимости и духовной ценности, могли бы 

взять на себя объяснение исторического процесса, осмысление настоя-

щей общественно-духовной ситуации в обществе, способствовали ста-
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новлению и развитию мировоззрения. В этой ситуации возрастает инте-

рес к культуре, ее истории, особенно к региональной культуре.  

Изучение культуры населения края позволяет приобщиться к его об-

разу жизни. Культура – социальная память народа и в то же время – ме-

ханизм передачи социального опыта от одного поколения – другому. 

Благодаря языкам культуры осуществляется передача любой информа-

ции – политической, научной, художественной, религиозной, техниче-

ской и пр. Культура – та «призма», через которую человек смотрит на 

мир. Таким образом, перед культурой региона, как учебной дисциплиной, 

стоит задача: выступить перед студентами не только как частная наука с 

ее внутренними закономерностями развития, но и как мировоззренческая. 

Обновление гуманитарного образования в России, включение в 

школьный и вузовский образовательный комплекс регионального компо-

нента – одна из важных задач современной школы. Предлагаемый курс 

«Культура региона» призван внести свой вклад в ее решение.  

Гуманитарная нацеленность учебной дисциплины позволяет ей орга-

нически вписываться в систему высшего педагогического образования. 

Она тесно связана с целым рядом предметов – культурологией, мировой 

художественной культурой, всеобщей историей, историей России, этно-

логией, археологией, историей Урала, краеведением, музееведением. Все 

это делает курс интегрированным.  

Предлагаемый учебный курс изначально ограничен по своим целям и 

задачам.  

Во-первых, автор отказался от многообразной проблематики истории 

отечественной культуры и главное внимание сосредоточил на истории 

региональной культуры, хотя полностью исключить экскурс в отечест-

венную культуру невозможно, да и не нужно, так как региональная куль-

тура является частью общенациональной. Во-вторых, культура Урала 

берется не во всем своем объеме и не на всем протяжении. Преимущест-

венное внимание автора занимает культура русского населения региона с 

начала массовой колонизации края (XVI век) до начала ХХ века. Это вы-

звано тем, что на изучение этой дисциплины по учебному плану выделе-

но всего 60 часов (20 – лекционных и 10 – практических, 30 – самостоя-

тельной работы). Кроме того, курс содержит богатый материал по тради-

ционной культуре населения Урала, который раньше почти не изучался в 

вузах. В-третьих, перед курсом не стоит задача дать студентам строго 

систематические знания по истории культуры. С одной стороны, это не-

возможно сделать в рамках отведенного времени. А с другой, и не нужно. 

Полные систематические знания – удел профессионалов. Важно научить 

студента понимать язык искусства, зарядить его интересом к самостоя-

тельному изучению культуры Урала, помочь освоиться в современной 

окружающей его культурной среде.  
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Цель курса: раскрыть особенности и наиболее важные закономерно-

сти развития культуры региона в XVI - начале ХХ вв. в контексте рос-

сийского историко-культурного процесса. 

Учебная дисциплина «Культура региона» отражает культурологиче-

скую направленность предмета. Поэтому ее проблемное поле охватывает: 

- изучение генезиса культуры Урала, ее базисные ценностные ориентиры; 

- анализ художественных течений и школ как продукта историче-

ской, национальной, религиозной ментальности; 

- освоение системы искусств в ее историческом развитии; 

- осмысление взаимосвязи художественной культуры, развития нау-

ки, техники, просвещения и традиционной культуры как проявления за-

кономерностей функционирования феномена культуры в целом; 

- выявление тенденций развития духовно-нравственных связей 

прежних поколений с современным поколением, родственных не только 

по языку и культуре, но и по своей исторической судьбе. 

Задачи курса: 

- обосновать этапы становления и развития культуры Урала от XVI 

в. до начала ХХ в. 

- выявить характерные региональные особенности развития различ-

ных направлений культуры; 

- проследить возникновение системы ценностей традиционной куль-

туры, определявших на протяжении столетий деятельность людей в дан-

ном регионе, их преемственность и специфику проявления, вызванную 

как общероссийскими процессами так и внутренней местной ситуацией; 

- показать эволюцию художественных стилей профессионального 

искусства во взаимосвязи с культурно-историческим контекстом; 

- охарактеризовать творчество великих мастеров-уральцев: писате-

лей, художников, архитекторов и т.д. 

- сформировать историко-художественную систему ценностей лич-

ности и ее ориентацию в современном культурологическом материале 

региона. 

Определены квалификационные требования к выпускнику, изучивше-

му учебную дисциплину «Культура региона».   

Специалист должен:  

- знать основные этапы историко-культурного процесса на Урале, ме-

сто культуры региона в мировой и отечественной культуре; 

- знать традиционную и художественную культуру, развитие науки и 

техники, может выделить общее и особенное в развитии региона, особен-

ности государственной политики по развитию культуры на Урале в раз-

ные периоды истории страны; 

- иметь целостное представление о художественных ценностях региона; 

- знать выдающихся представителей художественной культуры Урала, 

их основные произведения; 
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- знать историю местных народных промыслов и их характерные осо-

бенности; 

- знать основные комплексы источников по истории культуры Урала и 

методы их интерпретации; 

- уметь ориентироваться в мире памятников материальной культуры 

родного края; 

- представлять этнокультурные особенности населения Урала в про-

шлом, видеть проявление национального менталитета в современных 

условиях;  

- уметь правильно употреблять и объяснять специальную терминологию; 

- проявлять интерес к посещениям музеев, художественных выставок, 

театров, филармонических концертов и т.д.; 

-  уметь практически использовать полученные знания по курсу 

«Культура Урала» в общественных учреждениях в процессе преподава-

ния предметов «История Урала», «Культура Урала» и др. 

КУРС СТРОИТСЯ С УЧЕТОМ НОВЕЙШИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИ-

ПОВ. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ УРАЛА РАССМАТРИВАЕТСЯ С ПОЗИЦИЙ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИОННОГО ПОДХОДА. ПРОГРАММА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОБЛЕМНО-

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА. 

В зависимости от содержания занятий используются соответствую-

щие методы обучения. Особое место в методике преподавания курса от-

водится экскурсиям, посещению музеев, театров, художественных выста-

вок и т.д. Это помогает успешно решить ряд образовательных и воспита-

тельных задач. 

   
Бахтина И.Л.                                                                                                              

Влияние речевой культуры                                                                                

на преподавание обществознания в школе 

 

Мнения и поступки людей в значительной степени диктуются пред-

ставлениями и знаниями об окружающей действительности как модели 

мира, обобщающей опыт и сокровенные убеждения человека. Для обо-

значения совокупности личных представлений о мире, составляющих его 

идеализированную модель, используются понятия: «мировоззрение» и 

«картина мира». Именно с представлений и понятий о мире начинается 

познание человеком самого себя, как частицы мира.  

Современная школа остается одним из основных факторов формиро-

вания мировоззрения. Научная картина мира входит в общую картину 

мира индивида в качестве элемента. Образовательная область «общест-

вознание» отвечает за формирование социально-исторической, частично 

общенаучной составляющей картины мира. 

Несмотря на появление новых средств массовой информации и ком-

муникации в последние десятилетия (компьютеры, Интернет, мобильная 
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связь и т.д.), устная и письменная речь остаются основными средствами 

обучения, общения, самообразования, инструментом познания окру-

жающего мира. 

Основу любого учебника, учебного пособия составляют тексты, кото-

рые средствами языка создают элементы картины мира, входящие в каче-

стве «кирпичиков» в строящуюся индивидуальную модель мира наших 

учеников. Обучение истории и другим предметам образовательной об-

ласти предполагает работу учащихся с другими источниками информа-

ции. Помимо учебников используются словари, справочники, хрестома-

тии, художественные произведения, продукция средств массовой инфор-

мации, научная и научно-популярная литература. Разнообразные лекси-

ческие средства, используемые в текстах, помогают каждому создать 

свою картину мира, способную представить мир того или иного отрезка 

времени и пространства. 

Обществознание как и любая область знаний оперирует собственны-

ми понятиями и терминами, а вернее сказать, системой взаимосвязанных 

терминов, обозначающих систему понятий. 

В «Словаре русского языка» дано такое определение слова: 

«…единица речи, служащая для выражения отдельного понятия» (1). 

Слово является наименованием предмета, исторически закрепленным за 

данным нарядом. То, что обозначается словом, это, главным образом, 

какой-либо факт или явление действительности, о которых в своей речи 

один человек хочет сообщить другому и которые должны пониматься 

одинаково как говорящим, так и слушающим. Следовательно, слова не-

сут определенную смысловую нагрузку, которая играет большую роль в 

словообразовании.    

В настоящее время в связи со значительными изменениями условий 

функционирования языка актуальной становится проблема языка как 

средства общения, языка в его реализации, проблема речи. 

Что же является характерными чертами современного состояния лек-

сики русского языка в рассматриваемом нами аспекте? 

Во-первых, активно идет процесс переориентировки слов из характе-

ризующих социальные явления капиталистического строя в наименова-

ния явлений российской действительности, идет процесс разрушения 

двух лексических систем, сформировавшихся в советскую эпоху и при-

званных подчеркнуть полярность капиталистической и социалистической 

действительности. В толковых словарях слова из лексической системы, 

отражающей понятия капиталистического мира, часто имели отрица-

тельный оценочный компонент, наряду с нейтральными использовались 

оценочные, стилистически окрашенные слова и словосочетания. Во-

вторых, идет процесс выбывания слов из словарного состава русского 

языка. Слова, характеризующиеся советскую действительность, стано-

вятся историзмами: колхозник, передовик, комсомол, горком и т.п. В то 
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же время возвращаются к жизни слова, которые еще недавно считались 

историзмами или находились в пассиве: департамент, забастовка, аренда-

тор, дворянское собрание, гильдия и т.п. 

Словарный состав русского языка пополняется новыми словами: но-

вая лексика отражает все сферы общественной жизни: науку, технику, 

быт, религию, медицину, в том числе политику, государственное устрой-

ство, идеологию (десоветизация, авторитаризм, инагурация), экономику 

(квотирование, конвертация, кейс-метод). Появляются новые значения у 

старых слов. Например, в последнее время термин «империя» употребля-

ется в значении «могущественное государство с тоталитарным режимом, 

состоящее из территорий, лишенных политической и экономической са-

мостоятельности и управляемых из центра» в то время, как ранее этот 

термин понимался как: 1) крупное монархическое государство; 2) круп-

ная империалистическая колониальная держава с ее владениями. 

Рост общественного самосознания, постепенное, но неуклонное рас-

ширение прав человека, свобода в высказывании мнений, собственных 

суждений привели к тому, что стали по-новому осмысливаться, критиче-

ски оцениваться слова, которые ранее никаких сомнений не вызывали, 

казались бесспорными по своему содержанию, четкими и ясными (гор-

дость, патриотизм, национализм, интернационализм). 

Еще одна проблема – использование в качестве источника информа-

ции материалов СМИ и образов художественной литературы. На рубеже 

XX-XXI вв. демократизация языка достигла таких размеров, что пра-

вильнее было бы назвать этот процесс вульгаризацией. На страницах пе-

риодической печати, в речи образованных людей потоками хлынули сло-

ва типа: выкачивать, отмывать, отстегивать, баксы, тусовка, разборка, 

беспредел. Ругательства и матерный язык можно встретить на страницах 

газет, в текстах художественных произведений.  

Таким образом, состояние русского языка в настоящее время пред-

ставляет собой острейшую проблему для государства, для всего общест-

ва. Это объясняется тем, что в языке сосредоточен и представлен весь 

исторический опыт народа, состояние языка свидетельствует о состоянии 

самого общества, его культуры, его менталитета. И речь сейчас идет не 

только о снижении речевой культуры всех слоев населения, в том числе и 

интеллигенции, хотя данная проблема давно вызывает беспокойство не 

только специалистов филологов, но и представителей других наук, чья 

профессиональная деятельность связана с речевым общением. Речь идет 

о проблемах речевого воздействия в процессе обучения, в частности, 

процессе преподавания общественных дисциплин, о проблемах, с кото-

рыми сталкиваются все школьные учителя и преподаватели высшей шко-

лы в процессе общения со своими учениками. Мы затронули только одну 

проблему современного состояния лексики русского языка. Но и этого 

достаточно, чтобы понять, что в настоящее время существуют минимум 
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три проблемы, связанные с языком. Во-первых, проблемы «размывания» 

понятийного аппарата; во-вторых, вытекающая из первой проблема ин-

терпретации текстов; в-третьих, усиление элемента непредсказуемости в 

процессе формирования мировоззрения учащихся.   

_______________________  
1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. 

2. Словарь иностранных слов. М., 1954; Словарь иностранных слов. М., 1998. 

Белоус О.Ю.                                                                                                                   

Система образования в Византии:                                                                   

от познания внешнего мира  к духовности 

1. В области духовной культуры за Византией многие века оставалось ли-

дерство. Богатейшая культура Византии менее изучена, чем культура западно-

европейских стран. Учебные издания содержат лишь лаконичную инфор-

мацию о раннем периоде жизни империи как наследницы античности. 

2. Знание в Византии относили к разряду ценностей, приобретение кото-

рых было необходимо как императору, так и подданным. 

Особенности византийской образованности определялись органическим 

единством трех компонентов: эллинизма, романизма и христианства, органиче-

ское единство которых составило суть "таксиса", "порядка", определившего 

лицо цивилизации. Эти компоненты византинизма: эллинизм как духовная 

преемственность с культурой античной Греции, романизм как система госу-

дарственно-правовых и политических доктрин, унаследованных от Римской 

империи, и христианства как сложный комплекс верований, идущих с Востока, 

- легли в основу Византии, которая представляла собой своеобразный симбиоз 

христианства и античности. 

Интересные педагогические мысли мы находим в трудах византийских фи-

лософов и богословов VI - VIII вв. Василия Кесарийского, Аввы Дорофея, 

Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина (1). 

Они соединяли эллинистические и христианские педагогические идеи. 

Яркий представитель христианского гуманизма Михаил Пселл еще бо-

лее поднял значимость античной педагогики для расширения христианской 

педагогической культуры. ("Обзор исторических идей", "О стиле некоторых 

сочинений", "О всяческой науке") (2). 

3. По византийской традиции, начальное образование в среде аристо-

кратии и состоятельных кругах, как правило, было домашним. С именем 

первого учителя часто связывались не только первые знания, но и воспитание 

характера, нравственная ориентация в мире. После этапа первоначального обу-

чения молодые аристократы отправлялись в столицу или крупный город для 

продолжения своего образования у кого-либо из известных ученых. Чувство 

почитания учителя часто переносилось на учителей учителя, его учеников (3). 
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4. Анализ огромного числа источников показал наличие во всех регионах 

империи начальных школ, открытых для всех, кто желал приобрести навыки 

чтения и письма (4). Грамматические школы имелись для "латинян" и "ски-

фов" (болгар, половцев, русских). Школа и образование играли существен-

ную роль в создании единого культурного пространства в империи на основе 

греческого культурного элемента. 

5. Иное социальное предназначение имело в Византии среднее образо-

вание -"энкиклиос педиа" (всеохватывающее образование). Подсчеты П. 

Лемерля позволяют сделать вывод об узости слоя византийцев, получавших 

вторую ступень образования. Средние и высшие учебные заведения функ-

ционировали только в Константинополе. В середине X в. двенадцать средних 

школ давали образование около 300 учащимся, главным образом, представителям 

господствующего класса: гражданской и церковной элиты. 

Византийская средняя школа была светской, включавшей лишь элементы 

церковного образования. Знания, которые она давала, византийцы называли 

"внешними", противопоставляя их тому "духовному", что человек мог полу-

чить в монастыре или под руководством наставника - аскета в процессе духов-

ного воспитания. 

6. Византийцы, гордившиеся своими знаниями античной литературы и 

проявившие большую любовь к классическому образованию, с еще боль-

шей почтительностью и благоговением относились к занятиям теологией. По 

их представлениям, образованным человеком можно считать лишь того, кто 

обладал знанием как светских, так и священных наук. При этом первые рас-

сматривали как подготовительный этап на пути познания истин, заклю-

ченных в Священном писании и творениях отцов церкви. Иоанн Дама-

скин (675 - 753), говоря о пользе книжного чтения, рассуждал о возмож-

ностях мышления, воображения, памяти человека, способности от позна-

ния внешнего мира (внешняя наглядность) подняться до познания неви-

димого мира, мира божественных истин (5). 

7. Константинополь пользовался мировой славой научного и учебно-

го центра. Здесь в XI - XIII вв. сосредоточилась система высшего образо-

вания, сложившаяся в Византии: университет, Высшая патриаршая шко-

ла и школа при церкви Святых Апостолов. Находившаяся в подчинении 

церкви и государства, она предназначалась преимущественно для подго-

товки кадров чиновной и духовной иерархии. 

8. До XIV в. школьная культура Византии не имела себе равной. 

Университеты в Западной Европе вели постоянную борьбу с церковью за 

существование. В Византии необходимости в такой борьбе не было, так 

как не было и монополии церкви на образование. Это усиливало светский 

характер содержания образования. 

_________________________ 
1.   Церковь Христова. Саранск, 1991. С. 53, 251-269. 
Авва Дорофей. Подвижнические наставления // Добротолюбие. В 5-ти томах. Свято-

Троицкая Лавра, 1992, Т. 2. С. 617. 
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Иоанн Дамаскин. Источник знания // Памятники византийской литературы IV - IX вв. М, 
1968. 

2. Любарский Я.Н. Михаил Пселл: Личность и творчество: к истории византийского пред-

гуманизма. М., 1978. 
3. Поляковская М.А. К характеристике византийской образованности: учителя и ученики // 

Античная древность и средние века. Сборник научных трудов. Свердловск: УрГУ, 1987. С. 111. 

4. Самодурова З.Г. Социальный состав учащихся Византии // Византийский временник. Т. 
51. С. 16. 

5. Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 271. 

Флоровский Г.В. Восточные отцы церкви V - VIII вв. М., 1992. С. 250. 

Беляева К.П.                                                                                                                    

Русская и японская культуры образования:  сходства и различия                    

(на примере системы высшего образования) 

 

Культура образования – это система способов взаимодействия между 

людьми, часть национальной культуры, является важным показателем 

уровня общего развития социума. Она характеризует достигнутое со-

стояние общества, а также перспективу его развития. Национальные осо-

бенности культуры образования обычно не осознаются, но, так или ина-

че, составляют неотделимую часть образовательного процесса.  

Существует мнение, что русские и японцы психологически и духов-

но во многом схожи, но здесь хочется добавить о разнице трудно совмес-

тимых японской и русской культурах образования. 

Если говорить о ситуации в высшем образовании в России и в Япо-

нии, то в первую очередь бросается в глаза разница в финансовом и ма-

териальном обеспечении, организационных процессах. Япония - единст-

венная из развитых стран мира, где зарплата преподавателя выше зарпла-

ты чиновников местных органов власти (1). 

Японские университеты оснащены лучшим техническим оборудова-

нием. Конечно, российские университеты тоже стремятся выйти на более 

высокий уровень, но разница слишком очевидна. Однако, даже больше 

чем в обеспечении, отличается поведение и сознание по отношению к 

законам, административным актам и социальным правилам и нормам. У 

культуры есть разные особенности в зависимости от национальных тра-

диций отдельного народа и исторического опыта, и в культуре образова-

ния тоже проявляется поведение по отношению к традициям националь-

ной культуры, этике и морали, а также по отношению к законам, актам, 

правилам. Японская культура образования развивалась по традициям 

конфуцианства. В русской культуре образования можно увидеть всё, 

вплоть до анархизма русского народа и русского внутреннего нигилизма. 

Уважение закона, следование актам и правилам соответствует общест-

венному договору, а нарушение закона, обход актов и правил – это дей-

ствия, которые ведут к разрушению социальной структуры. В Японии 

можно изменить общество путём новых законов и принципов, в России 
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же с применением новых законов есть определённые проблемы, и нельзя 

быть уверенным в том, что можно изменить общество вышеописанным 

способом. В Японии, по сравнению с Россией, применение законов отно-

сительно неизменяемо и соответственно более строго соблюдается. 

Японские студенты, как и японские граждане, зависят от законов, ак-

тов и правил, строго следуют различным предписаниям. В России напро-

тив распространено анархистское, нигилистское поведение, особенно 

среди молодёжи; больше людей, которые сопротивляются законам, на-

рушают правила. 

Незаконные действия студентов бывают и в Японии, однако, в них 

проявляется некоторая разница. Японские студенты почти не используют 

шпаргалки. В Японии, по сравнению с Россией, такие действия строго 

осуждаются администрацией и обществом и подлежат строгому наказа-

нию, потому что это считается нарушением правил. В России формально 

такие поступки студентов также осуждаются, но не подлежат строгому 

наказанию. Нарушение правил становится обычным. 

В Японии нет такого понятия, как протекционизм. «Родители ни в 

коей мере не вмешиваются и не устраивают ребёнка в институт, потому 

что это считается позором» (2). В России протекционизм по-прежнему 

имеет место. Кто из преподавателей университета не сталкивался с этой 

проблемой. Особенно ярким примером являются вступительные экзаме-

ны абитуриентов. Их родители не считают унижением просить за своих 

детей и даже предлагать материальное вознаграждение за высокие про-

ходные баллы. Правда, администрация вузов ведёт с этим активную 

борьбу, но факт остаётся фактом. 

В Японии осознание законов, подчинение предписаниям воспитыва-

ется с детства, и университет – это одна из структур, где строго соблю-

даются всевозможные законы и правила. Их несоблюдение ведёт к «по-

тере лица», что для японцев равносильно смерти. 

В Японии социальный статус преподавателя высшей школы намного 

выше, чем в России. «Престиж профессии преподавателя университета в 

Японии на 9-ом месте, в России – на 25-ом» (3). Такой высокий уровень в 

значительной степени зависит от участия государства в политике образо-

вания. В Японии придаётся большое значение отношениям между выше-

стоящим и нижестоящим. Учитель для ученика является Учителем Жиз-

ни (sensei); не просто специалистом, обладающим научными знаниями, а 

преподавателем взглядов на многие вещи, мировоззрение. В России эта 

связь не имеет столь яркого выражения, особенно в настоящее время. 

Если случается, что преподаватель опаздывает на занятия, японские сту-

денты спокойно ждут, а русские студенты через 15 минут покидают ау-

диторию. 

В России хороший преподаватель – это преподаватель, который на-

ходится в научном и духовном поиске; занятие – это сотрудничество, ос-
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нованное на взаимодействии преподавателя и студента в сознательной 

деятельности. На японских занятиях преподаватель активен, студенты 

пассивны; взаимодействие преподавателя и студентов очень сложно, 

очень ощутима формальность. Для японского студента хороший препо-

даватель – это тот преподаватель, по которому видно, что он абсолютно 

прав, который уверенно управляет студентами. Для русских студентов 

хорошее занятие – это такое занятие, где присутствует момент неожи-

данности, новаторства и новизны, открываются новые горизонты; заня-

тия, которые заставляют обучающихся поучаствовать в эксперименте. В 

Японии  это занятия, на которых очень чётко и на высоком уровне систе-

матизации предоставляются знания с использованием наглядных мате-

риалов и новейшей техники. Но минусом этой системы можно назвать 

отсутствие самостоятельного мышления студентов. В российской школе 

высшего образования, при всех её минусах и недостатках, у каждого есть 

собственное мнение, которое можно отстаивать, оспаривать. У японцев 

это не принято. В Японии, если студент проявляет качества лучшие, чем 

у других, о нём плохо думают. Студенты стараются не проявлять свои 

способности, во время лекций никогда не задают вопросов, избегают раз-

говоров на личные темы. У них важно подчиняться общему мнению. 

Распространено такое понятие как «идзимэ» (ijime – издевательство; пре-

следование (школьников школьниками); садизм) (4).  Подобная проблема 

личности и общества широко обсуждается в Японии. И как результат – 

японские студенты не умеют задавать вопросы, вести дискуссию, прово-

дить презентацию, не умеют высказывать собственное мнение. В России 

уважается тип студента, который имеет собственное мнение, может ар-

гументировано доказать свою точку зрения. 

По отношению к образованию в Японии студенты пассивны, обыч-

ный образовательный процесс включает в себя «проверку посещаемости, 

дисциплины, нотации» (5). По сравнению с японскими, у русских студен-

тов более высок уровень мотивации и желания учиться. 

В японской группе проще провести элементарный механический 

тренинг, чем общие упражнения, требующие инициативы. Но именно 

поэтому во многих предложениях по реформе образования высказывают-

ся идея, что «японской школе необходимы кардинальные изменения, 

чтобы развивать творческие и мыслительные начала, а также способность 

к самовыражению» (6). 

В японском образовании слишком часто применяется тестирование. 

Почти все экзамены в Японии письменные, визуальных материалов на-

много больше, чем в России. В Японии, по сравнению с устными упраж-

нениями, намного больше письменных. Не случайно такое широкое рас-

пространение получили комиксы-манга. 

Культура образования Японии и России во многом отличается, осо-

бенно отличается поведение по отношению к законам, установлениям и 
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правилам, отличаются ценности японских и русских студентов, мораль, 

поведение по отношению к образованию государства и общества. В Япо-

нии, несмотря на продолжение поисков новых ценностей, традиционные 

всё ещё сильны, с другой стороны стали ощутимее проявляться рациона-

лизм, прагматизм и индивидуализм. В России, несмотря на то, что неод-

нократно прерывались культурные традиции, особенно в системе образо-

вания, важно отметить теперь уже ярко выраженную тенденцию к стрем-

лению усовершенствовать и улучшить качество образования, которое 

напрямую зависит от уровня образовательной культуры. Для обеих стран 

достижения друг друга в этой области имеют определённый интерес и 

служат образцом для выработки концепции образования. 

_______________________ 
1. Дронишинец Н.П. Образование в Японии. Екатеринбург, 1996. С. 106. 

2. Преображенский К.Г. Неизвестная Япония. М., 1993. С.175. 

3. Япония – Россия: политика в области образования.-
http://www.asiatimes.narod.ru/story2002/ 00992/02.html 

4. Японско-русский словарь. Токио., 2000. С.48 

5. Lucien Ellington. Japanese Education. http://www.indiana.edu/~japan/digest5.html 
6. Кадзуо Исидзака. Образование в Японии. -  
http://www.jinjap.org/access/education/issues.html. 

 

 

 

Белякова В.Ю.                                                                                                       

Создание проблемных ситуаций на уроках истории                                       

как условие формирования учебной мотивации 

 

   В настоящее время у школьников существуют проблемы в усвоении 

материала по истории. Одна из причин этого заключается в том, что 

учащиеся получают знания в готовом виде, как их преподносят учебники 

и учителя. Такие знания носят неосмысленный характер. Процесс обуче-

ния не доставляет радости и не стимулирует ребенка. 

   Решение проблемы видится в осуществлении отработки учащимися 

задач, в основе которых лежат противоречия. Именно такое обучение 

(проблемное) способствует не только стимуляции умственной деятель-

ности, развитию интеллекта учащихся, но и возникновению у них учеб-

но-познавательных мотивов. Проблемная ситуация, вызывая напряжение 

мысли у учащегося, создает у него определенный эмоциональный на-

строй, способствует возникновению интеллектуальной радости от про-

цесса познания. Целью ученика в процессе познания становится способ 

получения результата, а не только сам результат. В этой связи актив-

ность ученика поднимается на новый уровень, у него возникает глубо-

кий познавательный интерес, который определяет мотивы его учебной 

деятельности. Если систематически использовать на уроках истории ме-

http://www.indiana.edu/~japan/digest5.html
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тод проблемного обучения, можно добиться стойкой учебно-

познавательной мотивации  учащихся. 

 Для выдвинутой гипотезы был проведен эксперимент в 7 классе 

школы № 8 города Нижневартовска ХМАО. Цель эксперимента заклю-

чалась в выяснении влияния проблемного обучения на формирование 

мотивации в изучении истории. Во время проведения эксперимента при-

сутствовало 20 человек. 

 На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент по ме-

тодике изучения мотивации школьников М.В.Матюхиной, с целью изу-

чения соотношения различных мотивов в системе мотивации учения 

учащихся. Для этого использовались карточки с социальными и учебно-

познавательными мотивами.  

 Затем был проведен формирующий эксперимент в виде нетрадици-

онного урока с целью формирования учебно-познавательных мотивов с 

помощью проблемных ситуаций. Тема урока «Ассамблея во дворце Пет-

ра I». Форма урока: урок-представление. Урок прошел по специально 

разработанному сценарию с последующим обсуждением основных во-

просов темы. В начале занятия перед учащимися был поставлен про-

блемный вопрос: «Какое влияние оказало заимствование европейского 

культурного опыта Петром I на традиционную культуру российского 

общества?» Был использован метод проблемного изложения знаний, ко-

гда в ходе повествования учебного материала учитель систематически 

создавал проблемные ситуации, ставил вопросы и указывал пути реше-

ния учебных проблем. Учащимся сообщались различные, порой проти-

воречивые взгляды историков на эпоху Петра Великого. На отдельных 

этапах познавательного процесса объяснение учителя сочеталось с поис-

ковой деятельностью учащихся. Для этого использовался текст учебника 

(1) и документы (2). 

 Следующим этапом было проведение повторного констатирующего 

эксперимента с целью выявления изменений в мотивации учащихся. Для 

повторного констатирующего эксперимента так же использовалась ме-

тодика изучения мотивации школьников М.В.Матюхиной.  

 Затем последовательно были проведены количественный, качествен-

ный и сравнительный анализ результатов первого и второго констати-

рующего экспериментов. Изменения были зафиксированы в виде гистограмм. 

По результатам первого констатирующего эксперимента можно от-

метить у учащихся преобладание социальных мотивов (мотивы прести-

жа – 45% , мотивы благополучия – 45%, мотивы избегания неприятно-

стей – 20%, мотивы самоопределения и самосовершенствования – 40%, 

мотивы долга и ответственности – 20%) над учебно-познавательными 

мотивами – 20%. 

 По результатам второго констатирующего эксперимента можно от-

метить незначительные изменения, возникновение мотивации содержа-
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нием – 25% и мотивации процессом обучения – 15%.  Возникновение 

учебно-познавательных мотивов подтверждает гипотезу. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что проблемное обучение обеспечивает 

заинтересованность учащихся учебным материалом и самим процессом 

познания.  

 Сложность внедрения проблемного обучения связана с недостаточ-

ной разработанностью его методики, сложностью подготовки всего 

учебного материала в виде проблемных заданий, а также недостаточной 

подготовкой учителей. Кроме того, не всякий учебный материал содер-

жит проблемное знание и не всякое проблемное знание можно предста-

вить в форме познавательного задания или противоречивого суждения. 

  Задача наших дальнейших исследований состоит, во-первых, в раз-

работке методически верных уроков с использованием проблемных си-

туаций, а также  в возможном изучении влияния проблемных ситуаций 

на  мышление, память, внимание и творческие способности учащихся.  
_______________________   

1. История Отечества. 6-7 кл. / Под ред. Б.А.Рыбакова и А.А.Преображенского М., 2001. С. 221-227. 
2. Хрестоматия по истории России. В 4 тт. Т.2, кн.1. XVII – начало XVIII века. С. 263-264; 266. 
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история вопроса и перспективы развития 

 

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИ-

РОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧА-

ЩИХСЯ КАК УСЛОВИЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБ-

НОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ В СОЦИУМЕ. НАСУЩНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ВРЕМЕНИ СТА-

НОВИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ПРИЁМОВ И МЕТОДОВ, ВЫРАБАТЫ-

ВАЮЩИХ У УЧАЩИХСЯ ГОТОВНОСТЬ И УМЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДОБЫ-

ВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ, СОБИРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ, УМЕНИЕ 

ВЫДВИГАТЬ ГИПОТЕЗЫ, А ТАКЖЕ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ. РЕ-

ШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ И НА-

ВЫКОВ САМОРАЗВИТИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ОБЩУЮ 

ДИДАКТИКУ И ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ В РАМКАХ ЛЮБОГО ИЗ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

ИСТОРИЯ КАК ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА ИМЕЕТ 

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ УКАЗАННЫХ 

УМЕНИЙ. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА, ДИСКУССИИ ВОКРУГ НЕ-

ГО ПО ПОВОДУ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ФОРМИРУЕМЫХ 

НА УРОКЕ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИСТОРИИ ЗА 2002 Г. ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ УДЕЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПО-

ИСКОВО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ, РАЗВИТИЮ УМЕНИЙ ОПЕ-

РИРОВАТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИМЕНЯТЬ ЕЁ В НОВЫХ УЧЕБНЫХ 
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И ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ (1). НА НАШ ВЗГЛЯД, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОСНОВАННАЯ НА ПРОБЛЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ, МОЖЕТ РАС-

СМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕН-

НЫХ ЦЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

МЕТОД ПРОЕКТОВ ВОЗНИК В 20-Е ГГ. ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ В США. ЕГО 

ОСНОВУ СОЗДАЛ АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛОСОФ И ПЕДАГОГ ДЖ. ДЬЮИ. ОН ВЫ-

ДВИНУЛ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ "ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ" ПЕДАГОГИКИ, СТРОЯЩЕЙ-

СЯ НА СПОНТАННЫХ ИНТЕРЕСАХ И ЛИЧНОМ ОПЫТЕ РЕБЁНКА. ОБУЧЕНИЕ, ПО 

МНЕНИЮ УЧЕНОГО, ДОЛЖНО СВОДИТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО К ИГРОВОЙ И 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГДЕ КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ РЕБЁНКА СТАНОВИТСЯ 

ИНСТРУМЕНТОМ ПОЗНАНИЯ, СПОСОБОМ ПОСТИЖЕНИЯ ИСТИНЫ. КОНЕЧНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ДОЛЖНА СТАТЬ СФОРМИРОВАННОСТЬ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

МЫШЛЕНИЯ, ПОД КОТОРЫМ ПОНИМАЛАСЬ СПОСОБНОСТЬ К САМООБУЧЕНИЮ. 

ЦЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВЫСТУПАЛИ УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЖИЗ-

НЕННЫЕ ЗАДАЧИ, ОВЛАДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ, ОБОГАЩЕНИЕ 

ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА (2). 

СПОСОБОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ДЖ. ДЬЮИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ И СТАЛ МЕТОД ПРОЕКТОВ, РАЗРАБОТАННЫЙ В. Х. КИЛПАТРИКОМ. 

ОН ПРЕДЛАГАЛ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

АКТОВ. ДЕТИ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАНИРУЮТ (ПРОЕКТИ-

РУЮТ) ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКРЕТНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ И С ПОМОЩЬЮ 

ПЛАНА СВОЕЙ РАБОТЫ ДОСТИГАЮТ НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ. РУКОВОДСТВО ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ ОСТАВАЛОСЬ ЗА УЧИТЕЛЕМ, НО МЕТОД ПРЕДПОЛАГАЛ ОПОРУ 

НА УЖЕ ИМЕЮЩИЙСЯ У РЕБЕНКА ОПЫТ ИСКАНИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАТРУДНЕ-

НИЙ (3).   

ИДЕИ ДЬЮИ И КИЛПАТРИКА ОКАЗАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЕДА-

ГОГИКУ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН И РОССИИ. КОГДА В НАШЕЙ СТРАНЕ В 20-Е ГГ. 

СОЗДАВАЛАСЬ НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, ИДЕИ ДЬЮИ БЫЛИ ОЧЕНЬ ПО-

ПУЛЯРНЫ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО УЧЕНИЯ РАССМАТРИВАЛИСЬ 

КАК ОСНОВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. ОНИ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛИСЬ 

САМЫМИ АВТОРИТЕТНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ. ТАК, Н. К. 

КРУПСКАЯ НЕОДНОКРАТНО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТЗЫВАЛАСЬ О ДЬЮИ, ВЫДЕЛЯЯ 

ТЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ НОВЫХ 

ФОРМ И МЕТОДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И НА ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ТРУДОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (4). ИДЕИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ АКТИВНО ВНЕ-

ДРЯЛИСЬ В 20-Е ГГ. В ПРАКТИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ. В 

МОСКВЕ В ЭТИ ГОДЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ П. П. БЛОНСКОГО И С. Т. ШАЦКОГО 

ПРИМЕНЯЛСЯ МЕТОД ПРОЕКТОВ, ДАЛЬТОН-ПЛАН, ВИННЕТКА-ПЛАН. ПОЛИ-

ТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАНЕ В 30-Е ГГ. ПРИВЕЛИ К РЕФОРМИРОВАНИЮ 

ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ТАК, ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦК ВКП(Б) О ШКО-

ЛЕ, ПРИНЯТЫМ В 1931 Г., МЕТОД ПРОЕКТОВ БЫЛ ОСУЖДЁН, ИДЕИ ДЬЮИ НА 

МНОГИЕ ГОДЫ ПОДВЕРГЛИСЬ ОСТРАКИЗМУ. С ТОГО ВРЕМЕНИ ДО 1990-Х ГГ. В 
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РОССИИ НЕ ПРЕДПРИНИМАЛОСЬ ПОПЫТОК СКОЛЬКО-НИБУДЬ СЕРЬЁЗНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ. 

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ДВА ВИДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ТЕХ-

НИЧЕСКОЕ (РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗАРА-

НЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ЦЕЛЕЙ) И ГУМАНИТАРНОЕ (ПРОБЛЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) (5). НАИБОЛЕЕ ИЗУЧЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ГУ-

МАНИТАРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ  ЛИТЕРАТУРЫ, МХК, БИОЛО-

ГИИ, ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (6), ПРАК-

ТИКУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ (7). ОПЫТ ПО-

КАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРИОБРЕТЁННЫЕ УМЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧА-

ЩИХСЯ НА УРОКАХ УДАЧНО ПЕРЕНОСЯТСЯ И НА ВНЕКЛАССНУЮ РАБОТУ. Е. 

С. ПОЛАТ РАЗРАБОТАНА СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫДЕЛЕНА 

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ПО ПЯТИ ПРИЗНАКАМ. 

РЯД СТАТЕЙ, ПОЯВИВШИХСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ЖУРНАЛАХ «ПРЕПО-

ДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ», «ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЯ В ШКОЛЕ», ПОЗВОЛЯЕТ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАНОВИТСЯ АКТУАЛЬНОЙ И ДЛЯ УРОКОВ ИСТОРИИ (8). 

ОПИСАНЫ ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТАКИХ 

УРОКАХ. ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ СОЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ "ТУР-

БИОН-ТЕХНОЛОГИИ", В РАМКАХ КОТОРОЙ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ И 

ПО ИСТОРИИ. ЭТО ПРОЕКТЫ РЕФЕРАТИВНОГО ТИПА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ: "ЖИЗНЬ РАБОЧЕГО В НАЧАЛЕ XX В.", "ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯНИНА…", 

"ЖИЗНЬ ОБЫВАТЕЛЯ…" (9). 

ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

ПРЕДСТАВЛЕН В МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ОСНОВНОМ ПО КУРСАМ ИС-

ТОРИИ РОССИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ. ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИДАЁТСЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ГУМАНИТАРНЫХ ГИМНАЗИЯХ. ПОКАЗАТЕ-

ЛЕН В ЭТОМ ПЛАНЕ ОПЫТ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ, ГДЕ ТЕХНО-

ЛОГИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ЦЕЛОСТНУЮ ОБЩЕШКОЛЬНУЮ НА-

УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИСТОВ (10).  

СДЕЛАНА ПОПЫТКА ВЫДЕЛЕНИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ, ГДЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ. 

УЧАЩИЕСЯ ЗАНИМАЮТ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ, УЧИТЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ НА-

ПРАВЛЯЮЩУЮ РОЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТОМ, ПОМОЩНИКОМ. В КОН-

ТЕКСТЕ СТРЕМЛЕНИЯ К БОЛЕЕ ШИРОКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБУЧЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИКУЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ. В ОСНОВНОМ ЭТО ИНТЕГ-

РИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ: ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЕ, 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И ДР. (11) ВПЕРВЫЕ ВЫДЕЛЕНЫ И НЕГАТИВНЫЕ СТО-

РОНЫ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗАННЫЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ (12). 
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АНАЛИЗИРУЯ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ИС-

ТОРИИ, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЭТОГО 

ПРЕДМЕТА. В ОСНОВНОМ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТДАЁТ-

СЯ ИСТОРИИ РОССИИ, КРАЕВЕДЕНИЮ, ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ СВОЕЙ СЕМЬИ. 

ПРОЕКТЫ ПО КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ ("МИР БАБУШКИНОГО ДЕТСТВА", 

"ИСТОРИЯ ФАМИЛИИ" И ДР.) ПОДРАЗУМЕВАЮТ НАЛИЧИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА "СЕМЬЯ – РЕБЁНОК – ШКОЛА" (13). ПО МНЕНИЮ УЧИ-

ТЕЛЕЙ – ИХ ОРГАНИЗАТОРОВ, БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ПРИОРИТЕТНОСТИ КРАЕВЕ-

ДЕНИЯ ИГРАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ С МЕСТНЫМИ 

УЧЁНЫМИ, УЧАСТНИКАМИ И ОЧЕВИДЦАМИ СОБЫТИЙ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРО-

ЕКТЫ ПО ПРОБЛЕМАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХО-

ДА НА БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: РОССИЙСКИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ.  

НЕСМОТРЯ НА ИМЕЮЩИЙСЯ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ, ВЫЯВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ, ОСОБЕННО ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬ-

НИКОВ И СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ ИСТОРИИ, НЕ ПРОВОДИЛОСЬ. ОС-

ТАЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ ТАКЖЕ ВОПРОСЫ О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ, ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ В НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 
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Блохин В.С.                                                                                                     

Переход на концентрическую модель в преподавании истории                         

(конец 1980-х – начало 1990-х гг.) 

  

КРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. ПОВЛЕКЛИ ЗА СО-

БОЙ ИЗМЕНИЕ ПОДХОДОВ К ОБРАЗОВАНИЮ ВООБЩЕ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  К 

ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, К ИНОЙ РАССТАНОВКЕ АКЦЕНТОВ НА 

ГЛАВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, К ПОЛНОМУ ОТХОДУ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕ-

СКИХ УСТАНОВОК В ТРАКТОВКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ, КАК НИКАКОЕ ДРУГОЕ, ПРЕТЕРПЕЛО СУЩЕСТВЕН-

НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И В СВОЕМ СОДЕРЖАНИИ, И В СТРУКТУРЕ, И, НАКОНЕЦ, В 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ. 

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, ПРИМЕНЯЕМАЯ  В СОВЕТСКИХ 

ШКОЛАХ  С 1965 Г., УЖЕ В КОНЦЕ 1980-Х ГГ. СТАЛА ПОДВЕРГАТЬСЯ КРИТИКЕ 

СО СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И САМИХ УЧИТЕЛЕЙ 

(ИССЛЕДОВАТЕЛИ О.И. БАХТИНА, Т.И. ШАМОВА, Л.С. КУЛЫГИНА И ДР.). 

 ОЦЕНИВАЯ И АНАЛИЗИРУЯ СПЕЦИФИКУ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕПОДА-

ВАНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛАХ, БАХТИНА ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТА-

КАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ТРАКТУЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИСКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНО КАК СМЕНУ ОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ 

ДРУГОЙ, ЧТО ПРИВЕЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ К “СОЦИОЛОГИЗАЦИИ, СХЕМАТИЗАЦИИ 

И ОБЕЗЛИЧЕННОСТИ, К СОКРАЩЕНИЮ ЖИВОГО, ОБРАЗНОГО, ЭМОЦИОНАЛЬ-

НОГО МАТЕРИАЛА” (1). ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ОСОБЕННО РАН-

НИХ ПЕРИОДОВ (ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНИХ ВЕКОВ, ЭПОХА КИЕВ-

СКОЙ РУСИ И МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА) В VI – VIII  КЛАССАХ НЕГАТИВ-

НО СКАЗЫВАЛОСЬ НА КАЧЕСТВЕ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ, ТАК КАК В СИЛУ 

СВОИХ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИЕСЯ НЕ МОГЛИ ОСОЗНАННО ПО-

ДОЙТИ К ПОНИМАНИЮ ГЛУБИНЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДАННЫЕ ПЕ-

РИОДЫ.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ, БАХТИНА В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛОЖИЛА НОВЫЙ 

ВАРИАНТ СТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДУ-

СМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕХОД ОТ ЛИНЕЙНОГО ПОСТРОЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ 

ИСТОРИИ К ТАК НАЗЫВАЕМОМУ МОДУЛЬНОМУ, СОСТОЯЩЕМУ ИЗ ТРЕХ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ-МОДУЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОСОБЫЙ КОМПО-

НЕНТ В ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В РАМКАХ 

МОДУЛЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ К УЖЕ ИЗУЧЕННОМУ МАТЕ-
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РИАЛУ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО, К СОБЫТИЯМ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ) И ИЗУЧЕНИЮ ЕГО 

НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ.  

ОТМЕЧАЯ НЕДОСТАТКИ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, МЕТО-

ДИСТ А. А. ВАГИН ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 1970-Х ГГ. УКАЗЫВАЛ: «ПРОБЛЕМА ЗАБЫ-

ВАНИЯ И ЗАПОМИНАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА НЕ СТОИТ ТАК ОСТРО В 

ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ НИ ОДНОГО ПРЕДМЕТА, КАК В ОБУЧЕНИИ ИСТО-

РИИ, ГДЕ, ПРИ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЕ  КУРСА, ВСЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ПРО-

ШЛОГО ИЗУЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ» (2). НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ОСОБОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ  В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ «СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РА-

БОТА ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ И ПОВТОРЕНИЮ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА». 

ПРИНЦИП ОПОРЫ НА РАНЕЕ УСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО, 

БОЛЕЕ СЛОЖНОГО МАТЕРИАЛА, НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПЕРИОДОВ ИСТОРИИ (ОСОБЕННО РАННИХ, ПЛОХО УСВАИВАЕМЫХ УЧАЩИМИ-

СЯ), УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ИЗУЧАТЬ, НО И АНАЛИЗИРОВАТЬ, 

ДИСКУТИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ  – ВОТ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ 

ОБЪЕКТИВНЫМИ ПРЕДПОСЫЛКАМИ К ПЕРЕХОДУ С ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕ-

ПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ НА КОНЦЕНТРИЧЕСКУЮ. А ИМПУЛЬС К ПЕРЕСТРОЙКЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ КУРСОВ  БЫЛ ЗАДАН РЕФОРМИРОВАНИЕМ РОССИЙСКОГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ. 

В 1992 Г. БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВА-

НИИ», В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВВОДИЛОСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОСНОВНОЕ 

(ДЕВЯТИЛЕТНЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ, А X – XI  КЛАССЫ ПО ЖЕЛАНИЮ УЧАЩИХСЯ. 

ШКОЛА  ОКАЗАЛАСЬ РАЗДЕЛЕННОЙ НА ДВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТУПЕНИ. В 

СООТВЕТСТВИИ  С ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ ШКОЛА ПЕ-

РЕХОДИЛА С ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕ-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КОНЦЕНТРИЧЕСКУЮ (3).  

РАССМАТРИВАЕМЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ВВОДИЛ В ИСТОРИЧЕ-

СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИНЦИП ДВУХ КОНЦЕНТРОВ: ПЕРВЫЙ КОНЦЕНТР СО-

СТАВЛЯЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА (V - IX КЛАССЫ), А ВТОРОЙ – ПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА (X – XI КЛАССЫ). 

ПЕРВЫЙ КОНЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (V – IX КЛАССЫ) 

ВКЛЮЧАЕТ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИС-

ТОРИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СОВРЕМЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ЦИВИЛИЗА-

ЦИОННОГО ПОДХОДА. ИСТОРИЯ РОССИИ МОЖЕТ ИЗУЧАТЬСЯ ДВОЯКО: ЛИБО 

РАЗДЕЛЬНО ОТ ВСЕОБЩЕЙ, НО ПАРАЛЛЕЛЬНО С НЕЙ И В ЕДИНЫХ ХРОНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ РАМКАХ, ЛИБО В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ, ЧЕМ  ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕДАВНО РАЗРАБОТАННЫЕ КУРСЫ “РОССИЯ И МИР”.  

ВТОРОЙ КОНЦЕНТР, ОХВАТЫВАЮЩИЙ СТАРШУЮ ШКОЛУ (10 – 11 КЛАСС), 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУРСА “ИСТОРИЯ РОССИИ С 

ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ”, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕГРАТИВ-

НЫХ И МОДУЛЬНЫХ КУРСОВ: “ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”, 

“ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ”И ДР.(В НЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ШКОЛАХ). 
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НАЗВАННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРСЫ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ПОВТОРНОМ И УГ-

ЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ УЖЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА В РАМКАХ ПРЕДЫ-

ДУЩЕГО КОНЦЕНТРА, ПРИ ЭТОМ ПРЕПОДАВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ НА 

ПРОБЛЕМНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ, ОПИРАЯСЬ НА ЗНА-

НИЯ,  ПОЛУЧЕННЫЕ УЧАЩИМИСЯ РАНЕЕ.  В ГУМАНИТАРНЫХ ШКОЛАХ МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КУРСЫ: “РОС-

СИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ”, “ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ”, КУРСЫ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ ИСТОРИИ, ПО ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ, ПО ВСПОМОГА-

ТЕЛЬНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ.  

  НЕПРЕЛОЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕЗИС О ТОМ, ЧТО ВТОРОЙ КОНЦЕНТР НЕ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВТОРЕНИЕМ ПЕРВОГО: УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ В СТАРШИХ 

КЛАССАХ ДОЛЖЕН СКЛОНЯТЬСЯ В ПОЛЬЗУ НЕ ПРОСТОГО ПОВТОРЕНИЯ ФАК-

ТОВ, А ИХ АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКОВ,  НОВЫЕ ЗНАНИЯ ДОЛЖНЫ ИС-

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ ПРОСТО В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО “ДОВЕСКА” К 

УЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫМ, А В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ  ДИСКУССИЙ, ПОСТАНОВКИ 

ПРОБЛЕМ. ВО ВТОРОМ КОНЦЕНТРЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ПРИВОДЯТСЯ В 

СИСТЕМУ, ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЭТИМ ПРОЦЕССОМ УЧАЩИЕСЯ ОВЛАДЕВАЮТ И 

НОВЫМИ ФОРМАМИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, Т. К. ПО СУТИ, КАК ОТ-

МЕЧАЮТ ИССЛЕДОВАТЕЛИ М. В. НОВИКОВ И Т. Б. ПЕРФИЛОВА, “КРИТИЧЕ-

СКОЕ МЫШЛЕНИЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ  СОЗДАЮТСЯ НЕ ИСТОРИЧЕ-

СКИМИ ЗНАНИЯМИ, А МЕТОДАМИ И СРЕДСТВАМИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО ПОИСКОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ УРОКОВ ИСТОРИИ И ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ” (4).  

В СТАРШИХ КЛАССАХ К УЖЕ ИЗВЕСТНЫМ УЧЕНИКАМ ФАКТАМ СЛЕДУЕТ 

ДОБАВЛЯТЬ ИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, СЛУЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ГЛУ-

БОКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ СОБЫТИЙ, НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ИХ ОЦЕНКИ, ПОВОДА 

ЗАДУМАТЬСЯ НАД АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ СИТУАЦИЯМИ, НАЛОЖИВ СВОИ ЗНА-

НИЯ НА ИЗУЧАЕМУЮ ЭПОХУ. В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ПРИЕМЛЕМОЙ ВЫГЛЯДИТ 

МЫСЛЬ А. А. КРЕДЕРА, СЧИТАЮЩЕГО, ЧТО “В РАМКАХ ВТОРОГО КОНЦЕНТРА 

СЛЕДУЕТ ПЕРЕЙТИ ОТ РАССМОТРЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ КАК ЛИНЕЙНОГО 

ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ (ОТ ДРЕВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ) К СРАВНИТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ БЫ КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ, А НЕ ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО” (5). 

ПЕРЕХОД НА КОНЦЕНТРИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗО-

ВАНИИ ПРЕДУСМАТРИВАЛСЯ С 1993 – 1994 УЧЕБНОГО ГОДА.  ВМЕСТЕ С ТЕМ 

НЕЛЬЗЯ БЫЛО НЕ УЧИТЫВАТЬ РЯД ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ТРУДНО-

СТЕЙ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛАСЬ РЕФОРМА ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОНИ ЗАКЛЮЧАЛИСЬ В ОТСУТСТВИИ НОВЫХ УЧЕБНИКОВ И ПРОГРАММ, В ИЗ-

МЕНЕНИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПЕРИОДИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ КУРСОВ ИСТОРИИ 

(ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ),  В ПЕРЕСМОТРЕ ФОРМАЦИОННО-

ГО ПОДХОДА И  ПОПЫТКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ. 

ВОПРОС О ПЕРЕХОДЕ К НОВОЙ СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СЕРЕДИНЕ 1990-Х ГГ. СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОЛЕЗНЕННЫХ ДЛЯ МНОГИХ 
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УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ. МНОГИЕ ПЕДАГОГИ ОТРИЦАТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ ПРОИСХО-

ДЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ТОГДА БЫЛО ЯСНО, ЧТО ИДЕЯ КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО ПО-

СТРОЕНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ  ИСТОРИИ СЛИШКОМ ДАЛЕКА ОТ ПРАКТИЧЕСКО-

ГО ВОПЛОЩЕНИЯ. ПОЭТОМУ СРОК ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СТРУКТУРУ МОГ 

ПРОЙТИ И В БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ. НО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ В ШКО-

ЛАХ МНОГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В КАЧЕСТВЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВВОДИЛАСЬ С 1996-1997 УЧЕБНОГО ГОДА. 

ВМЕСТЕ С ТЕМ СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИИ В 1990-Х ГГ. ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕЕ В ОРБИТУ МИРОВОЙ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ, КУРС НА ГУМАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДНЯЛИ 

ПРЕСТИЖ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ПОТРЕБОВАЛИ КОРЕННОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НА 

ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫШЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К КРИТЕРИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУ-

ЧЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

НЕ ТОЛЬКО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КРУГАМ, НО И ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЯТЕЛЯМ  

В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАЛО ЯСНО, ЧТО ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ РОССИИ ЗАВИСИТ СТА-

НОВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, ВОЗМОЖ-

НОСТЬ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. НА ЗАСЕДАНИЯХ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО СОВЕТА (29 АВГУСТА 2001 Г.) ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ  ПРЕ-

ЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА  РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  НАШЛО СВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В РЯДЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВ-

ЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.  

В ЭТОЙ СВЯЗИ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (В Т. Ч. ИСТОРИЧЕСКОГО) В 1990-Х ГГ. СТАЛИ: ПЕРЕНОС ЦЕН-

ТРА ТЯЖЕСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОБЛЕМУ ЧЕЛОВЕКА, НАПРАВ-

ЛЕННОСТЬ НА ОВЛАДЕНИЕ БОГАТСТВОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ, ДУХОВНЫМ ОПЫТОМ ЧЕЛОВЕКА, НА ВОСПРИЯТИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИ-

НЫ МИРА И ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ СИСТЕМЫ МЫШЛЕНИЯ. СЕГОДНЯ 

НЕОДНОКРАТНО ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ, ЧТО РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТИВ-

НО НЕОБХОДИМА ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА, К ПРИНИЦПАМ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ СТРЕ-

МИТСЯ РОССИЯ. 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХХ ВЕКА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ НОВЫМ, ПО СУ-

ЩЕСТВУ, ПОДХОДОМ К ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. ЧЕРТАМИ, ОПРЕДЕ-

ЛЯЮЩИМИ СУТЬ ЭТОЙ НОВИЗНЫ, ЯВЛЯЮТСЯ, НА НАШ ВЗГЛЯД, ВО-ПЕРВЫХ, 

САМ ПЕРЕХОД К КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ИЗМЕ-

НИВШЕЙ ТРАДИЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ИСТОРИЧЕСКИХ КУРСОВ;    ВО-ВТОРЫХ, 

ДОПУСК ВАРИАТИВНОСТИ И АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗО-

ВАНИИ, ПОИСК РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НО-ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; И НАКОНЕЦ, НА-

ЦЕЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (В Т. Ч. И ИСТОРИИ КАК ШКОЛЬНОЙ 
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ДИСЦИПЛИНЫ) НЕ СТОЛЬКО НА ЗНАНИЕВУЮ ОСНОВУ, СКОЛЬКО НА ФОРМИ-

РОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ КАЖДОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА И 

УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ.  

ПОЭТОМУ НЕ СЛУЧАЙНО НА ПРОТЯЖЕНИИ 1990-Х ГГ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ, ЦЕЛЕЙ 

ИЗУЧЕНИЯ И Т.Д.)  ОБСУЖДАЛИСЬ ДОСТАТОЧНО ИНТЕНСИВНО НЕ ТОЛЬКО В 

РОССИИИ, НО И В ЕВРОПЕ.   

В настоящее время переход к концентризму в школьном историче-

ском образовании, начатый в 1993 г., практически завершен. Часть педа-

гогов по-прежнему разделяет традиционое мнение  о явных достоинствах 

линейной системы, а не концентрической. В то же время в условиях де-

ления средней школы на две ступени – основную (обязательную) и пол-

ную среднюю – переход к концентрам неизбежен. Об этом писали еще 

советские методисты еще в конце 1950-х гг. Следовательно, подтвержда-

ется тезис: переход к концентрической системе становится обязательным, 

если школа состоит из законченных целостных образовательных этапов, 

иначе нарушается целостность и законченность  самих учебных курсов и 

прежде всего исторических.   

По словам П. Ф. Каптерева, концентры представляют собой систему 

кругов, включающих в себя некую сумму знаний и сведений (в нашем 

случае – исторических), соответствующих определенному возрасту уче-

ников. По мере продвижения от младших классов к старшим сумма таких 

знаний расширяется не только количественно (изменяется объем изучае-

мых фактов), но и качественно (в различном возрасте учащиеся, находясь 

в процессе учения, осваивают новые приемы мыслительной деятельно-

сти, этот процесс определен Каптеревым как «постепенное развитие ду-

ховных сил») (6). 

Эффективность преподавания истории в рамках концентров зависит 

от правильного отбора материала и специфике методов преподавания в 

каждом из концентров, использования в старших классах проблемных, 

дискуссионных форм обучения, привлечения в работу с учащимися 

фрагментов исторических источников. По всей видимости, от реализации 

этих направлений в методике преподавания истории и будет зависеть  

качество образования школьников.   
____________________________ 
1. Бахтина О.И. К вопросу о перестройке школьного исторического образования // Препода-

вание истории в школе. 1989. С. 81. 

2. Вагин А. Методика обучения истории в школе. М., 1972. С. 101. 
3. О переходе на новую структуру исторического и обществоведческого образования // 

Преподавание истории в школе. 1993. № 4. С. 45 – 46. 

4. Новиков М.В., Перфилова Т.Б. Новые учебники по истории: рекомендации международ-
ного сообщества профессионалов // преподавание истории в школе. 2001. № 5. С.61. 

5. Кредер А.А. О концепции исторического образования // История. 2000. № 16. С. 1. 

6. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.М. Арсеньева. М., 
1982. С. 553 – 554. 
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Бобкова Н.Д.                                                                                                                  

Поликультурное образование как средство сохранения                                

этносоциального многообразия 

                                                                     

В настоящее время мы являемся   свидетелями глобализации и ин-

тернационализации культуры. Глобализации культуры способствовали  

многие факторы: расширение  сетей  коммуникации, развитие  воздушно-

го транспорта, использование  английского языка  в качестве общения, 

крупные проекты, связанные  с обменами учащихся, преподавателями и 

научными  работниками. Мы стремимся чувствовать и ощущать себя 

членами единой общечеловеческой цивилизации.  

С другой стороны, не менее активно мы стремимся отстоять свою 

самобытность (культурную, общинную, языковую). Человек изначально  

нацелен на понимание родной культуры. Даже те обстоятельства, когда  

по ряду причин он не смог с детства воспринять ее основные достижения, 

не должны стать барьером на пути  изучения языка, культуры,  обычаев и 

традиций своего народа. В наиболее сложной  ситуации оказывается  

часть этноса, находящаяся за пределами национальной территории. Ино-

культурное окружение  способствует  процессам акультуризации и асси-

миляции. Поэтому ведется поиск путей поддержки и сохранения куль-

турной самобытности. 

Почти все крупнейшие страны мира относятся к поликультурным и 

полиэтническим сообществам. В них проживают  национальные мень-

шинства, вследствие массовой иммиграции формируются иные этниче-

ские  группы. Необходимость толерантного  сосуществования с этниче-

скими  и национальными меньшинствами порождает  потребность поли-

культурного образования как важного социального принципа и приори-

тета системы образования. 

Поликультурное образование делает акцент  на взаимосвязи культур, 

одна из которых доминирует. Оно предусматривает освоение  культурно-

образовательных ценностей, взаимодействие  различных культур в  плю-

ралистической культурной среде, адаптацию к иным культурным ценностям. 

В поликультурном образовании учет  этнических и национальных 

особенностей является  более важным.  Этнически ориентированная лич-

ность нацелена на восприятие достижений  разной культуры, их сохране-

ние, воспроизводство и передачу последующим поколениям. Поликуль-

турное  образование призвано поддерживать  многообразие больших и 

малых наций и народов в условиях интеграции. 

Поликультурное  образование предназначено  для того, чтобы устра-

нять противоречие между системами  и нормами воспитания домини-

рующих наций, с одной стороны, и этнических меньшинств, с другой. 

Оно предполагает адаптацию этнических групп друг к другу, отказ этни-

ческого большинства от культурной моногамии. 
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В качестве главных целей поликультурного образования можно вы-

делить: 

- общественные  гарантии каждому человеку возможности  получать 

знания и навыки, необходимые  для сохранения родной культуры; 

- воспитание способности создавать новые поведенческие  модели 

для отдельных людей, групп, общества в целом; 

- выработать в человеке ответственное  понимание путей  межнацио-

нального  и внутриэтнического взаимодействия. 

Достижению указанных целей способствует решение целого ком-

плекса задач: 

- усвоение ключевых идей, системы знаний о культуре своего народа; 

- понимание ценностей материальной и  духовной культуры для от-

дельного человека, конкретного народа и всего общества; 

- развитие потребности общения со своей и чужими национальными 

культурами,  восприятие их облагораживающего  воздействия; 

- формирование интереса к истории своего  народа, родному языку, 

национальной литературе, а также к мировой  и отечественной культуре; 

- участие в пропаганде идей сохранения и приумножения националь-

но-культурного наследия; 

- развитие национального самосознания, уважение к своему народу, а 

также понимание  самобытности и необходимости уважения других на-

ций и народностей; 

- прогнозирование возможных последствий своих действий и исклю-

чение  негативного влияния на общество при выполнении любой дея-

тельности. 

Важнейшими аспектами поликультурного образования является ре-

шение таких общественных задач как: 

- гармоничное развитие различных этносов; 

- удовлетворение общественных и личных потребностей вне зависи-

мости от национальной принадлежности; 

- деятельность по пропаганде  национальных культур, политика 

«культурной мозаики» а не «плавильного котла»; 

- выработка стабильного культурного  уровня человека, не позво-

ляющего ему  поддаваться  возможным проявлениям сепаратизма и на-

циональному экстремизму; 

- развитие стабильных и добросовестных отношений различных эт-

носов, солидарности и взаимопонимания, противостояния дискримина-

ции, национализму и расизму. 

Политика  поликультурного образования необходима для стран с 

многонациональным составом  населения.  

Этнические группы стремятся сохранить свои национальные , языко-

вые, культурные особенности. 
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 Именно это является одной из причин выделения в  образователь-

ных стандартах  национально-регионального компонента. Этот  компо-

нент  может реализоваться  в образовательной практике с учетом  сле-

дующих  основополагающих принципов: 

1. Принцип диалектической включенности  национальной 

культуры  в систему российской и мировой, который выражает  систему 

общекультурных  императивов, присущих в равной степени всем  этно-

культурным образованиям. Несмотря на  определенное  своеобразие, ка-

ждая этнокультура характреизуется  универсальными поливариантными  

составляющими, связанными с одинаковыми для каждой монокультуры 

стадийными факторами  развития. 

2. Принцип историко - культурной и цивилизационной на-

правленности национального образования, предполагающий  основной 

вектор организации учебно-воспитательного  процесса направлять  в сто-

рону изучения  истории и культуры своего народа и своеобразные сторо-

ны в культуре народов, проживающих в данном  регионе. В рамках дан-

ного  принципа раскрывается историческая обусловленность тех или 

иных явлений прошлого и настоящего, фольклор, национальное искусст-

во, обычаи, традиции. При этом само понятие «национальная культура» 

приобретает  обширный  и многоаспектный смысл, как  интегративная 

категория. При реализации этого принципа  необходимо опираться  на 

идеи поликультурности и толерантности в образовании и воспитании, 

которые обеспечивают согласованность национального подхода с идеями 

формирования «представителя мировой культуры и цивилизации». 

3. Принцип поликультурной  идентификации  и самоактуа-

лизации личности, основанный  на включении  в региональное  содержа-

ние  образования знаний о человеке и обществе. Личностно-

ориентированный  подход  позволит  формировать у подрастающего по-

коления  гуманистическое мировоззрение  и   гуманитарную грамотность, 

создать условия для самопознания, саморазвития и самореализации лич-

ности  в системе поликультурного современного мира. Самоактуализи-

рующийся  человек способен жить  и творить  только в «открытом»  ми-

ре, а не  ограниченном  национальными рамками и монокультурными 

догмами. Человек, обладающий  поликультурной ориентацией в позна-

нии окружающей действительности, способен  найти применение  своего 

жизненного и творческого  потенциала.  

4. Принцип глобальности  культурно-образовательного  

процесса, отвечающий  за развитие  целостного поликультурного миро-

воззрения, коммуникативных  особенностей  личности  в современном 

мире, включающих  преодоление языковых барьеров, религиозных, расо-

вых, национальных. При этом  нациолнально-региональные аспекты  об-

разования должны служить составной  частью общемирового культурно-

образовательного процесса. 
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5. Принцип  поликультурной толерантности и  интеробра-

зовательной перспективы. Здесь важно, чтобы  в педагогическом  про-

цессе нашло свое практическое   воплощение  поликультурное  взаимо-

действие  различных  социокультурных образований.  

Реализация этих принципов  возможна  только с помощью системы 

образования и во многом полагаясь  на поддержку  высших учебных за-

ведений. Крупные этнические  группы накладывают  определенный от-

печаток на содержание учебных программ тех школ и вузов, которые на-

ходятся в  местах их компактного проживания. Они вводят в учебные 

программы  предметы и курсы по своей культуре, истории, языку. 

Этнические культурные фонды и центры оказывают поддержку сво-

им студентам в вузах, выделяют ассигнование тем кафедрам университе-

тов, которые занимаются изучением вопросов их языка и культуры, по-

могают  молодым людям не забыть свой язык и культуру, осознать един-

ство своей национальной  группы. 

Национальные организации в области культуры  и образования спо-

собствуют налаживанию как официальных, на федерально-региональном 

уровне, так и частных  на уровне университетов и колледжей,  междуна-

родных связей в области  образования. 

Достижению хороших результатов помогает определенная децентра-

лизация системы образования, что позволяет местным органам более 

полно учитывать специфику тех или иных регионов, а учебные програм-

мы  школ и вузов могут ярче отражать национальные и культурные осо-

бенности населения. 

Поликультурное образование способствует эффективной реализации 

конституционно-правовых принципов  регулирования межнациональных 

отношений, формированию и распространению идей духовного  единст-

ва, межнационального согласия, культивированию чувства патриотизма. 

Таким образом, поликультурность  в образовании  призвана создать  

условия для  введения учащихся  в этническую, российскую и мировую 

культуру. Это позволит им осознать  свою уникальность, выработать  

представление  об общих  нравственно-этических нормах, особенностях 

мировоззрения, верований, а также наиболее полно раскрыть свои задат-

ки и  дарования как необходимые предпосылки для процесса воспроиз-

водства и обогащения национальной культуры в контексте мирового 

культурного развития. Определение  своеобразия, роли и места родной 

культуры в общецивилизационном процессе призвано способствовать 

расширению социальной мобильности личности, обеспечению единого 

культурного и  образовательного пространства.    
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Богатырев А.И.                                                                                               

Культура и национальное образование                                                              

в педагогической концепции С.И.Гессена  

 

Проблемы образования и культуры, национального и человеческого в 

образовании рассмотрены С.И. Гессеном, известным русским философом 

и педагогом 1-й половины ХХ века, в его оригинальной педагогической 

концепции. 

ПО ЕГО МНЕНИЮ, МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕМ И КУЛЬТУРОЙ ИМЕЕТСЯ ТОЧ-

НОЕ СООТВЕТСТВИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ НЕЧТО ИНОЕ, КАК КУЛЬТУРА ИНДИ-

ВИДА. И ЕСЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАРОДУ КУЛЬТУРА ЕСТЬ СОВОКУПНОСТЬ 

НЕИСЧЕРПАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ-ЗАДАНИЙ, ТО И ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДИВИДУ ОБ-

РАЗОВАНИЕ ЕСТЬ НЕИСЧЕРПАЕМОЕ ЗАДАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ ПО СУЩЕСТВУ 

СВОЕМУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА ЗАВЕРШЕНО. 

ЕСЛИ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ СОВПАДАЮТ С ЦЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ, ТО ВИДОВ ОБ-

РАЗОВАНИЯ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ИМЕЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КУЛЬТУ-

РЫ: ОБРАЗОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЕ, НАУЧНОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, ПРАВОВОЕ, 

РЕЛИГИОЗНОЕ. 

С.И. ГЕССЕН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ТЕОРЕТИКОВ ПЕДАГОГИКИ ПОСТАВИЛ 

ВОПРОС О ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, ОБ ОТСУТСТВИИ В КУРСАХ ПЕДА-

ГОГИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПО ЕГО МНЕНИЮ, ФИЗИЧЕСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА-

РЯДУ С ОБРАЗОВАНИЕМ НРАВСТВЕННЫМ, НАУЧНЫМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ, 

НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. 

НАЦИЯ ЕСТЬ НЕ ЦЕЛЬ КУЛЬТУРЫ, А ЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ И ФОРМА, 

ДОСТИГАЕМЫЕ ТОГДА, КОГДА НАЦИЯ, КАК ТАКОВАЯ, НЕ ПОЛАГАЕТСЯ В КА-

ЧЕСТВЕ ОСОБОЙ ЦЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ, ТАК И НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЕСТЬ НЕ ОСОБЫЙ ВИД ОБРАЗОВАНИЯ, А ЕСТЬ ПРОСТО ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ. ВСЯКОЕ ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НЕОБХОДИМОСТИ 

БУДЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ И, НАОБОРОТ, ПОДЛИННО НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗО-

ВАНИЕМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОЗИДАЮЩИМ, А НЕ РАЗРУШАЮЩИМ НАЦИЮ, 

БУДЕТ ТОЛЬКО ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЕ НРАВСТВЕННОЕ, НАУЧНОЕ И ХУДО-

ЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ХОТЯ БЫ ОНО И НЕ ЗАБОТИЛОСЬ СПЕЦИАЛЬНО О 

РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧУВСТВА. 

РАССМОТРЕВ СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРЫ КАК СИСТЕМУ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ 

ОБРАЗОВАННОСТИ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, А ЭЛЕМЕНТЫ 

СИСТЕМЫ КАК КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ, С.И. ГЕССЕН АНАЛИЗИРУЕТ ФИЛО-

СОФИЮ КАК НАУКУ О ЦЕННОСТЯХ, ИХ СМЫСЛЕ, СОСТАВЕ, ЗАКОНАХ. ОН 

СЧИТАЕТ, ЧТО ЦЕННОСТИ И СУТЬ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, КА-

ЖДОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ПЕДА-

ГОГИКИ В ВИДЕ ПРИКЛАДНОЙ ЕЕ ЧАСТИ: ЛОГИКЕ – ТЕОРИЯ НАУЧНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ, ЭТИКЕ – ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЭСТЕТИКЕ – ТЕО-

РИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И Т.Д. 
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ПОНИМАНИЕ ПЕДАГОГИКИ КАК ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОСОФИИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

С.И. ГЕССЕНА СООТВЕТСТВУЕТ НОВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ В ЗАПАДНОЙ И РОС-

СИЙСКОЙ НАУКЕ – «ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ». 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ С.И. ГЕССЕНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ОПЫТ, СИСТЕМЫ И МЕТОДИКИ В ОСНО-

ВЕ СВОЕЙ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОИСКА, ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ. 

МЕТОД ЖЕ ПЕДАГОГИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛОСОФСКИМ, А ПЕДАГОГИКА, ПО 

МНЕНИЮ С.И. ГЕССЕНА, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОСОФИЕЙ. 

КНИГУ С.И. ГЕССЕНА «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» (1), ПОДГОТОВЛЕННУЮ 

ДО РЕВОЛЮЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ В ТОМСКЕ, ЗАКОНЧЕН-

НУЮ И ИЗДАННУЮ В ЭМИГРАЦИИ (1923), ФИЛОСОФ В.В. ЗЕНЬКОВСКИЙ НА-

ЗВАЛ В 1950 Г. «ВЫДАЮЩЕЙСЯ КНИГОЙ». В НЕЙ ОСМЫСЛЕН ОПЫТ МИРОВОЙ 

ПЕДАГОГИКИ И ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ, ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА В РОССИИ, ЕВ-

РОПЕ, И США, ОБОСНОВАНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИКИ (2). 

АВТОР КНИГИ – СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ ГЕССЕН (1887-1950) ИЗВЕСТЕН В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ КАК УЧЕНЫЙ-ПЕДАГОГ, ФИЛОСОФ, ПУБЛИЦИСТ И ПЕ-

РЕВОДЧИК. В 20-Е ГОДЫ ОН БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ И ОДНИМ ИЗ РЕДАКТОРОВ 

ЖУРНАЛА «РУССКАЯ ШКОЛА ЗА РУБЕЖОМ», ВЫХОДИВШЕМ В ПРАГЕ С 1923 

ПО 1931 Г. С.И. ГЕССЕН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИХ СЪЕЗДОВ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 20-Х ГОДОВ. 

С.И. ГЕССЕН ПРОДОЛЖАЛ СВОЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА ИЗ БЕРЛИНА В ПРАГУ ОН С 1924 ГОДА РА-

БОТАЛ В РУССКОМ ИНСТИТУТЕ ПЕДАГОГИКИ НА КАФЕДРЕ ПЕДАГОГИКИ. В 

1934 ГОДУ ОН БЫЛ ПРИГЛАШЕН НА КАФЕДРУ ФИЛОСОФИИ В ВОЛЬНОЙ ВСЕ-

ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ В ВАРШАВЕ И ПРИНЯЛ ПОЛЬСКОЕ ПОДДАНСТВО. ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ БЫЛ ПРОФЕССОРОМ ПЕДАГОГИКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОДЗИ. 

В ОСНОВЕ ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛЕЖИТ ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. ЕЩЕ В 1910 ГОДУ В ЕЖЕГОДНИКЕ «ЛОГОС» 

(ВМЕСТЕ С Ф.А. СТЕПУНОМ) С.И. ГЕССЕН ПОДЧЕРКИВАЛ НЕДОПУСТИМОСТЬ 

НАЦИОНАЛИЗМА И КОСМОПОЛИТИЗМА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ. В КНИГЕ «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» ОН УБЕДИТЕЛЬНО ПОКАЗЫВАЕТ 

НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ НАЦИОНАЛИЗМА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРО-

БЛЕМЫ «ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ», УЧИТЫВАЮЩЕЙ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ЯЗЫКА, ПРИРОДУ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРАЯ И Т.П., 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕСНО СВЯЗАНЫ С ПРОБЛЕМАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ. 

КАК ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СВОБОДНОЕ 

СОСТЯЗАНИЕ НАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТОРА ЧАСТНОЙ И ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ИНИЦИАТИВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА УРОВНЕ «ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИКИ»), ТАК 

И ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА ВЕДУЩИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПРИНЦИП СВОБОДЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ АВТОРИТЕТ, ДОЛГ, ПРИНУЖДЕНИЕ, 



 285 

СВОБОДНУЮ ВОЛЮ УЧЕНИКА. ДИСЦИПЛИНА ВОЗМОЖНА ЧЕРЕЗ СВОБОДУ, А 

СВОБОДА – ЧЕРЕЗ ЗАКОН ДОЛГА. 

СВОБОДА – НЕ ТОЛЬКО ПОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, НЕ ТОЛЬКО ВЫБОР 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СВОБОДА ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО НОВОГО. 

ПОНИМАНИЕ СВОБОДЫ КАК ТВОРЧЕСТВА В ДИДАКТИКЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 

ТОМ, ЧТО УЧИТЕЛЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ С УЧЕНИКАМИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА МЕ-

ТОДЕ И ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ. ЗАДАЧА ОБУЧЕНИЯ – ОВЛА-

ДЕНИЕ МЕТОДОМ. ТАКОЙ ТИП ОБУЧЕНИЯ ФОРМИРУЕТ В УЧЕНИКЕ СПОСОБ-

НОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ. 

НЕЗАМЕНИМОСТЬ УЧИТЕЛЯ НЕ ТОЛЬКО В ИСКУССТВЕ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ, 

НО И В ПРИМЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА. 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ – НЕ ТОЛЬКО ПРИОБЩЕНИЕ УЧЕНИКА К КУЛЬТУРНЫМ, 

В Т.Ч. НАУЧНЫМ, ДОСТИЖЕНИЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НО И ОДНОВРЕМЕННОЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОНРАВСТВЕННОЙ, СВОБОДНОЙ И ОТВЕТСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ. СВОЕОБРАЗИЕ ЛИЧНОСТИ В ЕЕ ДУХОВНОСТИ. МОГУЩЕСТВО ИН-

ДИВИДУАЛЬНОСТИ НЕ В ПРИРОДНОЙ МОЩИ ЕЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОРГАНИЗМА, А В ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С.И. ГЕССЕНА ТЕСНО 

СВЯЗАНЫ С ФИЛОСОФИЕЙ. ОН, ОПИРАЯСЬ НА ПЕРЕДОВУЮ РУССКУЮ ТРАДИ-

ЦИЮ, ПРИЗЫВАЛ К ПРОНИКНОВЕНИЮ В ПЕДАГОГИКУ, В НАЧАЛЬНОЕ, СРЕДНЕЕ 

И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ. 

ПОНИМАЯ ПЕДАГОГИКУ КАК ПРИКЛАДНУЮ ФИЛОСОФИЮ, С.И. ГЕССЕН 

РАССМОТРЕЛ ТЕОРИЮ НРАВСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ, ТЕОРИЮ 

НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТЕОРИЮ УНИВЕРСИТЕТА), ИСКАЖЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ И ДР. ОН ЦЕЛОСТНО ПРЕДСТАВИЛ ВОПРОСЫ СООТНОШЕ-

НИЯ ШКОЛЫ И ГОСУДАРСТВА, ПРОБЛЕМЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА, МНОГОПРЕД-

МЕТНОСТИ, ВОПРОСЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ, СООТНОШЕНИЯ СВОБОДЫ 

И АВТОРИТЕТА, УРОКА И ИГРЫ, ПРОБЛЕМЫ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, ПРО-

БЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ И Т.П. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ С.И. ГЕССЕНА 

СОЗВУЧНЫ НОВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ В ЗАПАДНОЙ И РОССИЙСКОЙ НАУКЕ – 

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОЦЕНИВАЯ СВОЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ, С.И. ГЕССЕН СЧИТАЛ 

НУЖНЫМ ПОКАЗАТЬ, ЧТО «ДАЖЕ САМЫЕ ЧАСТНЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕДАГОГИКИ ВОЗВОДЯТСЯ В ПОСЛЕДНИХ СВОИХ ОСНОВАХ К ЧИСТО ФИЛО-

СОФСКИМ ПРОБЛЕМАМ И ЧТО БОРЬБА РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕЧЕ-

НИЙ МЕЖДУ СОБОЮ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОТРАЖЕНИЕ БОЛЕЕ ГЛУБОКИХ ФИЛОСОФ-

СКИХ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ». ЕГО КАК ФИЛОСОФА ПРИВЛЕКАЛА ВОЗМОЖ-

НОСТЬ «ЯВИТЬ … ПРАКТИЧЕСКУЮ МОЩЬ ФИЛОСОФИИ, ПОКАЗАТЬ, ЧТО СА-

МЫЕ ОТВЛЕЧЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ИМЕЮТ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЖИЗ-

НЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЧТО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ФИЛОСОФСКИМ ЗНАНИЕМ МСТИТ ЗА 

СЕБЯ В ЖИЗНИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ИГНОРИРОВАНИЕ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ». ОН СТА-

РАЛСЯ СОЗДАТЬ СТРОЙНУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ 
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ПРИКЛАДНУЮ ЭТИКУ, ФИЛОСОФИЮ ПРАВА, ПРИКЛАДНУЮ ЛОГИКУ, ФИЛО-

СОФСКИЕ НАЧАЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО И РЕЛИГИОЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ, НАЧИНАЯ С ПЛАТОНА И КОНЧАЯ 

ШЛЕЙЕРМАХЕРОМ, С.И. ГЕССЕН НАХОДИЛ МНОГО ПРИМЕРОВ ЧИСТО ФИЛО-

СОФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ, А В СОВРЕМЕННОЙ ЕМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЕ СОЗНАТЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ, КАК 

ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ОН УСМАТРИВАЛ В ТРУДЕ П. НАТОРПА «СОЦИ-

АЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА». С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ С.И. ГЕССЕНА, П. НАТОРП ОСТАЛСЯ 

В ПРЕДЕЛАХ САМЫХ ОБЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ПРЕИМУЩЕСТВЕН-

НО ПРОБЛЕМ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, И. КОН 

НАПОЛНИЛ, ПО МНЕНИЮ С.И. ГЕССЕНА, СВОЮ КНИГУ КОНКРЕТНЫМ МАТЕ-

РИАЛОМ, НО НЕ ДАЛ ФИЛОСОФСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВО-

ПРОСОВ. 

С.И. ГЕССЕН НЕ ОСТАНОВИЛСЯ ПОДРОБНО НА ПРОБЛЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО 

МЕТОДА, НО КРАТКО СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ОБОЗНАЧИЛ «КАК ПОПЫТКУ СИН-

ТЕЗА РАЗУМА И ИНТУИЦИИ, МОНИЗМА И ПЛЮРАЛИЗМА» И СБЛИЖАЛ ЕЕ С 

«ПРИНЦИПОМ ГЕТЕРОЛОГИИ», РАЗВИТЫМ Г. РИККЕРТОМ И Э. ЛАСКОМ. СУ-

ЩЕСТВО «ГЕТЕРОЛОГИИ» ОН ВИДЕЛ В ТОМ, ЧТО ПРОТИВОБОРСТВО ДВУХ НА-

ЧАЛ ОНА ПРЕВРАЩАЕТ В ЕДИНСТВО ДВУХ МОМЕНТОВ И ЧТО ДЛЯ НЕЕ «ОДНО» 

ПОСТИГАЕТСЯ И СОХРАНЯЕТ СЕБЯ, КАК ТО ЖЕ САМОЕ, ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ОБНАРУ-

ЖЕНИЕ В НЕМ «ДРУГОГО», Т.Е. В «ГЕТЕРОЛОГИИ» ОН ВИДЕЛ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ВЕЧНОГО МОТИВА ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ, МОТИВА ДИАЛЕКТИКИ ПЛАТОНА. 

«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» С.И. ГЕССЕН СОБИРАЛСЯ ДОПОЛНИТЬ «ФИЛО-

СОФИЕЙ ВОСПИТАНИЯ», КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ГЛАВЫ: 

«ЧАСТЬ I. ВОСПИТАНИЕ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС… 

ГЛАВА 1. КАТЕГОРИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЕ В МИРЕ ЖИ-

ВОТНЫХ. 

ГЛАВА 2. БИОЛОГИЗМ (НАТУРАЛИЗМ) В ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ… 

ГЛАВА 3. ОПЕКА И ДРЕССИРОВКА В ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. 

ЧАСТЬ II. ВОСПИТАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС… 

ГЛАВА 4. КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЕ ПЕРВОБЫТНО-

ГО ЧЕЛОВЕКА. 

ГЛАВА 5. СОЦИОЛОГИЗМ В ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ… 

ГЛАВА 6. ВОСПИТАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (КАК ФОРМИРОВА-

НИЕ ЧЛЕНА СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ). 

ЧАСТЬ III. ВОСПИТАНИЕ КАК ДУХОВНЫЙ ПРОЦЕСС… 

ГЛАВА 7. КАТЕГОРИИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ: (А) ЦЕННОСТЬ, (В) ЛИЧНОСТЬ, 

(С) ТРАДИЦИЯ, (D) КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА. 

ГЛАВА 8. ВОСПИТАНИЕ КАК ОБРАЗОВАНИЕ… 

ГЛАВА 9. ГУМАНИЗМ В ТЕОРИИ ВОСПИТАНИЯ… 

ЧАСТЬ IV. ВОСПИТАНИЕ КАК СПАСЕНИЕ… 
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ГЛАВА 10. ПСИХОАНАЛИЗ КАК СВЕТСКАЯ ТЕОРИЯ СПАСЕНИЯ. 

ГЛАВА 11. ДОГМАТИЗМ РЕЛИГИОЗНОЙ ПЕДАГОГИКИ. 

ГЛАВА 12. РЕАЛЬНОСТЬ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ВОСКРЕСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

В ОСНОВУ СОДЕРЖАНИЯ ЭТОЙ КНИГИ С.И. ГЕССЕН ПОЛОЖИЛ СЛЕДУЮ-

ЩУЮ АНТРОПОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ: «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ПРОТЕКАЕТ ОДНО-

ВРЕМЕННО В ЧЕТЫРЕХ ПЛАНАХ, ПРИЧЕМ ВЫСШАЯ ПЛОСКОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОГО БЫТИЯ НАСЛАИВАЕТСЯ НА НИЗШИЙ, ОФОРМЛЯЕТ ЕЕ, НЕ НАРУШАЯ, 

ОДНАКО, ЕЕ ВНУТРЕННЕЙ ЗАКОНОСООБРАЗНОСТИ». ЧЕТЫРЕ ПЛАНА БЫТИЯ 

С.И. ГЕССЕН ОПРЕДЕЛИЛ ТАК: 1. ПЛАН БИОЛОГИЧЕСКОГО БЫТИЯ; 2. ПЛАН 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ; 3. ПЛАН ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ; 4. ПЛАН БЛАГО-

ДАТНОГО БЫТИЯ. «СООТВЕТСТВЕННО ПЛАНАМ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, И ОБРАЗО-

ВАНИЕ  - СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС, ОДНОВРЕМЕННО БИОЛОГИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬ-

НЫЙ, ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЙ И ДУХОВНО-БЛАГОДАТНЫЙ». СООТВЕТСТВЕН-

НО ЭТОЙ СХЕМЕ С.И. ГЕССЕН КЛАССИФИЦИРОВАЛ ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ПЕДАГОГИКЕ: НАТУРАЛИЗМ – ОПЕКА И ДРЕССИРОВКА; СОЦИОЛОГИЗМ – ОБРА-

БОТКА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ПОТРЕБНОСТЯМ (ИНТЕРЕ-

САМ) СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ; ГУМАНИЗМ – СОУЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНЫХ ЦЕН-

НОСТЯХ. СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ С.И. ГЕССЕН ОПРЕДЕЛЯЛ КАК ГУМАНИСТИЧЕ-

СКУЮ, КАК ТВОРЧЕСТВО И СОУЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ КУЛЬТУРЫ. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК КУЛЬТУРА 

РАССМАТРИВАЯ СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОБРАЗОВАНИЕ» И «ПЕДАГО-

ГИКА» С.И. ГЕССЕН НАЧИНАЕТ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С КЛАССИФИКАЦИИ 

НАУК. В ЦЕЛОМ НАУКИ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ ГРУППЫ: НАУКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ. ЦЕЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НАУК – УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ 

СУЩЕГО, ПОЭТОМУ ЭТО ЧИСТЫЕ НАУКИ ИЛИ ЗАКОНОСООБРАЗНЫЕ. ПРАКТИ-

ЧЕСКИЕ НАУКИ ИМЕЮТ ЦЕЛЬ – УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛА, ИЛИ НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ. ЭТО НАУКИ НЕ О СУЩЕМ, А О ДОЛЖНОМ, ПОЭТОМУ ЭТО НАУКИ ПРИ-

КЛАДНЫЕ ИЛИ НОРМАТИВНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ. 

ОСНОВНОЕ ОТНОШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НАУК – ОТНОШЕНИЕ ОСНОВА-

НИЕ И СЛЕДСТВИЯ ИЛИ ПРИЧИНЫ И ДЕЙСТВИЯ. ОСНОВНОЕ ОТНОШЕНИЕ ТЕХ-

НИЧЕСКИХ НАУК ЕСТЬ ОТНОШЕНИЕ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА. НАУКИ НАХОДЯТСЯ В 

ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ СОБОЙ. НЕТ ЧИСТОЙ НАУКИ. КОТОРАЯ НЕ 

МОГЛА БЫ ПОЛУЧИТЬ СВОЕГО ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. НАУКИ ПРАК-

ТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ЧИСТОЕ ЗНАНИЕ. ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛА 

ДОЛЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЗАКОНЫ БЫТИЯ. 

КАКИЕ ЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАУКИ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

НАУКИ ПЕДАГОГИКИ? 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕДАГОГИКИ – ЭТО ПСИХОЛОГИЯ И ФИ-

ЗИОЛОГИЯ. ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗНАНИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ НОРМ? 

ЦЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ» ПО МНЕНИЮ С.И. 

ГЕССЕНА, УСТАНАВЛИВАЕТ НАУЧНЫЕ ПРАВИЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНО-

ВАНИИ НАУЧНЫХ ДАННЫХ ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ. 
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ОДНАКО ОДНОГО ЗНАНИЯ МАТЕРИАЛА НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ УСТАНОВЛЕ-

НИЯ ПРАВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДЛЯ ЭТОГО С.И. ГЕССЕН РАССМАТРИВАЕТС 

ТРУКТУРУ НОРМЫ. ВСЯКАЯ НОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМЕЕТ ЦЕЛЬ, КОТОРУЮ 

ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА МАТЕРИАЛЕ, ПОЛЬЗУЯСЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СРЕДСТ-

ВАМИ. 

КАКОВЫ ЖЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ? КАКИЕ НАУКИ ИХ ИЗУЧАЮТ? ОТВЕ-

ТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ – ЗНАЧИТ ОПРЕДЕЛИТЬ ТУ ГРУППУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

НАУК, КОТОРАЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОРМ. 

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЗАНЫ С ЦЕЛЯМИ ЖИЗНИ ДАННОГО ОБЩЕСТВА. 

ПОНЯТЬ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ДАННОГО ОБЩЕСТВА – ЗНАЧИТ ПОНЯТЬ 

СТРОЙ ЕГО ЖИЗНИ. ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА – САМОСОХРА-

НЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ СВОЕЙ ОСОБИ И РОДА. ЦЕЛЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА ПРЕВЫШАЕТ ЦЕЛЬ САМОСОХРАНЕНИЯ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕРВОБЫТ-

НОГО ЧЕЛОВЕКА ОН ПРИВЫК НАЗЫВАТЬ СЕБЯ КУЛЬТУРНЫМ. КУЛЬТУРА – 

ЦЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, САМОСОХРАНЕНИЕ – 

ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ КУЛЬТУРЫ. 

ДАЛЕЕ С.И. ГЕССЕН РАССМАТРИВАЕТ СИНОНИМЫ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА». 

ВМЕСТО «КУЛЬТУРЫ» НЕРЕДКО ГОВОРЯТ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». ЕСЛИ ПЕРЕВЕСТИ 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК, ТО ПОЛУЧИТСЯ «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ». 

ЕСТЬ ПРЕКРАСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ «ОБРАЗОВАННОСТЬ». КАКОВ ЖЕ ОПРЕДЕЛЕН-

НЫЙ СМЫСЛ КАЖДОГО ИЗ СЛОВ? К «ЦИВИЛИЗАЦИИ» ОТНОСЯТСЯ ХОЗЯЙСТВО И 

ТЕХНИКА, Т.Е. ВНЕШНИЙ СЛОЙ КУЛЬТУРЫ. «ОБРАЗОВАННОСТЬ» ВКЛЮЧАЕТ В 

СЕБЯ НАУКУ, ИСКУССТВО, НРАВСТВЕННОСТЬ И РЕЛИГИЮ, Т.Е. ВНУТРЕННИЙ 

СЛОЙ КУЛЬТУРЫ. МЕЖДУ ОБРАЗОВАННОСТЬЮ И ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ЕСТЬ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ КУЛЬТУРЫ – ПРАВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ НОРМ И ОРГАНИЗУЮЩАЯ СОВОКУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДАННОГО ОБЩЕСТВА: ЭТО – «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ».  

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В СОСТАВЕ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА С.И. 

ГЕССЕН РАЗЛИЧАЕТ ТРИ СЛОЯ: ОБРАЗОВАННОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. СЛОВО «КУЛЬТУРА» КАК НАИБОЛЕЕ ОБЩЕЕ И НЕОПРЕДЕЛЕН-

НОЕ ОН СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ ТРЕХ СЛОЕВ. 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАННОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ ТЕС-

НАЯ СВЯЗЬ. ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЭТОЙ СВЯЗИ С.И. ГЕССЕН АНАЛИЗИРУЕТ ПО-

НЯТИЯ «ПРИРОДА» И «ИСТОРИЯ». ПРИРОДА – ВЕЧНЫЙ КРУГОВОРОТ. ПЕРВО-

БЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЛИШЬ ВОСПРОИЗВОДИТ ПРОШЛОЕ, НО НЕ ДОПОЛНЯЕТ И НЕ 

УГЛУБЛЯЕТ ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ НОВОГО. РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДОПОЛ-

НЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОШЛОГО, А НЕ ПРОСТОЕ ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

РАЗВИТИЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ИСТОРИЯ. 

НЕ ВСЯКОЕ ПРОШЛОЕ ЕСТЬ ИСТОРИЯ. РАЗЛИЧАЮТСЯ ФАКТЫ ИСТОРИЧЕ-

СКИЕ И ФАКТЫ НЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ. ИСТОРИЯ ЕСТЬ НЕ ПРОСТО ПРОШЛОЕ, НО 

ПРОШЛОЕ НЕПРЕХОДЯЩЕЕ, ТО ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ НЕ ИСЧЕЗАЕТ, НО ПРО-

ДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ. ИСТОРИЯ ЕСТЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ КУЛЬТУРА. 
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НАРОД ТЕМ КУЛЬТУРНЕЕ, ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЖИЛ ОН ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ, Т.Е. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ НАКОПИТ ОН ТОГО НЕПРЕХОДЯЩЕГО ПРОШЛОГО, КОТОРОЕ, СО-

ХРАНЯЯСЬ, ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ. «ИСТОРИЧЕСКИЙ 

НАРОД» – ЭТО НАРОД КУЛЬТУРНЫЙ. 

ПОЧЕМУ ЖЕ СОХРАНЯЕТСЯ ПРОШЛОЕ? 

ОТВЕЧАЯ НА ЭТОТ ВОПРОС, С.И. ГЕССЕН РАССМАТРИВАЕТ ЦЕЛИ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЕСТЬ ЦЕЛИ КАК НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОС-

ТИЖЕНИЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. ЭТИ ЦЕЛИ ЦЕННЫ НЕ САМИ ПО СЕБЕ, НО ТОЛЬКО 

КАК УСЛОВИЯ ДРУГОГО. ЭТО УСЛОВНЫЕ ЦЕЛИ. НО ЕСТЬ ЦЕЛИ, К КОТОРЫМ 

ЧЕЛОВЕК СТРЕМИТСЯ РАДИ НИХ САМИХ. ОНИ ЦЕННЫ НЕ КАК УСЛОВИЯ ЧЕГО-

ТО ДРУГОГО, НО САМИ ПО СЕБЕ. К ЭТИМ ЦЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ ЦЕННОСТИ 

КУЛЬТУРЫ. ВСЕ ЭТИ «КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ» ЯВЛЯЮТСЯ «ЦЕЛЯМИ В СЕ-

БЕ». 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВОЙСТВЕННЫ ПО ХАРАКТЕРУ СВОЕГО СУЩЕСТВО-

ВАНИЯ. ОДНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАДАЧАМИ, ДОПУСКАЮЩИМИ ПОЛНОЕ И ОКОНЧА-

ТЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ. ЕСТЬ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ, ЗАВЕДОМО НЕДОСТИЖИМЫЕ, 

НЕДОПУСКАЮЩИЕ ПОЛНОГО СВОЕГО РАЗРЕШЕНИЯ. К ТАКИМ ЦЕЛЯМ ОТНО-

СЯТСЯ «АБСОЛЮТНЫЕ» ЦЕЛИ. «КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ» ПО САМОМУ СУ-

ЩЕСТВУ СВОЕМУ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАДАЧАМИ НЕИСЧЕРПАЕМЫМИ, ИЛИ «ПРОБЛЕ-

МАМИ БЕЗ ВСЯКОГО РАЗРЕШЕНИЯ» (КАНТ). ЕСЛИ ЦЕЛИ ПЕРВОГО ТИПА – 

ДАННОСТИ, ТО ЦЕЛИ ВТОРОГО ТИПА – ЗАДАНИЯ, Т.Е. ЗАДАЧАМИ ВЫСШЕГО 

ПОРЯДКА, НЕИСЧЕРПАЕМЫМИ ПО САМОМУ СУЩЕСТВУ СВОЕМУ И ОТКРЫ-

ВАЮЩИМИ ДЛЯ СТРЕМЯЩЕГОСЯ К НИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПУТЬ БЕСКОНЕЧНОГО 

РАЗВИТИЯ. 

ИСТОРИЯ ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ, ПРЕДАНИЕ, КОТОРОЕ НЕВОЗМОЖНО ТАМ, ГДЕ 

НЕТ ЗАДАНИЯ, Т.Е. ТЕХ НЕИСЧЕРПАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ В СВОЕЙ СОВО-

КУПНОСТИ СОСТАВЛЯЮТ КУЛЬТУРУ. 

В ИТОГЕ С.И. ГЕССЕН ДАЕТ ТАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ: «КУЛЬТУ-

РА…ЕСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЕЗУСЛОВ-

НЫХ ЦЕЛЕЙ - ЗАДАНИЙ». 

МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕМ И КУЛЬТУРОЙ ЕСТЬ ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ. ОБ-

РАЗОВАНИЕ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК КУЛЬТУРА ИНДИВИДА. И ЕСЛИ ПО ОТНО-

ШЕНИЮ К НАРОДУ КУЛЬТУРА ЕСТЬ СОВОКУПНОСТЬ НЕИСЧЕРПАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ 

– ЗАДАНИЙ, ТО И ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДИВИДУ ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ НЕИС-

ЧЕРПАЕМОЕ ЗАДАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ ПО СУЩЕСТВУ СВОЕМУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

НИКОГДА ЗАВЕРШЕНО. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ КУЛЬТУРА. У ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕ-

КА, КАК СЧИТАЕТ С.И. ГЕССЕН, НЕТ ОБРАЗОВАНИЯ. ПЕРВОБЫТНОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК «НЕПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К 

СРЕДЕ». 

ЕСЛИ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ СОВПАДАЮТ С ЦЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ, ТО ВИДОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

КУЛЬТУРЫ: ОБРАЗОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЕ, НАУЧНОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ, 
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ПРАВОВОЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ. С.И. ГЕССЕН ОТМЕЧАЕТ ПРОБЕЛ В ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – ОТСУТСТВИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ХОЗЯЙСТ-

ВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ФИЗИЧЕСКОГО И НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ОСОБЫХ ВИДОВ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕТ И НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ. 

ЗАДАЧА ВСЯКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРИОБЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К КУЛЬТУР-

НЫМ ЦЕННОСТЯМ НАУКИ, ИСКУССТВА, НРАВСТВЕННОСТИ, ПРАВА, ХОЗЯЙСТ-

ВА, ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В КУЛЬТУРНОГО. ДЕЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ВИДЫ. СООТВЕТСТВЕННО 

ЭТОМУ ПЕДАГОГИКА КАК ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАСПАДАЕТСЯ НА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТДЕЛЫ: ТЕОРИЮ НРАВСТВЕННОГО, НАУЧНОГО, ХУДО-

ЖЕСТВЕННОГО, РЕЛИГИОЗНОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В ОСНОВЕ 

ДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЖИТ ПРИЗНАК ЦЕЛЕЙ, ПРЕСЛЕДУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАНИЕМ. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ПЕДАГО-

ГИКИ, С.И. ГЕССЕН ПОВТОРЯЕТ СТРУКТУРУ НОРМЫ: МАТЕРИАЛ И ЦЕЛЬ. МА-

ТЕРИАЛ ВОСПИТАНИЯ – ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК, ИЗУЧАЕМЫЙ ПСИХОЛОГИЕЙ И ФИ-

ЗИОЛОГИЕЙ. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ – КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ, К КОТОРЫМ В 

ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИОБЩЕН ЧЕЛОВЕК. НАУКАМИ О 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ОТДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ. 

НАУКА КАК ОСОБАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДУЕТСЯ ЛОГИКОЙ, УСТА-

НАВЛИВАЮЩЕЙ ЗАКОНЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ СОСТАВ СИС-

ТЕМЫ НАУК. ЭСТЕТИКА ИССЛЕДУЕТ ЗАКОНЫ ИСКУССТВА И УСТАНАВЛИВАЕТ 

КЛАССИФИКАЦИЮ ИСКУССТВ. СМЫСЛ И СОСТАВ НРАВСТВЕННОСТИ ИССЛЕ-

ДУЕТСЯ ЭТИКОЙ. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА СООТВЕТСТ-

ВЕННО ИЗУЧАЮТ СВОИ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ. 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ, ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕДАГОГИКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТЕСНОЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ. ИСТОРИЯ 

ЕСТЬ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОШЛОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, О РАБОТЕ НАД КУЛЬТУР-

НЫМИ ЦЕННОСТЯМИ. ФИЛОСОФИЯ ЕСТЬ НАУКА О ЦЕННОСТЯХ, ИХ СМЫСЛЕ, 

СОСТАВЕ И ЗАКОНАХ. НО ЦЕННОСТИ – ЭТО ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ. КАЖДОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ПЕДАГОГИКИ 

В ВИДЕ ПРИКЛАДНОЙ ЧАСТИ: ЛОГИКЕ – ТЕОРИЯ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ДИДАКТИКА; ЭТИКЕ – ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ; ЭСТЕТИКЕ – 

ТЕОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И Т.Д. НОРМЫ ПЕДАГОГИКИ ОС-

НОВЫВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ, НО И НА МАТЕ-

РИАЛЕ ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ. 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ЕСТЬ ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ. ПЛА-

ТОН, ЛОКК, РУССО, СПЕНСЕР – РЕФОРМАТОРЫ В ПЕДАГОГИКЕ И ФИЛОСОФЫ. 

ПЕСТАЛОЦЦИ – ОТРАЖЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ ФИЛОСОФИИ КАНТА, А ФРЕБЕЛЬ – 

ШЕЛЛИНГА. 

В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАДАНИЯ – ЦЕННОСТИ РАЗВИВАЮТСЯ НЕРАВ-

НОМЕРНО С ПРЕОБЛАДАНИЕМ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕННОСТИ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ: 
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ТЕОКРАТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ СРЕДНИХ ВЕКОВ, ЭТАТИЗМ АНТИЧНОГО РИМА, ЭС-

ТЕТИЗМ ВОЗРОЖДЕНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ. 

НАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В КУЛЬТУРЕ 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ РАЗНЫМИ 

ТЕЧЕНИЯМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫДАЕТСЯ ЗА МОНОПОЛИЮ КОНСЕРВАТИВНЫХ 

КРУГОВ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫДВИГАЕТСЯ 

РАДИКАЛЬНЫМИ УЧИТЕЛЬСКИМИ КРУГАМИ, В СВОЕМ ТРЕБОВАНИИ «НАЦИО-

НАЛЬНОЙ» ШКОЛЫ, СОВПАДАЮЩИМ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЗАЩИТНИКАМИ ПРАВ 

УГНЕТЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ СВОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

НАЧАЛАМИ СВОБОДЫ И ПРАВА. 

В РОССИИ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ-

НАДЛЕЖИТ К.Д. УШИНСКОМУ. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ С.И. ГЕССЕНА, ЭТО ЭЛЕМЕН-

ТАРНАЯ, НО ИНТЕРЕСНАЯ ПОПЫТКА, А МЫСЛИ, В НЕЙ ВЫРАЖЕННЫЕ, ПРО-

ДОЛЖАЮТ БЫТЬ СКРЫТЫМ МОТИВОМ БОЛЬШИНСТВА ОТНОСЯЩИХСЯ СЮДА 

ТЕОРИЙ. 

ОСНОВНЫМ ФАКТОМ, ИЗ КОТОРОГО ИСХОДИТ К.Д. УШИНСКИЙ, ЯВЛЯЕТ-

СЯ НАЛИЧИЕ У ВСЕХ ВЕЛИКИХ НАРОДОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИ-

ТАНИЯ. В ОСНОВЕ КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ СИСТЕМ ЛЕЖИТ СВОЙ ОСОБЫЙ ПРИНЦИП, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ В ЦЕЛОМ И СООБЩАЮЩИЙ 

ЕЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ПРИНЦИПОМ ГЕРМАНСКОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯ-

ЕТСЯ НАУКА, А ГЕРМАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – СРЕДОТОЧИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ СИСТЕМЫ. ПРИНЦИПОМ АНГЛИЙСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛ 

ГРАЖДАНИНА. ЭТОТ ИДЕАЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ, КОЛЛЕДЖ И 

УНИВЕРСИТЕТ АНГЛИИ, ДАЮЩИЙ БУДУЩЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДЕЯТЕЛЮ 

СВОБОДНОГО ГОСУДАРСТВА. ТЕХНИКА – САМОЕ СИЛЬНОЕ МЕСТО ФРАНЦУЗ-

СКОГО НАРОДА. ОТСЮДА ПОЗИТИВИЗМ И УТИЛИТАРИЗМ ФИЛОСОФИИ, ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ. ДЛЯ АМЕ-

РИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГДА ХАРАКТЕРНО СТРЕМЛЕНИЕ К 

НОВОМУ, ПОИСК НОВЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ. «ОСНОВАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ И ЦЕЛЬ ЕГО, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО И ГЛАВНОЕ ЕГО НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫ У КАЖДОГО НАРОДА И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НАРОДНЫМ ХАРАКТЕРОМ, 

ТОГДА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСТНОСТИ МОГУТ СВОБОДНО ПЕРЕХОДИТЬ И 

ЧАСТО ПЕРЕХОДЯТ ОТ ОДНОГО НАРОДА К ДРУГОМУ». 

РУССКИЕ ЖЕ ДО СИХ ПОР НЕ ИМЕЮТ СВОЕЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ. ОНИ 

ПОКА ОГРАНИЧИЛИСЬ ПОДРАЖАНИЕМ ДРУГИМ СИСТЕМАМ. НАДО ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ПОДРАЖАНИЯ ЧУЖИМ ОБРАЗЦАМ И СОЗДАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ НАЦИО-

НАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВОСПИТАНИЯ, ОТВЕЧАЮЩУЮ СТРЕМЛЕНИЯМ И ПОТРЕБ-

НОСТЯМ НАРОДНОЙ ДУШИ. 

КАКОВ ЖЕ ТОТ ПРИНЦИП, СОСТАВЛЯЮЩИЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНУЮ ОСОБЕН-

НОСТЬ РУССКОЙ ДУШИ И КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ВОСПИ-

ТАНИЯ? ОДНАКО, К.Д. УШИНСКОМУ ПРИНЦИП РУССКОЙ НАРОДНОЙ ДУШИ И 
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НАШЕГО ВОСПИТАНИЯ НЕ УДАЛОСЬ ЗАКРЕПИТЬ В ОДНОМ СЛОВЕ ИЛИ КРАТ-

КОЙ ФОРМЕ. «ГЛУБОКИЕ ЗАДУШЕВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАТРИАРХАЛЬНОГО БЫ-

ТА…; ПРЕОБЛАДАНИЕ …СЛАВЯНСКОГО ЧУВСТВА…; НЕОБЫКНОВЕННАЯ… 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ КО ВСЕМУ ЧУЖДОМУ… И …СТОЙКОСТЬ В СВОЕЙ НА-

ЦИОНАЛЬНОСТИ…, ДРЕВНЯЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИЯ С ЕЕ ВСЕМИРНО-

ИСТОРИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ, РЕЛИГИЯ, ПРЕВРАТИВШАЯСЯ В КРОВЬ И ПЛОТЬ 

НАРОДА…» 

ИДЕИ СЛАВЯНОФИЛЬСКОЙ МЕТАФИЗИКИ О САМОБЫТНОСТИ ДУШЕВНОЙ 

СУБСТАНЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ХАРАКТЕР НАРОДА, СПЛЕТАЮТСЯ ЗДЕСЬ С 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ КОНКРЕТНОГО И БЛИЗКОГО НАРОДУ 

ВОСПИТАНИЯ. 

ОДНАКО, ПО ОЦЕНКЕ С.И. ГЕССЕНА, НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ 

НЕ СТОЛЬКО ПРОЯВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В ВИДЕ ДАННОСТИ 

НАРОДНОЙ ДУШИ, СКОЛЬКО ПРИОБЩЕНИЕ НАРОДА КУЛЬТУРНОМУ ПРЕДА-

НИЮ, НАКОПЛЕННОМУ В ЕГО СРЕДЕ ТВОРЧЕСКИМИ УСИЛИЯМИ ЕГО СЫНОВ. 

СВОЕОБРАЗНЫЙ ХАРАКТЕР НАЦИИ УСМАТРИВАЕТСЯ К.Д. УШИНСКИМ НЕ 

В ОСОБОЙ ЦЕЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙ К ТЕМ ЦЕННОСТЯМ, КОТОРЫЕ В СОВОКУПНО-

СТИ СОСТАВЛЯЮТ КУЛЬТУРУ, А В ОДНОСТОРОННЕМ РАЗРЕШЕНИИ В ПОЛЬЗУ 

ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ИЗ ЭТИХ ЦЕННОСТЕЙ РАЗГОРЕВШЕГОСЯ МЕЖДУ НИМИ КОН-

ФЛИКТА. 

ИНАЧЕ И ГЛУБЖЕ, ПО МНЕНИЮ С.И. ГЕССЕНА, ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАДАЧУ НА-

ЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИХТЕ В СВОИХ «РЕЧАХ К НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ». 

СРЕДСТВОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО НАРОДА ДОЛЖНА БЫЛА СЛУЖИТЬ 

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ «СВОЕОБРАЗ-

НЫМ НЕМЕЦКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ». ВСЮ ПРОБЛЕМУ НАЦИИ 

ФИХТЕ ПЕРЕНОСИТ ИЗ ПЛОСКОСТИ КУЛЬТУРЫ В ПЛОСКОСТЬ ОТНОШЕНИЯ 

НАРОДА К КУЛЬТУРЕ. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ НЕМЕЦКОГО НАРОДА ЯВЛЯ-

ЕТСЯ ЕГО «ПЕРВОНАЧАЛЬНОСТЬ» ИЛИ «САМОБЫТНОСТЬ», ЕГО СПОСОБНОСТЬ 

К ВООДУШЕВЛЕНИЮ И СВОБОДЕ. ЭТА ОСОБЕННОСТЬ НЕМЕЦКОГО НАРОДА 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ХАРАКТЕРЕ ЕГО ЯЗЫКА. ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕ-

МЕНА РОМАНСКОГО ЗАПАДА УСВОИЛИ ЯЗЫК ПОБЕЖДЕННОГО ИМИ РОМАНИ-

ЗИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ, А НЕМЕЦКИЙ НАРОД СОХРАНИЛ СВОЙ ЯЗЫК ВО 

ВСЕЙ ЕГО САМОБЫТНОСТИ. ВМЕСТЕ С ЯЗЫКОМ РОМАНСКИЕ НАРОДЫ УТРА-

ТИЛИ СВОБОДНОЕ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ. ОНИ 

ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПЕРЕНЯТЬ РИМСКУЮ КУЛЬТУРУ. ОТСЮДА ЕЕ ПО ПРЕИМУЩЕ-

СТВУ ФОРМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОТСЮДА ТАКЖЕ РАЗРЫВ МЕЖДУ ОБРАЗОВАН-

НЫМ КЛАССОМ И НАРОДАМ. ОТСЮДА МЕРТВЫЙ И ЗАКОНЧЕННЫЙ ХАРАКТЕР 

ЯЗЫКОВ РОМАНСКОГО ЗАПАДА. В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЭТОМУ НЕМЕЦКИЙ 

НАРОД, СОХРАНИВШИЙ ВСЮ САМОБЫТНОСТЬ СВОЕЙ РЕЧИ, СОХРАНИЛ СВО-

БОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К РИМСКОЙ КУЛЬТУРЕ. В ЭТОМ СОСТОИТ РЕШАЮЩЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ: ОНА ЕСТЬ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ЧУЖОЙ 

КУЛЬТУРЫ; ОНА ВЕРНУЛА ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ К НАРОДУ, УНИЧТОЖИЛА РАЗРЫВ 

МЕЖДУ НИМИ. ИСТОРИЧЕСКАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НЕПРАВИЛЬНОСТЬ ВСЕХ 
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ЭТИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ФИХТЕ ОЧЕВИДНА. ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ТЕОРИИ НАЦИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМ, ЧТО ОН ПЕРВЫЙ УВИДЕЛ ПРОБЛЕМУ НАЦИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАРОДА К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЕМУ 

ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРЕ. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФИХТЕ МЕНЕЕ ВСЕГО НОСИТ НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В СМЫСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИМ 

ТРАДИЦИОННЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫМ» СОДЕРЖАНИЕМ ИЛИ ДАЖЕ ПРИДАНИЯ 

ПОСЛЕДНЕМУ ОСОБЕННОЙ РОЛИ В ОБРАЗОВАНИИ. НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИХТЕ УСМАТРИВАЕТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПЕСТА-

ЛОЦЦИ. ЭТОГО СТОЛЬ МАЛО «НАЦИОНАЛЬНОГО» ПЕДАГОГА. СИСТЕМА ПЕС-

ТАЛОЦЦИ, ПО МНЕНИЮ ФИХТЕ, НАЦИОНАЛЬНА ПОТОМУ, ЧТО ВСЯ ОНА ПО-

СТРОЕНА НА ПРИНЦИПЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТУИЦИИ И 

СВОБОДЫ. В КУЛЬТИВИРОВАНИИ ЭТИХ НАЧАЛ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВПАДАЕТ 

ДЛЯ ФИХТЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЛИЧНОСТИ И СВОБОДЫ В ЧЕЛОВЕКЕ. ЭТО ЕСТЬ 

НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДА. ТОЛЬКО ТВОРЧЕ-

СКАЯ РАБОТА НАД СВЕРХНАЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАДАНИЯМИ КУЛЬТУРЫ МОЖЕТ 

НАСТОЯЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НАРОДА ВКЛЮЧИТЬ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗВЕНО В 

ЧЕРЕДУ ПОКОЛЕНИЙ, КОТОРАЯ СОСТАВЛЯЕТ НАЦИЮ, ОХВАТЫВАЯ КАК ПРО-

ШЛЫЕ, ТАК И БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ НАРОДА. 

В ЦЕЛОМ ФИХТЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С 

НРАВСТВЕННЫМ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕСТЬ НЕ ОСОБАЯ ЦЕЛЬ 

ТВОРЧЕСТВА, А ЕСТЕСТВЕННАЯ ФОРМА, СТИЛЬ, В КОТОРЫХ ПО НЕОБХОДИ-

МОСТИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА НАРОДА НАД ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЦЕННО-

СТЯМИ. 

ДАЛЕЕ С.И. ГЕССЕН РАССМАТРИВАЕТ КОНФЛИКТ «НАЦИОНАЛЬНОГО» И 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО» В АНТИНОМИИ НАЦИОНАЛИЗМА – КОСМОПОЛИТИЗМА, 

ИГРАЮЩИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОЛЛЕКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ НАРОДА ТАКУЮ 

ЖЕ РОЛЬ, ЧТО АНТИНОМИЯ ИНДЕТЕРМИНИЗМА – ДЕТЕРМИНИЗМА ИМЕЕТ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ЛИЧНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА. 

ТЕЗА КОСМОПОЛИТИЗМА АНАЛОГИЧНА ТЕЗЕ ДЕТЕРМИНИЗМА КАК ПО-

СЛЕДНИЙ ОТРИЦАЕТ САМОБЫТНОСТЬ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ТАК 

ПЕРВЫЙ ОТРИЦАЕТ СВОЕОБРАЗИЕ И СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ НАЦИИ КАК ОСО-

БОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НАЧАЛА. 

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТЕЗА НАЦИОНАЛИЗМА АНАЛОГИЧНА ИНДЕТЕРМИ-

НИЗМУ: КАК ПОСЛЕДНИЙ СЧИТАЕТ, ЧТО СВОБОДА И ЛИЧНОСТЬ СУТЬ НЕСО-

МНЕННЫЕ ФАКТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ, ОТРИЦАНИЕ КОТОРЫХ ДЕЛАЕТ БЕССМЫС-

ЛЕННЫМ НАШЕ НРАВСТВЕННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И БЕСПРЕДМЕТНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ НАШУ ЗА НАШИ ДЕЙСТВИЯ, ТАК И НАЦИОНАЛИЗМ СЧИТАЕТ, ЧТО 

ОТВЛЕЧЕННОЕ ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СЛИШКОМ БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНО, 

ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИМ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ. 

НАЦИОНАЛИЗМ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕССИЛЬНЫМ ОТГРАНИЧИТЬ НАЦИЮ И 

ПОНЯТЬ ЕЕ САМОЕ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. ЧАСТЬ, ОТОРВАННАЯ ОТ ЦЕЛОГО, СА-
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МА РАСПАДАЕТСЯ НА МНОЖЕСТВО МЕЖДУ СОБОЙ НЕСВЯЗАННЫХ ЧАСТЕЙ. 

НАЦИЯ, ПРОВОЗГЛАШЕННАЯ САМОДОВЛЕЮЩИМ И ВЫСШИМ НАЧАЛОМ БЫ-

ТИЯ, НЕИЗБЕЖНО ПОДМЕНЯЕТСЯ СВОЙ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТЬЮ, ПРИТЯЗАЮ-

ЩЕЙ НА РОЛЬ ПОДЛИННОЙ ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ И НОСИТЕЛЬНИЦЫ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ДУХА. ТАК НАЦИОНАЛИЗМ ГЕРМАНСКИЙ НЕИЗБЕЖНО ВЫРОЖДАЕТСЯ … 

В ГОГЕНЦОЛЛЕРНО-БРАНДЕНБУРГСКИЙ, ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК РОССИЙСКИЙ НА-

ЦИОНАЛИЗМ ПЕРЕХОДИТ В ВЕЛИКОРУССКИЙ, ПОСТЕПЕННО МЕЛЬЧАЕТ ДО 

МОСКОВСКО-СУЗДАЛЬСКОГО. В ЭТОМ РАЗДРОБЛЕНИИ И ИЗМЕЛЬЧАНИИ НА-

ЦИИ КАК БЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ РАСПАДА И РАЗДРОБЛЕНИЯ, УСВО-

ЕННОЕ НАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ОТРЫВ ЕЕ ОТ ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

ОБЩЕЕ, КАК ЗАДАНИЕ, НЕ ИСКЛЮЧАЕТ МНОГООБРАЗИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ-

СЯ В НЕМ. ПОНЯТАЯ КАК ПРЕДМЕТ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ КАК ПРИНЦИП ПОЗНАНИЯ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, НАЦИЯ КРОЕТ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 

КАК ВЫСШЕЕ ЗАДАНИЕ И ОПРАВДАНИЕ. ИБО ТОЛЬКО В МЕРУ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ НАРОДОМ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СТАНОВИТСЯ ОН НАЦИЕЙ. 

НАЦИЯ, КАК НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ, ВОЗМОЖНА ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК 

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ВСЕ НАЦИИ КУЛЬТУРНОЕ ЗАДАНИЕ. ПОНЯТИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

НАШЕГО ДЕЙСТВИЯ, КАК ДОЛГ ПЕРЕД НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВО И НАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НО ВЗАИМНО ПРОНИКАЮТ ДРУГ 

ДРУГА. ИСТИННЫЙ КОСМОПОЛИТИЗМ И ИСТИННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ СОВПА-

ДАЮТ. 

ОГРАНИЧЕННОСТЬ КОСМОПОЛИТИЗМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОН ИГ-

НОРИРУЕТ МОМЕНТ ПРЕДАНИЯ, БЕЗ КОТОРОГО НЕМЫСЛИМО НИКАКОЕ ПОД-

ЛИННО КУЛЬТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ОШИБКА ЭТА ПРОИСХОДИТ ОТ ТОГО, ЧТО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОНИМАЕТСЯ ИМ КАК ПОЗНАВАЕМЫЙ РАЗУМОМ ФАКТ, А НЕ 

КАК ПРЕДСТОЯЩАЯ НАШЕМУ ДЕЙСТВИЮ «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ».  

ОГРАНИЧЕННОСТЬ НАЦИОНАЛИЗМА В ТОМ, ЧТО ОН ПОНИМАЕТ НАЦИЮ 

КАК ЗАКОНЧЕННЫЙ В СЕБЕ И ГОТОВЫЙ НАРОДНЫЙ ДУХ, КАК НЕЗАВИСИМЫЙ 

ОТ НАШЕГО ДЕЙСТВИЯ ФАКТ. 

ЕСЛИ НАЦИЯ КРОЕТ ВНУТРИ СЕБЯ РАЗНООБРАЗНЫЕ СТУПЕНИ СВОЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, НАЧИНАЯ ОТ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО УЧАСТИЯ И ТВОРЧЕСКО-

ГО ОВЛАДЕНИЯ ПРЕДАНИЕМ В ЕГО ВЫСШИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ, ТО ЗАДАЧА НА-

ЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Т.Е. СОЗДАНИЯ И УПРОЧЕНИЯ НАЦИИ, СВО-

ДИТСЯ К ПРИОБЩЕННОСТИ ВСЕХ СЛОЕВ НАРОДА К КУЛЬТУРЕ И, В ЧАСТНОСТИ, 

К ОБРАЗОВАННОСТИ КАК ВЫСШЕМУ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЮ. ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕГО 

НАРОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ВОТ ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 

УНИЧТОЖИТЬ ЧИСТО ПАССИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ НИЗШИХ СЛОЕВ НАРОДА К 

НАЦИИ. 

АНАЛИЗИРУЯ ПОНЯТИЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» С.И. ГЕССЕН 

ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ, ЧТО ВСЯКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО, ЧТО НЕТ 

ОСОБОГО ВИДА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМ СМЫСЛЕ, КОГДА ГО-

ВОРИТСЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НРАВСТВЕННОМ, НАУЧНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ. 

ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ОСНОВНЫЕ ПО-
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ЛОЖЕНИЯ С.И. ГЕССЕНА ОБ ЕДИНСТВЕ ПОНЯТИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

И ДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ВИДЫ СООТВЕТСТВЕННО КУЛЬТУР-

НЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

ЭТОТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД НЕОБХОДИМ С.И. ГЕССЕНУ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН, А ТАКЖЕ И ТЕХ СМЕЖ-

НЫХ С ПЕДАГОГИКОЙ НАУК, ИЗУЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. 

ПЕДАГОГИКА, ИЛИ ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАСПАДАЕТСЯ НА ОТДЕЛЫ СО-

ОТВЕТСТВЕННО КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ, ПРИОБЩЕНИЕ К КОТОРЫМ СО-

СТАВЛЯЕТ ЗАДАЧУ ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ТЕОРИЯ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО, РЕ-

ЛИГИОЗНОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ЕЕ ОСНОВНЫМИ 

ОТДЕЛАМИ. ЭТИМ ОТДЕЛАМ ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ НЕ-

ПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФИЛОСОФСКИХ ДИС-

ЦИПЛИН – ЭТИКИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА, ЛОГИКИ, ЭСТЕТИКИ, ФИЛОСОФИИ 

ХОЗЯЙСТВА И ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ ПРОТИВОСТОЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ – МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕ-

ТОВ (МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИКИ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, ИСТОРИИ, ФИЛОЛО-

ГИИ) ТЕОРИИ ОТДЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (ПОЭЗИИ, ЖИВОПИСИ, МУЗЫКИ И Т.П.) И 

ОСНОВНЫХ ОТДЕЛОВ ТЕОРИИ ХОЗЯЙСТВА (СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ). 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЮТ ПЕДАГОГИКУ В СОБСТВЕН-

НОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. ВСЕ ОНИ ИССЛЕДУЮТ СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕ СТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОВПАДАЮЩИЕ С ОСНОВНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ КУЛЬТУРЫ, СКОЛЬКО ТЕ ПРО-

МЕЖУТОЧНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ БУДУЧИ ПОСРЕДСТВУЮЩИМИ ЗВЕНЬЯМИ – 

СТУПЕНЯМИ, ВЕДУЩИМИ К ЭТИМ ПОСЛЕДНИМ ЦЕЛЯМ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУ-

ЧАЮТ ОТ НИХ СВОЕ ОПРАВДАНИЕ. ПОСЛЕДНИЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ИССЛЕ-

ДУЮТСЯ ФИЛОСОФСКИМИ НАУКАМИ, КОТОРЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОВОКУП-

НОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ЯВЛЯЮТСЯ ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ. 

ЕСЛИ В НАЧАЛЬНЫХ СВОИХ СТУПЕНЯХ (ИГРА, ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ КУРС) ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСХОДЯТ ТАКЖЕ ИЗ ДАННЫХ ПСИХОЛОГИИ, ТО, 

ПО МЕРЕ ВОСХОЖДЕНИЯ СВОЕГО К ПОСЛЕДНИМ ЦЕЛЯМ ОБРАЗОВАНИЯ, ОНИ 

КАК БЫ ВПАДАЮТ В ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ИХ ФИЛОСОФСКИЕ НАЧАЛА. 

____________________________ 
1. ГЕССЕН С.И. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ. ВВЕДЕНИЕ В ПРИКЛАДНУЮ ФИЛОСОФИЮ / ОТВ. РЕД. И 

СОСТ. П.В. АЛЕКСЕЕВ.  М., 1995. 

2. ЗЕНЬКОВСКИЙ В.В. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ. Л., 1991. Т.1-2. 
3. КАНТ И. КРИТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА. СОЧИНЕНИЯ В ШЕСТИ ТОМАХ. М., 1963-1965. Т.4, 

Ч.1, 2. 

4. ПЛАТОН. ГОСУДАРСТВО. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В 4 Т. Т.3.  М., 1994. 
5. СЕМЕНОВ В.Д. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. ЕКАТЕРИНБУРГ, 

1996. 

6. УШИНСКИЙ К.Д. О НАРОДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. 
М.-Л., 1948. Т.2. 
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7. ФИХТЕ И.Г. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ. СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ. Т.2. СПБ., 
1993. 

Бырса Л.В.                                                                                                                                                                                        

О методах и формах работы с видеоматериалами на уроках истории 

 

Экранное искусство - это эффективное средство обучения и воспита-

ния, которое оказывает на формирующуюся личность школьника всё 

большее влияние. В последние годы появились исследования методистов 

и учителей, в которых рассматриваются различные аспекты работы с ви-

деофильмами (1). Хотелось бы поделиться своим опытом работы в этом 

направлении. Среди наиболее употребляемых методов работы с видеома-

териалами – словесные, практические и наблюдение. Словесные методы 

хорошо известны,  и  каждый учитель работает с ними регулярно:  рас-

сказ об увиденном в видеофильме, изложение содержания в монологиче-

ской и диалогической формах,  постановка  вопросов  к видеосюжету, дис-

куссия - «Что выдумка, а что является историческим фактом?» и другие.   

Методы наблюдения помогают организовать восприятие видеофильма  

посредством органов чувств  для формирования правильных представле-

ний, а также  позволяют осуществить погружение в историческую эпоху. 

Во время наблюдения учащиеся выражают свои чувства и эмоции (Вот 

это да! Надо же! Неужели? и т.п.)  

Большое место при работе с видеосредствами отводится практиче-

ским методам: мини-рецензия, сочинение, составление сценария  собст-

венного видеофильма, рисунок-сюжет для мультфильма, презентация 

собственного творческого продукта. Для выполнения подобных заданий, 

которые носят творческий характер, нужны обучающие, тренировочные 

упражнения, которым уделяется значительное внимание. Например, со-

ставить план пересказа,  выписать новые термины и объяснить их значе-

ние, определить какие  вопросы поставил автор по историческому собы-

тию, выделить факты, на основании которых сделать вывод, определить 

историческую  значимость события, показать на карте упомянутые объ-

екты и т.д. Интересным приемом является работа с дневником кинозри-

теля, в котором учащиеся делают запись о просмотренном видеофильме. 

Дневник кинозрителя включает следующий алгоритм: название фильма, 

автор экранизированного произведения, режиссер видеофильма, жанр, 

главные эпизоды, герои и их характеристика,  отношение учащихся к 

ним, впечатление от просмотра. Дневник служит хорошей формой для 

систематизации изученного материала, влияет на развитие ученика в 

плане составления им творческих «исторических фантазий» до фотокол-

лажей малых форм, либо написания минисценариев  собственного видео-

сюжета. Рассмотрим на конкретном примере, как осуществлялась работа 

над видеофрагментами   по теме: «Первые русские князья». 
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Тема урока 

 

Фрагмент видеофильма, 

используемый на уроке 

Задания по работе с видеофрагментом 

 Восточные 
славяне в 

древности. 

 

«Откуда есть, пошла 
Русская земля...» 

 

1. Кто автор «Повести временных лет»? 
2. Что означает слово «временных»? 

3. Когда была написана летопись? 

4. Что сказано в летописи о расселении 
славян? 

5. На какие три вопроса истории отвечает 

автор «Повести…»? 

 Первые 
русские кня-

зья. 
 

«Повесть временных 
лет» 

Видеофильм снят уча-
щимися 6-х классов. 

Фрагменты: 

1. Где расселились восточные славяне? 
2. ОПИШИТЕ ВНЕШНИЙ ВИД СЛАВЯН, ИХ 

ХАРАКТЕР, ЗАНЯТИЯ. 

 а) Расселение славян 1.Когда призвали жители восточнославян-

ских земель варягов? 

 б) Призвание варягов 

 

 
 

 

2. Кого называли варягами? Как эти племе-

на называли в Европе? 

3. В чём суть норманнской теории? Соглас-
ны ли вы с её положениями?  

4. Какие теории противостоят норманнской? 

в) Любечский съезд 
князей 

 

1. Когда проходил съезд? 
2. Кто съехался в родовой замок Мономаха 

-Любеч? 

3. Перечислите основные решения съезда 
князей в Любече?  

4. Что означает выражение «Каждо да дер-

жит отчину свою». 

Княгиня 

Ольга 

 

«Легенда о княгине Оль-

ге».  

 
 

1. Опишите образ Ольги-язычницы и Оль-

ги-христианки. 

2. Почему Ольга мстила древлянам? 
3. Как вы оцениваете поступок Ольги? 

«Эпизод встречи Влади-

мира и Святослава». 
 

 

 
 

1. Опишите внешний вид Святослава, его 

характер. 
2. Кто такой Владимир, какова его родо-

словная? 

3. Дискуссия: «Что выдумка, а что является 
историческим фактом в этом эпизоде?» 

Крещение 
Руси 

«Выбор веры». 
 

1. Почему была выбрана греческая вера? 
2. Где начали крестить Русь и почему имен-

но там? 

З. Все ли с радостью принимали христиан-
скую веру? 

4. Историческое значение принятия 

христианства. 

 

Учитывая недостаточное обеспечение школ учебными видеофильма-

ми, в учебном процессе активно используются историко-художественные 
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фильмы. Их фрагменты помогают учащимся воссоздать исторический 

колорит эпохи, обобщенный образ человека определенного времени. Ви-

деосредства относятся к числу современных пособий, методика работы с 

которыми должна совершенствоваться, и в этом смысле практический 

опыт является той эмпирической базой, на которой возникают, развива-

ются, уточняются различные методы и формы обучения. 

________________________ 
1. Кузищин О.В. Использование видеозаписей и компьютеров в обучении истории // Препо-

давание истории в школе. 1988. № 6. С. 81-83; Алексеева Л.В. К вопросу о видеосредствах в 

обучении истории // Многокультурное измерение исторического образования: теория и 
практика. Пятые Всероссийские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 2001.С. 

137-138. 

Воробьева Н.И.                                                                                                                                                                              

Школьный музей и его роль в воспитании исторического сознания  

учащихся в современных условиях (на материалах  музеев                                

образовательных учреждений  Свердловской области) 

 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО ВОЛНУЕТ СЕГОДНЯ 

НЕ ТОЛЬКО УЧЕНЫХ-ИСТОРИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 

СРЕДНИХ, СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ, НО И  

ПЕДАГОГОВ, ПСИХОЛОГОВ, ШИРОКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРУГИ. ЭТОТ ИНТЕРЕС 

СВЯЗАН С КРИЗИСОМ  ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ, ТЕХ ОСНОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 

ЧЕЛОВЕКУ ПОНЯТЬ САМОГО СЕБЯ И ОСОЗНАТЬ СВОЕ МЕСТО В ОБЩЕСТВЕ. 

СТАРАЯ ЦЕННОСТНО-МЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА  РАЗРУШЕНА, НОВАЯ СКЛАДЫ-

ВАЕТСЯ ПРОТИВОРЕЧИВО И ХАОТИЧНО. ПЕДАГОГИ, РАБОТАЮЩИЕ В СОВРЕ-

МЕННОЙ ШКОЛЕ, ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ: НА КАКИХ ПРИМЕРАХ И ЦЕННОСТ-

НЫХ ОРИЕНТИРАХ  ВОСПИТЫВАТЬ УЧЕНИКОВ СЕГОДНЯ? 

Так  сложилось, что в России в кризисные времена  важнейшей до-

минантой общественного сознания являлось историческое сознание – 

совокупность образов, установок, ценностей, накопленных  предшест-

вующими поколениями людей. Проникновение в мир прошлого, восста-

новление взаимосвязи между поколениями помогает молодым людям 

составить свое представление о мире,  определяет их мироощущение и 

мировосприятие, оказывает решающее воздействие на их социальное 

взросление.  

Историческое сознание  не исчерпывается  только тем комплексом 

знаний, который получает ученик на уроках истории, литературы, миро-

вой культуры. Важное место в нем принадлежит чувству сопричастности 

с историей, потребности познавать ее в течение всей жизни. Человека 

везде учат думать, мыслить, запоминать – в детском саду, школе, вузе. А 

где его учат чувствовать? Музеи располагают уникальной возможностью 

воздействовать на чувства  людей через  подлинные музейные предметы.  
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В процессе воспитания исторического сознания и самосознания  му-

зеи образовательных учреждений  играют  важнейшую роль независимо 

от своего профиля, будь то музей истории школы или музей боевой, тру-

довой славы. Музей школы, особенно сельской,  является  сегодня центом  

патриотического, нравственного и духовного воспитания молодежи.  

Еще в недалеком прошлом каждая школа имела свой музей или хотя 

бы музейный уголок. Однако в связи с политическими и экономическими 

изменениями, происшедшими на рубеже 80-90-х гг. ХХ века в нашей 

стране, количество школьных музеев стало резко сокращаться. Вопрос о 

выживаемости музеев образовательных учреждений вообще и музеев школ в 

частности сегодня очень актуален. Совершено ясно, что без поддержки ме-

стной администрации  и спонсорской помощи музеям не выжить.  

Как выглядит сегодня школьный музей и какие формы работы с по-

сетителями использует? По данным 30 музеев муниципальных образова-

тельных учреждений Свердловской области, которыми мы располагаем, 

экспозиции школьных музеев, как правило, размещены в кабинетах и 

холлах школы, занимают небольшие площади и немногочисленны по 

количеству выставленных экспонатов. Специальные помещения под 

фонды имеют единицы, большинство музеев хранят экспонаты в учебных 

аудиториях, во встроенных шкафах в помещении самого музея, подсоб-

ных помещениях. Финансирование музеев осуществляется за счет 

средств школы и спонсорских взносов родителей учащихся, выпускни-

ков, шефов.  

Основное направление работы школьных музеев - изучение истории 

школы, села, города, страны через учебно-воспитательную, исследова-

тельскую, поисково-собирательскую, фондовую, экспозиционно-

выставочную, экскурсионную  деятельность.  

Музеи активно участвуют в учебном процессе – здесь проводятся 

уроки по истории, литературе, мировой художественной культуре, чита-

ются факультативные курсы по истории края, проходят игры, викторины, 

олимпиады.  Хорошей традицией является проведение классных часов, 

посвященных героическим датам Отечественной истории, выпускных 

экзаменов. На экспозиционных и фондовых материалах музея школьники 

готовят сообщения, рефераты.  

Помимо привлечения в музей школьников среднего и старшего воз-

раста делаются первые попытки введения в музейное пространство детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Особенно это актуально 

для сельских школ, где дети редко бывают в государственных музеях, 

театрах, растут  в духовном вакууме.  Так, сотрудниками  музея Мохи-

рёвской  средней школы  (Талицкий район) разработан комплекс  занятий 

для учащихся  начальной школы «Мы в музее». Вот некоторые темы за-

нятий: «Что такое музей», «Самовар Иван Иванович», «Загадки на поло-

тенце», «Живая глина» и т.д. В процессе занятий дети не только  знако-
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мятся с экспонатами музея, но и самостоятельно выполняют простые 

вышивки, лепят и расписывают глиняную посуду. По окончании занятий 

все изделия и поделки, сделанные ребятами, выставляются в музее на-

равне с музейными экспонатами. Через такие формы работы и начинает-

ся становление  подрастающей  личности через сопричастность с истори-

ей своей семьи, села, города. 

Большое воспитательное значение принадлежит поисково-

собирательской работе музея. Школьникам, особенно мальчикам, это 

особенно интересно. Многие городские и сельские школьные музеи 

имеют свои поисковые отряды, которые существуют десятилетиями. На-

пример, в школе № 65 г. Екатеринбурга на базе музея памяти выпускни-

ков школы – участников Великой Отечественной войны с 1989 г. дейст-

вует поисковый отряд «Искатель». Ребята неоднократно участвовали  в 

экспедициях по поиску останков неизвестных солдат, погибших на полях 

Великой Отечественной войны, выезжали с этой целью  в Курск, Туапсе. 

В 1994 г. отряд «Искатель» участвовал в областной конференции, посвя-

щенной поисковой деятельности, где состоялась презентация отряда и 

его  члены прошли дополнительную учебу. Отряд «Искатель»  и музей 

школы № 65 награждены грамотами ассоциации «Возвращение», Россий-

ского союза молодежи, Министерства образования Свердловской области. 

Музеи сельских школ, которые не имеют возможности выезжать в 

дальние экспедиции, занимаются поисково-собирательской работой на 

местах не менее эффективно. Так, учащиеся школ  Слободо-Туринского 

района  активно участвуют в составлении «Книги памяти», осуществляют 

шефскую помощь над ветеранами Великой Отечественной войны, пожи-

лыми людьми,  собирают предметы быта, прикладного искусства, фото-

графии, на основе которых  комплектуются фонды школьных музеев. К 

сожалению, не всегда организаторы и руководители  музеев являются  

специалистами в музейном деле, поэтому работа с фондами ведется не 

всегда правильно. Здесь неоценимую помощь могут оказать государст-

венные и ведомственные музеи, периодически приглашая  сотрудников 

школьных музеев на учебы или повышения  квалификации. Так, Слободо-

Туринский  музей собирает руководителей школьных музеев  2 раза в год.  

Также большое внимание уделяется в школьных музеях  экспозици-

онно-выставочной и экскурсионно-просветительской работе. Даже в не-

больших сельских  музеях в год бывает от 50 до 100 экскурсий, количе-

ство посетителей исчисляется тысячами. Традиционно музей посещают 

ученики 1-11 классов, их родители, выпускники школы, ветераны войны 

и труда, почетные гости.  Как отмечают работники музея школы № 15 г. 

Первоуральска, возраст посетителей, приходящих в музей - от 6 до 80 

лет. Большинство музеев имеет стационарные экспозиции, но в некото-

рых школах (№ 14 г. Североуральска, № 5 п. Большой Исток Сысертско-
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го района) существуют и пользуются большой популярностью у посети-

телей  передвижные  выставки, а также выездные уроки мужества.  

Экскурсии ведут не только учителя и сотрудники музея, но и сами 

школьники. Для этого в музеях некоторых школ разработана система за-

нятий по программе «Юный экскурсовод», «Лектор» (школа с. Старые 

Арти  Артинсокго района, школа п. Гари Гаринского района).  

Силами школьных музеев  постоянно организуются встречи с вете-

ранами войны и труда, именитыми выпускниками школ, мастерами на-

родных промыслов, проводятся фольклорные праздники и представления.  

Наряду с традиционными формами работы возникают и новые на-

правления просветительской деятельности музеев школ. Так, музей сред-

ней школы № 2 г. Качканара выпускает школьный исторический сборник 

«Моя семья в истории Отечества». Музеи, имеющие технические воз-

можности, создают видео- и фонотеку  основных событий в жизни шко-

лы, села, города. Демонстрация этих сюжетов освежает экскурсии и по-

могает создать эмоциональную атмосферу.   

 Необходимо сказать хотя бы несколько слов о руководителях и ра-

ботниках музеев, которыми являются и учителя-предметники, и педагоги 

дополнительного образования. Но все они – истинные энтузиасты музей-

ного дела и во многом благодаря им  школьные музеи  существуют и раз-

виваются, выполняют свою воспитательную роль. Сотрудники музеев 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в кон-

курсах  и научно-практических конференциях. Многие музеи имеют гра-

моты районного, городского, областного и федерального уровня, отме-

чающие их высокие заслуги в деле образования и воспитания  подрас-

тающего поколения.    

Воронова С.Н.                                                                                                   

Возможности оценочно-рейтинговой системы в реализации                      

технологии личностно-ориентированного обучения 

 

Введение в Свердловской области национально-регионального ком-

понента государственного образовательного стандарта продиктовано по-

требностями общества в обеспечении прав личности на развитие творче-

ского потенциала, реализацию образовательных потребностей. Новая 

образовательная модель как на федеральном, так и региональном уровне, 

определила новые цели и педагогические основания, нормы и ценности 

школьного образовательного процесса, главным результатом которого 

становится достижение социальной компетенции учащихся, подготовка 

их к жизни и деятельности в новых условиях современного социума. Са-

моопределение и саморазвитие являются понятиями, наиболее полно вы-

ражающими социальную зрелость личности, способную понимать и при-

нимать противоречия современного мира, строить собственную модель 



 302 

поведения. Именно таким образом понимаемая личность становится се-

годня центром педагогической деятельности. Современная практика об-

разования должна обеспечить возможность неограниченного личностно-

го развития ученика в соответствии с его индивидуальными целями, ин-

тересами, склонностями. 

Личностно-ориентированное обучение в современной школе занимает 

внимание ученых, психологов, учителей. Сегодня можно говорить о дос-

таточно подробной  теоретической проработке данной темы, но ее реали-

зация на практике остается проблемой. Считая главным для себя раскры-

тие творческого потенциала учащегося, формирование личности не толь-

ко обогащенной знаниями, но  и способной строить свое знание, лично-

сти способной к самоопределению, динамичному и многообразному дей-

ствию, мы опирались на разработанные И.С. Якиманской принципы по-

строения личностно-ориентированного обучения: 

- образовательный процесс представляет каждому ученику, опираясь 

на его  способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и 

субъектный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной 

деятельности, поведении; 

- содержание образования, его средства и методы подбираются и ор-

ганизуются так, чтобы ученик мог проявить избирательность к предмет-

ному материалу, его виду и форме; 

- критериальная база учитывает не только уровень достигнутых знаний, 

умений, навыков  но и сформированность определенного интеллекта; 

- образованность как совокупность знаний, умений, индивидуальных 

способностей является важнейшим средством становления духовных и 

интеллектуальных качеств ученика, что выступает основной целью со-

временного образования. 

Созданная нами оценочно-рейтинговая система позволяет реализовать 

данные условия в преподавании истории. Специфика учебной деятельно-

сти в рамках концентрической системы требует не только передачи ин-

формации, но и всей организации уроков особым образом. На наш 

взгляд, важны такие моменты, как выбор учителем логики, объема со-

держания, форм и методов практического усвоения темы каждым учени-

ком. Личностно-ориентированное обучение предполагает активную роль 

учителя и ученика, который не просто усваивает предложенный на уроке 

и в учебнике материал, но выбирает, контролирует, корректирует свою 

познавательную деятельность. Содержание программы разделено по 

проблемно-хронологическому принципу на модули, логическая схема 

которых не меняется и включает следующие обязательные этапы:    

 
I 

этап 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ 

 Содержание:  

- перспективное планирование 
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- определение цели и задач курса, темы 
- выбор структуры содержания 

- отбор исторического материала 

- конструирование уроков различного типа, внеклассных мероприятий 

II 
этап 

ВВОДНО-МОТИВАЦИОННЫЙ 

 Содержание:  

-   временные рамки темы – особенности эпохи 
- беседа с учащимися – актуализация знаний, социального опыта 

- вводная лекция: основные изменения  в общественной жизни на протяжении 

данной эпохи, исторические интерпретации темы. 
- презентация вариантов и форм деятельности учащихся в рамках данной темы 

III 

этап 

ОПЕРАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

 Содержание: 

 

 
 

 

Урок 

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

- лекция 

- семинар 

- лабораторная 
работа 

- практикум и 

т.д. 

- организационно-

обучающие игры 

- тренинг 
- викторина 

- логическая  

схема 

- доклад 
- экспертиза 

 
Внеурочная 

деятельность 

- школьные 
тематические 

олимпиады 

- творческие 
конкурсы 

- экскурсии 

- конкурс творче-
ских проектов 

- мини-
реферат 

- аналитиче-

ская 
 справка 

- сочинение 

- резюме 
- словарь эпо-

хи 
 

IV 

этап 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ 

 Обобщение – коррекция – контроль - подведение итогов /рейтинговый лист/ 

V 

этап 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 - учет успешности в усвоении материала 

- учет индивидуальных результатов / зачетная книжка/ 

- анализ успешности реализации целей 

 Изучение нового материала строится не только в форме лекции, что 

вполне оправдано для старших классов, неотъемлемой частью становится 

многовариантная урочная и внеурочная деятельность учащихся. В рамках 

ОРС за каждым - свободный выбор и ответственность за выполнение за-

даний, которые могут быть индивидуальными, для группы с общими ин-

тересами, для всего класса. Предлагаемые, в зависимости от содержания 

конкретной темы, способы работы имеют главной целью развитие мыш-

ления и направлены на развитие общеучебных навыков, в том числе пла-

нирование учебной деятельности, рациональная ее организация, развитие 
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умений осмысливания материала, восприятия информации. Хотелось бы 

подчеркнуть, что ОРС в целом работает и на формирование умений 

оценки и осмысления своих действий и их результатов через контроль, 

самоконтроль, коррекцию результатов учебной деятельности. Подведе-

ние итогов также осуществляется через систему баллов, отражается каж-

дым в зачетной книжке, в рейтингах успешности.  

Таким образом, рейтинговая оценка знаний выступает важным эле-

ментом в процессе учения, который становится более целенаправленным 

и динамичным. Рейтинговая система позволяет учителю отслеживать че-

рез баллы познавательную активность, психологический настрой всех и 

каждого, корректировать овладение учебными навыками. Сумма баллов 

варьируется  по мере роста умений, больше - заданиям с элементами 

творчества - историческим сочинениям, мини-рефератам, рецензиям 

,резюме, за руководство творческими группами Традиционная оценка 

выставляется за успешность, качество выполнения выбранной работы. 

Предлагаемый вариант оценивания  позволяет сравнивать успехи внутри 

одного коллектива, между классами по отдельному виду деятельности, 

по теме, по итогам четверти. Открытость результатов очень значима для 

подростков, которые только осваивают навыки самоанализа и часто дей-

ствуют только на уровне сравнения. 

   Результаты собственных наблюдений, а также отзывы коллег, апро-

бировавших данную систему в отдельных темах, анкетирование учащих-

ся позволяют определить следующие положительные результаты: 

- ОРС нацеливает процесс учения и обучения на личность ученика; 

меняется роль учителя; обратная связь становится системой; 

-  Увеличивается качество знаний  по предмету, т.к. в основе лежит 

личная заинтересованность, осознанность учения; традиционная школь-

ная оценка получила более реальную  наполненность; 

-  Выросла самостоятельность, креативность учащихся; 

-  ОРС работает на реализацию Я-концепции, так как сильные учени-

ки утверждаются в своих способностях, для слабых всегда есть возмож-

ность добиться успеха, нет уравниловки и усреднения; 

- обеспечивается системность, логичность, последовательность дейст-

вий учащихся и учителя, что делает возможным воспроизведения ОРС в 

любом предмете, курсе, с учащимися любого возраста; 

- деятельность в рамках данной системы нацеливает участников учеб-

ного процесса, и учащихся, и учителя на постоянное освоение нового, 

самообразование, творческий поиск. 

На сегодняшний день еще, безусловно, рано говорить, что наша оце-

ночно-рейтинговая система полностью оформилась, работа над ее совер-

шенствованием продолжается. Но апробация ОРС на протяжении ряда 

лет позволяет говорить о ее эффективности, адаптированности к работе 
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по интеграции учебных дисциплин, вариативности и дифференциации 

обучения. 
_____________________________ 

Селевко Г. К.  Современные педагогические технологии М.,  1998. 

Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе  М., 1996. 
 

Гаврик Е.М.                                                                                                             

О применении технологии модульного обучения на уроках истории 

 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ УКРУПНЕНИЯ БЛОКОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

ЕГО ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ИЗУЧЕНИЯ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ДВИЖЕНИЕ УЧЕНИКА ПО СХЕМЕ «ВСЕОБЩЕЕ-ОБЩЕЕ-

ЕДИНИЧНОЕ», С ПОСТЕПЕННЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ В ДЕТАЛИ И ПЕРЕВОДОМ 

ЦИКЛОВ ПОЗНАНИЯ В ДРУГИЕ ЦИКЛЫ ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1). 

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ – НАЛИЧИЕ ЦЕЛЕ-

ВОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ. ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ И ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ МОДУЛЯ УЧИТЕЛЕМ, И ПРИ ОТРАБОТКЕ МОДУЛЯ НА УРОКЕ. 

УЧИТЕЛЬ СТРОИТ МОДУЛЬ, ОПРЕДЕЛЯЯ ЦЕЛИ. СНАЧАЛА СТАВИТСЯ КОМ-

ПЛЕКСНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (КДЦ). НА ОСНОВЕ КДЦ ФОРМИРУЮТСЯ 

ИНТЕГРИРУЮЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ (ИДЦ), ПОСЛЕ ЧЕГО СОЗДАЮТСЯ 

МОДУЛИ (М). ВЫПОЛНЕНИЕ ИДЦ ПОЗВОЛИТ ДОСТИЧЬ КДЦ. В СВОЮ ОЧЕ-

РЕДЬ ИДЦ ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ (ДЦ) И ЧА-

СТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ (ЧДЦ), НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 

УЧЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УЭ). ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА (МП) 

СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ ИЕРАРХИИ ЦЕЛЕЙ. 

МОДУЛЬ СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИКИ ОСВОЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МОДУЛЬНУЮ ПРОГРАММУ. ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ В МО-

ДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСТРАИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМЕРНО-

СТЯМИ УСВОЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ: 1) ФОРМУЛИРОВКА ЗАКОНА, ЗАКОНО-

МЕРНОСТИ, ПРАВИЛА; 2) В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ?; 3) АЛГОРИТ-

МИЧЕСКОЕ ПРЕДПИСАНИЕ. ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПО-

СТРОЕНИЯ МОДУЛЯ И ЕГО УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 1) ФОРМУЛИРУЕМ ЗАКОН 

(ЯВЛЕНИЕ, ПРОЦЕСС) В ЦЕЛОМ; 2) ОПРЕДЕЛЯЕМ ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОЯВ-

ЛЕНИЯ ЭТОГО ЗАКОНА (ЯВЛЕНИЯ, ПРОЦЕССА); 3) НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА 

АНАЛИЗА ЭТОГО ЗАКОНА ПЫТАЕМСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ГРАНИЦЫ ЕГО ПРОЯВЛЕ-

НИЯ. НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ВОЗМОЖНО ПОСТРОЕНИЕ ДВУХ ВИДОВ МОДУ-

ЛЕЙ: 1) С ПОЛНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕНИКА, КОГДА 

ОБУЧАЮЩУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ, С КОТОРЫМИ УЧА-

ЩИЕСЯ РАБОТАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО; 2) С ДОМИНИРУЮЩЕЙ РЕФЛЕКСИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕНИКА ПО СРАВНЕНИЮ С ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧИТЕЛЯ, КОГДА УЧИТЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ ОБУЧАЮЩУЮ ФУНКЦИЮ КАК И 
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В ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ, НО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКА ВСЕ ЖЕ 

ПРЕОБЛАДАЕТ. 

МОДУЛЬ ПЕРВОГО ВИДА ДРОБИТСЯ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НЕ ОЧЕНЬ ОБЪЕМНЫЙ БЛОК ИНФОР-

МАЦИИ. КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИМЕЕТ СВОЮ ЦЕЛЬ (ЧДЦ), БЛОК ИН-

ФОРМАЦИИ, АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ПРЕДПИСАНИЕ, СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ. ЗА-

ВЕРШЕНИЕМ МОДУЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБОБЩЕНИЕ, РЕЗЮМЕ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТСЯ 

УЧИТЕЛЕМ, А ЛУЧШЕ ВСЕГО СОВМЕСТНО УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКАМИ. СЛЕДОМ 

ИДЕТ ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. 

ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕСС 

ЦЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ. ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА ДИАГНОСТИЧНО, ТО 

ЕСТЬ НАСТОЛЬКО ТОЧНО И ОПРЕДЕЛЕННО, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ОДНОЗНАЧНО 

СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТЕПЕНИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОСТРОИТЬ ДИ-

ДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ГАРАНТИРУЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ. 

ЭТО ВОЗМОЖНО ПУТЕМ КОНКРЕТИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ. ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТО МОЖНО 

ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ. ВО-ПЕРВЫХ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОХАРАКТЕРИ-

ЗОВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ТО ЕСТЬ КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗДЕЙСТ-

ВОВАТЬ НА УЧАЩЕГОСЯ, И КАКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НИХ ОБЕСПЕЧИТЬ. ВО-

ВТОРЫХ, ДАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ ВНУТРЕННИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТ-

РОВ, ТО ЕСТЬ СПОСОБНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ НЕОБ-

ХОДИМО СФОРМУЛИРОВАТЬ. В-ТРЕТЬИХ, ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТО ЕСТЬ ТО, ЧТО СПОСОБНЫ ДОСТИЧЬ УЧАЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПОДБИРАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТЕМОЙ УРОКА И ТДЦ, ОНО ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СТАНДАРТУ. В НЕМ РЕАЛИЗУЮТСЯ ИДЕИ ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗА-

ЦИИ, СВЯЗИ С ЖИЗНЬЮ, ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБЩЕСТВА, ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ И 

ИНТЕРЕСАМИ ШКОЛЬНИКОВ. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СВЯЗЬ СМЫСЛА 

ДАННОГО УРОКА С ПРЕДЫДУЩИМ, ТО ЕСТЬ РАННЕЕ ИЗУЧЕННЫМ МАТЕРИА-

ЛОМ. КАЖДЫЙ БЛОК-МОДУЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПЛЕКС МОДУЛЕЙ, 

ПЕРВЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВВОДНЫЙ УРОК – УРОК-ЛЕКЦИЯ, 

ПОСТРОЕННЫЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 5 – 11 

КЛАССОВ И СОДЕРЖАЩИЙ КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕМЫ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

ВВОДНОГО УРОКА – ВЫЗВАТЬ ИНТЕРЕС К МАТЕРИАЛУ, ВОЗБУДИТЬ ТВОРЧЕ-

СКУЮ МЫСЛЬ, А НЕ СВЕСТИ ВСЕ К СООБЩЕНИЮ ГОТОВЫХ НАУЧНЫХ ИСТИН, 

КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПОНЯТЬ И ЗАПОМНИТЬ. ВСЛЕД ЗА ЛЕКЦИЕЙ НА ПОСЛЕ-

ДУЮЩИХ УРОКАХ БЛОК-МОДУЛЯ ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА. ЭТИ УРОКИ ПОСВЯЩЕНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ ФОРМАХ. КАЖДЫЙ ИЗ УЧАЩИХСЯ С 

ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕОБХОДИМЫЙ ЕМУ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА И, ВЫБРАВ СВОЙ, ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ ВЫ-

ПОЛНЯЕТ ЗАДАННУЮ ПРОГРАММУ. УЧЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В 

ЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ И ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИ-
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ЧЕСКОЙ КАРТОЙ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮТ СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА-МОДУЛЯ, 

КОТОРЫЙ ВМЕСТЕ С БЛОКОМ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОБРАЗУЕТ 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ. КАЖДЫЙ УРОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ ЕДИНИЦУ И НЕ ЭЛЕМЕНТ МНОЖЕСТВА, А ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УРО-

КОВ. В НЕЙ РЕАЛИЗУЮТСЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ, ФОРМИРОВА-

НИЕ НОВЫХ ПОНЯТИЙ И СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ, ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ В ЗА-

ДАНИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК БЛОК-

МОДУЛЯ ОТВОДИТСЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗУН 

УЧАЩИХСЯ. 

ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИЮ МОДУЛЯ 

ПО БЛОК-ТЕМЕ: «КИЕВСКАЯ РУСЬ» В 6 КЛАССЕ. 

  СНАЧАЛА СТАВИТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (КДЦ), ТО 

ЕСТЬ КАКИМИ ЗНАНИЯМИ, УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

УЧАЩИЙСЯ ПОСЛЕ ОВЛАДЕНИЯ ВСЕХ МОДУЛЕЙ ДАННОЙ ТЕМЫ В СООТВЕТСТ-

ВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МИНИМУМОМ СОДЕРЖАНИЯ. 

МОДУЛЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ВИДЕ СХЕМЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАГЛЯД-

НОСТЬ, А ЗАТЕМ ФОРМИРУЕТСЯ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИ-

ЕМ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА МОДУЛЯ В БЛОК ТЕМЕ. МОДУЛЬ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ 

УРОКОВ ПО 40 МИНУТ. ТАК КАК НА ДАННУЮ ТЕМУ ОТВОДИТСЯ 11 ЧАСОВ, ТО 

БЛОК-ТЕМУ ПРЕДСТАВЛЯЕМ В ВИДЕ 5 МОДУЛЕЙ (1 ЧАС ОСТАЕТСЯ В РЕЗЕРВЕ). 

  

М1 М2 М3 М4 М5 

 

(1-2) М1 – ВВОДНЫЙ УРОК. 

(3-4) М2 – ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ 

(5-6) М3 – КИЕВСКАЯ РУСЬ В IX-XI ВВ. ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА. 

(7-8) М4 – КИЕВСКАЯ РУСЬ В XI-XII ВВ. 

(9-10) М5 – ЗАЧЕТ ПО ТЕМЕ. 

 

     КАПСУЛА М1 СОСТОИТ ИЗ ВОСЬМИ УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (УЭ) 

 

УЭ 0 УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 УЭ 4 УЭ 5 УЭ 6 УЭ 7 

 

УЭ0 – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ. ПОСТАНОВКА 

ЦЕЛИ. ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ. (5 МИН) 

УЭ1 – БЕСЕДА ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ (ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИ-

КАЦИЯ). ОТРАБОТКА МАТЕРИАЛА. (20 МИН) 

УЭ2 – БЕСЕДА О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ. 

ОТРАБОТКА МАТЕРИАЛА. (20 МИН) 

УЭ3 – БЕСЕДА О ЯЗЫКОВЫХ СЕМЬЯХ, ЯЗЫКОВЫХ ГРУППАХ И ИХ КЛАССИ-

ФИКАЦИЯ. ОТРАБОТКА МАТЕРИАЛА (РАБОТА В ГРУППАХ). (25 МИН) 

УЭ4 – ПОДВЕДЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ИТОГОВ СВОЕЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ. (2 

МИН) 
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УЭ5 – САМОКОНТРОЛЬ УЧАЩИХСЯ. ОЦЕНКА УЧИТЕЛЯ. (2 МИН) 

УЭ6 – РЕФЛЕКСИЯ. (4 МИН) 

УЭ7 – ИНСТРУКТАЖ ПО ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ. (2 МИН) 

УЧАЩИМСЯ РАЗДАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, В КОТОРЫХ ОТРА-

ЖЕНЫ ИЦ, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, УМЕТЬ, УВИДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕ-

НИИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ЭЛЕМЕНТУ. А ТАК-

ЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ, КО-

ТОРЫМ ДОЛЖЕН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЧАЩИЙСЯ  В ХОДЕ СВОЕЙ РАБОТЫ (КАР-

ТОЧКИ, ТАБЛИЦЫ, УЧЕБНИК). 

ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ОРИЕНТАЦИИ НА СРЕДНЕГО УЧЕНИКА. ОСОБЕННО ЭТО УДОБНО В МАЛО-

КОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ, ТАК КАК КЛАССЫ НЕБОЛЬШИЕ И ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАБОТАТЬ С КАЖДЫМ УЧЕНИКОМ, ИСПОЛЬЗУЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУ-

ЧЕНИЕ.    

_______________________                         
1. ТРЕТЬЯКОВ П.И., СЕННОВСКИЙ И.Б. ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ. М., 2001. 
С.7. 

Герман Р.Э.                                                                                                                  

Деловые игры в  преподавании                                                                        

социально – гуманитарных дисциплин 

 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ АКТУАЛЬНОЙ ЗА-

ДАЧЕЙ СТАНОВИТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТАМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

АКТИВНОГО ОВЛАДЕНИЯ ЗНАНИЯМИ, РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОГО ОТБОРА И ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ОБУ-

ЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ РАЗВИТЬ ПОДОБНЫЕ НАВЫКИ, ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОВАЯ 

ИГРА. ДЕЛОВАЯ ИГРА ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМ И ИНТЕРЕС-

НЫМ ПРОЦЕСС ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ. В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ ЗНА-

НИЯ УСВАИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ПРАКТИКУ. СТУДЕНТЫ НЕ ПРОСТО ЗАУЧИВАЮТ 

МАТЕРИАЛ, НО РАССМАТРИВАЮТ ЕГО С РАЗНЫХ СТОРОН, РАСКЛАДЫВАЮТ 

ЕГО НА МНОГООБРАЗНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ. 

Автор предлагаемой работы в основном опирается на представления о 

деловой (имитационной) игре, сложившиеся в мировом профессиональ-

ном сообществе по игровому моделированию. Согласно этим представ-

лениям, деловая игра обладает рядом неотделимых признаков. Во-

первых, она является структурированным диалогом, или, как говорит 

видный американский ученый в области игровой имитации Р. Дьюк, 

мультилогом, организованным вокруг специально построенной имитаци-

онной модели. Такой диалог ведется в значительной мере посредством 

модели, на ее языке. Во-вторых, деловая игра в целом сама есть модель 

определенного фрагмента социально-исторической реальности. В-



 309 

третьих, игра – динамическая модель, она воспроизводит действитель-

ность в развитии. 

Формы общения в деловой игре заставляют вспомнить слова М. М. 

Бахтина: «Жить – значит участвовать в диалоге – вопрошать, внимать, 

ответствовать и т. п. В этом диалоге человек чувствует весь и всею жиз-

нью: глазами, губами, руками, душой, всем телом…». (1) Деловая игра не 

исключает невербального общения, в основе ее – диалог на языке по-

ступков, действий, заимствованных из имитируемой сферы. От участника 

требуется принимать решения в конкретной обстановке – конкретные и 

необратимые, что вытекает из динамического характера игры. Игроки 

исполняют условные роли, несущие содержательную нагрузку ( «боя-

рин», «министр», «крестьянин», «кандидат в депутаты», «кандидат в пре-

зиденты»). Структура большого диалога, развитие игровых событий по-

зволяют наблюдать реакцию системы на решение игроков, т. е. поддер-

живать обратную связь. Зачастую главный интерес представляют не от-

дельные решения участника, а целостная линия его поведения и скрытая 

за ней стратегия. 

Если к сказанному добавить наличие конкурирующих интересов, воз-

можность взглянуть на игровой процесс с точки зрения любого из них, то 

станет ясно, почему настоящую деловую игру отличает акцент не столько 

на однозначные определения наилучшего мнения, поведения (само суще-

ствование которого часто бывает сомнительно), сколько процессы позна-

вательной активности, открывающие новые перспективы иного осмысле-

ния игровых и реальных событий 

Мысль и слово обретут право гражданства в игре, если они превратят-

ся в практически реализуемую стратегию. Чтобы реализовать потенциал 

деловой игры полностью, недостаточно видеть в ней чисто технические 

моменты, каким является обмен информацией, пусть и организованной в 

форме мультилога. Игра должна быть воспринята как неповторимая си-

туация личностного общения. Следовательно, преподаватель – организа-

тор деловой игры должен очень хорошо представлять деятельность кон-

кретных людей в такой ситуации. 

Имитационная игра – не механизм. Это материализация личности ав-

тора. Автор – организатор вкладывает в правила не только содержание, 

которое хотел бы передать, но и свое отношение к миру и людям. Непо-

средственными получателями этой эмоциональной информации являют-

ся игроки. Существенно, что все происходит по мере развертывания игры 

и развития общения между партнерами. Замысел автора доносит до уча-

стников игровая среда, чутко реагирующая на действия и стимулирую-

щая их новые шаги. 

Одним из важнейших качественных показателей, признаков деловой 

игры является соразмерность человеку. Поскольку деловая игра – диалог, 

то главное, на чем проверяется соразмерность – характер общения участ-
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ников игры. В правилах игры должна содержаться  структура будущего 

общения. То есть, для участников деловой игры главное – возможность и 

умение деятельно жить в структуре, задаваемой ее строгими правилами. 

Однако стоит внести уточнение – жить в таких ситуациях отнюдь не обя-

зательно означает вести себя стандартно. Деловая игра прежде всего 

должна учить человека умению действовать активно не только в игре, но 

и жизни. Деловая игра, таким образом, обладает не только высоким обу-

чающим, но и воспитательным потенциалом. Именно поэтому соразмер-

ность человеку для имитационной игры – вопрос права на существование. 

Иначе игра превращается только в отработку поведенческих реакций. 

Правила игры – материал и язык для ее участника. Они не могут быть 

отброшены без выхода из данной игры. Но возможно последовательное 

преодоление моментов, связывающих активность игрока, путем полного 

использования потенциала, заложенного в правилах. Применима к игре и 

мысль об усовершенствовании материала. Каждый игрок сам для себя 

достраивает правила, лишь бы это не противоречило им. 

Правила деловой игры можно рассматривать как отражение социаль-

ных, юридических, культурных, религиозных норм моделируемого исто-

рического периода, моделируемой ситуации. Процесс игрового преодо-

ления препятствий на пути к цели отражает аналогичное преодоление в 

реальности, то есть стремление полностью воспользоваться тем, что до-

пускается нормами. Отметим, что деловая игра по своей природе воспи-

тывает мышление, противоположное технократическому. Игровой образ 

позволяет разрешить противоречия между частью игры и необходимо-

стью воспроизвести в ней конкретный фрагмент исторической или со-

временной действительности. С помощью правил игры социально-

историческую ситуацию можно обозначить как бы пунктиром. «Пусто-

ты» заполняет воображение игроков, активно работающее в процессе 

игрового моделирования. В результате игрок приобретает и образную 

модель процессов, отраженных в игре, и навык построения и изменения 

образа ситуации. Такая модель носит личностный характер, ибо в ней 

запечатлены активность данного человека, а также его жизненный опыт, 

привлеченный для достройки игрового образа. Развиваются также навы-

ки оперирования образами, т. е. образное мышление. 

В сущности деловые игры способствуют воспитанию внутренней соб-

ранности, дисциплины через внешнее упорядочивание деятельности пра-

вилами игры. 

________________________ 
1. БАХТИН М. М. ЭСТЕТИКА СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА. М., 1979. С. 318. 

            
Губайдуллина С.А.                                                                                               

Работа с источниками  в преподавании истории 
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Модернизация отечественного образования и обновление историко-

обществоведческого образования в новом ракурсе обозначили проблему 

работы над источниками, о которой писали многие известные методисты. 

Однако практика обучения свидетельствовала о том, что работа с источ-

никами не всегда получала достаточное представление на уроке и усту-

пала место учебнику. Введение в компонент единого государственного 

экзамена заданий на знание источников, заставляет учителей пересмот-

реть свое отношение к данному виду работы.  

Увеличение удельного веса самостоятельной работы учащихся с ис-

точниками становится настоятельно необходимым, и здесь мы сталкива-

емся  с методической проблемой: как организовать работу с источниками 

продуктивно?  Мы хорошо понимаем, что документы позволяют читате-

лю почувствовать дух эпохи, проникнуть в политическую, экономиче-

скую, культурную атмосферу того времени. Документы отражают жизнь 

людей, придают конкретность хорошо известным выводам о социальных 

и национальных противоречиях, о кризисных явлениях и т. п.  Значи-

мость документа также в том, что он содействует конкретизации истори-

ческого материала, созданию ярких образов и картин прошлого. 

 Приступая к работе над документами, прежде всего, нужно знать их 

классификацию. М.В. Короткова и М.Т. Студеникин обращают внима-

ние, что классификация документов, применяемых в обучении истории, 

значительно проще той, что принята в исторической науке. Она основана 

на характере документальных текстов, когда все они подразделяются на 

две основные группы - документы повествовательно-описательного и 

актового характера, имевшие в свое время практическое значение. Эти 

документы хорошо взаимодополняют друг друга. Третью дополнитель-

ную группу составляют памятники художественного слова (1).  

Отдельными проблемами являются  подбор документального мате-

риала  и приемы работы с ним. При использовании письменных источни-

ков на уроках истории должны соблюдаться основные требования к до-

кументу: соответствовать целям и задачам обучения истории;  быть орга-

нически связанным с программным материалом; обладать литературны-

ми и научными достоинствами; отражать основные, наиболее типичные 

факты и события эпохи; быть доступным и интересным ученикам по со-

держанию и обьему.  

На первом этапе деятельности, когда учащиеся приобретают началь-

ные сведения о работе над документом, преобладает коллективная рабо-

та, но по мере формирования навыка, приоритетной будет работа группо-

вая, позволяющая вводить разноуровневое обучение. В современной ме-

тодике представлена технология подготовки и проведения такого урока (2). 

I. Предварительный этап 

1. Планирование темы. 
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2. Отбор соответствующих документов и если необходимо, адапта-

ция к восприятию их учащимися. 

3. Подготовка раздаточного материала для групп. 

4. Предварительное ознакомление школьников с целями урока, с 

формами работы.  

5. Формирование групп, в том числе и группы экспертов из учащихся. 

II. Работа на уроке 

1. Постановка целей и прогнозирование результата. 

2. Организация работы групп. 

3. Алгоритмизация деятельности (памятки, вопросы на доске), наце-

ливание на формирование единого группового ответа (с возможными 

расхождениями во мнениях). 

4. Работа  экспертной группы: проверка выполнения творческих за-

даний; оценка предварительного анализа документов; нацеливание на 

комментарии к ответам групп, исправление ошибок. 

5. Выступление представителей групп с анализом документов.                           

6. Подведение итогов. 

Для формирования навыка анализа источника, в преподавании при-

меняются различного рода памятки. Например, время и место создания 

документа (если возможно); авторство; оценка достоверности и полнота 

описания; оценка информативности документа; выводы. Наряду с памят-

ками применяются различные по характеру и сложности вопросы и зада-

ния,  помогающие ученикам проанализировать документ, определить по-

зицию автора, сравнить ее с собственной оценкой. Вопросы должны пре-

дусматривать разные уровни самостоятельной работы: это и знание фак-

тов, и их трактовка, и высказывание собственных суждений и убеждений, 

также к документу целесообразно поместить предварительное разьясне-

ние незнакомых терминов и понятий. Выполнение проблемно-

познавательных заданий на основе конкретного документального мате-

риала должно помочь формированию у учащихся умения анализировать 

и сопоставлять события, факты, оценки, действия отдельных лиц и боль-

ших групп людей. Это в свою очередь, будет содействовать становлению 

личностного отношение к происходившему.  

Посредством документов осуществляется реализация принципа на-

глядности в обучении истории, когда ученики знакомятся с внешним ви-

дом документов. Документ делает рассказ учителя живым и ярким, а вы-

воды более убедительными. При работе с документами у учеников акти-

визируется процесс мышления и воображения, что способствует более 

плодотворному усвоению исторических знаний и развитию историческо-

го сознания. У учеников вырабатываются умения самостоятельной рабо-

ты: читать документы, анализировать и извлекать информацию, рассуж-

дать, оценивать значение документов прошлого и настоящего. На уроках 

ученики узнают о значимости документов для исторической науки, видят 
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в них след деятельности когда-то живших людей. И, быть, может, самое 

главное - школьники учатся мыслить и формулировать собственные вы-

воды, что позволяет им создавать собственный образ истории, живой и 

понятной, «пропущенной» через себя. 

____________________________ 
1. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, опи-

саниях. М.,1999. С.124.  
2. Бирюков С.А. Работа с архивными документами на уроках истории // Преподавание ис-

тории в школе. 1999. N 5. С. 18. 

Гугнина О.В.                                                                                                                               

Драмогерменевтический подход в курсе истории России ХХ века 

 

Современный этап развития исторического образования поставил во-

прос о смене парадигм образования: место классической, в которой ранее 

доминировала специфически понимаемая воспитательная ориентация 

(формирование коммунистического мировоззрения), занимает личност-

ная парадигма образования, основанная на признании ценности  лично-

сти, ее уникальности.    

ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ОБЕСПЕЧИТЬ СРЕД-

СТВАМИ ПРЕДМЕТА ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНО-

СТИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ НРАВСТВЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ, ГРАЖДАНСТВЕННО-

СТЬЮ, ПАТРИОТИЗМОМ, ЛЮБОВЬЮ К ОТЕЧЕСТВУ, ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ, СПО-

СОБНОЙ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СО-

ЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ.   

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБУЮТ ВКЛЮЧЕНИЯ В 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ И ФАКТОВ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ В 

ОЦЕНКЕ ПРОБЛЕМ ПРОШЛОГО, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОБЫТИЙ И ЯВЛЕНИЙ, 

ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РАЗНООБРАЗИЯ 

СПЕКТРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

С ПОМОЩЬЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН САМООПРЕДЕ-

ЛИТЬ СЕБЯ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ И ИНТЕГРИРОВАТЬ СЕБЯ В ЭТОТ МИР. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И 

ПРАКТИКИ ПОКАЗАЛ, ЧТО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ СУЩЕСТВУЕТ РЯД ПРО-

ТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ: 

- ПОТРЕБНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНО-

УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ И НЕДОСТАТОЧНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ ШКОЛЫ В ИЗ-

МЕНЁННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ; 

- ПОТРЕБНОСТЯМИ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ОС-

ВОЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОНТЕК-

СТА И СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРАДИ-

ЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ; 
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- НЕОБХОДИМОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА 

И НЕДОСТАТОЧНОЙ ГОТОВНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ ОРГАНИЗОВАТЬ СООТВЕТСТ-

ВУЮЩУЮ РАЗВИВАЮЩУЮ СРЕДУ. 

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, ЛИЧНОСТ-

НЫЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ. 

НО УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ШКОЛЬНИК ВСТУПАЕТ В ДИАЛОГ НЕ ТОЛЬКО 

С УЧИТЕЛЕМ, УЧЕБНИКОМ, СВЕРСТНИКАМИ, НО И С ИСТОРИЧЕСКИМИ СОБЫ-

ТИЯМИ, ЯВЛЕНИЯМИ, ПРОЦЕССАМИ, ТРЕБУЕТ НЕ СТОЛЬКО ЗАПОМИНАНИЯ И 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗНАНИЙ, СКОЛЬКО УМЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ 

АНАЛИЗИРОВАТЬ, СРАВНИВАТЬ, «ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ» ИСТОРИЮ РАЗВИ-

ТИЯ ОБЩЕСТВА. 

ЭТА ЗАДАЧА СВЯЗАНА С УРОВНЕМ ПОНИМАНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ (ОБЪЯС-

НЕНИЕМ, ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ) (1). 

ИСКУССТВОМ ТОЛКОВАНИЯ ТЕКСТОВ ЗАНИМАЕТСЯ ГЕРМЕНЕВТИКА.  

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

УЧЕНИЕ О «ПОНИМАНИИ» КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ГУМАНИТАР-

НЫХ НАУК. 

ОДНАКО, ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОСОБЫМ ОБРАЗОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДРАМАТИЗАЦИИ (2; 3). 

НАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ИНТЕРЕСНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕАТРА И ГЕРМЕ-

НЕВТИКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ,  ОБОЗНАЧЕННОЕ НАМИ КАК ДРА-

МОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ВОЗМОЖНОСТИ КОТОРОГО НЕДОСТАТОЧНО 

ИЗУЧЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТО-

РИИ.  

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОКАЗАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДРАМОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА И ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА. 

При изучении темы: «Россия НЭПовская». 

                         «НЭП – ЭТО ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО, НО НЕ НАВСЕГДА». 

                                                                                       (ЛЕНИН В.И.) 

ЦЕЛЬЮ УРОКА ЯВЛЯЛОСЬ: - РАСКРЫТИЕ НЭПА КАК СИСТЕМЫ КОМ-

ПЛЕКСНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЁ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ВЫЯСНИТЬ ОТЛИЧИЯ НЭПА ОТ ПОЛИТИКИ 

«ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»; 

- ПОДВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО НЭП ЯВЛЯЕТСЯ 

ВРЕМЕННЫМ ПЕРИОДОМ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ СТАРОГО И НОВОГО УКЛАДОВ, 

БЫЛ СРЕДСТВОМ «ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ»; 

- СОЗДАНИЕ КОЛОРИТА ЭПОХИ ЧЕРЕЗ «ВЖИВАНИЕ» В ОБРАЗ НЭПМАНА; 

- ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ. 

ТИП УРОКА: ИЗЛОЖЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 
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В НАЧАЛЕ УРОКА УЧАЩИЕСЯ ВСПОМИНАЛИ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИКИ 

«ВОЕННОГО КОММУНИЗМА». ЗАТЕМ УЧИТЕЛЬ ЯРКО, ЭМОЦИОНАЛЬНО ОБЪЯС-

НЯЛ ПОСЛЕДСТВИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ПОЛИТИКИ «ВОЕННОГО КОММУ-

НИЗМА». 

УЧАЩИЕСЯ ДЕЛАЛИ ВЫВОД О ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ КРИ-

ЗИСЕ В СТРАНЕ. УЧИТЕЛЬ ЗАДАЁТ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: «КАКИМ МОГ БЫТЬ 

ВЫХОД ИЗ ТАКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТРАНЫ, ДЛЯ ВЛАСТИ?» 

В ХОДЕ ДИСКУССИИ УЧАЩИЕСЯ ВЫСКАЗЫВАЮТ ТРИ ВЕРСИИ ПУТЕЙ ВЫ-

ХОДА ИЗ КРИЗИСА. УЧАЩИЕСЯ, ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ АНАЛИЗИРУЯ 

ВСЕ ВАРИАНТЫ, ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВЕРСИИ: «НЕОБХОДИМ ТАКТИЧЕ-

СКИЙ МАНЕВР, С ОДНОЙ СТОРОНЫ КОМАНДНЫЕ ВЫСОТЫ СОХРАНЯЮТСЯ ЗА 

БОЛЬШЕВИКАМИ, А С ДРУГОЙ – ДЕЛАЕТСЯ УСТУПКА НЕБОЛЬШЕВИСТСКИМ 

СИЛАМ, Т.Е. РАССМАТРИВАЮТ ПЕРЕХОД К НЭПУ». 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ, КЛАСС РАЗБИВАЕТСЯ НА 4 ГРУППЫ: «КОМИТЕТЧИКИ», «НАЛОГО-

СБОРЩИКИ, «ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА», «НЭПМАНЫ». 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАЮТ ДОКУМЕНТЫ И ЗАДАНИЯ К НИМ: 

                      

 «КОМИТЕТЧИКИ». 

  ВОПРОС: КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЫДВИГАЛИ КРОНШТАДЦЫ? ПОЧЕМУ 

ИМЕННО ТАКИЕ? 

ДОКУМЕНТ №1: РЕЗОЛЮЦИЯ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕ-

ТА: 

«ВСЕМ КРЕСТЬЯНАМ, РАБОЧИМ, МОРЯКАМ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ! ТОВА-

РИЩИ И ГРАЖДАНЕ! В КРОНШТАДТЕ 2 МАРТА 1921 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ВО-

ЛИ ШИРОКИХ НАРОДНЫХ МАСС МОРЯКОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ВЛАСТЬ В ГО-

РОДЕ И КРЕПОСТИ ОТ КОММУНИСТОВ ПЕРЕШЛА БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА В 

РУКИ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА. ПРЕДСТОИТ ПРОИЗВЕСТИ 

ВЫБОРЫ В СОВЕТ НА ОСНОВАНИИ ТАЙНЫХ ВЫБОРОВ. ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ 

РАЗРУХИ СМОЖЕТЕ ТОЛЬКО ВЫ СОВМЕСТНО С МОРЯКАМИ И КРАСНОАРМЕЙ-

ЦАМИ. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ОСТАЛАСЬ ГЛУХОЙ К ВАШИМ СПРАВЕДЛИ-

ВЫМ, ИДУЩИМ ИЗ ГЛУБИНЫ ДУШИ ТРЕБОВАНИЯМ. 

РАБОЧИЕ, МОРЯКИ И КРАСНОАРМЕЙЦЫ, УСТАНОВИТЕ МЕЖДУ СОБОЙ 

ПРОЧНУЮ НЕПРЕРЫВНУЮ СВЯЗЬ. 

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НЕЛЕПЫМ СЛУХАМ, БУДТО В КРОНШТАДТЕ ВЛАСТЬ В 

РУКАХ ГЕНЕРАЛОВ И БЕЛЫХ. ЭТО НЕПРАВДА. 

ВЫ, ТОВАРИЩИ, ДАВНО УЖЕ ЖДАЛИ НОВОЙ ЖИЗНИ, ЖДАЛИ БЕЗНАДЁЖНО. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НЕ ДАЛА ЕЁ ВАМ. ТАК СОЗДАВАЙТЕ ЖЕ ЕЁ 

САМИ. 

ВЛАСТЬ СОВЕТАМ, А НЕ ПАРТИЯМ. НА ГОРЬКОМ ОПЫТЕ 3-ЛЕТНЕГО ВЛА-

СТВОВАНИЯ КОММУНИСТОВ МЫ УБЕДИЛИСЬ, К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПАРТИЙНАЯ 

ДИКТАТУРА. ДЕЛО ИДЁТ ЕЩЁ ХУЖЕ, КОГДА У ВЛАСТИ СТОИТ НЕ ОДНА, А НЕ-
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СКОЛЬКО ПАРТИЙ. ТОГДА В МЕЖПАРТИЙНОЙ ССОРЕ ЗА ПРЕБЫВАНИЕ У РУЛЯ 

ПРАВЛЕНИЯ НЕКОГДА ДУМАТЬ И ЗАБОТИТЬСЯ О ТРУДЯЩИХСЯ. 

ВОТ ПОЧЕМУ НА ЗНАМЕНИ ВОССТАВШЕГО КРОНШТАДТА НАПИСАН ЛО-

ЗУНГ: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ, А НЕ ПАРТИЯМ!» 

 

«НАЛОГОСБОРЩИКИ». 

ВОПРОС: В ЧЕМ ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ НАЛОГУ? 

В ЧЕМ СОСТОЯТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ НАЛОГА ОТ РАЗВЕРСТКИ? 

ДОКУМЕНТ № 2: ЛЕНИН В.И. ДОКЛАД О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ НАЛОГЕ. 

«ТОВАРИЩИ, ВОПРОС О ЗАМЕНЕ РАЗВЁРСТКИ НАЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЖ-

ДЕ ВСЕГО И БОЛЕЕ ВСЕГО ВОПРОСОМ ПОЛИТИЧЕСКИМ, ИБО СУТЬ ЭТОГО ВО-

ПРОСА СОСТОИТ В ОТНОШЕНИИ РАБОЧЕГО КЛАССА К КРЕСТЬЯНСТВУ… 

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ РАЗВЁРСТКУ НАЛОГОМ? РАЗВЁРСТКА 

ПРЕДПОЛАГАЛА: ИЗЪЯТЬ ВСЕ ИЗЛИШКИ, УСТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

МОНОПОЛИЮ. МЫ НЕ МОЖЕМ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ, МЫ БЫЛИ В СОСТОЯНИИ 

КРАЙНЕЙ НУЖДЫ». КАК ПЕРЕХОДНУЮ МЕРУ В СТРАНЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ, ЕСЛИ 

ЕСТЬ НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ, ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ СИСТЕМУ 

НАЛОГА И СВОБОДНОГО ОБОРОТА. ЭТОТ САМЫЙ ОБОРОТ – СТИМУЛ, ПОБУДИ-

ТЕЛЬ КРЕСТЬЯНСТВА. ХОЗЯИН МОЖЕТ И ДОЛЖЕН СТАРАТЬСЯ ЗА СВОЙ СОБСТ-

ВЕННЫЙ ИНТЕРЕС, ПОТОМУ ЧТО С НЕГО НЕ ВОЗЬМУТ ВСЕХ ИЗЛИШКОВ, А 

ТОЛЬКО НАЛОГ, КОТОРЫЙ МОЖНО БУДЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАРАНЕЕ… НУЖНО 

СКАЗАТЬ МЕЛКОМУ КРЕСТЬЯНИНУ: «ТЫ – ХОЗЯИН, ПРОИЗВОДИ ПРОДУКТЫ, А 

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ БРАТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ НАЛОГ». 

                       

«ДЕЛЕГАТЫ Х СЪЕЗДА». 

ВОПРОС: КАКУЮ ГЛАВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ, С ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ БОЛЬШЕВИКОВ, ТАИЛА В СЕБЕ ТОРГОВЛЯ? ПОЧЕМУ БОЛЬШЕВИКИ ГОТО-

ВЫ БЫЛИ МИРИТЬСЯ С ЭТОЙ ОПАСНОСТЬЮ? 

ДОКУМЕНТ № 3: ЛЕНИН ГОВОРИЛ: «ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СВОБОДА? СВОБОДА 

ОБОРОТА ТО ЕСТЬ СВОБОДА ТОРГОВЛИ, А СВОБОДА ТОРГОВЛИ ЗНАЧИТ: НАЗАД, 

К КАПИТАЛИЗМУ. ЭТО ЗНАЧИТ ТОВАРНЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ 

СЕЛЬСКИМИ ХОЗЯЕВАМИ. ИЗ ЭТОГО ОБОРОТА И СВОБОДЫ ТОРГОВЛИ НЕИЗ-

БЕЖНО ВЫТЕКАЕТ ДЕЛЕНИЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ВЛАДЕЛЬЦА КАПИ-

ТАЛА И НА ВЛАДЕЛЬЦА РАБОЧИХ РУК, РАЗДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛИСТА И НА-

ЁМНОГО РАБОЧЕГО, ТО ЕСТЬ ВОССОЗДАНИЕ СНОВА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

НАЁМНОГО РАБСТВА. СПРАШИВАЕТСЯ, КАК ЖЕ ТАК? МОЖЕТ ЛИ КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ПРИЗНАТЬ СВОБОДУ ТОРГОВЛИ? МОЖНО ЛИ ДО ИЗВЕСТ-

НОЙ СТЕПЕНИ ВОССТАНОВИТЬ СВОБОДУ ТОРГОВЛИ, СВОБОДУ КАПИТАЛИЗМА 

ДЛЯ МЕЛКИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ, НЕ ПОДРЫВАЯ ЭТИМ САМЫМ КОРНЕЙ ПО-

ЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ПРОЛЕТАРИАТА? МОЖНО, ИБО ВОПРОС В МЕРЕ. МЕЛ-

КИЙ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ, ПОКА ОН ОСТАЁТСЯ МЕЛКИМ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СТИ-

МУЛ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЕ, ТО ЕСТЬ МЕЛКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ». 
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«НЭПМАНЫ».  

ЗАДАНИЕ: О ЧЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ АНЕКДОТ 20-Х 

ГГ.? 

ДОКУМЕНТ № 4: ВСТРЕЧАЮТСЯ ДВА НЭПМАНА, ОДИН ДРУГОГО СПРАШИ-

ВАЕТ: 

- КАК ЖИЗНЬ? 

- ЖИВУ КАК КАРТОШКА! 

- ПОЧЕМУ КАРТОШКА? ПРИЧЁМ ТУТ КАРТОШКА? 

- А ОЧЕНЬ ПРОСТО. ЕСЛИ НЕ СЪЕДЯТ, ТО ПОСАДЯТ, А НЕ ПОСАДЯТ, ТАК 

СЪЕДЯТ! 

АНАЛИЗИРУЯ РАБОТУ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП, ВЫЯСНЯЕМ СУЩНОСТЬ НЭПА 

И ОСНОВНЫЕ ЕГО ЧЕРТЫ ЗАПИСЫВАЕМ В ТЕТРАДЬ. 

ВВЕДЕНИЕ НЭПА ВЫЗВАЛО ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ОБ-

РАЗА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ЯРКИЕ СОЦИАЛЬНО-

РАЗНОРОДНЫЕ ТИПЫ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЕ НОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИ-

ТИКУ, КЛАСС РАЗБИВАЕТСЯ НА 4 ГРУППЫ: «МАРГИНАЛЫ»,   «НЭПМАНЫ» (ЧА-

СТНЫЕ ТОРГОВЦЫ), «СЛУЖАЩИЕ», «ПЕРЕКУПЩИКИ» (МЕЛКИЕ ЛАВОЧНИКИ). 

КАЖДАЯ ГРУППА ПОЛУЧАЕТ ЗАДАНИЕ – ИНСЦЕНИРОВАТЬ ОТРЫВОК ИЗ 

ПЬЕСЫ МАЯКОВСКОГО В.В. «КЛОП» (4).  ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – УЧАСТИЕ 

ВСЕХ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МОЖНО КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У УЧИТЕЛЯ. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ I ГРУППЫ: 

                               «СЛУЖАЩИЕ». 

ЗНАМЕНИТЫЙ «ЕЛИСЕЕВСКИЙ МАГАЗИН». 

ПРОДАВЕЦ: ЧТО ВАМ УГОДНО, МАДАМ? 

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: КУРЫ ЕСТЬ? 

ПРОДАВЕЦ: ЕСТЬ. 

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: И ПОЧЕМ? 

ПРОДАВЕЦ: 400 ТЫСЯЧ. 

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: ЗАВЕРНИТЕ ЭТИХ. ЧТО ЭТО – ОКОРОК? ВЕСТФАЛЬ-

СКИЙ? 

ПРОДАВЕЦ: ДА, МАДАМ. ВСЕГО 300 ТЫСЯЧ ЗА ФУНТ. СКОЛЬКО ИЗВОЛИ-

ТЕ? 

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: ПАРУ ФУНТИКОВ. И ВОТ ЭТОЙ ГОВЯДИНЫ, МИЛЕЙ-

ШИЙ. СКОЛЬКО С МЕНЯ? 

 ПРОДАВЕЦ: 2 МИЛЛИОНА 295 ТЫСЯЧ. ВОЗЬМЁТЕ СЕЙЧАС ИЛИ ДОМОЙ 

ПРИКАЖЕТЕ ОТНЕСТИ? 

АВТОР: ЧУТЬ В СТОРОНЕ ОТ МАГАЗИНА – ПЯТЕРО В ЛОХМОТЬЯХ, ПАЦАНЫ 

ЛЕТ 12-14, БЕСПРИЗОРНИКИ. ДОКУРИВАЮТ ПОСЛЕДНИЙ БЫЧОК, РЕШАЮТ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ. СКОРО ОСЕНЬ, НАДО ПОДАВАТЬСЯ НА ЮГ. В КРЫМ, В ТАШКЕНТ. 

ТАМ ТЕПЛО, ТАМ ЯБЛОКИ… 



 318 

ВОПРОС: СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ, О ТОМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО 

ГРАЖДАН В ТО ВРЕМЯ МОГЛИ НАЗЫВАТЬ СЕБЯ «МИЛЛИОНЕРАМИ»? ОБЪЯС-

НИТЕ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. ВСПОМНИТЕ КНИГИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

ПРО БЕСПРИЗОРНИКОВ, О ТОМ, КАК ИХ ВЫЛАВЛИВАЛИ И В КОММУНЫ ЗАГО-

НЯЛИ. УЧАЩИЕСЯ ВСПОМИНАЮТ «ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОЭМУ» МАКАРЕНКО 

А.С., ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

В ХОДЕ ДИСКУССИИ ПРОВОДИМ ПАРАЛЛЕЛИ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ. В НА-

ШЕ ВРЕМЯ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ ОКОЛО 100 ТЫС. ОНИ ЖИВУТ, ГДЕ ПРИДЁТ-

СЯ, СТАНОВЯТСЯ БОМЖАМИ, ПОПРОШАЙКАМИ, ПРЕСТУПНИКАМИ.. ЭТО ПО-

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. НО САМОЕ СТРАШНОЕ, ЧТО 

ТОЛЬКО У 5% ЭТИХ ДЕТЕЙ НЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ОСТАЛЬНЫХ ПРОСТО ВЫБРОСИЛИ 

НА УЛИЦУ ИЛИ ОНИ САМИ СБЕЖАЛИ. ПО ДАННЫМ ГОСКОМСТАТА У НАС СЕЙ-

ЧАС ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ.  

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II ГРУППЫ: 

«НЭПМАНЫ». 

РАЗНОСЧИК КУКОЛ: 

ТАНЦУЮЩИЕ ЛЮДИ ИЗ БАЛЕТНЫХ СТУДИЙ! 

ЛУЧШАЯ ИГРУШКА В САДУ И ДОМА, 

ТАНЦУЕТ ПО УКАЗАНИЮ САМОГО НАРКОМА! 

РАЗНОСЧИК ЯБЛОК: 

АНАНАСОВ НЕТУ… 

БАНАНОВ НЕТУ… 

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОЧКИ 4 ШТУКИ 15 КОПЕЕК. 

ПОЖАЛТЕ, ГРАЖДАНОЧКА?  

РАЗНОСЧИК СЕЛЁДОК: 

А ВОТ ЛУЧШИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЕЛЁДКИ, 

НЕЗАМЕНИМЫ К БЛИНАМ И ВОДКЕ! 

ВОПРОС: НАЗОВИТЕ ОСНОВНУЮ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЭПМАНОВ? 

ГРУППА ДЕЛАЕТ ВЫВОД, ЧТО ОСНОВНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЭПМА-

НОВ – ТОРГОВЛЯ. 

 КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ III ГРУППЫ: 

 «ПЕРЕКУПЩИКИ». 

ПУГОВИЧНЫЙ РАЗНОСЧИК: 

ИЗ-ЗА ПУГОВИЦЫ НЕ СТОИТ ЖЕНИТЬСЯ, 

ИЗ-ЗА ПУГОВИЦЫ НЕ СТОИТ РАЗВОДИТЬСЯ! 

НАЖАТИЕ БОЛЬШОГО И УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА, 

И БРЮКИ С ГРАЖДАН НИКОГДА НЕ СВАЛЯТСЯ. 

ГОЛЛАНДСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ, САМОПРИШИВАЮЩИЕСЯ ПУГОВИЦЫ, 

6 ШТУК – 20 КОПЕЕК,  

ПОЖАЛТЕ, МУСЬЮ. 

РАЗНОСЧИК ТОЧИЛЬНЫХ КАМНЕЙ: 

ГЕРМАНСКИЙ, НЕБЬЮЩИЙСЯ ТОЧИЛЬНЫЙ БРУСОК, 
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30 КОПЕЕК ЛЮБОЙ КУСОК! 

ТОЧИТ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ И ВКУСЕ, 

БРИТВЫ, НОЖИ И ЯЗЫКИ ДЛЯ ДИСКУССИЙ! 

ПОЖАЛТЕ, ГРАЖДАНЕ! 

РАЗНОСЧИК АБАЖУРОВ: 

АБАЖУРЫ ЛЮБОЙ РАСЦВЕТКИ И МАСТИ, 

ГОЛУБЫЕ ДЛЯ УЮТА, КРАСНЫЕ ДЛЯ СЛАДОСТРАСТИЙ! 

УСТРАИВАЙТЕСЬ, ТОВАРИЩИ. 

ПРОДАВЕЦ ШАРОВ: 

ШАРЫ – КОЛБАСКИ,  

ЛЕТАЙ БЕЗ ОПАСКИ,  

ТАКОЙ БЫ ШАР ГЕНЕРАЛУ НОБИЛЕ, 

ОНИ БЫ НА ПОЛЮСЕ ДОЛЬШЕ ПОБЫЛИ! 

БЕРИТЕ, ТОВАРИЩИ. 

РАЗНОСЧИК ГАЛАНТЕРЕИ: 

БЮСТГАЛЬТЕРЫ НА МЕХУ! 

БЮСТГАЛЬТЕРЫ НА МЕХУ! 

ПРОДАВЕЦ КЛЕЯ: 

У НАС ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАК ЖЕ ПОВСЮДУ, 

ГРАЖДАНЕ ВЫБРАСЫВАЮТ БИТУЮ ПОСУДУ, 

ЗНАМЕНИТЫЙ «ЭКСЦЕЛЬЗИОР» – КЛЕЙ-ПОРОШОК, 

КЛЕИТ И ВЕНЕРУ, И НОЧНОЙ ГОРШОК. 

УГОДНО, СУДАРЫНЯ! 

РАЗНОСЧИЦА ДУХОВ: 

ДУХИ КОТИ НА ЗОЛОТНИКИ! 

ДУХИ КОТИ НА ЗОЛОТНИКИ! 

ПРОДАВЕЦ КНИГ: 

ЧТО ДЕЛАЕТ ЖЕНА, КОГДА МУЖА НЕТУ ДОМА, 

105 ВЕСЁЛЫХ АНЕКДОТОВ БЫВШЕГО ГРАФА 

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО. 

ВМЕСТО РУБЛЯ ДВАДЦАТИ – 15 КОПЕЕК! 

РАЗНОСЧИЦА ГАЛАНТЕРЕИ: 

БЮСТГАЛЬТЕРЫ НА МЕХУ! 

БЮСТГАЛЬТЕРЫ НА МЕХУ! 

 

ВОПРОС: ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ОСНОВНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЭП-

МАНОВ – ТОРГОВЛЯ? 

УЧАЩИЕСЯ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС, ДЕЛАЮТ ВЫВОД: В ВИДУ БЫСТРОЙ 

ОБОРАЧИВАЕМОСТИ КАПИТАЛА И ВСПОМИНАЮТ, ЧТО ОТМЕНА ЗАКОНА О 

ВСЕОБЩЕЙ ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ В 1921 ГОДУ, ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА-

НЯТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ IV ГРУППЫ: 

«МАРГИНАЛЫ». 
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ТЕКСТ: ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРИСЫПКИН И РОЗАЛИЯ ПАВЛОВНА. 

ПРИСЫПКИН: (ВОСТОРЖЕННО) КАКИЕ АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ ЧЕПЧИКИ, 

РОЗАЛИЯ ПАВЛОВНА! 

РОЗАЛИЯ: КАКИЕ ЖЕ ЭТО ЧЕПЧИКИ, ЭТО ЖЕ… 

ПРИСЫПКИН: ЧТО ЖЕ Я БЕЗ ГЛАЗ, ЧТО ЛИ? А ЕЖЕЛИ У НАС ДВОЙНЯ РО-

ДИТСЯ? ЭТО ВОТ НА ДОРОТИ, А ЭТО НА ЛИЛИАН. Я ИХ УЖЕ РЕШИЛ НАЗВАТЬ 

АРИСТОКРАТИЧЕСКО-КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИ, ТАК И БУДУТ ГУЛЯТЬ ВМЕСТЕ. 

ВО! ДОМ У МЕНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОЙ ЧАШЕЙ! ЗАХВАТИТЕ, РОЗАЛИЯ 

ПАВЛОВНА! 

РОЗАЛИЯ ПАВЛОВНА: (ВЗДОХНУВ, ПОКУПАЕТ). 

ПРОДАВЕЦ СЕЛЁДОК: 

А ВОТ ЛУЧШИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЕЛЁДКИ, 

НЕЗАМЕНИМЫ ПРИ ВСЯКОЙ ВОДКЕ! 

РОЗАЛИЯ ПАВЛОВНА: (ОТСТРАНЯЯ ВСЕХ, ГРОМКО, ПОВЕСЕЛЕВШАЯ) СЕ-

ЛЁДКА – ЭТО ДА! ЭТО ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ДЛЯ СВАДЬБЫ ВЕЩЬ. ЭТО Я ЗАХВА-

ЧУ! СКОЛЬКО СТОИТ ЭТА КИЛЬКА? 

ПРОДАВЕЦ СЕЛЁДОК: ЭТА ЛОСОСИНА СТОИТ 2,60 КИЛО. 

РОЗАЛИЯ ПАВЛОВНА: 2,60 ЗА ЭТОГО ШПРОТА-ПЕРЕРОСТКА? 

ПРОДАВЕЦ: ЧТО ВЫ, МАДАМ, ВСЕГО 2,60 ЗА ЭТОГО КАНДИДАТА В ОСЕТ-

РИНЫ. 

РОЗАЛИЯ ПАВЛОВНА: 2,60 ЗА ЭТИ МАРИНОВАННЫЕ КОРСЕТНЫЕ КОСТИ? 

ВЫ СЛЫШАЛИ, ТОВАРИЩ СКРИПКИН! ТАК ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ, КОГДА ВЫ УБИЛИ 

ЦАРЯ И ПРОГНАЛИ ГОСПОДИНА РЯБУШИНСКОГО. ОЙ, ЭТИ БАНДИТЫ! Я НАЙ-

ДУ МОИ ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И МОИ СЕЛЁДКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОВЕТ-

СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ! 

ВОПРОС: ВСПОМНИТЕ, КТО ТАКИЕ МАРГИНАЛЫ. В КАКИЕ ПЕРИОДЫ ИСТО-

РИИ ОБЩЕСТВО МАРГИНАЛИЗИРУЕТСЯ ОСОБЕННО ИНТЕНСИВНО И К КАКИМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ ЭТО ПРИВОДИТ? 

УЧАЩИЕСЯ ДЕЛАЮТ ВЫВОД, ЧТО МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ, 

СЛУЖАЩИЕ, БЕЗРАБОТНЫЕ, А ТАК ЖЕ БЕДНЯКИ И БАТРАКИ В ДЕРЕВНЕ БЫЛИ 

ЕДИНЫ В НЕПРИЯТИИ НЭПА. ЕСЛИ РАНЬШЕ ОБЩИНА НИВЕЛИРОВАЛА ЛИЧ-

НОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЛА РАВНОБЕДНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОЛЬШИНСТВУ, ТО 

НЭП ПОДРЫВАЛ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ТЕХ, КТО ПРИВЫК ЖИТЬ ПО 

ПРИНЦИПУ КРУГОВОЙ ПОРУКИ. 

В КОНЦЕ УРОКА УЧАЩИЕСЯ ПО ВОПРОСАМ, ПРЕДЛОЖЕННЫМ УЧИТЕЛЕМ, 

СРАВНИВАЮТ ПОЛИТИКУ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» И НЭП И ФИКСИРУЮТ 

ОТЛИЧИЯ В ТАБЛИЦЕ № 1. 

 

 

 

 
                                                                                                ТАБЛИЦА № 1 

ОТЛИЧИЯ ПОЛИТИКИ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» ОТ НЭП 
ВОПРОСЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПОЛИТИКА «ВОЕННО- НОВАЯ  
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ГО КОММУНИЗМА» ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

1. ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ  7 

2. ОСНОВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА   

3. МЕРОПРИЯТИЯ  В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ-

СТВЕ 
  

4. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ПРОМЫШ-

ЛЕННОСТИ 
  

5. ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

 

ТАКОЙ ДРАМОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ПО МНЕНИЮ УЧАЩИХСЯ «ПО-

ЗВОЛЯЕТ ВОССОЗДАТЬ ДУХ ЭПОХИ, ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 

ЖИВШИХ МНОГО ЛЕТ НАЗАД» (КРИСТИНА К.), «ОЩУТИТЬ СВОЮ СОПРИЧАСТ-

НОСТЬ К ПРОШЛОМУ» (ДЕНИС Ш.) 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, УЧАЩИЕСЯ, РАБОТАЮЩИЕ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧ-

НИКАМИ, ПРОДЕЛЫВАЛИ ДВЕ ОПЕРАЦИИ: ИЗВЛЕКАЛИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ ФАК-

ТЫ И ИНТЕРПРЕТИРОВАЛИ ИХ В НЕКОТОРОМ СВЯЗНОМ ОПИСАНИИ (УСТНОМ 

РАССКАЗЕ, РОЛЕВОЙ ИГРЕ), ТО ЕСТЬ, УЧЕНИКИ КАК БЫ ПИШУТ (РАЗЫГРЫВАЮТ), 

РАССКАЗЫВАЮТ ИСТОРИЮ. 

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО КОНСТРУКТИВНЫМ ПРИНЦИПОМ СОСТАВЛЕНИЯ ДО-

КУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ДМК) ЯВЛЯЕТСЯ ПОДБОР ТА-

КИХ ТЕКСТОВ, КОТОРЫЕ ОПИСЫВАЮТ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ (ЯВЛЕНИЕ, 

ЛИЦО) С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ И НЕОДИНАКОВЫМИ СПОСОБАМИ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОШЛОГО ЗАВИСИТ ОТ ВИДА ДОКУ-

МЕНТА, В КОТОРОМ ОНА ИЗЛАГАЕТСЯ, ОТ МЕСТА, ВРЕМЕНИ ЕГО СОЗДАНИЯ, 

ОТ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И НАУЧНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ АВТОРА 

ТЕКСТА. 

ОДНОЗНАЧНОСТЬ СУЖДЕНИЙ НЕ ДАЁТ ПОЛНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХО-

ДЯЩЕМ.  

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ХОДЕ УРОКА, УЧЕНИКИ ПОСТИГАЛИ ЛОГИКУ ИСТОРИ-

ЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ПРОШЛОЕ ПОЗНАЁТСЯ ЧЕРЕЗ ДОКУ-

МЕНТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ. 

ДРАМОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ СПОСОБСТ-

ВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ У УЧЕНИКОВ ПОНИМАНИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, РАЗВИТИЮ ИСТОРИЧНОСТИ МЫШЛЕ-

НИЯ, УМЕНИЯ ВОСПРИНИМАТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ МНОГОПЛАНОВО. 

МОДЕЛИРУЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКОВ, УЧЕНИ-

КИ НЕПРЕРЫВНО ТВОРЯТ. ПОЗНАНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС. КАЖДЫЙ ШАГ НА ПУТИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРОШЛОГО 

ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ, А ВСЯКИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ЭТОГО ПОСТИЖЕНИЯ – БУДЬ ТО СМУТНАЯ ДОГАДКА, НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ 

НА ВОПРОС ИЛИ ФРАГМЕНТ КОЛЛЕКТИВНО СОЗДАВАЕМОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЭТЮДА – ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ИСХОДНЫЙ ПУНКТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ША-

ГА. 
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ПРИ ЭТОМ ДЕТИ НЕ ТОЛЬКО ЗАПОМИНАЮТ, НО И РАЗМЫШЛЯЮТ, ОНИ 

ВНОВЬ И ВНОВЬ ОКАЗЫВАЮТСЯ В СИТУАЦИИ ВЫБОРА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 

ЭТО СОЗДАЁТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ И ОТВЕТСТВЕННОЙ ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ  РЕБЁНОК САМОСТОЯТЕЛЬНО (И В РЕ-

АЛЬНОМ РАВНОПРАВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧИТЕЛЕМ) НЕ ТОЛЬКО ОТКРЫ-

ВАЕТ НЕЧТО НОВОЕ ДЛЯ СЕБЯ, НО И СОЗДАЁТ ЭТО НОВОЕ, ТВОРЯ. 
____________________________ 
1. Брудный А.А. Понимание и текст: Загадка человеческого понимания. М., 1991. С. 127. 

2. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр. М., 1997. С. 15-18. 

3. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока общения и поведения учителя: Пособие для 
учителя. 2-е изд.  М., 1998. 

4. МАЯКОВСКИЙ В.В. СОЧИНЕНИЯ В 1 ТОМЕ.  М., 1941. С.452-475. 

Гузненко З.И.                                                                                                       

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в вузе                         

как показатель качества образования 

 

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕННОГО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АТТЕСТАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ-

ДЕНИЙ ВЫЯВИЛСЯ РЯД НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ И НЕДОСТАТКОВ В ИХ 

РАБОТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА. СРЕДИ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАЗЫВАЕТСЯ 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛОМ, КОТОРЫЙ ПРО-

ЯВЛЯЕТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, В НИЗКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ СТУ-

ДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, В ОСТРОМ ДЕФИЦИТЕ УЧЕБНИКОВ И 

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ КУРСАМ, В СЛАБОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ЛИТЕРАТУРОЙ НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НОВЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, В 

НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРО-

ВЕРКИ И САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ОСНОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА ЯВЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ООП), КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕН-

ТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: УЧЕБНЫЙ ПЛАН, РАБОЧИЕ 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК, ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СРЕДСТВА ДИАГ-

НОСТИКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ, - ТО СТАНОВИТСЯ ВЕСЬМА ЯСНОЙ СЕРЬЕЗНОСТЬ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ НЕДОСТАТКОВ. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫ-

ПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛОГО РЯДА ТРЕБОВАНИЙ К УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИП-

ЛИН И ПРАКТИК, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, КАК, НАПРИМЕР, СОВРЕМЕН-

НОСТЬ ИХ СОДЕРЖАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ПЕРЕЧНЮ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ), 

СООТВЕТСТВИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ТРЕБОВАНИЯМ К ВЫПУСКНИКУ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТО ЕСТЬ, 
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РЕЧЬ ИДЕТ О КАЧЕСТВЕННОМ УРОВНЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

НО ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО СОВРЕМЕННОСТЬ ИСТОЧНИКОВ УЧЕБНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ ПО ВСЕМ ДИСЦИПЛИНАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА, НО И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 

ДОСТАТОЧНОСТЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ В БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ФОНДАХ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО УЧЕБНИКА НА ДВУХ СТУДЕНТОВ. ПРИ ОТСУТСТ-

ВИИ УЧЕБНИКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ АВТОРСКИМИ 

КОЛЛЕКТИВАМИ ПО ЗАКАЗУ МО РФ, РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО СОЗДАНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИ-

КОВ ЛОЖИТСЯ НА КАФЕДРЫ, КАК ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОДНАКО, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДАЖЕ НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОГО 

КОЛИЧЕСТВА УЧЕБНИКОВ ПО ТОЙ ИЛИ ИНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НЕ ЯВЛЯ-

ЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ДОСТАТОЧНЫМ УСЛОВИЕМ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОЛГО-

ТОВКИ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА. В НАЛИЧИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ И 

ДРУГИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ, СОВОКУПНОСТЬ КОТОРЫХ ВЫСТУ-

ПАЕТ КАК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ, В КОТОРОМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦЕЛЯМИ И 

ЗАДАЧАМИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ, ЕЕ МЕСТОМ И РОЛЬЮ В ОБЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА. 

В СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ, КАК МИНИ-

МУМ, УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (ТИПОВАЯ, ПРИМЕРНАЯ, АВТОР-

СКАЯ), УЧЕБНИК ИЛИ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, ВЫСТУПАЮЩИЕ КАК ОСНОВНОЕ 

СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ (ТИПОВЫЕ, АВТОРСКИЕ), УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПО-

СОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ РАЗНОЙ ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЯ 

(ХРЕСТОМАТИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, РУКОВОДСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОН-

ТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ДР.),КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОН-

ТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАДАНИЯ И ДР.) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОЧНИКОВ И ДРУГИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ТАК 

КАК УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРЕДУСМАТРИВА-

ЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ СТУДЕНТАМИ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И ВЫПУСКНЫХ КВА-

ЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ, ТО, ЕСТЕСТВЕННО, СТУДЕНТЫ НУ-

ЖДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВАХ. КАК 

ПРАВИЛО, ВСЕ ЭТИ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ КАФЕД-

РАМИ. УРОВЕНЬ ЭТИХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДОЛЖЕН СООТ-

ВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ НАУКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ. 

ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «032600 – ИСТОРИЯ», СОСТАВ-

ЛЕННОМУ В УРГПУ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА (2000 Г.), В СОСТАВ ДИСЦИПЛИН ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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ВХОДИТ «ИСТОРИЯ РОССИИ», ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОТОРОЙ 

ОПРЕДЕЛЕНА В КОЛИЧЕСТВЕ 1224 ЧАСОВ, ПОЛОВИНА ИЗ КОТОРЫХ ОТВОДИТ-

СЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ. СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЭТУ 

ДИСЦИПЛИНУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ СЕМЕСТРОВ, НАЧИНАЯ С ТРЕТЬЕГО И 

ЗАКАНЧИВАЯ ВОСЬМЫМ. ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОЙ ЧАСТИ КУРСА. 

КОЛЛЕКТИВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ РОССИИ УРГПУ 

РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, В КОТОРОЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИЕЙ ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ КУРС РАЗДЕЛЕН 

НА ПЯТЬ ЧАСТЕЙ. В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ К ПРОГРАММЕ УКАЗАНЫ ОС-

НОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, НА КОТО-

РЫЕ ОПИРАЛСЯ АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРИ ЕЕ РАЗРАБОТКЕ. В СООТВЕТСТ-

ВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ К СОСТАВЛЕ-

НИЮ ПРОГРАММЫ, КАК ДОКУМЕНТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕД-

МЕТА, ОНА СОПРОВОЖДЕНА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ; К КАЖДОЙ ЧАСТИ КУРСА ПРЕДЛОЖЕН СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, 

УЧЕБНОЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; РАЗРАБОТАНЫ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМО-

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ИСТОРИИ РОССИИ ВХОДЯТ 

ТАКЖЕ ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СО СПИСКАМИ ИСТОЧНИКОВ И ЛИ-

ТЕРАТУРЫ, ТЕМАМИ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ; МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ И ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА. В СВОЕ ВРЕМЯ НА КА-

ФЕДРЕ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И ОПУБЛИКОВАНЫ «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ» И «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕ-

КОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ РА-

БОТ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ», КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕ-

РАБАТЫВАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕИЗДАНИЮ. 

СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО 

ИСТОРИИ РОССИИ МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ В ОСНОВНОМ 

АТТЕСТАЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. ОДНАКО, ЕСЛИ УЧЕСТЬ ДОЛЮ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВСЕМ ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ И СО-

ОТНЕСТИ ЕЕ С ПЕРЕЧНЕМ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ, 

НАПРИМЕР, НА РАЗВИТИЕ ИХ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД 

УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ТО ПРИХОДИТСЯ КОНСТАТИРОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО НЕ-

ОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ИМЕЮЩЕЙСЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДО-

КУМЕНТАЦИИ, НО И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В 

ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ. 

ПО СУЩЕСТВУ, ЗАНОВО ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬСЯ ПАКЕТЫ КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ ПРОВЕР-

КИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ. ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТА-

НЫ И ТАКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫМИ СТУДЕНТЫ МОГЛИ БЫ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САМОКОНТРОЛЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ 

ОДНОЙ ИЗ НЕОТЛОЖНЫХ ЗАДАЧ СТАНОВИТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМУМА 
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ТРЕБОВАНИЙ К ЗНАНИЯМ СТУДЕНТОВ ПО ХРОНОЛОГИИ, ТЕРМИНОЛОГИИ И 

ДРУГИМ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ ДИСЦИПЛИНЫ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ДО-

ВОДИТЬСЯ ДО СВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТОГДА, КОГДА ОНИ ПРИСТУПАЮТ К 

ИЗУЧЕНИЮ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЧАСТИ КУРСА. 

ЕЩЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ СТАНОВИТСЯ ЗАДАЧА ПОДГОТОВКИ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ НАЦИОНАЛЬ-

НО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА УЧЕБНОГО ПЛАНА И ЭЛЕКТИВНЫМ КУР-

САМ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ЛОЖИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ТЕХ КАФЕДР, В ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ КОТОРЫХ ЭТИ ДИСЦИПЛИНЫ ВКЛЮЧЕНЫ. 

НАПРИМЕР, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАКИХ 

ДИСЦИПЛИН КАК «ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ», «ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛО-

ГИИ ИСТОРИИ» И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОТВЕЧАЛО СТАНДАРТНЫМ ТРЕБОВА-

НИЯМ, ПО КОТОРЫМ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВУЮТ ТИПОВЫЕ 

УЧЕБНИКИ, НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ К ПУБЛИКАЦИИ ЧИТАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЯМИ КУРСЫ ЛЕКЦИЙ, СОСТАВИТЬ ХРЕСТОМАТИЙНЫЕ СБОРНИКИ ДОКУМЕН-

ТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И РЕ-

КОМЕНДАЦИЙ В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ ДОЛЖНО НОСИТЬ ПЛАНОВЫЙ ХАРАКТЕР, 

ВКЛЮЧАТЬСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ УЧЕБНО - И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

КАФЕДР. СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПО КАЖДОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАЛИЧИЕ ДИДАКТИЧЕ-

СКИХ КОМПЛЕКТОВ В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПОЗВОЛИЛО БЫ НАМНОГО 

УСПЕШНЕЕ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЭКСТЕРНАТ. 

Ермилова А.Д.                                                                                                 

Проблемы национального школьного образования                                         

в ЯНАО в 60-80-х гг. 

 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ РАСПОЛОЖЕН НА КРАЙНЕМ СЕ-

ВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРАЯ ЗА-

НИМАЕТ СЕГОДНЯ 750,3 ТЫС. КМ. НАХОДИТСЯ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ. В ОК-

РУГЕ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК – КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРА 

(ХАНТЫ, НЕНЦЫ, СЕЛЬКУПЫ, МАНСИ). 

Культурное наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт. 

Разностороннее изучение и объективная оценка общих основ националь-

ной самостоятельности, выявление тенденций развития являются важной 

задачей историко-педагогической науки. Образовательная политика 60-

80 гг. ХХ века как и сегодня, находилась в поиске определенных путей 

развития образования как страны, так и ее регионов. 

В 1925 году специальным постановлением ВЦИК и СНК все корен-

ные жители Севера были выделены в группу т.н. «малых народов Севе-

ра». В социально-культурной области народам Севера были поставлены 
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широкие возможности для получения образования, как среднего, так и 

высшего. Обучение шло как в поселковых школах с интернатами, так и в 

передвижных, кочевых школах.  

С 1957 г. специальными постановлениями Советского правительства 

и ЦК КПСС коренному населению Севера обеспечивались различные 

льготы в социально-экономическом и культурном развитии – содержание 

детей в дошкольных учреждениях, льготы при поступлении в ВУЗы. Од-

нако, в 60-е годы уменьшается внимание к культуре народов Севера. И 

уже ни в одном документе, касающемся, например, промышленного ос-

воения Западной Сибири, не говорится о судьбе народов Обского Севера. 

 

 

 

 
Динамика численности коренных народностей Севера в СССР  

по данным Всесоюзных переписей 1959, 1970, 1979 гг. 

Народность 1959 1970 1979 

 Абсол. Абсол. В % к численности 

1959 

Абсол. В % численности 

1970 

Ненцы 23007 28705 124,7 29394 102,4 

Ханты 19410 21138 108,9 20934 99,0 

Манси 6449 7710 119,5 7,563 98,1 

Селькупы 3768 4282 113.6 3565 83,2 

 

Важной частью этнокультурного развития являются родной язык 

письменность. Перепись населения в 1959 г., показала, что из 19,7 млн. 

нерусского населения РСФСР 4,7 млн. (23,9%) считают русский язык 

родным. В 60-е годы продолжается политика, направленная на расшире-

ние роли русского языка, ставится цель создать из многонационального 

населения страны новую историческую общность «советский народ» с 

общей социалистической идеологией и единым языком общения. Это 

диктовалось прагматическими задачами, сложностью и дороговизной 

развития на родном языке всеобщей 8-летней и становящейся массовой 

средней национальной школы. Дешевле и проще представлялось исполь-

зовать готовое содержание образования русской школы в школе нацио-

нальной, с помощью преподавания части или всех предметов на русском 

языке. Государство переходит к политике свертывания национальной 

школы. С начала 60-х годов национальная школа России, за  некоторыми 

исключениями, начинает утрачивать национальные качества. В 1979 г. 

только 61,7% в качестве родного назвали свой, а не русский; у северных 

народов более половины населения считают родным языком русский. К 

середине 80-х гг. из 18,5% нерусского населения половина детей посеща-

ла обычную школу. Остальные 9% обучались в «национальной», где в 

большинстве случаев преподавание велось на русском, а родной язык и 

литература существовали в учебном плане как учебный предмет (обуче-
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ние с 1 по Х класс велось на русском языке, с преподаванием родного 

языка с 1 класса и литературы с 4 класса). Отрыв от родителей детей, жи-

вущих в школах – интернатах, недостаток учебников, книг, газет на язы-

ках народов Севера, нехватка учителей и воспитателей, отсутствие про-

грамм и учебных пособий на языках «малых народов» существенно ска-

зывается на развитии образования на Ямале. В местной школе слабо учи-

тывается опыт ведения традиционных отраслей хозяйства, народных 

промыслов и ремесел. Качество общей подготовки учащихся находилось 

на низком уровне. Нередко из школы дети выходили с знанием русского, 

но без знания родного языка, своей культуры, слабо подготовленными 

для жизни в социуме. Существовавшая в 60-80е годы система образова-

ния рассматривалась структурами государственной власти как самостоя-

тельная отрасль, строилась по ведомственному принципу. Национально-

региональная система не предусматривала преподавание на родном языке 

для представителей всех национальностей. Низкая общеобразовательная 

подготовка не позволяла коренным жителям Севера овладеть современ-

ными профессиональными навыками, что обусловливало занятие их не-

квалифицированным физическим трудом, на временных работах. 

В 70-е годы широко начинает распространяться система школ-

интернатов для коренного населения. Воспитание и обучение детей наро-

дов Севера в школах-интернатах приводила и приводит сейчас к тому, 

что их эмоциональные потребности не удовлетворяются. Проживая вдали 

от родительской семьи, оторванные от привычного уклада жизни, дети 

испытывают психическое голодание. Это усугублялось языковым и куль-

турным барьером, ибо школы-интернаты располагались и, как правило, 

располагаются сейчас в иноэтнической среде и языком воспитания и обу-

чения является неродной язык. Дети лишены привычного питания и при-

родно-пространственной среды, становятся застенчивы и малообщитель-

ны, находятся в состоянии тревожности, подавленности. Сегодня около 

60% детей народов Севера имеют психические отклонения. Из тех, кто 

отправлялся учиться в большие города, возвращались назад 10-15%, но 

это уже были другие люди, с тотальным отчуждением от основных цен-

ностей общественной жизни. Крутая ломка образа жизни народов Севера 

дезориентировала молодого человека, оторвав его от традиционных цен-

ностей, необходимых для обеспечения устойчивого развития молодежи 

народов Севера. С другой стороны, во многом благодаря такому типу 

образовательных учреждений появилась местная интеллигенция. Школа-

интернат сегодня в большей степени способствует сохранению и развитию 

национальной культуры, потому что в фундамент их учебно-

воспитательного процесса закладывается теперь и национальный компонент. 

В 80-е годы начался процесс восстановления и обновления нацио-

нальной школы. Возникли две тенденции. Первая «компонентная»: изме-

нение национальной школы как автономного блока. Вторая «органиче-
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ская»: национальное образование трактуется как целостность. В структу-

ре Министерства образования создается главное управление националь-

но-региональных систем образования. НИИ национальных школ преоб-

разуется в Институт национальных проблем образования. Февральский 

(1998 г.) пленум ЦК КПСС обратил особое внимание на необходимость 

активно развивать национально-русское двуязычие, коренным образом 

улучшать изучение и преподавание языков народов. К 80-м годам нако-

пилось немало интересных работ, которые способствовали развитию ме-

тодик преподавания в национальной школе (А.В. Текучева, Н.З. Бакеева, 

В.М. Чистяков и другие). Еще в 1962 году вышла в свет «Методика обу-

чения русскому языку в национальной школе народов крайнего Севера» 

А.Ф. Бойцовой. К сожалению эти работы практически не использовались 

в школах Ямала.  

На этапе перестройки усиливается внимание к судьбам малочислен-

ных народностей. На основе программы «Дети Севера» в округе были 

созданы соответствующие комплексные целевые программы, направлен-

ные на физическое, психическое и культурное развитие детей малочис-

ленных народов Севера, развитие национальной системы образования.  

Дети Севера – это особенные дети. Они лучше воспринимают не сло-

ва, а образ, нуждаются в принципиально иной стратегии познания, по-

этому сегодня нужна смена воззрения на обучение детей Севера. Дети 

коренных народов с малых лет начинают знакомиться с физическими 

свойствами дерева, бересты, кожи, испытывают инструменты – ножи, 

ножницы, иглы. У каждого из народов сформировалась своя «система» 

правил и норм поведения, нашедшая воплощение в моральном кодексе, 

закрепленном в специфических формах народного творчества. «Учи на-

род, учись и у народа» - гласит пословица. Эта народная мудрость как 

нельзя более актуальна в образовании.  

После разрушения гиперцентральных структур СССР исчезло цен-

трализованное влияние на всю систему образования. От жестокой регла-

ментации деятельности учреждений образования идет переход к партнер-

ским отношениям. Первоочередными задачами образовательной полити-

ки округа становятся формирование рациональной школьной сети, удов-

летворяющий запросы всех групп учащихся. Характер  природы Севера, 

особенности ресурсного потенциала и экономики самым непосредствен-

ным образом влияют на организацию, и управления им. 

Предоставление регионам прав и обязанностей в выборе своей обра-

зовательной стратегии, создание собственной программы развития обра-

зования в соответствии с региональными социально-экономическими, 

природно-географическими, культурологическими, национальными тен-

денциями должны принести положительные результаты. Но в развитии 

народов Севера и Сибири накопилось много сложных и нерешенных 

проблем. Нет единого мнения в решении вопросов: об обучении на род-
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ных языках в школе (только в начальных классах или вообще полностью 

с 1 по 10 класс), сохранять интернаты при школах, или сделать упор на 

семейное воспитание и др. Эти вопросы нашли отражение в проекте 

Концепции социального и экономического развития народностей Севера 

на период до 2010 г., обсужденной в ноябре 1988 г. в Новосибирске. 

Концепция в целом получила высокую оценку и была предоставлена в 

Совет Министров РСФСР. Была отмечена необходимость всемерно раз-

вивать письменность и обучение на родных языках, воспитывать уваже-

ние к культуре и традициям северных народов. 

В декабре 1990 г. утверждена новая концепция национальной школы: 

образовательные потребности этносов не сводятся к образовательно-

культурным целям государства. Необходимость создания множества образо-

вательных систем, обеспечивающих единый государственный стандарт. 

На местах идея национальной нколы воспринята крайне односторон-

не. На 1997 г. в округе насчитывалось 29 школ-интернатов. Положение в 

них было относительно стабильно. Работа школ-интернатов сегодня при-

звана не утрачивать контакта с родителями, не прерывать естественную 

связь между поколениями. Обеспечивается полное государственное со-

держание детей малочисленных народов Севера. В 2001/ 02 гг. функцио-

нировала 21 школа-интернат (9321 воспитанник). В сельских националь-

ных школах продолжается отработка национально-регионального компонен-

та, перевод интернатовских учреждений на семейный тип содержания.  

Школа – один из важных механизмов передачи, сохранения и вос-

производства культуры. Сегодня она приобщает к национальным ценно-

стям, развивает национальное самосознание, личность способную к твор-

ческому саморазвитию и самореализации. Чтобы национальная школа 

действительно стала каналом адаптации этноса к требованиям цивилиза-

ции, необходимо учитывать особенности развития каждого этноса. 
              

Загоруля Т.Б.                                                                                                                                                                     

Воспитание патриотизма и толерантность 

 
Русь, ты вся поцелуй 

на морозе! 

В. Хлебников 
 

Ubi bene,ibi patria 

 

«Любите страну Советов и свой народ» - призыв, на который с во-

одушевлением откликались предшествующие поколения, и который по-

ставила под сомнение современная молодежь. Это актуализировало про-

блему патриотического воспитания в теории и практике отечественной 

педагогики XXI в.  Каждая страна решает эту проблему по-своему. 
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Будучи в Китае, в пекинском метро я увидела огромное панно- серд-

це с картографическим изображением Китая и надпись: «Горячо любите 

свою родину и свой народ». Подобное изображение России в настоящее 

время вызвало бы у многих и удивление, и равнодушный взгляд или даже 

насмешку. Быстрая переоценка ценностей за последние 10-15 лет  в на-

шей стране привела к тому, что ориентация молодого поколения на де-

нежный успех и бизнес вытеснила  собой то, что в советское время было 

святым для каждого: любовь к Родине и служение ей. Проводя опрос 

среди студентов, в котором им предлагалось выплеснуть накопившееся 

через следующие 3 фразы: «Надоело!», «Я хочу!», «Слушайте!», удалось 

выявить все негативное, накопившееся в их душах, в их отношениях с 

другими. В ответах студентов часто звучат слова: «Надоело жить в Рос-

сии», «Я хочу уехать из России навсегда». Думается, что в этом трагизме 

жизненных ситуаций, трагизме индивидуальной судьбы, трагизме нашей 

истории отражается преподавание истории сегодня. Н.А. Бердяев писал: 

«История есть прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба, 

как трагическая судьба». В различные периоды истории России объявля-

лись личности, осознающие и понимающие трагическую судьбу России. 

Болезнью «беспочвенности» России страдали не так уж редко.  

Например, по словам Г. Померанца, таким человеком, болевшим 

«беспочвенностью» России, ее положением на перекрестке великих куль-

турных миров, был П.Я.Чаадаев: «Мы не принадлежим ни к Западу, ни к 

Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Одинокие в мире, мы 

ничего не дали миру… ничем не содействовали прогрессу человеческого 

разума, и все, что нам досталось от этого процесса, мы исказили…».  На-

циональный нигилизм Чаадаева чередовался с порывами необузданной 

веры в Россию: «Придет день, когда мы станем умственным средоточием 

Европы… наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит 

наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу…». 

Чаадаев сознавал обе перспективы, вытекающие из положения России на 

перекрестке культур: угрозу исторического провала, духовного беспло-

дия – и возможность великого синтеза. В России эти перспективы сохра-

няются и сейчас, в XXI веке. Отсюда необходимы и продуктивны исто-

рические аналогии в преподавании истории как учебного предмета. По-

пытка создания идеального, справедливого государства в СССР не увен-

чалась успехом, но любой, воспитанный в советское время, может ска-

зать, что дух патриотизма в стране был велик. Каковы те способы, кото-

рыми это достигалось? Часто ли мы так преподаем историю? А ведь сам 

исторический материал обладает огромным потенциалом патриотическо-

го развития в проблемной постановке вопросов. 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ХОРОШО ПОМНИТ О ТОМ, ЧТО ИСТОРИКИ, ОБЩЕ-

СТВОВЕДЫ НАХОДИЛИСЬ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ ПАРТИИ. ВОТ КАК 

ОБ ЭТОМ ПИШЕТ М. ФЕРРО В СВОЕЙ КНИГЕ «КАК РАССКАЗЫВАЮТ ИСТОРИЮ 
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ДЕТЯМ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА». ОН ПРИВОДИТ СЛОВА Н.ХРУЩЕВА  О ТОМ, 

ЧТО ИСТОРИКИ – НАРОД ОПАСНЫЙ  И НУЖДАЮТСЯ  В ПОСТОЯННОМ ПРИ-

СМОТРЕ: ОНИ ВСЕ МОГУТ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ ДНОМ. М.ФЕРРО ПРИВОДИТ 

ПРИМЕРЫ ПОДОБНЫХ «ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ»,КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ НЕПРИЕМЛЕМЫ В 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ, БОЛЕЕ ТОГО, ОНИ ДАЖЕ ДЕСТРУКТИВ-

НЫ. НАПРИМЕР, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В СВОЕ ВРЕМЯ ВЕСЬМА 

КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИВАЛ КАРАМЗИН: ЕГО ПОЛИТИКА ЛИШАЛА РОССИЮ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ; ЗАТЕМ ПОКРОВСКИЙ, Т.К., ПО ЕГО МНЕНИЮ, 

ПЕТР СТОЯЛ У ИСТОКОВ РУССКОГО ЭКСПАНСИОНИЗМА. НО ВОТ У ЛЯЩЕНКО 

ПЕТР РЕАБИЛИТИРУЕТСЯ КАК НАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ПРЕД-

ШЕСТВЕННИК СТАЛИНА. ЭТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ 2 МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 

КОГДА НАДО ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ. ПО МНЕНИЮ М.ФЕРРО, «РУССКИЕ УЧЕБ-

НИКИ ПО ИСТОРИИ СССР ИМЕННО ОЧЕНЬ РУССКИЕ ПО ДУХУ, ХОТЯ ВЕЛИКО-

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ ПОСТЕПЕННО ВЫТЕСНЯЕТСЯ СОВЕТСКИМ ПАТРИО-

ТИЗМОМ». ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКАЗЫВАЛСЯ ПОДЧИНЕННЫМ ПОТРЕБ-

НОСТЯМ ПОЛИТИКИ, ИДЕОЛОГИИ. ИСТОРИЯ ПИСАЛАСЬ ТАК, КАК  СЧИТАЛИ 

НУЖНЫМ В ПОЛИТБЮРО КПСС. ПРИ ВОСПИТАНИИ СОВЕТСКОГО ПАТРИО-

ТИЗМА ВСЕ ЗАВОЕВАНИЯ РОССИИ ОПРАВДЫВАЛИСЬ, ВСЕ ПРЕПОДНОСИЛОСЬ 

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПАТРИОТИЗМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВВОД 

«ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА» СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН КАК 

СТРЕМЛЕНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ. 

Думается, что в современных условиях  воспитание патриотизма  

продуктивно на путях толерантной педагогики. Такой подход может при-

вести к выходу из тупика. Интернационализм строится на принципе со-

лидарности, а толерантность – на принципе терпимости. Интернациона-

лизм обязывает к объединению, толерантность создает условия для объе-

динения, т.к. толерантность определяется, прежде всего, как «признание 

и уважение прав и свобод человека, которые, несмотря на все различия, 

должны быть одинаковыми для всех». По нашему мнению, воспитание 

патриотизма должно происходить в современных условиях посредством 

принятия и реализации принципов и ценностей культуры толерантности. 

Еще в ноябре 1995 г. ЮНЕСКО приняла «Декларацию принципов толе-

рантности», где толерантность – это «уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыраже-

ния и способов проявления человеческой индивидуальности». 

Воспитание и образование должны быть  гуманными, ориентирован-

ными на то, что каждый индивид – это огромный, особенный мир, пол-

ный тайн. Человек, испытавший  гуманное отношение к себе, пережив-

ший опыт свободного общения, почувствовавший свою нужность, зна-

чимость для других и для общества, получает опыт  поступать: гуманно, 

уважая мнение и интересы других; любя себя и других, он будет любить 

этот мир, эту Родину. Космополитизм, согласно которому человек вос-

принимает весь земной шар как родной дом, человек – дитя Земли и ему 
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должно быть хорошо, комфортно в любом уголке Земли, сегодня не про-

тиворечит патриотизму. Ведь, согласно Ветхому завету, сначала даже «на 

всей земле был один язык и одно наречие», пока гордыня не овладела 

людьми. Надеемся, что сосуществование идей космополитизма и патрио-

тизма возможно будет, но этому должно предшествовать толерантное 

мышление, когда гордость представителя какой-либо этнической группы 

за свою культуру, Родину не будет противоречить гордости его за все 

человечество на Земле. 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА БЫЛО И ОСТАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО АКТУАЛЬ-

НЫМ, НО ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛЬНО ТРУДНЫМ ДЕЛОМ. И ОТ ПОЗИЦИИ 

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ, ОТ ЕГО МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАВИСИТ МНОГО. 

 

 

Захожая Т.М.                                                                                                        

Высшее историческое образование  и общественно-политическая             

ситуация в СССР  конце  1950 – начале 1960 гг. 

 

В последней четверти  XX в. в исторической науке в России наблюда-

ется сложная ситуация, определяемая  историографами как «кризис нау-

ки» или напротив  «как выход из кризиса», который характеризуется и 

выбором  методологии исследования, и отказом от идеологических сте-

реотипов, и новыми подходами к изучению истории России в целом и 

отдельных тем (1). Как отмечает А.Н.Сахаров, в последнее время истори-

ками разрабатывается множество тем, не исследованных в советское 

время, или поднимаются вопросы новых подходов к знаковым  пробле-

мам – генезис феодализма в России и народные восстания XVII-XVIII вв., 

роль Петра I, революция 1917 г. и гражданская война, Великая Отечест-

венная война,  сталинизм и диссидентство и т.д.  

Не менее интересной темой в настоящее время является вопрос о раз-

витии исторического образования в СССР и системы подготовки специа-

листов-историков,  учителей и преподавателей истории. История  как 

никакая другая наука (и учебная дисциплина) в советском обществе была 

зависима от изменения политической ситуации. Всевозможные полити-

ческие реформы необходимо было теоретически обосновывать и  под-

тверждать их  историческую целесообразность, и специалисты историки 

должны были отвечать тем требованиям, какие предъявляли  идеология и 

партийное руководство вне зависимости от объективности исследования  

тех или иных событий, явлений и процессов. Воспитание и обучение ис-

ториков  становилось делом государственной важности. Государствен-

ными органами утверждались единые для всех учебных заведений учеб-

ные планы и программы, учебники и учебные пособия и т.д. 
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Овладение  методологией исторического материализма, усвоение 

идеологических постулатов марксизма должно было способствовать 

формированию  учителей и специалистов-исследователей, способных не 

только объяснять явления исторической действительности и выстраивать 

историю в рамках формационной парадигмы, но и воспитывать граждан в 

духе марксизма – ленинизма. В частности Закон  СССР “Об утверждении 

основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 

образовании” (от 19.07.1973 г.) четко определил задачи высших учебных 

заведений, главными из которых являются  не только подготовка высоко-

квалифицированных специалистов, владеющих глубокими теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками по специальности. Кроме 

этого выпускники должны  владеть марксистско-ленинской теорией,  ор-

ганизовывать массово-политическую и воспитательную работу, то есть 

быть воспитателями и пропагандистами идей партии и правительства (2).  

Именно регламентированная во многом система подготовки кадров  и  

их постоянная ротация позволяли советской исторической науке сущест-

вовать структурно (естественно в рамках марксистской идеологии и ме-

тодологии), и в определенном смысле динамично развиваться (разработ-

ка определенных тем, введение в научный оборот новых источников, вы-

работка методов анализа источников, в и т.д.), выполняя отведенную ей 

четкую идеологическую функцию.  

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  В ПОЛИТИКЕ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО АППА-

РАТА (СМЕНА ВЛАСТИ, ИЗМЕНЕНИЕ НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ, ОЧЕ-

РЕДНОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН И Т.Д.) ЛОГИЧНО ТРЕБОВАЛО ИЗМЕНЕНИЯ И В 

СТРУКТУРЕ, И В СОДЕРЖАНИИ СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН. 

 ЭТО ЧЕТКО ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ  В ПАРТИЙНЫХ РЕШЕНИЯХ И В ДОКУМЕН-

ТАХ МИНИСТЕРСТВ, ПРИКАЗАХ РЕКТОРОВ ВУЗОВ, РЕШЕНИЯХ УЧЕНЫХ СОВЕ-

ТОВ ИНСТИТУТОВ И В ОБСУЖДЕНИЯХ НА КАФЕДРАХ. НАПРИМЕР, ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНА 1950-НАЧАЛО 1960 ГГ. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМИ ПЕРЕМЕ-

НАМИ В СТРАНЕ – В  ПОЛИТИЧЕСКОЙ И  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ,  ТАКЖЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ   ПРОИСХОДИЛИ И  В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

И В ЧАСТНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ИСТОРИКОВ.  

XX СЪЕЗД КПСС И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС  «О ПРЕОДОЛЕНИИ КУЛЬ-

ТА ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ» (1956), ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОДГОТОВКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ»  (1954 ), ЗАКОН «ОБ УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ 

ШКОЛЫ С ЖИЗНЬЮ И О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ В СССР» (1958 ), ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТ-

РОВ СССР «О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ШКО-

ЛАХ» (1959), ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ПЕРЕВОДЕ 

ИНСТИТУТОВ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ» (1956) И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬ-
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СТВА ПОТРЕБОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН, ПЕРЕСМОТРА ОЦЕНКИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И РОЛИ УЧАСТ-

НИКОВ, НО И ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ, МЕТОДОВ РАБОТЫ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ КУРСОВ, НЕПО-

СРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ ВУЗОВ И ШКОЛЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММ, 

ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ УЧЕБНИКОВ И Т.Д. 

В настоящее время исследователи оценивают проведенную реформу 

среднего и высшего образования  конца 1950 – х гг. как поспешную, мно-

гочисленные партийно-государственные решения  как непродуманные, 

отмечают волевые методы реализации. Результатом проведенных меро-

приятий явилось снижение качества знаний студентов,  учащихся школ и  

техникумов, в целом снижение общего научного потенциала  (3).  

Во время же проведения реформы участники – преподаватели вузов, ру-

ководители учебных заведений,  в отличие от современных исследователей 

воспринимали изменения в целом  с энтузиазмом. Кроме того, впервые бы-

ла предложена элементарная возможность обсуждения проводимых преоб-

разований. 

Первое, что необходимо было сделать – это пересмотреть содержание 

образования, связанное с определением культа личности. Педагогические 

коллективы обсуждали эти вопросы на всех уровнях. В частности в реше-

ниях Совета  Омского государственного педагогического института отме-

чалась необходимость пересмотреть учебные курсы на основании материа-

лов XX съезда. Для изучения решений съезда были разработаны лекции с 

обновленным содержанием, пересмотрены вопросы к билетам по курсу 

«Основы  марксизма-ленинизма», а также задания для летней педагогиче-

ской практики. Как отмечал один из преподавателей-историков «материалы 

XX съезда требуют перестройки преподавания, мы имеем дело с молоде-

жью, которая с первого по десятый класс воспитывалась в духе культа лич-

ности. Перестройка может свестись к тому, чтобы выбросить Сталина, там, 

где  и не нужно». Кроме того, Совет решил оказать помощь базовой школе 

при изучении истории учащимися 7-10 классов (4).  Отвечая на призыв об-

ратить внимание на связь обучения с жизнью в отчете кафедры истории за 

1955-1956 гг. отмечено, что необходимо обращать внимание на связь лек-

ционных курсов с задачами школьного преподавания. Кроме того, всем 

преподавателям рекомендовалось систематически знакомиться с методиче-

ской литературой (5).  И через несколько лет в отчете за 1961 - 62 учебный 

год заведующий кафедрой отмечает, что профессиональная направленность 

курсов проявляется в том, что преподаватели в лекциях указывают на то, 

какое место занимает данная тема в школьном курсе, на что следует обра-

щать внимание и как лучше изучать данный материал в школе. Кроме того, 

предлагается включение и краеведческого материала (6). 

Важной особенностью этого периода является практика предваритель-

ного обсуждения проектов разного уровня, и в частности вопросов  внедре-
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ния новых учебных планов, новых специальностей, новой системы   подго-

товки специалистов широкого профиля и т.д. Окончание 1958 г. было по-

священо проблеме перестройки  системы обучения в школе и в вузе и  раз-

вития народного образования в СССР. Коллектив Омского педагогического 

института выдвинул следующие предложения по перестройке высшего об-

разования: ввести в ОмГПИ четыре специальности – историко-

филологическая, физико-математическая, естественно-географическая, ино-

странных языков. На 1-3 курсах первых трех специальностей готовить учи-

телей широкого профиля (в частности, учителя истории, русского языка и 

литературы) для восьмилетней школы, на 4-5 курсах вводить специализа-

цию и готовить учителей для 9-11 классов по одной специальности. На пер-

вом курсе предлагалась практика по психологии, на втором – по педагогике 

и в качестве помощника классного руководителя, на третьем курсе – работа 

в качестве классного руководителя и практика в пионерских лагерях. На 

четвертом и пятом курсах – комплексная практика в течение  одной четвер-

ти. Государственный экзамен по педагогике предлагалось заменить ди-

пломной работой, которую студенты будут защищать после того, как отра-

ботают в школе учебный год после окончания теоретического курса. Только 

после этого они получают звание учителя. Учителей по специальности «ос-

новы производства», по мнению омских педагогов, целесообразнее гото-

вить  на специальных факультетах сельскохозяйственных и машинострои-

тельных институтов. В связи с необходимостью сочетания работы и обуче-

ния предлагалось сроки начала и окончания занятий определить с 1 октября 

и 31 июля, что определялось погодными условиями Сибири  (7). 

В 1959 г. в журнале «Вопросы истории» был опубликован новый учебный 

план, утверждённый Министерством высшего и среднего специального обра-

зования СССР по подготовке специалистов широкого профиля. Сохранялся 

пятилетний срок обучения, предполагалось усиление как общенаучной и 

специальной, так и практической подготовки студентов-историков. Кроме 

основных исторических курсов (История СССР, Всеобщая история) были 

включены курсы истории искусств, историографии истории СССР, источнико-

ведения истории СССР, основы советского права. Кроме этого обязательными 

для изучения историками оставались такие курсы, как  история КПСС, поли-

тическая экономия, диалектический и исторический материализм, история 

философии. В новом учебном плане  было представлено  значительное рас-

ширение практической подготовки учителей истории (сочетание учебы и ра-

боты на предприятиях, учреждениях, колхозах,  разнообразные практики -  

учебная и производственная).  

Введение подготовки учителей широкого профиля вызывало много вопро-

сов. Самый болезненный – многопредметность учебного плана широкого 

профиля.  Как отмечали преподаватели ОмГПИ,  это  приводило к снижению 

качества знаний и повышению удовлетворительных отметок, не смотря на то, 

что преподаватели ликвидировали параллелизм в программах отдельных кур-
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сов (по истории древнего мира, средних веков и  эпохи феодализма в России), 

изменили методику проведения экзаменов. В частности,  группа из 2-3 человек 

отвечала на проблемный вопрос, а затем преподаватель беседовал со студен-

тами по всему курсу, кроме того,  были составлены перечни вопросов и намече-

но, кто на какие будет отвечать и т.д. (8). В целом  было признано, что широкий 

профиль не обеспечивает достаточной специальной подготовки учителей 

истории.  

В целом анализ реальной ситуации в отечественном историческом об-

разовании в разные периоды времени во многом позволит оценить и со-

временную систему подготовки кадров. Кроме того, в системе образова-

ния работали живые люди, по–разному  реагировавшие на те или иные 

изменения, реформы, постановления и требования. Оценка происходив-

ших событий, реакция на решения партии, на реформы в образовании 

преподавателей и студентов, характер взаимоотношений преподавателей 

и студентов и т.д., так называемая «живая» история каждого конкретного 

учебного заведении, реально отраженная в документах (протоколах засе-

даний кафедр, решениях собраний, протоколах Ученых советов вузов и 

т.д),  позволит обогатить  историю жизни общества  России в XX в. 
____________________________ 
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Зубкова И.А.                                                                                                                                                                                                         

Отвечая на вызовы века: современная парадигма                                                                                              

школьного исторического образования в Великобритании 

 

Парадигма школьного преподавания истории, сложившаяся в Вели-

кобритании на рубеже 1980-х – 1990-х гг., интегрировала в себя целую 

гамму разнообразных, подчас противоречащих друг другу педагогиче-

ских подходов, которые, однако, с определенностью свидетельствовали 

об одном – о возрастающих требованиях общества к интеллектуально-

развивающему и воспитательному значению этого предмета. Английские 

профессора-педагоги Э.К.Рэгг и Дж.Э.Партингтон в своем учебном посо-

бии для директоров школ отмечают, что основная линия разработки и 

практического применения британской Национальной Образовательной 
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Программы (National Curriculum) по истории фактически формировалась 

под сильным давлением требований, отстаивавших включение в нее тех 

или иных проблемно-тематических разделов и ценностных проекций (1). 

С одной стороны, внедрение систематизированного курса британ-

ской истории как основы школьного обучения, несомненно, отражало 

ориентацию авторов реформы образования 1988 г. – тори – на новую, 

неоконсервативную «индоктринацию» британского общества, которая 

должна была сочетать культ «позитивных» (в случае истории – конкрет-

но-эмпирических) знаний и возрождение традиционного «британского 

духа». Первое, по мысли М.Тэтчер и ее сторонников, должно было адап-

тировать либеральное и потому излишне релятивное мышление британ-

цев к реалиям глобальной информационной эпохи и всепроникающего 

сциентизма; второе – консолидировать общество вокруг традиционных 

британских ценностей как основы сохранения Великобританией лиди-

рующих позиций в пронизывающей современный мир всеобъемлющей 

конкуренции экономик, научных достижений, политических моделей и 

моральных ценностей. В этом отношении курс консерваторов на реформу 

образования вполне может быть подведен под модернизационную пара-

дигму, которая подразумевает не столько отрицание традиционализма и 

форсирование инноваций, сколько разумную комбинацию их сильных 

черт для «конструирования» будущего. 

Обновленный национализм, или, в более мягкой трактовке, усиление 

национальной идентичности, представляется в этом контексте важней-

шим орудием мобилизации общества для подготовки его к новым зада-

чам развития – и, похоже, современные общества в условиях краха миро-

вых идеологий не располагают сегодня иными сколько-нибудь эффек-

тивными средствами воздействия на массовое сознание для укрепления 

позитивных общественных устоев и усиления динамизма развития. На-

циональная же идентичность воспитывается, прежде всего, через приоб-

щение к национальной истории. Историк П.Мунц отмечает, что при всей 

значимости эстетических и дидактических целей изучения истории в на-

стоящее время познавательный исторический интерес общества фокуси-

руется главным образом на политических ценностях – стремлении людей 

понять свою коллективную идентичность, ощутить чувство общности 

через принадлежность общему прошлому (2). В этой связи нельзя считать, 

что британские консерваторы, впервые вводя историю в качестве обяза-

тельного школьного предмета, осуществили нечто идущее в разрез с тен-

денциями современной глобализированной эпохи. Примечателен тот 

факт, что лейбористы, традиционно оппонировавшие консерваторам по 

вопросам содержания и социально-идеологической направленности 

школьной реформы с либеральных позиций, уже после своей победы на 

выборах 1997 г. явочным порядком признали правоту «модернизатор-

ской» и одновременно «фундаменталистской» линии в образовании, ко-
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торую отстаивали тори. Выражая эту позицию, премьер-министр Вели-

кобритании Т.Блэр в своем выступлении на Давосском экономическом 

форуме 2 февраля 2000 г. признавал, что под влиянием происходящих в 

мире экономических и социальных перемен «инстинкты народов в отно-

шении их правительств незаметно меняются», в связи с чем к началу XXI 

века обнаруживается тенденция «к отходу от узкого, возможно, эгоисти-

ческого индивидуализма и переход к чувству принадлежности, общно-

сти, к общим интересам». «Люди хотят экономической безопасности для 

себя и своих семей, социальной стабильности, чего-то неизменного, ка-

ких-то правил… Идея ценностей, коллективной цели и поэтому – общи-

ны, коллективного действия жива и возрождается», – подчеркнул Т.Блэр, 

призывая искать гибкий и конструктивный баланс между устойчивыми 

«фундаментальными ценностями» и динамизмом «новой политики» (3). 

Под этими словами премьера-лейбориста мог бы вполне подписаться лю-

бой консервативный лидер конца 1980-х гг. (До некоторой степени по-

хожую общественную атмосферу мы можем констатировать и для совре-

менной России: приходящая на смену бурной эпохе реформ 1990-х гг. 

стабилизация характеризуется известным традиционалистским креном – 

гораздо более ровным и позитивным отношением к истории имперской и 

советской России, попытками «нащупать» в прошлом страны контуры 

современной национальной идеи россиян). 

В связи с этим можно высказать предположение, что современная 

глобализация – отнюдь не однонаправленный процесс всеобщей нивели-

ровки культур и воспитания «безнационального» человека-космополита, 

но многослойная реальность, в которой личность, коллектив и общество 

соответственно формируют свои собственные, относительно автономные 

сферы взаимодействия с усложняющейся реальностью. То, что значимо 

для свободного функционирования индивида или группы в глобальном 

контексте, может иметь разрушительные последствия для государствен-

но-организованного общества, или нации, и наоборот. История как уни-

версальная форма самосознания и самоопределения личности, коллекти-

ва и общества в окружающем мире, соответственно, должна иметь мно-

жество концептуальных проекций, которые бы удовлетворяли разным 

типам и уровням идентичности.  

Думается, что необходимость в «программировании» изучения исто-

рии в этих условиях не уменьшается, а, наоборот, резко возрастает. В 

процессе реформирования школьного исторического образования в Ве-

ликобритании на рубеже 1980-х – 1990-х гг. разработчикам Националь-

ной Образовательной Программы приходилось учитывать целый ряд тре-

бований и соображений, которые касались соотношения «единого» курса 

национальной британской истории с различными региональными и этно-

культурными вариациями его содержания. Это предполагало не только 

«концентрическое» совмещение различных «перспектив» изучения про-
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шлого (например, региональная история в контексте национальной; бри-

танская история в контексте европейской и всемирной), но и адаптацию 

самой структуры программы к требованиям единства и многообразия. 

Как отмечает Э.Поллард, это, в частности, достигалось четким разведе-

нием в National Curriculum содержательных «сфер изучения» (areas of 

study) и «ключевых элементов» (key elements), под которыми понимается 

развитие аналитических «способностей» учащихся (хронология, широта 

и глубина знаний, понимание, умение интерпретировать и исследовать 

прошлое, умение составить исторический рассказ). На разных ступенях 

обучения истории «сферы изучения» и «ключевые элементы» соотносят-

ся между собой по-разному. На первой и отчасти второй ступенях обуче-

ния, где главное внимание сосредоточивается на формировании первона-

чальных исторических представлений и аналитических умений школьни-

ков, допускаются более широкие вариации конкретных «сфер изучения», 

на которых могут отрабатываться эти знания и навыки
 
(4). 

Например, в школах Уэльса учащимся предоставляется возможность 

на первой и второй ступенях обучения более детально изучать культур-

ные, экономические, экологические и лингвистические особенности это-

го региона Великобритании и различные аспекты его жизни. Для этих 

целей в качестве дополнения к National Curriculum по истории разработа-

на его валлийская версия – Welsh Cymreig. На третьей ступени обучения 

подход к содержанию исторического образования становится более уни-

фицированным: темы общей британской истории становятся превали-

рующими и обязательными для изучения (5). Методически ценным явля-

ется то, что в рамках данного подхода к преподаванию истории последо-

вательность развития знаний учащегося (которое проявляется, прежде 

всего, в расширении как изучаемого исторического материала, так и кру-

га исторических концептов) в целом как бы соответствует движению и 

интегративному обогащению самой британской истории – от локального 

общинного микрокосма (основной «единицы» изучения древних эпох) к 

региональным «королевствам» (Англия, Уэльс, Шотландия, Ирландия) и 

от последних к единой британской государственности (Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирландии).     

Посредством несколько иной конфигурации материала обеспечива-

ется в National Curriculum сопряжение изучения национальной британ-

ской истории и мультикультуралистской парадигмы обучения истории. 

Сам вопрос о том, как в содержании школьного исторического образова-

ния должен обеспечиваться учет растущего мультикультурализма бри-

танского общества, наличия в нем значительных групп иммигрантов из 

стран Европы, Азии, Африки, Вест-Индии, порождал острые споры еще 

на стадии разработки National Curriculum. Часть педагогов-историков, 

исходя из общей социально-идеологической и концептуальной ориента-

ции реформы консерваторов, настаивала на значительном превалирова-
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нии в школьном курсе материала британской истории и совершенно не-

значительном объеме изучаемых тем по европейской и всемирной исто-

рии. Однако в конечном счете победила компромиссная точка зрения, 

благодаря которой спектр тем из европейской и всемирной истории был 

несколько расширен
 
(6). Учителям в их работе рекомендуется учитывать 

огромное разнообразие культурных установок, которые типичны для 

разных иммигрантских общин Великобритании. В данном случае также 

предполагается, что конфигурация подготовки учащегося в главных чер-

тах соответствует онтологическому содержанию самой британской исто-

рии как истории не только узко национальной, но также европейской и 

всемирной, отражающей давние и тесные связи Великобритании с раз-

личными цивилизациями Запада и Востока. При этом, однако, не утрачи-

вается интегративное значение британской истории как содержательно-

концептуального стержня школьного исторического образования. 

В целом концептуальные и методические поиски британских педаго-

гов-историков по разработке проблемно-тематического содержания Na-

tional Curriculum по истории предлагают целый ряд новых, интересных 

подходов и дискуссионных поводов к тому, как в современную эпоху 

должны соотноситься в рамках единого школьного курса различные 

«перспективы» изучения истории, отражающие растущее единство и 

многообразие нашего мира. 
___________________________ 

1. Wragg E.C., Partington J.A. The School Governors’ Handbook. Third Edition. N.Y., 1995. P. 119.  

2. Companion to Historiography. Ed. By M.Bently. L.; N.Y., 1997. P. 851.  

3. Блэр Т. Новая экономика требует новой системы образования // Высшее образование в 

России. 2000. № 2. С. 103. 
4. Pollard A. An Introduction to Primary Education. L.; N.Y., 1996. P. 184. 

5. Ibid. 

6. Wragg E.C., Partington J.A. Op. cit. P.  129. 

Кетова Л.М.                                                                                                  

Изучение мировой художественной культуры  как фактор                                 

формирования исторического сознания студентов-историков 

 

На шестых всероссийских историко-педагогических чтениях «Науч-

но-теоретические основы непрерывного исторического образования» 

(УрГПУ, Екатеринбург, 28 марта 2002 г.) в выступлениях многих участ-

ников говорилось о важности формирования индивидуального историче-

ского сознания студентов. Индивидуальное или личностное историческое 

сознание рассматривалось как основной показатель исторической обра-

зованности, как неотъемлемая часть нравственной и гражданской зрело-

сти личности будущего педагога. Ряд участников поделились интерес-

ным опытом педагогических технологий в рамках ценностного и лично-

стно-ориентированного подходов в обучении. 
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Существенную роль в формировании индивидуального историческо-

го сознания, ценностных ориентаций и духовно цельной личности сту-

дента-историка играет изучение предметов культурологического цикла, 

особенно истории мировой художественной культуры. Знакомство с ми-

ровой и отечественной художественной культурой не просто дополняет 

историю и «украшает» ее, а дает возможность эмоционального пережи-

вания истории.  

При изучении мировой художественной культуры история предстает 

не как летопись, а как «человеческий срез истории», как художественно-

образное освоение мира, как взгляд человека на самого себя. Поэтому 

студент должен не просто знать «материал, а «перепаять» его на лично-

стном уровне, а значит и понять», «полюбить». Таким образом, сам ха-

рактер изучаемого материала требует включения студента в процесс обу-

чения в качестве равноправного субъекта.  

Опыт преподавания мировой художественной культуры на историче-

ском факультете показал, что наиболее удачно такое «включение» проис-

ходит при использовании диалога в учебном процессе. Прежде всего са-

мо содержание курса выстраивается таким образом, чтобы показать ми-

ровую и отечественную культуру как диалог в пространстве и во времени.  

В процессе обучения неизбежно возникает межличностный диалог 

между преподавателем и студентами. Такой диалог требует от преподава-

теля большого такта, умения доказательно обосновывать свою позицию, не 

навязывая ее. Преподаватель должен показать студентам весь спектр из-

вестных ему мнений по той или иной проблеме, предложить ознакомиться 

с работами авторов различных точек зрения и сделать свой выбор. 

Межличностный диалог возникает и между самими студентами при 

обсуждении предложенной темы. Важно создать такие условия, чтобы 

каждый не только мог высказать свою точку зрения, но и учился слышать 

другого. Диалогический принцип применим ко всем формам занятий, но 

наиболее полно он может быть реализован в дискуссии. Готовить дискус-

сию: определять тему, основные проблемы, выступать в роли ведущего, - 

может как преподаватель, так и студент. Умение вести дискуссию – 

сложное, но необходимое искусство. Поэтому студенты, как правило, 

охотно берутся за подготовку и проведение такого занятия. Дискуссия 

может быть организована в форме круглого стола, студентов можно и 

пригласить на обсуждение той или иной проблемы на TV, радио.  

Диалог как форма совместного творческого поиска помогает студен-

ту выработать собственный взгляд на те или иные культурно-

исторические явления, обрести ценностные ориентиры, как необходимые 

для становления личности.   
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Клименко И.М.                                                                                                 

Историческое образование                                                                                        

как фактор формирования патриотизма 

 

ДЕПАТРИОТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ ИМЕЕТ 

ОДНОЙ ИЗ СВОИХ ПРИЧИН НЕПОНИМАНИЕ МНОГИМИ ГРАЖДАНАМИ ЕДИНСТ-

ВА И ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СУДЕБ. В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ДРУГИХ СТРАН, ПРЕЖДЕ ВСЕГО РАЗВИТЫХ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, УВАЖЕНИЕ К СИМ-

ВОЛАМ ГОСУДАРСТВА И ОТЕЧЕСТВА НЕ СТАЛИ НРАВСТВЕННЫМ НОРМАТИ-

ВОМ, ПРИВЫЧКОЙ, ВОШЕДШЕЙ В ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ. 

Более активно действует в направлении формирования патриотизма у 

молодежи  ряд российских регионов, среди которых выделяется Ураль-

ский регион. Большое значение для развития системы патриотического 

воспитания имеет принципиальная позиция Губернатора и Правительства 

Свердловской области. Активное участие в этом процессе принимают 

управление, штаб, соединения и части Уральского военного округа, Ека-

теринбургская епархия, учреждения культуры и образования. Указом Гу-

бернатора Свердловской области, начиная с 1997 г., в области ежегодно 

проводится месячник защитников Отечества (с 1 по 28 февраля), который 

является хорошей основой для возрождения лучших российских патрио-

тических традиций. В течение месяца на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, вузах, школах и воинских частях проходят встречи с вете-

ранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, участниками 

боевых действий. Свердловская ГТРК проводит кинофестивали, цикл 

теле- и радиопередач по истории и традициям российской армии, о зем-

ляках, проявивших мужество на полях сражений. Творческие коллективы 

дают десятки концертов в воинских гарнизонах. Проводятся благотвори-

тельные акции; приводятся в порядок мемориалы и обелиски. В городах 

и районах области организуются Дни матерей, вдов, сыновья, мужья ко-

торых погибли в Афганистане и на Северном Кавказе. Спортивные со-

ревнования, торжественные собрания, уроки мужества в школах, дни от-

крытых дверей в частях и подразделениях Уральского военного округа - 

только некоторые акции из перечня, проведенных в дни месячника. По 

признанию Губернатора Э. Росселя, месячник стал своеобразной визит-

ной карточкой Свердловской области (1).              

Определенные результаты этой работы уже есть, однако нерешен-

ность экономических и социальных проблем порождают детскую и под-

ростковую беспризорность, наркоманию, асоциализацию, нигилизм и 

цинизм у молодежи. В ряде общеобразовательных учреждений наблюда-

ется ситуативный отход от формирования нравственных, эстетических, 

культурных ценностей, превращение школы в чисто  обучающее учреж-

дение. Ситуация с формированием у молодежи высоких моральных ори-
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ентиров крайне тревожная по всей России. 

Наработанные юридические и концептуальные положения формиро-

вания патриотизма у молодежи должны быть максимально использованы 

в педагогическом процессе. 

Несмотря на недостаточность законодательной базы, слабую коорди-

нацию деятельности общественных организаций, работающих в сфере 

патриотического воспитания, их элементы могут служить определенным 

основанием для практической деятельности педагогов  в системе школь-

ного образования.  

С точки зрения патриотического воспитания задача исторического 

образования двуедина. Во-первых, разбудить в душе молодого человека 

любовь к истории, в первую очередь отечественной. Во-вторых, добиться 

нравственной ориентации, может быть даже неосознанной, на прекрас-

ные образцы и гуманистический опыт истории. 

Помимо практического и теоретического освоения мира, человечество 

имеет еще один его вид, который можно назвать духовным, художест-

венным. Он предполагает яркую эмоциональную окраску освоения и 

преобразования мира. В этом случае действительность рассматривается 

аксиологически, через призму ценности. Ценное - значит дорогое нашей 

душе. Но дорогое ценно своими подробностями. Узнать о дорогом все - 

это одна сторона подробности в истории и одновременно потенциальная 

возможность данной науки. Эта возможность эмотивно-аксиологическая, 

но одновременно она предполагает и деятельность по расширению круга 

познания.  

Вторая сторона исторического образования - формирующая. Ведь уз-

навание подробностей само по себе повышает интерес к объекту. "Без 

знания об объекте не может быть и отношения к нему" (2). Чем больше 

подробностей, тем больше знания, тем больше интереса и уважения. Но 

эти подробности должны быть эмоциональны. Эмоциональны любовь, 

ненависть, противоборство, коллизии. Вся история драматургична благо-

даря сложности "исторических сценариев" и мощному субъективному 

влиянию исторических личностей.  

Ценностные отношения формируются современным обществом. Ак-

туализация тех или иных событий истории зависит от "социального зака-

за", от сегодняшнего нравственного состояния социума. Кроме этого 

дифференциация ценностей очень велика: общечеловеческие,  государст-

венные, этнические, групповые, личные. Отсюда проистекает выбороч-

ный интерес к историческим фактам, событиям, целым эпохам. 

В ходе занятий целесообразно использовать диалогическую и про-

блемную формы подачи материала, создающие условия для включения 

"противоречия" в процесс обучения (Э. Ильенков). Именно противоречие 

побуждает человека к размышлению, пробуждает интерес к поиску отве-
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та. Проблемное обучение в ходе преподавания истории можно считать не 

частным  дидактическим приемом, а его органической основой. 

Включение реального диалога возможно, как свидетельствуют ре-

зультаты  исследования, лишь в том случае, когда основополагающие 

понятия предмета  и представления о нем участвуют в логике развития 

самого предметного знания. То есть, содержание учебного предмета 

должно быть связано с ходом общественно-исторического процесса, с 

реальным состоянием взаимосвязанных проблем - "патриотизм - нацио-

нализм", потому что все, происходящее с нами сегодня, уже завтра станет 

историей.  

Насущной проблемой остается гиперболизация вербальных средств 

обучения и воспитания в педагогической практике. Более активное ис-

пользование средств наглядности, технологии, самостоятельного научно-

го поиска, деятельного участия позволяет совершать интеллектуальный и 

эмоциональный прорыв в сферу создания новых психических образова-

ний в сознании студентов. Именно эти аспекты создают надежный сплав 

знания и внутренней убежденности. 

Следует также отметить желательность включения учащихся в про-

цесс изучения особенностей своей малой Родины. По желанию учащихся 

в ходе факультативов, спецкурсов внимание может быть сосредоточено 

на изучении истории населения, истории своего региона, области, города,  

района. Именно через познание истории близких людей и родных мест 

приходит любовь и уважение к истории своего народа и своей страны  

_______________________ 
1. Обращение Губернатора Свердловской области Э. Росселя // "Областная газета". 4 марта, 1997. С. 1. 
2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.  М., 1981. С. 45. 

Клишина Т.В.                                                                                                                                

Основные тенденции развития форм педагогического                                   

взаимодействия в истории отечественного образования                                   

(до конца XVII века) 

 

В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЮБОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ОСТАНОВИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ НА ЕГО ИСТОРИЧЕ-

СКОМ АНАЛИЗЕ. ИЗУЧАЯ ВОПРОС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ, В ЧАСТНОСТИ, 

ИХ ФОРМ, МЫ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО СУБЪ-

ЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, НО И ОБЪЕКТИВНЫЕ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЛЮБОГО ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ.  

НАМИ БЫЛИ ИЗУЧЕНЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВА-

НИЯ В РОССИИ, СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОС-

НОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. СЛЕДУЕТ ОТ-

МЕТИТЬ, ЧТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕГДА ИМЕЛО МЕСТО В 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, ДАЖЕ «ВО ВРЕМЕНА ОНЫЕ». ОДНАКО ЕГО 

ФОРМЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТОЯННО МЕНЯЛИСЬ: ОТ КАТЕГОРИЙ ИМПЕРАТИВНОЙ (МАНИПУЛЯТИВ-

НОЙ) ПЕДАГОГИКИ (ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВНУШЕНИЯ, ПРИНУЖДЕНИЯ, ПОНУЖДЕ-

НИЯ И Т.Д.) К УБЕЖДЕНИЮ, СОДЕЙСТВИЮ, ДИАЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ, СОУЧАСТИЮ, СОВЗАИМОДЕЙСТВИЮ; ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ К КОЛЛЕКТИВНО-ГРУППОВЫМ, ИНДИВИДУАЛЬНО-

ГРУППОВЫМ, ГРУППОВЫМ ФОРМАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

Т.Д.  

ТАКЖЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОД ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕМ МЫ ПОНИМАЕМ ВСЮ ГАММУ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТ-

ВИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХСЯ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ЛИБО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, И ХАРАКТЕРНЫЕ ФОРМЫ, КОТОРЫЕ ОНИ ПРИ-

НИМАЮТ. В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ТРИ ПЕРИОДА (ПО 

П.Ф. КАПТЕРЕВУ): 

1)  до XVIII века - церковно-религиозная педагогика; 

2)  XVIII век– до второй половины XIX века – государственная педа-

гогика; 

3)  вторая половина XIX века – общественная педагогика (1). 

Охарактеризуем развитие форм педагогического взаимодействия в 

период церковно-религиозной педагогики, т.е. до конца XVII века. Обра-

зование и воспитание являлись необходимым способом самосохранения 

славянских народов в ходе многовековой борьбы за национальную неза-

висимость против турок, монголо-татар, германцев и др. Центром обуче-

ния и воспитания в Киевской Руси была семья. Соответственно, педаго-

гическое взаимодействие осуществлялось преимущественно в семье, где 

роли субъектов образовательного процесса делили между собой ее чле-

ны: мать и дочь, отец и сын, дедушки, бабушки и внуки и т.д. Иногда в 

семьи приглашались домашние учителя-священники.  

В основе педагогического взаимодействия в Древней Руси лежало 

православие с его основными принципами – «трудись – и тебе воздаст-

ся», «возлюби ближнего своего» (2) и др., а также особенности прожива-

ния русских людей (деревня, которую они редко покидали, тесно обща-

лись между собой, помогали друг другу, вместе отмечали праздники, 

воспитывали детей и т.д.). Дети с самого раннего возраста становились 

активными участниками такого межличностного взаимодействия, которое 

для них носило воспитательно-образовательный характер (А.Н. Джурин-

ский, Н.А. Константинов, Д.И. Латышина, В.Я. Струминский и др.). Детей 

рано начинали включать в трудовую деятельность, которая также являлась 

своего рода формой педагогического взаимодействия в Древней Руси. 

Формы педагогического взаимодействия носили достаточно проти-

воречивый характер. Это обуславливалось тесными взаимоотношениями 

родителей и детей, нежными, открытыми, основанными на началах люб-
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ви, взаимопомощи, свободы, относительного равенства, в то же время не 

исключающими и суровое отношение, физические наказания, которые 

чаще всего могли применять мужчины: отцы, дедушки и т.д. 

Несколько позже, в процессе обучения у мастеров грамоты, в школах 

при монастырях, церквях формы педагогического взаимодействия носили 

ярко выраженный субъект-объектный характер. 

Формами воспитательных взаимодействий можно назвать: физиче-

ский труд, игры, закаливание, совместное участие в обрядах, ритуальных 

действиях, обычаях. Одним из важных средств воздействия являлось 

устное народное творчество, которое представляло собой колыбельные 

песни, потешки, сказки, загадки, пословицы, былины, предания и т.д. 

Уже в те времена зарождался индивидуальный подход во взаимодействии 

с детьми посредством устного народного творчества, так называемого 

детского фольклора, т.к. учитывались многие детские особенности: 

склонность ребенка к игре, фантазии и героике, интерес к окружающему 

миру, особенности детского мышления (3). 

Многие авторы утверждают, что русская педагогика, как, впрочем, и 

зарубежная, изобилует физическими наказаниями, подавлением естест-

венных детских проявлений. Особенно это проявляется в описываемый 

период церковно-религиозной педагогики, когда на образование огром-

ное влияние оказывали церковные догматы. Однако, Л.В. Смирнова в 

своем диссертационном труде выражает неуверенность в том, «что педа-

гоги прошлого исключали любой способ педагогического воздействия, не 

связанный с применением «кнута и пряника». Действительно, принято 

считать, что во времена оные в отечественной (и не только в отечествен-

ной) системе образования господствовала авторитарно-репрессивная пе-

дагогика, что суровые и бескомпромиссные праотцы нашей педагогики 

были ориентированы исключительно на сокрушение ребер у детей (И.Т. 

Посошков), что они не могли придумать и применять гуманные способы 

воздействия и взаимодействия с ними» (4). Нельзя не согласится с мне-

нием ученой, и утверждать однозначно, что этот период в развитии форм 

педагогического взаимодействия являлся лишь жестоким и авторитар-

ным. Существует достаточное количество свидетельств в пользу исполь-

зования в Древней Руси более гуманных способов воздействия, чем жес-

токие физические наказания. 

Просвещение в период XI- XII веков характеризуется интенсивным 

развитием, что обусловлено созданием первых школ. На протяжении это-

го периода школы возникали не только в Киеве и Новгороде, но и в дру-

гих городах России: Переяславле, Чернигове, Полоцке, Муроме и др. (5) 

Однако, количественные изменения в истории образования не всегда 

приводили к ее качественному росту. «…Картина древнего русского обу-

чения получается такая: чрезвычайно трудные и невразумительные спо-

собы обучения; совершенно неинтересный детям и превышающий их 
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умственные силы материал учения; педагогически совершенно неподго-

товленные и крайне мало знающие учителя» (6). 

Средства учебных взаимодействий не разнообразились, основными 

были повторение и заучивание: «…уроков на дом не задавалось. Ученики 

все вытверживали в школе, у мастера; каждый занимался тем, что ему 

задано: один зубрил азбуку, другой читал часослов, третий начинал спи-

сывать прописи. В комнате стоял непрерывный гул от зубрения вслух. 

Распорядок занятий в школе был следующим. Ученье начиналось рано, с 

7 часов утра. При входе в школу ученик был обязан земно поклониться 

учителю, положить три поклона образам и, сев на место, начать повто-

рять пройденное вчера…. Если ученик не овладевал тем, что учил, то он 

повторял это многократно» (7). Процесс педагогического взаимодейст-

вия, как отмечалось выше, осуществлялся преимущественно в семьях и 

носил форму одностороннего воздействия: внушения, наставления, нази-

дания, беспрекословного подчинения.  

По мнению Н.А. Константинова, Д.И. Латышиной, Л.Н. Модзалев-

ского, З.И. Равкина и др., в XV веке ситуация несколько меняется, по-

скольку появляются так называемые братские школы. Несмотря на еще 

имевшиеся в братских школах пережитки: изучение церковных догматов, 

строгий характер обучения, авторитарность в стиле взаимодействия учи-

телей, - необходимо отметить изменения в характере и форме педагоги-

ческих взаимодействий. Расширяется спектр изучаемых светских пред-

метов. Подобное разнообразие предметов вызывало больший интерес со 

стороны детей. Учебное взаимодействие обогащается использованием 

диалога, элементов театральной педагогики. Права детей становятся наи-

более защищенными. Так, в процедуре принятия детей в школу участву-

ют свидетели, которым было вменено в обязанность следить за отсутст-

вием оскорблений ученика и учителя (8). Имели место и элементы само-

управления учеников, которые следили за порядком во время уроков, 

исполняли обязанности дежурных. Физические наказания исключались 

полностью, использовались наиболее гуманные приемы воздействия. Оп-

ределенный набор требований предъявлялся и к учителю: к личности, 

профессиональным качествам, к поступкам, т.е. в целом к педагогиче-

ской деятельности. 

Итак, в Древней Руси семейное воспитание являлось основным хра-

нителем педагогического взаимодействия, где роли субъектов распреде-

ляли между собой члены семьи. Школы возникали, в основном, при мо-

настырях, приходах. Сохранялась проблема малограмотных и профес-

сионально не подготовленных учителей, что, в известной степени, за-

трудняло процесс взаимодействия с детьми.  

Взаимодействие в педагогическом процессе древнерусских школ ха-

рактеризуется преимущественно односторонним воздействием на учени-

ков: назидание, внушение, наставление, беспрекословное подчинение. 
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Учебный материал зачастую превышал возможности детей, не отличался 

разнообразием, способы обучения  носили репродуктивный характер. 

Повсеместно использовалось мнемоническое обучение. Детей ожидало 

наказание за малейшую провинность. Учитель во взаимодействии оказы-

вался единственно значимой фигурой, т.е. субъектом. Ученики же явля-

лись слепым, зачастую неудачным оттиском того, что умел и знал учи-

тель, т.е. объектами.  

Можно сделать вывод, что в период до XVII века повсеместно были 

распространены преимущественно формы субъект-объектных взаимо-

действий в педагогическом процессе. Лишь период братских школ внес 

некоторые коррективы в развитие форм педагогического взаимодействия. 

Важно отметить, что на протяжении XVII века учебное дело в стране приоб-

ретало более упорядоченный, даже несколько организованный характер: от 

мастеров грамоты, которые осуществляли учебное групповое взаимодейст-

вие с детьми в целях научения их лишь основам грамоты к широкому рас-

пространению греко-латинских школ и школ повышенного типа.  

Известен опыт взаимодействия учителя и учеников в Славяно-греко-

латинской академии в XVII веке, где наиболее отличившиеся дети до 

прихода учителя прослушивали выученные уроки от своих товарищей и 

представляли учителю отзывы, написанные ими о каждом в особых за-

писках (9). Однако, несмотря, на достаточно прогрессивные тенденции в 

развитии форм педагогических взаимодействий (братские школы, опыт 

Славяно-греко-латинской академии), продолжали использоваться кол-

лективные формы работы с детьми, без учета индивидуальных особенно-

стей, при одностороннем воздействии учителя. Процесс обучения, имев-

ший преимущественно репродуктивный, громоздкий характер, оставался 

еще очень сложным для детского восприятия. 

_______________________ 
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Коврижных Г.Н.                                                                                                                

Художественное краеведение в обучении и воспитании школьников 

(историография проблемы) 
 

Художественное краеведение или «краеведение искусства», по опре-

делению В.Г.Смирнова, это краеведческий подход к изучению художест-

венной жизни местного края, познания произведений, выполненных в 

разнообразных видах и жанрах изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; объектов каменной архитектуры и деревянного 

зодчества, а также многих видов народного искусства, в которых отраже-

на природа, история, быт и психология населения края (1). 

Теоретическое осмысление изучения народного декоративно-

прикладного искусства (ДПИ) опирается на идеи и положения отечест-

венных ученых и мыслителей. Философ Л.Н.Столович, изучая роль ис-

кусства в человеческой жизни, утверждает, что искусство действует не на 

одну какую-либо человеческую способность и силу, будь то эмоции или 

интеллект, а на человека в целом. Оно формирует саму систему челове-

ческих установок, действие которых может проявиться зачастую непред-

сказуемо (2). Ю.Б.Борев также указывает, что именно искусство форми-

рует целостную личность: воспитательное воздействие морали, филосо-

фии, политики носит частный характер, а искусство действует комплекс-

но на ум, сердце и душу. Искусство умножает, расширяет и сокращает 

(по времени приобретения) человеку «опыт быстротекущей жизни», оно 

позволяет пережить многие чужие жизни, как свою и обогатиться опытом 

других людей (3). 

В современных условиях значительная часть нашего общества под 

влиянием различных обстоятельств теряет интерес к получению и усвое-

нию ценностной информации, заложенной в историко-культурных мате-

риалах. Для того, чтобы «оживить» эти материалы, сделать их интерес-

ными и доступными для восприятия школьников, необходимо применять 

оптимальные методики. 

В ЦЕЛОМ ДИДАКТИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВОПРОСАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДЕЛЕНА НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ: 1) 

РАБОТЫ ПО ЭТНОПЕДАГОГИКЕ; 2) ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ; 3) ПО 

РАЗВИТИЮ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ; 4) РАБОТЫ, В КОТОРЫХ РАССМАТРИВА-

ЕТСЯ РАЗВИТИЕ ДРУГИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. РАЗУМЕЕТСЯ, 

ЭТО ДЕЛЕНИЕ УСЛОВНО, НО АВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАЖДОЙ ГРУППЫ НА 

МАТЕРИАЛАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  РОДНОГО КРАЯ РАЗВИВАЮТ У 

УЧАЩИХСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КАКУЮ-ТО ОДНУ СФЕРУ ЛИЧНОСТИ.  

1) Работы по этнопедагогике – это исследования, в которых описыва-

ются различные виды народного искусства, как важнейший фактор при-

общения детей к духовным ценностям своего народа. Например, 
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Г.А.Никитин считает, что декоративно-прикладное искусство, народные 

традиции «представляют собой канал, по которому старшее поколение 

передает младшему нравственные убеждения и чувства красоты, способы 

и приемы деятельности, опыт социального поведения. Выступая как кол-

лективная память, традиции являются неотъемлемым элементом этниче-

ского самосознания, они укрепляют чувства патриотизма и национальной 

гордости» (4). Воспитательные возможности национальных видов ДПИ 

раскрываются такими авторами, как Л.Г.Ахметов (традиционные ремесла 

татарского народа), Б.А.Альмухамбетов и Е.С.Асылханов (национальное 

искусство Казахстана), Э.Г.Скворцов (чувашское народное искусство), 

Н.В.Кочешков и С.К.Ткалич (ДПИ народов Крайнего Севера), 

Е.И.Абакумова (художественные промыслы Корякского автономного 

округа) и другие (5). 

2) Вторая группа исследований наиболее многочисленна. В этих рабо-

тах рассматривается художественное краеведение как важный материал 

для эстетического воспитания школьников. Авторы: Т.Я.Шпикалова, 

А.С.Хворостов, А.И.Буров, Н.А.Горяева, Е.В. Ремнева, В.С.Кузин, 

Л.Г.Савенкова и др. предлагают пути организации системы эстетического 

воспитания на традициях народного искусства (6). По мнению 

Т.Я.Шпикаловой, большую педагогическую ценность имеет «познание 

исторических и культурных традиций народного декоративно-

прикладного искусства. Произведения этих видов искусства позволяют 

воспитывать в школьниках определенную культуру восприятия матери-

ального мира, способствуют формированию эстетического отношения к 

действительности». Эту мысль высказывали еще педагоги начала про-

шлого века: «Мы желаем лишь создать для искусства публику благодар-

ную, умеющую ценить произведения искусства и способную им наслаж-

даться… Мы убеждены в том, что искусство является необходимым до-

бавлением к жизни, т.к. только при его содействии возможно гармониче-

ское, всестороннее развитие духовных сил» (7). 

3) Не только способности и интересы исследователей влияют на то, 

под каким углом зрения они рассматривают возможность использования 

материалов художественной жизни края в учебно-воспитательном про-

цессе. Большое влияние на выбор темы оказывает состояние педагогиче-

ской науки. Так, почти все исследования народного декоративно-

прикладного искусства как фактора нравственного воспитания были на-

писаны в 1970-е гг. В этот период приоритетными направлениями дея-

тельности школы были: нравственное, идейно-политическое и военно-

патриотическое воспитание. В своих исследованиях П.В.Лосюк, 

Д.Г.Бешимов, Ж.Д.Коидзе, М.Муратова, А.А.Данилов и др. авторы рас-

сматривали развитие нравственных качества (трудолюбие, коллективизм) 

на уроках труда и факультативных занятиях по декоративно-

прикладному искусству (8).  
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4) Эта группа объединила работа авторов, которые затрагивают иные 

аспекты использования художественного краеведения в обучении и вос-

питании школьников. Например, Х.М.Дикинов считает декоративно-

прикладное искусство не только фактором эстетического воспитания, но 

и рассматривает его как средство профессионального становления лично-

сти. Автор предлагает использовать прикладное творчество в политехни-

ческом образовании, т.к. «обучение традиционным видам прикладного 

творчества включает в себя все познавательные процессы человека: 

ощущение, восприятие, память, воображение, внимание, наблюдение, 

мышление, речь, и здесь особую тональность приобретают исследования 

значимости влияний прикладного творчества на профессиональное ста-

новление личности» (9). 

Г.С.Голошумова исследовала пути эффективного использования 

уральского декоративно-прикладного искусства в воспитании гумани-

стических представлений младших школьников: «…региональное деко-

ративно-прикладное искусство является выражением глубиннейших 

представлений народа о мире и человеке, позволяет увидеть действи-

тельность глазами другого человека, осознать человеческое в себе. Помо-

гая этому открытию своей сопричастности к общечеловеческому, оно 

выступает как мощный гуманизирующий фактор в воспитании и само-

воспитании» (10). 

Уральское художественное краеведение стало также предметом рас-

смотрения в работе А.И.Фишелевой, которая обратилась к проблеме раз-

вития творческой активности младших школьников на внеклассных заня-

тиях по курсу «Художественная культура Урала» и считает, что 

«…витально актуальным, творчески активизирующим материалом для 

ученика начальной школы должна стать его собственная среда прожива-

ния - Урал» (11). 

Одни педагоги, приобщая детей к народному декоративно-

прикладному искусству, переносят основной акцент на художественно-

творческую деятельность, формируя практические навыки, т.е. учат ри-

совать, лепить, украшать. Другие учат смотреть, рассуждать по поводу 

искусства. Первый вариант характерен, как правило, для уроков труда, 

изобразительного искусства, школьных кружков; второй – для факульта-

тивов. Н.А.Горяева для того, чтобы избежать этого однобокого подхода 

предлагает приобщать школьников к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством всех форм учебно-воспитательной деятельности: класс-

но-урочной, внеклассной и внешкольной. «В процессе приобщения уча-

щихся к декоративно-прикладному искусству как целостной картине по-

знания, необходимо дать каждому понимание и знание подлинных смы-

слов и специфики языка декоративно-прикладного искусства» (12). 

 Такое разнообразие использования художественного краеведения 

в учебно-воспитательном процессе свидетельствует об уникальности рас-
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сматриваемого материала. Аккумулируя богатый исторический, социаль-

ный, культурный опыт народа, осуществляя преемственность его духов-

ной культуры, декоративно-прикладное искусство является важнейшим 

компонентом адаптации растущего человека в обществе. 
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Лис Н.А.                                                                                                                        

Личностно-деятельностная модель содержания                                              

самостоятельной работы студентов в педагогическом вузе 
 

Современный этап реформирования системы высшего образования 

обнажил одну из проблем, связанную с сокращением количества ауди-

торных занятий и увеличением доли самостоятельной работы студентов в 

освоении профессиональных программ. Как известно, одной из особен-

ностей педагогической деятельности является огромная зависимость ре-

зультатов труда от личности педагога. Для выполнения своей основной 

функции учитель должен, прежде всего, уметь учиться сам, систематизи-

ровать изученное, быть способным к изучению индивидуальных особен-

ностей детей и своих собственных.  

Самостоятельная работа студентов  в вузе всегда играла важную роль 

в подготовке специалистов. Сегодня, и это можно утверждать с полной 

категоричностью, самостоятельная работа становится основой обучения 

в вузе. Если в школе учитель учит ученика, то в вузе педагог управляет 

самостоятельной работой студентов. Если судить с точки зрения основ-

ных направлений  самостоятельной деятельности студентов в вузе, то 

следует отметить достаточно большое внимание  со стороны преподава-

телей к организации самостоятельного изучения учебного материала в 

рамках отдельных учебных занятий и отсутствие такового относительно 

таких направлений, как самообразование, самоконтроль и самовоспита-

ние студентов. 

В значительной степени традиционно стихийно складывающаяся 

система самостоятельной работы студентов в вузе не даёт пока положи-

тельных и эффективных результатов и требует серьёзного научного 

обоснования и конкретных методических решений как на уровне профес-

сионально-образовательных программ, так и на уровне отдельных учеб-

ных дисциплин. Проблема форм организации учебно-познавательной 

деятельности студентов остаётся одной из слабо разработанных в дидак-

тике высшей школы. 
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 Следует вполне согласиться с А.М.Новиковым, что профессиональ-

ное образование выступает для отдельного человека в двух ипостасях:  

во-первых, как средство самореализации, самовыражения и самоутвер-

ждения личности, а во-вторых, как средство устойчивости, социальной 

самозащиты человека в условиях рыночной экономики, как его собствен-

ность, капитал, которым он распоряжается или будет распоряжаться как 

субъект на рынке труда (3; 45).  Поиск путей расширения возможностей 

самостоятельной работы студентов в процессе их профессиональной под-

готовки полностью соответствует переориентации учебного процесса от 

знаниевого к  личностно-деятельностному подходу.  

Студенты первого курса достаточно трудно адаптируются к услови-

ям вузовского обучения. Вузовская форма обучения отличается от класс-

но-урочной системы в школе тем, что она включает в себя гораздо боль-

ший объём информации, который надо усвоить студенту. Кроме того, 

лекционно-семинарские формы в вузе  ориентируют студента на продол-

жение усвоения содержания уже в режиме полной автономии и самостоя-

тельности, начиная от поиска источников информации и заканчивая та-

кими  жёсткими по своей природе формами отчётности, как  выступление 

на семинаре, зачёты или экзамены. 

  Исследование учебной деятельности первокурсников исторического 

факультета педвуза показало, что более 50% вчерашних школьников не 

понимают, как конспектировать лекцию:  одни записывают только опреде-

ления понятий или выводы, которые диктуют преподаватели, другие изо 

всех сил стараются записать весь текст лекции. Таким образом, уже через 

несколько часов содержание лекции теряет смысл для студента. Препода-

ватели, как правило, самые первые лекции не используют для того, чтобы 

сориентировать студентов, как надо слушать и  записывать лекцию, не все-

гда отслеживают, как студенты воспринимают учебный материал лекции, 

усваивают его и могут применить при подготовке к практическим заняти-

ям. Наблюдение за работой студентов на семинарских занятиях показало, 

что активность  проявляет только четвёртая часть студентов в учебной 

группе. Преподаватель на занятии общается с незначительной группой 

студентов. Неуверенность в себе  к концу первого семестра перед сессией 

испытывают более 70% опрошенных первокурсников.  

Возникает вопрос: надо ли преподавателю управлять познавательной 

деятельностью студентов с первого дня его обучения в вузе или пустить 

студента в «свободное плавание»? Не утонет, выплывет – значит состо-

ится специалист. Ещё один вопрос: какова роль преподавателя вуза в вы-

явлении  учебных затруднений студентов-первокурсников, в осуществле-

нии поддержки тех студентов, у которых эти затруднения не являются 

единичными, частными проявлениями и  носят системный характер? 

Мол, это вам не школа, а вуз, где надо всё время идти вперёд по пути ос-

воения учебного плана, а не заниматься коррекционной работой. Можно 
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ли «технологизировать» процесс управления самостоятельной познава-

тельной  деятельностью студента?  Мнения преподавателей педвуза по 

поводу этих проблем неоднозначны.  Где же выход? 

На смену отдельным формам и методам активного обучения в вузе 

должны прийти целостные образовательные технологии, соединяющие в 

себе возможности усвоения студентами предметного содержания, разви-

тия профессиональных качеств личности и освоения знаний о деятельно-

сти. Исходя из определения личностно - ориентированного  профессио-

нального образования, обеспечивающего развитие и саморазвитие лично-

сти студента на основе выявления его индивидуальных особенностей и 

затруднений как субъекта познания и предметной деятельности, пред-

ставляется актуальным  признание за каждым студентом права выбора 

собственного пути профессионального становления через разнообразные 

формы самостоятельной работы. Критериальными основами такого обра-

зования должны стать не совокупность знаний и умений, а сформирован-

ность важнейших качеств будущего педагога, отвечающего потребностям 

даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Умело организованный про-

цесс управления самостоятельной работой студентов на всём протяжении 

обучения в педвузе, позволит, на наш взгляд, более целенаправленно раз-

виваться индивидуальным особенностям каждого студента, побуждать их 

к саморазвитию, содействовать формированию у будущих педагогов по-

требности в постоянном самообновлении и умения строить педагогиче-

скую деятельность на основе предварительно выработанного мыслитель-

ного проекта. 

Принципами моделирования содержания самостоятельной работы 

студентов в вузе должны стать: а) приоритет развивающей цели профес-

сионального обучения перед познавательной, б) принцип деятельностного 

подхода в обучении как условие овладения студентами содержанием про-

фессионального образования, в) принцип адаптации к особенностям сту-

дента содержания, методов, форм обучения и максимальная ориентация 

студента на самостоятельную деятельность или работу в малой группе. 

Модель отбора и конструирования содержания самостоятельной ра-

боты студентов в процессе их профессионального становления представ-

лена, исходя  из требований ГОС  (2000 г.), квалификационной характе-

ристики выпускника исторического факультета с учётом востребованно-

сти региона в учителе истории и обществознания. Первый и самый важ-

ный этап моделирования содержания самостоятельной работы  - это изу-

чение потребностей, запросов, мотивов учения, познавательных возмож-

ностей студентов по специальности «История». Второй этап – это по-

строение системы целей развития личности студентов средствами учеб-

ных дисциплин основной и дополнительной специальностей на основе 

диагностики. Третий этап  определяет построение системы целей само-

стоятельной работы студентов, исходя из возможностей  отдельных 
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учебных дисциплин и результатов предыдущего этапа моделирования. 

На четвёртом этапе происходит отбор инвариантной части содержания 

самостоятельной работы студентов на уровне отдельных учебных дисци-

плин с учётом межпредметных связей и взаимосвязи аудиторной и вне-

аудиторной учебной деятельности. На данном этапе могут быть разрабо-

таны программы индивидуального освоения учебных дисциплин отдель-

ными студентами на уровне репродуктивном и творческом с элементами 

исследовательской деятельности. Следующий этап моделирования связан 

с отбором вариативной части содержания  самостоятельной работы сту-

дентов, направленной на развитие у них потребностей в обогащении зна-

ний, в овладении способами  профессиональной деятельности и отноше-

ний участников образовательного процесса. Последний этап моделирова-

ния – это выбор технологий развития познавательной самостоятельности 

студентов. 

Содержание самостоятельной работы, на наш взгляд, особенно в его 

вариативной части, должно предоставить каждому студенту, опираясь на 

его способности, интересы, ценностные ориентации и имеющийся субъ-

ектный опыт педагогической деятельности, возможность реализовать 

себя в познании, учебной деятельности  и взаимодействии с людьми  (то-

варищами по учёбе, преподавателями, учениками на практике и др.). Со-

держание самостоятельной работы, её виды и формы  должны обеспечить 

студентам возможность выбора предметного материала, способов и форм 

представления отчётности. Опыт реализации индивидуальных программ 

исследовательской деятельности студентов исторического факультета 

под руководством преподавателей – тому подтверждение. 

Эффективность моделирования содержания самостоятельной работы 

студентов на основе личностно-деятельностных технологий в вузе может 

быть обеспечена достаточно высоким уровнем психолого-педагогической 

и методической подготовленности преподавателей вуза, безусловной  их 

заинтересованностью в преодолении имеющихся у них  стереотипов пе-

дагогической деятельности, готовностью педагогов к сотрудничеству и 

взаимодействию друг с другом и студентами. 

Моделирование содержания самостоятельной работы студентов в пе-

дагогическом вузе на основе личностно-ориентированных образователь-

ных технологий, исходя из целей педагогической деятельности, пред-

ставляется весьма трудоёмким, но единственно оправданным в совре-

менных условиях способом повышения качества  профессиональной под-

готовки учительских кадров.  
____________________________ 

1. Зимняя И.Я. Педагогическая психология: Учеб. пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 1997 
2. Левитес Д.Г. Современные образовательные технологии. Учебная программа и методиче-

ские рекомендации для слушателей – руководителей образовательных учреждений. Мур-

манск: МОИПК, МГПИ, 1997. 
3. Новиков А.М. Профессиональное образование в России  М., 1997. 
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пед. учеб. заведений.  М.: Академия, 2001. 
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Лукьянов А.Н., Ридкин С.Н.                                                                                      

Общие тенденции развития исторического образования в школах 

крупных населенных пунктов в 1985-2003 гг. (на примере Омска) 
 

Омск, несмотря на затронувшие его процессы деструкции, общие для 

всей страны, продолжает оставаться крупным населенным пунктом, тен-

денции развития которого – социального, экономического, культурного – 

совершенно типичны для любого региона бывшего СССР, исключая, 

быть может, столицу. Поэтому представляется возможным экстраполи-

ровать данные анализа состояния исторического образования в омских 

школах на практически все крупные провинциальные города не только 

Зауралья и России, но, с определенными оговорками, даже Украины, Бе-

лоруссии, Казахстана.    

С 1985 г. по 2000 г. материалы для такого анализа собирались в случайно 

выбранных школах города при проведении контрольных работ, тестирова-

нии, опросах. В 1995-1999, 2001 и 2003 гг. данные дополнились результата-

ми городских олимпиад. В каждом случае привлекалось не менее 500 уча-

щихся разных классов и обрабатывалось не менее 3000 полей данных. По-

этому вопрос о представительности подобного рода материала не стоит. 

Удалось также избежать проблемы недостоверности материала.  

Анализ выявляет главную тенденцию   развития  исторического обра-

зования – постоянное и устойчивое снижение уровня знаний по отечест-

венной и всеобщей истории (рис.1).  Этот процесс сменил стабилизацию 

в 1975-1985 гг. достаточно высокого уровня знаний (72%-75%) и незна-

чительное кратковременное повышение его (до 77%-78%) в 1985-1987 гг. 

Выявлены два момента «обвального» падения уровня знаний – в 1991-

1992 уч.г. и в 1993-1994 уч.г. После этого процесс деградации принял 

статистически предсказуемый характер. 

Рис.1  
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В 1994-2000 гг. разрушаемая воздействиями извне образовательная 

сеть, сформированная в советское время, еще сохраняла свойства сис-

темности и в их числе – способность к регенерации, самовосстановле-

нию. Поэтому в данный период отмечаются две противонаправленных 

тенденции в развитии исторического образования. С одной стороны, это 

новации и учительская «инициатива снизу», имманентно присущая уча-

щимся тяга к познанию, появление в преподавании новых дидактических 

средств – то, что может быть названо конструктивным вектором. Он ос-

тавлял шансы на благоприятный исход. С другой стороны, это установ-

ленные сверху базисный план, образовательный минимум, концентриче-

ская система построения учебных курсов и подготовка к переводу на 12-

летнее образование -  то, что следует оценить как вектор деструкции. 

В 2000 г. произошел перелом. Конструктивный вектор был устранен. 

Среднее образование утратило свойства системности. Уровень знаний по 

истории упал до 33%, то есть до предела необратимой деградации, за ко-

торым невозможны регенеративные процессы. Процесс стал неуправляе-

мым и неконтролируемым. В 2001-2002 уч.г. кривая падения уровня зна-

ний достигла показателя 29%, в 2002-2003 уч.г. прогнозируется достиже-

ние 27%. На 25%-ном уровне ожидается стабилизация. 

Анализ данных, собранных в 1999-2002 гг. показывает, что наиболь-

ший упадок имеет место в преподавании всеобщей истории. Это объяс-

няется тем, по мнению автора,  что знания по всеобщей истории не про-

веряются на вступительных экзаменационных испытаниях в вузах и учи-

теля возмещают качественные потери в преподавании отечественной ис-

тории количественным приращением рабочего времени за счет всеобщей 

истории. Однако уровень знаний по отечественной истории также весьма 

низок.  

Рекордно плохие ответы при выполнении контрольных заданий были 

даны на вопросы социологического и общеисторического характера (5%). 

Немногим шире спектр знаний при ответе на вопросы, требующие логи-

ческого мышления (8%). Вопросы, требующие простого репродуктивного 

или шаблонного ответа вызывают меньшее затруднение, но уровень зна-

ний и в данном случае редко поднимается выше 30%. Работа с иллюстра-

циями вызывает гораздо меньше затруднений, чем обработка текстового 

или цифрового материала.  

Для конца 80-х годов характерна типичная для саморазвивающейся 

системы ситуация – ок.10%  учащихся обладают низким уровнем знаний 

и низкой мотивацией к учебе, ок.70%. учащихся – «твердые троечники» 

со средним устойчивым уровнем знаний и нечеткой мотивацией к учебе 

и ок.20%  учащихся – активно работающие «ударники» и «отличники» с 

устойчивым высоким уровнем знаний и осознанной мотивацией к учебе. 

К 2003 крайне сложно выявить статистические закономерности в при-
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надлежности обучаемых истории школьников к какой либо группе. Не-

сомненно лишь сильное размывание ядра «твердых троечников», ценного 

самого по себе и являющегося платформой для складывания группы 

«ударников» и «отличников». Столь же очевиден рост группы учащихся 

с низким уровнем знаний и низкой мотивацией к учебе. В то же время 

становится крайне резким контраст по уровню исторической образован-

ности между этими группами и численно уменьшающейся группой ак-

тивно работающих учащихся с устойчивым высоким уровнем знаний и 

прочной мотивацией к учебе.  

Эти тенденции неизбежно приведут в ближайшем будущем к оконча-

тельной деструктуризации истории как учебной дисциплины и общество-

ведческой образовательной области в целом. Никакие «косметические» 

меры уже не могут исправить ситуации. Если же ставить целью восста-

новление обучающей системы, тогда речь должна идти о полном отказе 

от проведенных в 1991-2003 гг. перемен, расформировании соответст-

вующих структур образовательной сети, полной переподготовке учи-

тельского персонала, абсолютной замене содержательного и методиче-

ского компонентов исторического образования в средних учебных учре-

ждениях всех типов.   

Поскольку Омск представляется типичным населенным пунктом, ука-

занные выводы, очевидно, могут быть отнесены к подавляющему боль-

шинству достаточно крупных провинциальных городов. 

Лукьянов А.Н.                                                                                                    

К пониманию системности развития исторического образования                   

на постиндустриальной стадии развития 

 

Совершенно очевидно, что образование, будучи обусловленным об-

щим ходом социального развития, само, в свою очередь, обуславливает 

это развитие (5). Особенно заметно  это в переходные эпохи. При этом 

роль образовательных элементов социальной системы возрастает порой в 

геометрической прогрессии.  Начало ХХI в. - период перехода капита-

лизма от "индустриального" состояния к "постиндустриальному". Не-

смотря на то, что переход носит количественный, а не качественный ха-

рактер, масштабы  его  - в силу общего ускорения темпов развития чело-

вечества - колоссальны (1). 

Обусловленность образования общим ходом социального развития 

приводит к тому, что образование  - как производство интеллекта - орга-

низуется сходно с производством материальных ценностей. Родоплемен-

ному обществу с его натуральным присваивающим хозяйством соответ-

ствует синкретическая мифологическая форма обучения. В странах Вос-

тока, античных государствах и средневековой Европе господствует фор-

ма обучения, соответствующая ручному ремесленному производству на 
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заказ. Закономерно появление классно-урочной системы Я.А.Коменского 

на мануфактурной стадии буржуазного хозяйства и ее последующие 

трансформации на стадиях стихийного рынка, империализма и постинду-

стриальном этапе. Основными чертами постиндустриального общества  

применительно к заявленной теме считают: 1. Переход от  материалоем-

ких технологий к энергоемким, от них - к наукоемким. Как следствие, 

прогнозируется скачкообразное превращение нужной информации в 

высшую ценность. 2. Переход от массового конвейерного производства, 

основанного на сверхинтенсифицированном труде узкоспециализирован-

ных исполнителей, к индивидуально-конструкторскому труду высоко-

квалифицированных одиночек. Следствием станет превращение образо-

ванности в постоянно востребуемый товар. 3. Обеспечение рабочих мест 

самыми современными средствами управления, коммуникации, а также 

инструментальной базой. Из этого последует увеличение количества ка-

тегорий производимого продукта и большая вариативность в рамках ка-

ждой категории. 

Как ни парадоксально но, переход исторического образования в новое 

состояние облегчается для образовательной сети, находящейся не в бла-

гополучной стабильности, а в кризисной или даже закризисной ситуации, 

так как облегчается или вовсе снимается задача демонтажа старых, ока-

зывающих естественное сопротивление, элементов и структур образова-

тельной системы перед созданием новых. Следовательно, теоретически 

существует (к примеру, на территории бывшего СССР (4)) уникальная 

возможность опережающего прорыва - создания образовательной сети, 

соответствующей "постиндустриальной" стадии, и последующего подтя-

гивания к этому элементу новой системы остальных, формируемых на 

его основе. Практически же реализация подобной возможности в любой 

стране обусловлена политическими факторами, и в этой связи - при по-

луколониальном антинациональном криминально-компрадорском режи-

ме это называется невозможным. 

Конкретные черты организации исторического образования в XXI в. 

пока трудно выявить. Но в общем виде они могут быть определены уже 

сейчас (1,3). 

Несомненно, первым условием перехода на качественно новый уро-

вень следует считать отказ от государственного целеполагания в истори-

ческом образовании, от регламентирования концептуальной и методиче-

ской сторон в преподавании истории и ограничение вмешательства в со-

держательный аспект. 

Субъектом новой системы исторического образования будет являться 

не исполнитель так называемых базисных планов, концентров и необхо-

димых минимумов, а учитель-конструктор (6), создающий собственный 

уникальный авторский курс в точном расчете на четко определенный 

объект обучения - учащихся конкретной школы, школ города или регио-
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на. Государству же отводится роль гаранта деятельности учителя истории 

и обеспечителя затребованными им средствами создания авторского кур-

са. Это может быть выполнено различными путями: адресное финанси-

рование, поощрение научно-педагогических проектов, снабжение необ-

ходимым материально-техническим обеспечением и пр.  

Статистические выкладки показывают, что в обществоведческой об-

разовательной области только 10% учителей готовы к постановке иссле-

довательских целей и созданию систематизированных авторских курсов 

(7). Только у одного из этих десяти процесс доводится до конца. Это 

должно рассматриваться как совершенно нормальный процесс естествен-

ного отбора качественного и перспективного, подлежащего  в дальней-

шем тиражированию, распространению и заимствованию теми учителями 

истории, которые либо неспособны, либо не желают заниматься деятель-

ностью такого рода. 

В итоге сформируется достаточно большое количество авторских 

курсов, функционирующих как саморазвивающиеся, целостные, само-

достаточные и неизбыточные, внутренне непротиворечивые обучающие 

системы. Это обеспечит возможность широкой альтернативы при выборе 

учащимися мест и форм обучения истории (8). Обучающие системы в 

форме авторских курсов будут проходить неизбежный цикл становления, 

расширения и постепенного отмирания, уступая место новым, более со-

вершенным. При этом, естественно, исключается любого рода вмеша-

тельство извне, деформирующее механизм отбора (2). 

Необычайно перспективным представляется их сочетание с новейши-

ми информационными технологиями, что является темой особого иссле-

дования. 
_____________________________ 
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системного   подхода. М.,  1994.   



 362 

Лыжина О.А.                                                                                                             

Методические приемы создания исторических представлений у 

младших школьников на уроках истории (советский период) 

 

Обычно указывают, что конкретно-исторические представления слу-

жат основой формирования исторических понятий. И это верно. Но по-

знавательное значение исторических представлений не исчерпывается 

этой ролью – служить основой для формирования исторических понятий. 

Живые представления о прошлом сами обладают большой познаватель-

ной ценностью. Познание исторического прошлого через образ – это 

иной, но тоже важный путь познания, как и познание через понятие. Ти-

пичный образ – это тоже обобщение. Синтетический, цельный образ со-

бытия или лица – это тоже важный момент. 

Итак, работа по образованию исторических представлений имеет 

свое самостоятельное познавательное значение. 

Но создание и обогащение исторических представлений учащихся 

имеет и воспитательное значение. Картины прошлого вызывают сильные 

переживания, сочувствие, восхищение и.т.п. 

Задача создания  конкретных исторических представлений у учащих-

ся приобретают особую сложность в связи со спецификой предмета изу-

чения. События исторического прошлого не могут быть преподнесены 

учащимися как предмет непосредственного чувственного восприятия: 

они неповторимы и невоспроизводимы. Исторический материал, препод-

носится учащимся главным образом в опосредованной форме, как рас-

сказ о событиях, в словесной передаче – в устном изложении учителя, в 

тексте учебника. При этом многие факты исторического прошлого дале-

ки от привычных представлений и жизненного опыта ученика.  

Разработкой вопроса создания исторических представлений у уча-

щихся начальных классов занимались такие методисты как И.В. Гиттис, 

В.Г. Карцов, М.С. Васильева и др. 

Все методисты едины во мнении, что у учащихся конкретные исто-

рические представления создаются  прежде всего силой живого слова 

учителя, путем яркого изложения учителем исторического материала. 

Гиттис И.В. в своей работе (1) был разработан вопрос образного препо-

давания истории. Образность достигается, по мнению автора, использовани-

ем наглядных пособий, при помощи которых включаются в восприятие де-

тей конкретные зрительные образы, и словесной внутренней наглядностью, 

когда рассказ превращается в «словесное рисование», приближаясь в этом 

случае по своей образности к художественному рассказу. 

Для создания конкретных исторических представлений И.В. Гиттис 

выделяет такие приемы изложения, как повествование, описание, а также 

их сочетание. Яркое повествование необходимо при изложении важней-

ших исторических событий, биографий великих исторических деятелей, 
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типичных для той или иной эпохи эпизодов, впервые встречающихся в 

курсе истории. Для изложения ярких единичных фактов И.В. Гиттис счи-

тает наиболее пригодным повествование совместно с описанием. 

Для того чтобы ярко изложить исторические явления, состояния, ха-

рактеризующие, например, социально-экономический строй, она выдви-

гает «прием объединения отдельных деятелей явления в целую жизнен-

ную картину». Этот же прием поможет учителю простое разъяснение 

типового исторического явления превратить в конкретную картину. 

Для показа образа жизни и борьбы народа эффективен прием выде-

ления из массы отдельного человека – типичного представителя интере-

сов массы. Организация «исторического сопереживания», когда детям 

предлагают представить себе, что они вошли в крестьянскую избу, в дво-

рянскую усадьбу и т.п., обостряет восприятие и способствует созданию 

ярких представлений. 

В.Г. Карцов в своих работах (2) выдвинул положение, что различный 

тематический материал имеет свои особые образы, и приемы работы с 

ними. Так, например, при изучении историко-экономического материала 

необходимо показывать целостные образы, конкретные картины, коло-

ритные эпизоды. Тут необходима максимальная конкретизация. В мето-

дике работы по созданию представлений должны иметь место такие 

приемы, как сюжетный рассказ, картинное описание в сочетании с педа-

гогическим рисунком на доске, аппликациями. 

Карцов В.Г. схемы-аппликации предпочитает картине, т.к. по срав-

нению с ней они очищены от излишних деталей и, главное, не статичны, 

а подвижны. При работе со схемами-аппликациями «действие разверты-

вается постепенно на глазах у ребенка; фигуры появляются не все сразу, 

а постепенно, одна за другой, по мере рассказа учителя» (3). При изуче-

нии тем этого раздела, говорит В.Г. Карцов, необходимо вспомнить ма-

териал аналогичных тем, в которых характеризовались хозяйство и соци-

альный строй предшествующих эпох, тогда у детей создаются представ-

ления о движении и развитии хозяйства и вместе с тем о движении и раз-

витии общественных отношений между людьми. 

При изучении тем классовой борьбы, борьбы народа за свои права 

широко применяется прием противопоставления и контраста. При фор-

мировании важных представлений о государстве главными приемами 

изучения этого материала являются рассказ,  рассказ по картине, исполь-

зование аппликаций и педагогического рисунка на доске. 

Темы, связанные с показом культуры, В.Г. Карцов предлагает рас-

сматривать,  в большей степени привлекая культурно-бытовой материал, 

шире использовать художественную литературу, наглядные пособия, а 

также и другие средства, способствующие развитию образности истори-

ческих представлений, а именно: биографический материал, портретные 

характеристики исторических деятелей и краеведческий материал. При 
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изучении этого материала необходимо создать у учащихся представление 

о развитии родной культуры, показать, что творцом и создателем ее явля-

ется народ. Наиболее эмоциональному раскрытию этих тем служат ху-

дожественные и учебные кинофильмы. 

Карцов В.Г. советует использовать биографические сведения как 

пример характеристики типичного явления, что будет служить хорошей 

конкретизацией.  

Развитию образности исторических представлений культурно-

бытового материала способствует «картинный» рассказ. Достичь его 

можно путем включения в него описания типичной обстановки, где раз-

вертывалось действие, типичного внешнего вида людей, совершавших 

эти действия, и типичных орудий труда, оружия. Отражение эпохи долж-

ны находить место и в стиле речи учителя, который в своем рассказе должен 

использовать выражения из документального и эпического материала, свой-

ственные тому или иному времени. Пословицы и поговорки, отражающие 

прошлое, также играют большую роль в развитии представлений.  

Очень неплохо, говорит В.Г. Карцов, включать в урок индивидуаль-

ное и коллективное чтение детей, когда учащиеся в надлежащем месте 

урока выступают с заранее выученными стихотворениями (4).   

Для создания зрительных образов необходимо широко использовать 

картины. При работе с картиной необходимо давать ее общее  описание: 

обстановка, фон, на котором развернуто действие. После чего можно пе-

рейти к выявлению главного, его характеристике и определению деталей, 

частностей. В заключении надо дать обобщающий вывод по увиденному 

и услышанному. В.Г. Карцов выделяет приемы работы по различным ти-

пам картин.  

С эпизодической картиной, изображающей конкретный историче-

ский факт, целесообразнее использовать повествовательный рассказ и не 

прерывать его беседой. При работе с типологической картиной, т.е. изо-

бражающей типичное явление жизни, использовать объяснение с элемен-

тами беседы. 

Карцов В.Г. также указывает пути использования краеведческого ма-

териала для развития образности представлений. Он предупреждает, что 

краеведческий материал должен только конкретизировать исторические 

факты из отечественной истории. В том случае, когда местный краевед-

ческий материал не связан с конкретными историческими событиями 

общегосударственного значения, лучше всего он может быть использо-

ван для характеристики социально-бытовых явлений. 

И везде и всюду В.Г. Карцов подчеркивает необходимость при рабо-

те с младшими школьниками создавать яркие и четкие представления, 

вывод иллюстрировать ярким рассказом по картине, для того,чтобы уче-

ники делались как бы соучастниками тех или иных событий прошлого. 
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Большую роль в работе над формированием образов и понятий ока-

зала учителю своей книгой М.С. Васильева (5).  Большое внимание в 

книге уделено рассмотрению вопросу самостоятельной работы учащихся 

по учебнику. Все виды самостоятельных работ – подготовку ответов на 

основе прочитанного текста, выборочное чтение по заданию учителя, 

самостоятельное чтение, словарную работу, составление плана рассказа и 

т.д. М.С. Васильева считает необходимым направлять на формирование у 

детей исторических представлений, на развитие логического мышления, 

на осмысливание, закрепление и расширение знаний. 

В книге «Методика начального обучения истории» (6), авторами от-

дельных глав которой являются И.В. Гиттис, М.С. Васильева, А.Я. Троиц-

кий, А.И. Назарец и др., обобщен передовой опыт образного преподавания 

истории младшим школьникам и на основе исследований в области методи-

ки, психологии и педагогики показаны пути формирования представлений. 

Ценным является предложение А.Я. Троцкого использовать для са-

мостоятельной работы учащихся такие средства создания ярких пред-

ставлений, как кино, телевидение и т.п. 

Л.В. Занков (7)  выдвигает идею развивающего обучения на уровне 

высокой трудности.  

Липецкие учителя ввели в практику преподавания истории и чтения 

общественно-исторического материала новую структуру урока, где по-

вторение ранее изученного и изучение нового сливаются в единый про-

цесс (8). Основным приемом, который использовался на уроке, был при-

ем комментирования учебных картин и текстов учащимися в сочетании с 

записями в тетрадях. Также предлагалось найти ответ на поставленный 

вопрос путем самостоятельной работы с учебником, картой и т.п. На уро-

ках истории для успешного усвоения материала должен присутствовать 

красочный яркий рассказ учителя, который в сочетании с наглядностью 

способен давать пищу не только мышлению, но и воображению. 

Таким образом, основными методами и приемами, с помощью кото-

рых у учащихся создаются живые представления о прошлом, являются: 

во-первых, живое слово учителя, его яркий рассказ, картинное описание, 

красочная характеристика, подкрепленные разнообразными средствами и 

приемами конкретизации; во-вторых, средства изобразительной и предмет-

ной наглядности; в-третьих, использование художественной литературы. 
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4. Там же. С.28. 

5. Васильева М.С. Материалы к урокам по истории СССР в 4 кл. М.,1958. 
6. Методика начального обучения истории /Под ред. М.С. Васильевой. М., 1964. 

7. Занков Л.В. О начальном обучении. М., 1963. 
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8. Козлова Л.А. О перестройке преподавания природоведения и истории // Начальная шко-
ла. 1962. № 5. 

  

Львов Л.В., Львов Д.Л.                                                                                                  

Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся 

как дидактическое условие формирования профессиональных                 

умений с гарантированным результатом 

 

Дидактический процесс, как смену состояния системы обучения 

можно представить следующей формулой (В.П. Беспалько). 

ДП = М + Аф + Ау. 

где: ДП - дидактический процесс, М - мотивация обучающихся к 

учению; Аф — алгоритм функционирования (учебно-познавательная дея-

тельность обучающегося); Ay — алгоритм управления (управление этой 

деятельностью со стороны преподавателя или технических средств обучения). 

Наличие хорошей мотивации учения и организация учебно-

познавательной деятельности соответственно целям обучения все еще не 

гарантируют достижения обучающимися планируемых результатов обу-

чения. Лишь их сочетание и правильный выбор способа организации 

управления процессом обучения обеспечивает завершенность дидактиче-

ского процесса. 

Управление учебно-познавательной деятельностью (обучение) со 

стороны педагога или технических средств обучения является, таким об-

разом, необходимым и достаточным условием формирования умений. 

Управление осуществляется с помощью специальных средств. Они 

включают содержание учебного материала, методы обучения, матери-

альные средства обучения (наглядные, технические, учебники, учебные 

пособия и др.), организационные формы обучения как процесса и учеб-

ной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями управляющего воздействия мы считаем: 

диагностическую постановку цели, организацию постоянной обратной 

связи, повышение уровня мотивации и использования наиболее эффек-

тивных организационных форм обучения, что позволит сформировать 

умения заданного уровня в сокращённые сроки. В связи с тем, что первые 

три направления уже рассмотрены и исследованы нами, остановимся на 

организационных формах обучения. 

Специальными исследованиями установлено, что в диапазоне из-

менений коэффициента формирования умения (Ка) обучающимися от 0 

до 0,7 их деятельность обладает неустойчивым качеством, они остаются 

мало чувствительными к допускаемым ошибкам и систематически их 

повторяют. Из-за этого сильно тормозится процесс самообучения уча-

щихся и развитие их мастерства, им постоянно требуется помощь препо-

давателя в контроле и коррекции деятельности. 



 367 

При коэффициенте формирования выше 0,7 деятельность обучаю-

щихся приобретает необходимую устойчивость, они уверенно решают 

задачи данного уровня усвоения, способны к самоконтролю, обладают 

необходимой чувствительностью к допускаемым ими ошибкам и, как 

правило, самостоятельно ищут способ их исправления. 

Учитывая эти особенности процесса формирования умений обучаю-

щимся, этап, который обеспечивает усвоение в диапазоне Ка от 0 до 0,7, 

называют процессом обучения, а этап от 0,7 до 1,0 — процессом само-

обучения. 

Коэффициент полноты усвоения учебного материала (Ка), равный 0,7, 

по нашему мнению, относится именно к знанию, а определение его значе-

ния при формировании умения мы рассматриваем следующим образом.  

Проведенные исследования показывают, что при Ка >0,7 процесс 

формирования можно считать завершенным, так как в последующем  

обучающийся способен в ходе самостоятельно совершенствовать свои 

умения до заданного уровня. При формировании умения с коэффициен-

том Ка<0,7 обучающийся в последующей профессиональной деятельно-

сти совершает систематические ошибки и не способен к их самостоя-

тельному исправлению. Таким образом, процесс формирования умения 

можно считать завершенным на заданном уровне  (а) усвоения обучаю-

щимися ООД, когда Ка>0,7. 

Значение Ка>0,7 как индикатора завершения процесса обучения и 

начала процесса самообучения соответствует дидактическому представ-

лению об этих процессах, но не учитывает особенностей формирования 

умения различных видов профессиональной деятельности и используе-

мых средств обучения (самолёт или средства тренажной подготовки: тре-

нажёр, счётный инструмент и документы аэронавигационной информации). 

График 1 

Коэффициент полноты формирования умения Ка 
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На этапе самообучения (например, от Ка = 0,7 до 1,0) обучающийся 

хотя и совершенствует свое мастерство, однако делает это на собствен-

ных ошибках, используя метод проб и ошибок. Если в полёте такой уро-

вень сформированности умений недопустим по условиям безопасности, 

то в процессе тренажной подготовки не только допускается, но и при 

формировании ряда умений является весьма желательным дидактиче-

ским условием повышения эффективности. Таким образом, снижение 

значения К а, вполне подходит для обучения в процессе тренажной под-

готовки, но категорически неприемлемо для лётного обучения. 

 Мы предлагаем значительно снизить значение  Ка, как индикатора 

завершения процесса обучения и начала процесса самообучения до зна-

чений 0,3–0,5 при формировании различных видов умений профессио-

нальной деятельности именно средствами тренажной подготовки.  

Необходимость завершения процесса обучения и начала процесса 

самообучения при Ка = 0,3–0,5 определяется особенностями самой при-

роды усвоения человеком опыта. Дело в том, что при достижении полно-

ты формирования умения на заданном уровне с коэффициентом до 0,5 у 

большинства обучающихся, возникает иллюзия «полного формирова-

ния». Даже при знании целей обучения дальнейшая учебно-

познавательная деятельность на данном уровне протекает, как правило, 

неэффективно, одновременно начинается малоуправляемый процесс 

формирования умения следующего уровня.  

На «кривой упражнений» (График 1) эта закономерность («дидакти-

ческий тупик формирования») проявляется в виде так называемого «пла-

то» - временного замедления в приросте продуктивности формирования 

умения. По данным специальных исследований размеры плато довольно 

существенны и достигают значений 15–40% общей продолжительности 

формирования умения, причём, чем выше заданный уровень сформиро-

ванного умения – тем больше размеры плато. 

Вот почему необходимы контроль над полноценностью выполнения 

обучающимся всех заданных ему учебно-познавательных действий, за 

качеством их формирования в процессе упражнения (соответственно по-

ставленной цели), введение усложнений и коррекция ошибок, то есть 

управление процессом формирования. 

Наиболее эффективный и простой способ управления – это осущест-

вление периодического контроля над качеством формирования умений, 

проводимый с помощью тестов заданного уровня. В программе должны 

быть указаны периодичность контроля по каждой теме, упражнению, 

действию или операции и способ контроля (тест, практическая работа на 

тренажёре и др.). 

В качестве возможных путей повышения эффективности формиро-

вания умений профессиональной деятельности и гарантированного дос-
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тижения результата (выхода из «дидактического тупика формирова-

ния») мы предлагаем: 

 - использовать наиболее эффективные и адекватные организаци-

онные формы обучения (А.А. Вербицкий, Дж. Мартин, В.Ф. Шаталов и 

др.): упражнения, ролевые и деловые игры, разбор практических ситуаций; 

 - выполнять упражнения под руководством преподавателя и само-

стоятельно, а также в процессе взаимного обучения (обучение других 

обучающихся), успешность этих видов занятий составляет 70% и 90% 

соответственно; 

 - осуществлять переход от процесса обучения к самообучению с 

учётом особенностей познавательной деятельности при полноте форми-

рования умения 30-50% (Ка=0,3-0,5); 

 - осуществлять мотивацию непрерывно по специально организован-

ной схеме (В.И.Андреев); 

 - организовывать дидактический процесс на основе проблемно-

обучающего модуля (блока). 

Мусифуллин С.Р.                                                                                                                                              

Диалоговые способы обучения истории                                                          

(на примере курса истории 10 класса) 

 

Искусство жить состоит в искусстве Диалога. 

И.Н.Калинаускаус. 
 

В последнее время всё чаще поднимается проблема диалога на уро-

ках истории, как неотъемлемого компонента личностно ориентированно-

го обучения. Диалог нами понимается как взаимодействие присущих 

субъектам и развиваемых ими различных смысловых позиций, различных 

пониманий исторического материала. 

Однако овладение учебным диалогом на уроках истории не возника-

ет спонтанно. Нужно начинать работу с 5-го класса. Опыт диалогового 

общения накапливается постепенно и на начальных этапах рекомендует-

ся использовать следующие приемы: прямая речь, введение в изложение 

диалогов исторических персонажей, персонификация, драматизация (3). 

Функции диалога: передача информации, выражение своего отноше-

ния, экспрессивно-эмоциональное воздействие, обучение, словотерапия и т.д. 

Основные условия возникновения диалога: 

- заинтересованность обеих сторон и желание обнаружить внутрен-

ние смыслы другим; 

- субъекты диалога должны иметь сформированную установку; 

- готовность признать множественность исторической реальности, 

безоценочность по отношению к собеседнику; 

- наличие общего языка (знаковой системы), понятной обеим сторо-

нам (6; 260-262); 
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Культура диалога состоит в соблюдении правил честного соревнова-

ния, достойного ведения дискуссии, что предполагает уважение к оппо-

ненту. В эффективном диалоге недопустимы абсолютное соглашательст-

во, безусловная повелительность, полное отрицание и анархия. Условием 

возникновения диалога является проблемная ситуация. Диалог должен 

быть таким, чтобы существовала возможность его рассмотрения с аль-

тернативных точек зрения. 

Выделяют следующие виды диалогов: 

1. Эротематический – это диалог, строящийся в форме вопросов и 

ответов. Он может осуществляться как в ситуации равной активности 

партнеров, так и в ситуации с преимущественно односторонней активно-

стью (интервью, опрос, экспертные оценки и др.). 

2. Эристический – это диалог, проводимый в условиях конфликта, 

столкновения противоречивых мнений (спор, дискуссия, диспут, дебаты, 

полемика). 

3. Риторический – диалог, который представляет собой цепь взаимо-

связанных речей (конференции, совещания, переписка). 

4. Карнавальный – происходит в условиях свободного непринужден-

ного общения при устранении условных преград и социальной дистанции 

между людьми (2; 75-80). 

Правила ведения диалога: 

1. Я критикую идеи, а не людей. 

2. Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наи-

лучшему решению 

3. Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать  в 

обсуждении и усваивать всю нужную информацию. 

4. Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

5. Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен. 

6. Я пересказываю то, что мне не вполне ясно. 

7. Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим пози-

циям, а затем пытаюсь совместить их так, чтобы это совмещение давало 

новое понимание проблемы. 

8. Я изменяю свою точку зрения, когда факты дают на это ясное ос-

нование. (5; 158-159). 

Правила формулирования вопросов: 

1. Каждый вопрос должен быть семантически автономным. 

2. Необходимо избегать слишком длинных вопросов. 

3. В вопросе должен быть указан ожидаемый тип ответа (множест-

венный выбор из альтернатив или свободный выбор), в случае альтерна-

тивного вопроса его формулировка должна обеспечивать равную прием-

лемость выбора любой альтернативы. 

4. Нельзя задавать тривиальные и непосильные трудные вопросы. 
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5. Вопрос должен ставиться достаточно гибко, чтобы его можно было 

интерпретировать. 

6. Формулировка вопроса не должна иметь внушающего характера. 

Что касается формулирования ответов, то здесь можно применять 

правила непротиворечивости ответа, запрета тавтологии, адекватности 

ответа вопросу.  

На уроках истории России в 10 классе для организации диалога мо-

гут быть предложены следующие темы: 

 
Тема урока Проблема для диалога Вид диалога 

1. Российская цивилизация Россия – это Восток или 

запад? Или она соединяет в 

себе оба начала? А может 

быть Россия уникальна? 

Риторический 

2. Общество и государство 
Древней Руси. 

Была ли Русь X-XI вв. ра-
бовладельческим государ-

ством? 

Эристический 

3. Русь между Западом и 

Востоком в XIII в. 

Татаро-монгольское иго 

принесло больше положи-
тельного или отрицательно-

го? 

Риторический 

4. Русь Московская: ста-
новление единого Россий-

ского государства. 

Образование единого рус-
ского государства вокруг 

Москвы: закономерность 

или случайность? 

Эристический 
Эротематический 

5. Иван Грозный и его 
время в оценках современ-

ников и историков 

Иван Грозный: «герой-
добродетель» или «неисто-

вый кровопийца»? 

Эристический 

6. Россия в конце XVI- 
н.XVII вв. (особенности 

перехода России к новому 

времени)  

Смута: структурный кризис 
или гражданская война? 

Риторический 
Эристический 

7. Итоги и цена петров-
ских преобразований 

Петр I – это реформатор и 
западник или деспот и ти-

ран восточного типа 

Эристический 

8. Реформы, преобразова-
ния в России во второй 

половине XIX. (1; 8-21) 

Крепостное право отменили 
преждевременно или свое-

временно? (7; 274). 

Эротематический 

Рассмотрим на примере 10 класса схему проведения урока-диалога 

по теме «Иван Грозный и его время в оценках современников и историков». 

I. Подготовительный этап. 

Учащимся сообщается проблема будущего урока: «Иван Грозный: 

«герой-добродетель» или неистовый кровопийца»? В зависимости от по-

желания детей класс делится на 2 подгруппы, которые должны будут 

проработать материал по одному из определений Ив. Грозного. Учитель 

предлагает им соответствующую литературу. 

II. Основной этап. 

1. Риторический диалог – учащиеся систематизируют материал и до-

водят его до всего класса. 



 372 

2. Эротематический диалог – учащиеся задают вопросы противопо-

ложной стороне, выясняют непонятные моменты. 

3. Эристический диалог – учитель акцентирует внимание на цен-

тральной проблеме: «Кто же такой Иван Грозный: добродетель или тиран»?  

III. Этап подведения итогов.  

Делается краткое резюме, суммируются высказывания. Оценивается 

работа учащихся. 

Применение различных форм диалога позволяет придать обучению 

истории в школе личностно-ориентированную направленность. 
____________________________ 

1. Антонов В.М. Системный подход в преподавании истории в старших классах (примерное 
тематическое планирование): Методические рекомендации. Уфа, 2002.  

2. Буш Г.  Диалогика и творчество. Рига, 1985.  

3. Годер Г.И. Преподавание истории в 5 классе. М., 1985. 
4. Захарова Е.И. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе. М., 2001.   

5. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования игры и 

дискуссии (Анализ зарубежного опыта). Рига, 1995.   
6. Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии. 

Курс лекций по философии педагогики.  СПб., 2001.  

7. Петренко О.Л. Задания по истории России для учащихся 10-11 классов / Технология 
дебатов. М., 2001. 

Низамов А.Г.                                                                                                             

Психолого-педагогический анализ подготовки студентов к практике 

 

СТУДЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БАШГОСУНИВЕРСИТЕТА ПРО-

ХОДЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ НА 5 КУРСЕ. ДО СЕРЕДИНЫ 1980–Х ГО-

ДОВ ПЕДПРАКТИКА ОРГАНИЗОВЫВАЛАСЬ И НА 4-ОМ КУРСЕ. ПОСЛЕ 3-ГО КУР-

СА СТУДЕНТЫ ПРОХОДИЛИ ПИОНЕРСКУЮ ПРАКТИКУ В КАЧЕСТВЕ ПИОНЕРВО-

ЖАТЫХ. ПРАКТИКОВАЛАСЬ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРАКТИ-

КА, КОГДА СТУДЕНТЫ ЕЕ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ПРОХОДИЛИ В МЛАДШИХ ИЛИ 

СРЕДНИХ КЛАССАХ, А ВТОРУЮ – ОБЯЗАТЕЛЬНО В СТАРШИХ КЛАССАХ. ТЕПЕРЬ 

ЖЕ ПРАКТИКА ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ПИОНЕРСКАЯ ПРАК-

ТИКА. ИЗМЕНЕНИЯ ЭТИ ОБЪЯСНИМЫ. 

Ранее, до 1980–х годов, выпускники университета в основном были 

ориентированы на систему народного образования. Поэтому предметы 

психолого-педагогического цикла имели в учебном плане сравнительно 

большой объем, равно как и все виды практик. С 80-х годов в универси-

тете взят решительный курс на подготовку специалистов для многих 

сфер деятельности, в том числе и для педагогической. Это отразилось на 

объеме часов, их распределении, в том числе и на педпрактике. В связи с 

этим встает вопрос о готовности студентов выпускного курса, прежде 

всего психологически, к практике, к  ее успешному завершению, к пред-

стоящей самостоятельной педагогической работе в различных учебных 

заведениях.  
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Вся организация студенческой жизни ориентирована на самостоя-

тельность. Семинары, практические занятия, защита курсовых работ, ра-

бота в кружках, участие в конференциях и культурно-оздоровительных 

мероприятиях, зачеты и экзамены и многое другое формируют у студен-

тов уверенность, психологическую закалку. 

И все же, первый шаг студента на педагогическом поприще – это 

практические занятия по методике преподавания истории, где студент, 

проводя в своей группе урок,  выполняет функции учителя.  Анализ этого 

урока - первое психологическое восприятие студентом результата своего 

труда. Опыт показывает, что на первых практических занятиях положи-

тельные моменты работы студента следует более оттенить, выпятить, 

сделать на них акцент. Обязательно  нужно вспомнить мысли, высказан-

ные студентами при анализе, назвав их авторство. При анализе ошибок, 

недочетов, естественно, должны быть исключены резкие слова. Автору 

«проваленного» урока должна быть предоставлена повторная возмож-

ность проведения урока. Более откровенные слова при анализе высказы-

ваются позднее, когда приобретется   студентами некоторый опыт, навык. 

Элементом практического занятия является самоанализ: студент анали-

зирует свой же урок. В него входят следующие сюжеты: использованная 

литература и источники, что удалось, а что – нет. Обязательно должно 

быть сказано  о том, почему что-то «не удалось». Какую бы оценку он 

поставил за свою работу (по пятибалльной системе)? Требование кон-

кретности при самоанализе – непременное условие. Выражения типа 

«уроком доволен», или «не доволен» не допустимы. 

Было бы наивностью утверждать, что с багажом практических заня-

тий студенты психологически уже во всеоружии перед  лицом «правди-

вых» учащихся. Следующим шагом психологической адаптации в стенах 

школы к «своим» учащимся является ознакомительная (первая) неделя 

педпрактики. В этой части практики студенты знакомятся с правилами 

распорядка школы, с  руководством школы, учителями истории, класс-

ным руководителем, со школьной документацией, вывешенной на обо-

зрение, и, конечно же, со «своими» учащимися, посещая в течение всей 

недели все уроки учителей этого класса. Изучается стиль работы этих 

учителей, отношение учащихся к учебной работе, запоминаются их фа-

милии, имена. Не секрет, что учащиеся уже знают о предстоящей работе 

практиканта, а последний через общение входит с ними в психологиче-

ский контакт. Так  к первому и последующим урокам студент психологи-

чески подготавливается. 

Психолого-педагогической адаптации практикантов, кроме их лич-

ностных качеств способствуют вузовские руководители практики, 

школьный учитель истории и классный руководитель, завучи и директор 

школы.  
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Анализ итогов педпрактики последних лет выявил  следующие не-

достатки в подготовке студентов:  

 Волнение студентов; все, кто признается в этом, непременно до-

бавляют: «потом оно прошло». Ясно, что волнение отдельной личности 

перед новой аудиторией, явление естественное. Оно настолько естест-

венно, насколько и преодолеваемо, что и наблюдается у практикантов.  

 Не всегда удается устанавливать рабочую атмосферу в классе, по-

тому что практиканту не всегда удается мобилизовать свой психологиче-

ский, педагогический, методический потенциал.  

 Неумение излагать новый материал самостоятельно, привязанность 

к рабочим записям, так как студент за учебные годы не приобрел этих 

навыков на семинарах, практических занятиях. Этот недочет преодолева-

ется исключительно трудолюбием, упорством.  

 Неудачное распределение рабочего времени. За этой проблемой 

стоит другая, взаимосвязанная – КПД (коэффициент полезного действия) 

урока.  

Всякая работа ориентирована на конечную цель, которая отражена в 

отчетах студентов и руководителей словами и выводами (дословно): 

«…для себя решила, что буду работать в школе…»; «желаем видеть ее в 

нашей школе…»; «…будет прекрасным педагогом»; «…мне сделали 

предложение остаться работать в этом колледже»; «… смогу быть непло-

хим педагогом»; «целью моей практики было окончательно решить: ра-

ботать в школе или нет» (об этом практиканте учитель истории: 

«…выйдет прекрасный учитель»); «..этот студент очень хорошо знает не 

только методику и педагогику, но в большей степени психологию» и т.д. 

Эти и многие другие примеры свидетельствуют о психологической го-

товности к педагогической работе студентов-практикантов. 

Преданное забвению высказывание древнего мудреца о том, что ци-

вилизация начинается с учителя в наши дни рискованно медленно возро-

ждается, материализуется. А ведь психологически настроиться на педаго-

гический труд не просто. «Остаточное» отношение к УЧИТЕЛЬСТВУ  

чревато большими негативными последствиями.  

Вышесказанное, и многое здесь не упомянутое, связано с актуальной 

темой настоящих Чтений, одной из проблем которых является «Теория и 

методика обучения истории: прием, метод, система». Прием модерниза-

ции обучения означает введение усовершенствований, отвечающих со-

временным требованиям. Это определение исходит из того, что модерни-

зация в целом, в системе образования – в частности, никогда по своей 

природе «топтаться на месте» не могло, не может и в наши дни. В плане 

подготовки педагогов-историков модернизм, представляется, должен 

быть реализован осторожно. Вспомним «модерн» об опорных сигналах, 

программированном обучении, интегрированных уроках, мозговой атаке 

(мозговом штурме) на уроках, модульно-рейтинговой технологии и т.д.  
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Все  они  были и есть в арсенале приемов работы у учителей и отрабаты-

ваются со студентами. Удариться в крайность этих «модернов», их возве-

личивая, в ущерб испытанным временем приемам работы, было бы одно-

сторонностью. Психологическая, педагогическая подготовка педагогов-

историков в Башгосуниверситете ведется в ключе сплава традиционных 

типов уроков с образовательными технологиями. В настоящих Чтениях, 

надо полагать, будут подняты новые пласты в теории и методике обуче-

ния истории. 

Никишов В.А.                                                                                                            

О проблеме межпредметных связей в обучении истории 

 

Одной из наиболее важных,  в современной методики преподавания 

истории является проблема реализации межпредметных связей в препо-

давании истории. Данная проблема неоднократно поднималась в ряде 

научно-методических работ. Среди авторов, работавших над проблемой 

реализации межпредметных связей - Н.С. Антонов, И.Д. Зверев, В.М.  

Коротов, Н.А. Лошкарева, В.А. Орлов.   

Традиционно в обучении истории, учителя прибегают к установле-

нию межпредметных связей с курсом обществознания, что впрочем, за-

кономерно. В данной работы предпринимается попытка разработки неко-

торых рекомендаций и примеров практической реализации межпредмет-

ных связей в политологическом аспекте. Курс «История России в ХХ ве-

ке», изучаемый в 11 классе позволяет достаточно часто обращаться к  

информации политической направленности, что объясняется особенно-

стями содержания курса, в котором политическая история является при-

оритетной. 

В курсе «История России в ХХ веке» целесообразно прибегать к ма-

териалам смежных дисциплин при изучении политической системы Рос-

сийской империи в  начале ХХ века на следующих уроках: «Политиче-

ское развитие Российской империи на рубеже веков», «Первые шаги рос-

сийского парламентаризма», «Начало формирования политических пар-

тий в России». Главные понятия, которые должны усвоить учащиеся в 

ходе уроков, посвященных изучению политической системы Российской 

империи: гражданское общество, права человека, конституционализм, 

самодержавие, консерватизм, либерализм, социализм, радикализм и ряд 

других. Большинство из перечисленных понятий в той или иной мере 

затрагиваются в курсе «Человек и общество» (автор - Л.Н.  Боголюбов).  

Важно отметить, что не совпадает время изучения данных тем. Так, 

если в курсе «История России в ХХ веке» вопросы политического разви-

тия  Российской империи изучаются в течение первой четверти, то в рам-

ках курса «Человек и общество» вопросы, связанные с политикой, изу-

чаются в конце третьей – начале четвёртой четверти, что делает пробле-
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матичным привлечение материалов курса «Человек и общество» на уро-

ках истории. Соответственно первый этап изучения политической систе-

мы происходит на уроках истории в соответствии с программой курса в 

первой четверти. В данном случае можно говорить о предваряющих 

межпредметных связях. 

Рассмотрим непосредственно возможные приёмы реализации меж-

предметных связей при изучении указанной темы на первом этапе. Так, 

при изучении политической системы Российской империи на рубеже ве-

ков целесообразно предоставить учащимся выдержки о принципах разде-

ления властей из учебника «Человек и общество» (стр. 341), а также дать 

определение гражданского общества. На основании полученного допол-

нительного материала из курса «Человек и общество», а также на основа-

нии материалов, изученных на уроке по истории, учащиеся должны оп-

ределить, какая существовала политическая система в Российской импе-

рии. Сделать вывод поможет схема «Политическая система Российской 

империи» (на основании которой учащиеся должны сделать вывод об 

отсутствии в Российской империи разделения властей). 

Привлекать материалы из курса «Человек и общество» целесообраз-

но при изучении темы «Первые шаги российского парламентаризма». Так 

в рамках изучения данной темы учащиеся опять встречаются с затрону-

тыми ранее понятиями: гражданское общество, права человека,  принцип 

разделения властей. В курсе «Человек и общество» наиболее полно отра-

жает изучаемую тему  раздел «Политический плюрализм», который мож-

но рекомендовать к работе на уроке (при этом оставляется исключитель-

но теоретический материал и полностью игнорируются фактические дан-

ные касающиеся современного политического развития общества). При 

работе с указанным отрывком учащиеся должны усвоить понятие «поли-

тический плюрализм» и усвоить его значение  в политической жизни об-

щества.  Кроме того, учащиеся в рамках данного урока знакомятся с по-

нятиями «конституционализм» и «парламентаризм». При этом необхо-

димо отметить, что, несмотря на то, что эти вопросы заявлены в курсе 

«Человек и общество», тем не менее, разделы, посвященные изучению 

этих вопросов,  практически не отражают сущности этих понятий и пред-

ставляют собой набор фактов (например, описание политической систе-

мы США).  

АКТУАЛИЗАЦИЯ И БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ УСВОЕНИЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ПОНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ,   ТАК КАК 

УЧАЩИЕСЯ УЖЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ОСНОВНЫМИ ПОНЯТИЯМИ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ. ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ МОЖНО НАЧАТЬ С ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРИ-

ТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩЕГО УРОКА ПО ОСВОЕНИЮ ВАЖНЕЙШИХ ПОНЯТИЙ. ПО-

ДОБНЫЙ ПОДХОД ПОМОЖЕТ  ОСВОБОДИТЬ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН ЛИШНИЙ 

ЧАС, КОТОРЫЙ В БУДУЩЕМ МОЖНО ПОСВЯТИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНОМУ ИЗУЧЕ-

НИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.  
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Огоновская И.С.                                                                                                     

Учебно-методический комплекс по региональной истории:                             

проблемы содержания и формы 

 

С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» (1992) И ДОПОЛНЕ-

НИЙ К НЕМУ (1996) ПРОШЛО ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ  СУБЪЕКТЫ РФ  

АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.  ПРИНЯТИЕ НРК ГОСА 

В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ПОКАЗАЛО, ЧТО ТРАДИЦИОННЫМ  ЛИДЕРОМ  

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОРИЯ (ГОРОДА, 

ОБЛАСТИ, КРАЯ И Т.Д.). ВМЕСТЕ С ТЕМ, НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМ-

ПОНЕНТ  ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ  ОТ 

КРАЕВЕДЕНИЯ. В ЕГО ОСНОВЕ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИРОДОСО-

ОБРАЗНОСТИ И КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

НРК – НЕ СТОЛЬКО  СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ, СКОЛЬКО ПРИОБЩЕ-

НИЕ ЧЕЛОВЕКА К КУЛЬТУРЕ, В ПРОЦЕССЕ КОТОРОГО СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖА-

НИЕ СТАНОВИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ, ПРОИСХОДИТ СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕ-

КА КАК СУБЪЕКТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА.  

В основе исторического образования младших школьников  лежит   

краеведение,  дающее  детям первоначальные представления о местной 

истории в рамках деревни, села, родного города, края, прививающее  лю-

бовь и уважение к прошлому «малой» родины. Задачи региональной ис-

тории гораздо шире: она решает воспитательные задачи, расширяет ин-

формационное пространство учащихся за счет соотнесения региональной 

истории с отечественной и всеобщей, она позволяет дать учащимся  ка-

чественную общегуманитарную подготовку, привить навыки научной ра-

боты,  необходимые для дальнейшего обучения в высшей школе.  

А ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,  ВЫДВИГАЕТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАДАЧУ  УЧЕБ-

НО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИХ КУРСОВ. НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, УЧЕБНИКИ, 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ХРЕСТОМАТИИ, ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПО-

ПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ. 

ОСОБЕННОСТЬ НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО  СО-

ДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА  НРК ГОСА ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ОПЕРЕЖАЕТ КОНКРЕТНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ В ЖИЗНЬ.  ОТДЕЛЬНЫЕ УЧЕБ-

НИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ПРОГРАММЫ, ХРЕСТОМАТИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ, НО ИХ НЕ ТАК МНОГО, 

КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ. СРЕДИ ИЗВЕСТНЫХ НАМ ИЗДАНИЙ ПО ИСТОРИИ УРАЛА В 

ЦЕЛОМ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

Б.В. ЛИЧМАНА (ЕКАТЕРИНБУРГ, 1997, 1999), Н.Н. АЛЕВРАС (ЧЕЛЯБИНСК, 

2000), В.А. ШКЕРИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ, 2001), ХРЕСТОМАТИЮ «УРАЛ. ХХ 

ВЕК: КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ» ПОД РЕД. М.Е. ГЛАВАЦКОГО. ИСТО-
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РИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ И ДАЖЕ ГОРОДОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЕНА УЧЕБ-

НЫМИ ПОСОБИЯМИ ПО ИСТОРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ, ЧЕЛЯБИНСКА, ПРИКАМЬЯ, 

ЗЕМЛИ ПЕРМСКОЙ, СОВРЕМЕННОЙ УДМУРТИИ, БАШКОРТОСТАНА, ХРЕСТО-

МАТИЕЙ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА».  

СРЕДИ УЧЕБНЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

МОЖНО ОТМЕТИТЬ  «ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО ПРИМОРЬЯ» (ПОД РЕД. В.Л. 

ЛАРИНА, ВЛАДИВОСТОК, 1998), «ИСТОРИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» Б.Е. 

АНДЮСЕВА, «МОСКВОВЕДЕНИЕ», «ИСТОРИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В 

НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ» А.Ю. ЗАВАЛИШИНА, «ИСТОРИЮ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА С ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ» (ПОД 

РЕД. Д.А. РЕДИНА), «ИСТОРИЮ ТАТАРСКОГО НАРОДА И ТАТАРСТАНА» Р.Г. 

ФАХРУТДИНОВА,  «ИСТОРИЮ СИБИРИ» И ДРУГИЕ.  

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЭТИ  РАБОТЫ ОТ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА И ЧТО В НИХ СОХРАНИЛОСЬ ОТ ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  ТРАКТОВАЛАСЬ КАК МОЩНОЕ СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

КОГДА ИНТЕРЕСЫ И ЗАПРОСЫ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ РАСТВОРЯЛИСЬ В 

«ГРОМАДЬЕ» ПЛАНОВ, А ЧЕЛОВЕК ВОСПРИНИМАЛ СЕБЯ ТОЛЬКО «ЕДИНИЦЕЙ» 

ОБЕЗЛИЧЕННОЙ,  ОДНОРОДНОЙ ОБЩНОСТИ? 

Авторы современных учебников сумели отказаться от классового и 

партийного подхода, особое внимание уделили историческим персонали-

ям дореволюционной России, отразили поле не только политических, но 

и религиозных, нравственных, художественных ценностей. На страницах 

учебной литературы наконец-то появилась «история повседневности», 

«живые» люди, стало меньше  ярлыков и клише, появились взвешенные 

оценки и аргументы. Примеры беззаветной преданности коммунизму, 

целеустремленности, бескорыстия, самопожертвования, массового геро-

изма, идейной сплоченности перестали доминировать в содержании, ус-

тупив место раздумьям об истоках и  цене этой преданности и массового 

героизма. В наглядном оформлении учебников использованы фотомате-

риалы из фондов региональных музеев, архивов, библиотек, творческие 

работы региональных авторов (художников, графиков, скульпторов).  

ВМЕСТЕ С ТЕМ МНОГИЕ ИЗДАНИЯ СОХРАНИЛИ СТАРЫЕ, ТРАДИЦИОННЫЕ 

ПОДХОДЫ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖАТ: 

- эмоциональное воздействие информации на сознание и чувства 

учащихся (к примеру, рассказы о подвигах земляков-героев); 

- рассмотрение людей  как  исполнителей  социальных ролей земле-

дельцев, рабочих,  полководцев, государственных и партийных деятелей,  

представляющих ценности относительно небольших (по отношению к 

человечеству в целом и нациям) групп людей, связанных общей идеоло-

гией и единством практической деятельности, но бесконечно далеких от 

повседневной жизни людей (Советского государства, рабочего класса, 

колхозного крестьянства, советской интеллигенции и др.); 
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- доминирование социально-экономической и политической истории 

(прежде всего, это касается истории XX века: успехам социалистического 

строительства по-прежнему  противопоставляется  технически отсталое 

аграрное хозяйство, тяжелый труд крестьян и рабочих дореволюционной 

России; немало страниц посвящено борьбе с иноземными захватчиками, 

революционной борьбе с самодержавием). 

Сохранение таких подходов, к сожалению, не позволяет учащимся 

осознавать прошлое   как со-бытие, ощущать  себя субъектом  истории,  

провозглашаемые ценности не являются в таком случае  результатом 

личностного переживания и осмысливания историко-культурной реаль-

ности. В результате этого региональные исторические курсы очень часто  

воспринимаются и педагогами, и учащимися как определенный «дове-

сок» к отечественной истории, обременительный, неинтересный и невос-

требованный.  

Отражают ли выходящие в России учебные книги новые условия, но-

вые подходы к  региональной истории, к востребованному временем 

«культуротворчеству»  учащихся? Скорее всего, нет, и это подтверждает-

ся дублированием содержания федеральных учебников по истории,  де-

лающим  региональный материал незначительным фоном. Политической 

и социально-экономической истории стало чуть меньше, но проблемы, 

связанные с развитием отечественной культуры, науки, по-прежнему  

обозначены лишь пунктиром, да и то в старом традиционном звучании 

(образование, литература, искусство).  «История повседневности» (как 

жили, что ели, что пили, что носили, как говорили, строили дома и т.д.) 

достойно представлена только в  «Страницах истории земли Пермской» 

(особенно хороши разделы о костюмах городских и сельских сословий, 

крестьянском жилище, старообрядчестве), «Истории Сибири» (культура 

ненцев, энцев, чукчей-оленеводов, селькупов, якутов и др.; мир сибир-

ской деревни, духовная культура сибиряков), хрестоматии по истории и 

культуре Башкортостана, истории Ханты-Мансийского автономного ок-

руга. Более скромно культурно-этнографический материал выглядит в 

изданиях по истории татарского народа, истории Урала. Впрочем, обще-

российские учебные издания страдают тем же недостатком. Удивляет, 

что в некоторых учебных изданиях материал о развитии образования, 

науки, культуры вынесен для дополнительного чтения (к примеру, в «Ис-

тории российского Приморья»), а в учебнике по истории Сибири о разви-

тии культуры в регионе в XX в. нет вообще ни одной строки. Совсем от-

сутствует в анализируемой литературе такой содержательный аспект как 

поликультурное наследие народов, населяющих регион. 

Помимо  замечаний к непосредственному содержанию учебной лите-

ратуры по истории регионов  можно высказать замечания методического 

характера: 

- полных учебно-методических комплектов, охватывающих истори-
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ческий период с древности до настоящего времени, включающих про-

грамму, учебники или учебные издания, хрестоматии, пособия для учи-

теля, рабочие тетради, - пока  еще мало (в качестве положительных при-

меров близки к идеалу по комплектности  и временному охвату издания 

по истории Башкортостана, Сибири, Ханты-Мансийского автономного 

округа); 

- сохраняется общий подход, что история региона должна изучаться 

учащимися в 8-11 классах, в то время как задача стоит гораздо шире – 

необходимо, чтобы приобщение школьников к региональной истории (в 

виде краеведения) начиналось с самого первого класса, следовательно, 

необходимо обозначить проблему преемственности образования и серь-

езно подойти к разработке учебных изданий для начальной  школы и 5 – 

7 классов; 

- если говорить об истории Урала, то можно обозначить и проблему 

дублирования учебных изданий с одинаковыми названиями и даже со-

держанием, выпущенных в Екатеринбурге, Перми, Челябинске (удачная 

попытка объединения усилий ученых предпринята авторским коллекти-

вом под рук. В.А. Шкерина, однако пока такой «межобластной» учебник 

существует только для 6-7 классов); может быть, во избежание такого 

дублирования необходимо готовить общими усилиями издания энцикло-

педического характера? 

- практически во всех изученных изданиях – традиционные заголов-

ки, отражающие хронологию событий, причем чаще всего авторы учеб-

ников используют линейно-хронологический принцип изложения учеб-

ного исторического материала, хотя возможны и другие подходы (социо-

логический, проблемно-тематический, культурологический и т.д.);  

- основной текст учебников и учебных пособий чаще всего построен  

в форме монолога авторов, которые используют  такие приемы изложе-

ния как описание, повествование, объяснение,  однако проблемное изло-

жение, творческие приемы используются крайне редко; 

- дополнительный текст параграфов представлен, в основном докумен-

тальными источниками, хотя можно использовать познавательные, научно-

популярные источники, произведения народного творчества и т.д.; 

- в большинстве учебников и учебных пособий  доминируют вопро-

сы и задания, требующие воспроизведения материала: хронология, кар-

тография, фактология, персоналии (Какие памятники… сохранились до 

наших дней? Какие места нашего города связаны с жизнью и деятельно-

стью…? Приведите примеры героизма… Расскажите о .… Что вы можете 

рассказать…? Покажите на карте…и др.), а вот  умения (хронологиче-

ские, картографические, логические и др.) представлены гораздо слабее; 

очень мало в анализируемой литературе заданий оценочного, практико-

ориентированного характера (поисковых, исследовательских, аналитиче-

ских и т.д.); вопросы и задания традиционно сформулированы в конце 
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параграфов, разделов;  вопросы к иллюстрациям и документам практиче-

ски отсутствуют; 

- полиграфические  характеристики изданий оставляют желать луч-

шего («свинцовая пустыня» – сплошной   текст, черно-белый вариант, в 

исключительных случаях – цветные вклейки; в положительную сторону 

от других отличается учебник по истории Ханты-Мансийского округа, но 

в нем, наоборот, авторский «перебор» с иллюстративным материалом, 

что делает учебник пестрым, перегруженным;  

- язык большинства книг остается сухим, официальным, зачастую 

сложным для школьников определенного возраста;  удачной попыткой  

избежать академизма можно назвать «Историю Урала  с древнейших 

времен до конца XVIII в.» (Н.Б. Виноградов, Г.Н. Чагин, В.А. Шкерин): 

авторы используют обращения  к учащимся («возможно, вы слышали…», 

«представьте себе, что…», «попробуйте пофантазировать…» и т.д.), вво-

дят интересную рубрику «Легенды и тайны седого Урала»; 

- достаточно слабо в большинстве изданий представлены возможно-

сти для ценностного отношения к фактам регионального прошлого и на-

стоящего, формирования собственного мнения, воспитания гражданст-

венности, патриотизма, нравственности. 

Предпринятый нами анализ учебной литературы, вышедшей в по-

следние годы по региональной истории, позволяет сделать вывод о том, 

что поле деятельности ученых, педагогов, краеведов еще достаточно ши-

роко. Необходимо развивать содержание учебных курсов, методически 

совершенствовать учебно-методические комплексы, но главное – усилить 

изначальный, гуманистический  смысл региональной истории, обращен-

ный к совокупности людей, осуществляющих определенную историче-

скую деятельность, связанных друг с другом в пространстве и времени.  

 

 

Ошуркова О.П.                                                                                                       

Экологическое воспитание: история и современность 

 

Анализ философской, культурологической и историко – педагогиче-

ской литературы позволяет говорить о том, что экологическое воспитание 

имеет многовековую историю, что через века и страны человечество про-

несло идею жизни в гармонии с природой, благоговейного отношения к 

ней. В этой идее воспитывались подрастающие поколения у всех народов. 

Исследуя историю экологического образования и воспитания, мы пришли 

к выводу о наличии четырех эпох в его развитии. В основу выделения той 

или иной эпохи экологического воспитания (образования и обучения) 

нами положен соответствующий тип миропонимания, сложившейся в то 

время картины мира с соответствующим мировоззрением и этикой, за-
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крепленной в экологической культуре людей. Происходившие изменения 

в содержании образования непосредственно это отражали. В процессе 

развития экологической культуры человечества мы выделяем четыре эпо-

хи: мифологическую, теологическую, антропоцентрическую, антропо-

космическую. Это долгий путь: от космического, сакрального отношения 

к природе, которую мифологизировали к благоговению перед Богом как 

творцом природы, человечество пришло к отрицанию Бога и к варвар-

скому истреблению природы, жертвой которой стал человек. Породив 

глобальные проблемы, современный человек возвращается к пониманию 

себя как части Космоса. Это антропокосмическая эпоха, которая, по на-

шему мнению, началась с середины  в., может быть представлена дву-

мя периодами: природоохранным и коэволюционным. В основание дан-

ной периодизации мы положили критерии отношения к природе и опре-

деления роли человека в социоприродном пространстве и, соответствен-

но, с ними сущность, смысл и назначение экологического образования и 

воспитания. На наш взгляд, идеями экологического воспитания должны 

быть пронизаны все учебные предметы, что позволит развиваться эколо-

гической культуре личности. И особую роль в этом плане мы отводим 

истории как учебной дисциплине. В исторических курсах должны быть 

представлены процесс развития экологической культуры человечества. 

Также и современная история может быть пронизана идеями гармонии 

человека и общества через названные два периода. В течение первого пе-

риода, начавшегося в середине  в., происходит возникновение и разви-

тие теории и практики экологического образования, связанной с освоени-

ем знаний о необходимости охраны природы, её защиты, рационального 

природопользования. Второй период связан с распространением идей ко-

эволюции, сотрудничества человека и природы как равных партнеров в 

процессе эволюции, поворот к экологической этике. В последнее время в 

коэволюционном периоде наметился особый акцент, который мы опреде-

лили как антропоэкологический, связанный с необходимостью качест-

венных изменений в содержании образования, связанных с актуализацией 

на антропоэкологию - экологию души, развитие духовно – нравственных 

ориентаций, становление экологической культуры личности.  

Кратко охарактеризуем содержание экологического воспитания в на-

званные эпохи и периоды. Заметим, что экологическая практика, эколо-

гическая культура возникли и укоренились в ментальности народов, опе-

редив на целые тысячелетия экологическую научную рефлексию. Взаи-

модействие общества и природы происходит не только в генетическом, 

но и в функциональном плане: человек постоянно взаимодействует с при-

родой. Природа является естественной предпосылкой человеческой исто-

рии, которая существует в теснейшем взаимодействии с природной сре-

дой. Осознание этого факта играло и продолжает играть важную роль в 

формировании сознания человека с древнейших времен до наших дней. 
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Родоначальником учения о зависимости развития человека (и челове-

ческого общества) от окружающих природных условий считается Гиппо-

крат (480 – 337 гг. до н.э.), который в книге «О воздухах, водах и местно-

стях» писал о прямой связи здоровья населения и успеха в лечении мно-

гих болезней от климата. Для Гиппократа характерна постановка вопроса 

о воздействии природы на каждый отдельный человеческий индивид, что 

позволяет говорить о научных истоках медицинской географии (1).  

Представители античного мира интересовались природой и особенно 

пристально, если в ней находился человек и были заметны последствия 

его созидающей деятельности. В концепциях мыслителей того времени 

были намечены основные черты европейского рационального типа эколо-

гического сознания.  

Постепенно складывался механизм социального регулирования отно-

шений человека с природой (этические запреты, моральные нормы, прин-

ципы и т.д.). На первых этапах суть этого механизма проявлялась в огра-

ниченном воздействии на объекты природы и в смене использованной 

территории, если ограничительные меры не имели успеха. 

В феодальную эпоху были созданы первые документальные формы 

охраны природы. Начали возникать первые заповедники как территории, 

охраняемые для королевской и княжеских охот. В России создание пер-

вых заповедников относится к XIV – XV векам. Уже тогда на определен-

ных участках вводился полный или частичный запреты на охоту, лов ры-

бы, рубку лесов, заход посторонних лиц на определенные территории. В 

эпоху Петра I в России появилось природоохранное законодательство 

(указы по охране «корабельных рощ», а при Екатерине II – указы по ох-

ране «заказных рощ»). Традиции систематического формирования знаний 

о взаимоотношениях человека и природы в российском образовании су-

ществуют давно. Они складывались в рамках естествознания, которое 

было введено в русских школах в конце XVIII века.  

Переломным во взаимоотношениях природы и общества стало про-

мышленное производство. Начальной границей этапа исследователи счи-

тают использование пара. В дальнейшем эволюция в области энергетики, 

предметов и орудий труда, интенсивный характер развития всех отраслей 

хозяйства, науки, которая стала решающим фактором общественного 

прогресса, и открыла широкие перспективы «завоевания» природы. 

Подчеркнем, что наука на протяжении веков, в большей мере высту-

пала средством борьбы человека с природой, в меньшей – средством ее 

защиты. Технические возможности общества стали сопоставимы с «про-

изводительными силами природы». Экологические кризисы, прежде 

имевшие локальный характер, все больше обретали черты глобальности: 

повсеместно снизилось количество традиционно используемых природ-

ных ресурсов (залежей некоторых природных ресурсов, как недавно вы-

яснилось, хватит на 10 – 30 лет); интенсивно шел процесс загрязнения 
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природы, следствиями которого являлось ухудшение условий жизни все-

го живого, прежде всего – человека. Нарушилось динамическое равнове-

сие в природе, ухудшились качества природы как основы бытия человека 

и общества. Осознание угрозы вымирания человечества как вида привело 

к тому, что акцент стал переноситься с охраны природы на экологические 

условия существования человека. 

Появились новые формы регулирования отношений общества и при-

роды – сначала общественная (как дополнение к государственной), а за-

тем и международная. В рамках народной, частной, государственной, об-

щественной и международной форм охраны природы (соответственно 

видов экологической деятельности) шло формирование и совершенство-

вание экологического сознания населения. Сформировавшееся и осоз-

навшее себя как целостность человечество по-новому определило и оце-

нило собственную роль в системе «общество – природа». 

Интенсивно стал формироваться научно – технический уровень эколо-

гического сознания на основе развивающейся экологии как вида научного 

знания. В нем наметились два акцента: первый представлен охраной при-

роды как отраслью практики и второй, представленный формирующими-

ся экологическими науками, статус которых определялся постепенно. 

Школьное экологическое образование как самостоятельное направле-

ние в теории и практике общеобразовательной школы стало появляться  

на рубеже 60 – 70–х гг.  в. и характеризовалось включением экологи-

ческих и природоохранительных знаний в учебные программы лишь по 

биологии. Далеко не сразу целью экологического образования стало не 

столько формирование экологических знаний, сколько развитие экологи-

ческой культуры. Это стало особенно актуально в условиях развития но-

вой образовательной парадигмы, в которой образованию придается при-

оритетная функция культуры, и гуманистической парадигмы обществен-

ного сознания, содержащей идею благоговения перед жизнью. 

Одно из центральных направлений в экологическом образовании 

школьников связано с определением его задач, важнейшей из которых, по 

мнению многих ученых, является развитие биоцентрического и экологи-

ческого мышления (И.Д. Зверев, О.П. Пономарева, Г.П. Сикорская, И.Т. 

Суравегина, Н.М. Чернова). Мы считаем, что историческому образова-

нию принадлежит здесь особая роль. 

С конца 80 – х гг. усиленно развиваются тенденции системно – цело-

стного подхода к экологическому образованию. Системный подход в эко-

логическом образовании школьников рассматривается с разных точек 

зрения: необходимости слияния экологического обучения и воспитания в 

целях развития экологической культуры личности, овладевающей прин-

ципами непрерывности, универсальности. 

Параллельно проводилась работа по совершенствованию содержания 

экологического образования школьников: по определению научных (по-
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знавательных), ценностных, нормативных, нравственно – эстетических и 

деятельностных элементов содержания и их роли в развитии экологиче-

ской культуры личности; по выявлению принципов отбора и конструиро-

вания содержания экологического образования (вариативное сочетание 

теоретической и практической подготовки). 

Современным школьникам полезно знать, что в связи с глобальным 

характером экологических проблем, в 1977 г. в г. Тбилиси на Междуна-

родной конференции по образованию в области охраны окружающей 

среды была принята декларация и рекомендации, определяющие страте-

гию развития экологического образования (2). В 1987 г. в Москве состо-

ялся Международный конгресс по проблемам экологического образова-

ния и подготовки кадров, который подтвердил ряд положений, содержа-

щихся во «Всемирной стратегии охраны природы», принятой Междуна-

родным союзом охраны природы и природных ресурсов в 1978 г. и «Все-

мирной хартии охраны природы» (ООН, 1982 г.).  

На конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио – де 

Жанейро (1992 г.) было принято решение таким образом содействовать 

просвещению, информированию населения и подготовке кадров, чтобы 

превратить концепцию устойчивого развития в систему духовных про-

фессиональных установок. 

В 1995 г. был принят проект Федерального Закона «Государственной по-

литики в области экологического образования». Динамика развития системы 

«общество – природа» потребовала новых стратегий в рамках развития и об-

разования. Образование призвано способствовать установлению духовно – 

нравственных отношений человека с окружающей средой. 

Что касается второго периода в развитии экологического образования, 

то его становление и осознанную реализацию мы относим к 1998 – 99 гг., 

когда вышла в свет первая программа «Развитие экологического образо-

вания Свердловской области на 1996 – 1999 годы». В это время в высших 

учебных заведениях в рамках изучения дисциплины «Общая экология» 

стали читать лекции о необходимости коэволюционного существования 

человека и природы, основанного на равных партнерских отношениях, 

осуществляется поворот к экологической этике. Однако в школьных про-

граммах далеко не все учителя использовали понятия взаимовыгодного и 

равноправного сосуществования общества и окружающей среды. Мы это 

связываем с тем, что учителя не обладали достаточно высокой  профес-

сиональной компетентностью для осуществления процесса экологическо-

го обучения и воспитания во всех школьных предметах. 

На сегодняшний день реализуется вторая программа по непрерывному 

экологическому образованию - «Совершенствование экологического об-

разования Свердловской области на 1999 – 2003 годы», которая подтвер-

ждает нашу периодизацию. В данной программе сделана попытка ученых 

реализовать школьное экологическое образование через основные поня-
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тия антропоэкологии (экологии души человека, приоритета духовно – 

нравственных ценностей, стремления к здоровой природе и образу жиз-

ни). Также необходимо сказать о том, что антропоэкологический период 

выделен нами как основа, на которой должно строиться настоящее и бу-

дущее экологического воспитания. В этом контексте мы говорим об эко-

логическом образовании и экологической культуре как базовых понятиях 

естественнонаучного и гуманитарного образования. Особый вклад в деле 

воспитания экологической культуры личности призвана внести история 

как учебный предмет. Потому что вся история человечества всегда была 

пронизана экологическими знаниями, экологической культурой, начиная 

с древних времен до наших дней. К сожалению, как показало наше иссле-

дование, в процессе преподавания истории в школе эти факты не рас-

сматриваются и педагоги - историки не владеют ими. На наш взгляд, это 

большое упущение системы школьного исторического образования, не 

содействующей становлению экологической культуры личности, освое-

нию экологической этики, развитию антропоэкологического мышления. 

В то же время, для успешного решения проблем глобального экологи-

ческого кризиса необходимы совокупные, скоординированные усилия 

всего человеческого общества и школьное образование должно быть 

расширено за счет предметного поля экологии в гуманитаристике, что 

приведет к переосмыслению ценностных ориентаций личности на разви-

тие духовных и нравственных начал. 

_______________________ 
1. Гиппократ. Избранные книги. М., 1936. С. 293, 302 – 304. 
2. Environmental Education in The Light of Tbilisi Conference. Paris: UNESCO, 1980. 

Протасова И.А.                                                                                                  

Дискуссии 1950-80-х гг.                                                                                               

в отечественной историко-методической науке 

 

Методика обучения истории как любая научная дисциплина в своем 

развитии прошла ряд этапов, каждый из которых характеризовался опре-

деленным уровнем накопления, обобщения и систематизации историко-

методических знаний. Этап накопления эмпирического опыта был непо-

средственно связан с практикой преподавания истории в русской средне-

вековой школе; начало теоретико-эмпирического этапа в развитии науки 

было обусловлено становлением системы школьного исторического об-

разования в России в  нач. XVIII в. и необходимостью в связи с этим 

обобщения накопленного опыта, его систематизацией и выработкой тео-

рий преподавания предмета. К концу XIX – нач. XX вв. русской школой  

были разработаны и апробированы оригинальные методики преподава-

ния предмета; в практике обучения было сделано немало важных наблю-

дений над зависимостью между содержанием обучения и используемыми 
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средствами, методами и приемами преподавательской деятельности учи-

теля и учебной деятельностью учащихся, образовательно-

воспитательными результатами обучения. Однако дальнейшее поступа-

тельное развитие науки было прервано в Октябре 1917 г., что было свя-

зано как с изменением основных факторов обучения истории, так и с от-

рицательным отношением Наркомпроса РСФСР к передовому опыту ис-

ториков-методистов, представлявших официально-охранительное и ли-

беральное направления историко-методической мысли. 

Становление советской методики обучения истории происходило пу-

тем критической переработки методического наследия педагогов дорево-

люционной России, а также накопления эмпирического опыта в процессе 

новой педагогической практики. К середине 1950-х гг. историко-

методической наукой был накоплен  и теоретически осмыслен значи-

тельный материал, относящийся к процессу обучения истории в школе и, 

соответственно,  встала задача оформления ее как самостоятельной науч-

ной педагогической дисциплины, имеющей свой предмет исследования, 

свои закономерности и принципы, свой научный инструментарий. 

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ЗАДАЧИ СЫГРАЛИ ДИСКУССИИ 

1950 – 80-Х ГГ., ПОСВЯЩЕННЫЕ ВАЖНЕЙШИМ ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ МЕТО-

ДИКИ ИСТОРИИ КАК НАУКИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМОЙ В ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СТРАНЫ. ОПУБЛИКОВАННАЯ В 1954 Г. В 

ЖУРНАЛЕ «ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ» СТАТЬЯ ИСТОРИКА-

МЕТОДИСТА В.Г.КАРЦОВА «К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ И СОДЕРЖАНИИ МЕТОДИ-

КИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ» ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ДИСКУССИИ О СУЩНОСТИ  

И СПЕЦИФИКЕ МЕТОДИКИ ИСТОРИИ КАК НАУКИ, МЕСТЕ ЕЕ В СИСТЕМЕ ПСИ-

ХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ. ПО МНЕНИЮ  В.Г.КАРЦОВА, МЕТОДИКА ИС-

ТОРИИ ДОЛЖНА ИССЛЕДОВАТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕ-

НИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТА. В КАЧЕСТВЕ МЕТОДОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ОН ПРЕДЛОЖИЛ РАС-

СМАТРИВАТЬ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ ТЕОРИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕ-

РИАЛИЗМА, А МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СЧИТАТЬ ТЕОРИЮ ПОЗНАНИЯ (1).  

РАЗВЕРНУВШАЯСЯ ДИСКУССИЯ, ПРОДОЛЖАВШАЯСЯ В 1960-80-Е ГГ., ВЫ-

ЯВИЛА НАЛИЧИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ. В 

СООТВЕТСТВИИ С ОДНИМ ИЗ НИХ, МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ПРИЗНА-

ВАЛАСЬ НАУКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ЧАСТНОЙ ДИДАКТИКОЙ, ДЛЯ КОТОРОЙ 

ХАРАКТЕРНО ДЕЙСТВИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ДИДАКТИКИ КАК ТЕОРИИ ОБУ-

ЧЕНИЯ; ПРИ ЭТОМ НЕ БЫЛА ВЫЯВЛЕНА СПЕЦИФИКА МЕТОДИКИ ИСТОРИИ КАК 

ОСОБОЙ НАУКИ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ДРУГИХ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК 

(Ф.П.КОРОВКИН, П.С.ЛЕЙБЕНГРУБ) (2). А.И.СТРАЖЕВ РАССМАТРИВАЛ МЕ-

ТОДИКУ ИСТОРИИ КАК НАУКУ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ, С ДРУ-

ГОЙ, – ИСТОРИЧЕСКУЮ; СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
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ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ЕЕ  «ИСТОРИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ». В.Н.БЕРНАДСКИЙ И 

Н.В.АНДРЕЕВСКАЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРЕДМЕТЕ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕ-

ТОДИКИ ИСТОРИИ КАК НАУКИ ПОДЧЕРКИВАЛИ ЕЕ СПЕЦИФИЧНОСТЬ, КАК И 

ЛЮБОЙ ИНОЙ МЕТОДИКИ, КОТОРАЯ ОБУСЛОВЛИВАЛАСЬ «ОСОБЕННОСТЯМИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ, ЕЕ ПРЕДМЕТА И НАУЧНОГО МЕТОДА» (3).  

Активно дискутировался вопрос о методологических основаниях ме-

тодики обучения истории как научной дисциплины. По мнению 

А.И.Стражева, методика истории имеет «дуалистические основы», по-

скольку с одной стороны, она опирается на теорию исторического мате-

риализма, с другой,  на дидактику. В.Г.Карцов, разделяя данную пози-

цию, также отмечал, что методика обучения истории базируется на «ка-

тегориях и методологии, присущих, с одной стороны, истории, а с другой 

 педагогике» (4). В противовес данной точке зрения А.А.Вагин указал 

на неправомерность смешения методологических основ исторической 

науки и науки педагогической, в том числе методики обучения истории 

как науки именно педагогической. По его мнению, методологической 

основой методики истории как науки, изучающей закономерности про-

цессов обучения и воспитания на историческом материале, «является 

марксистско-ленинская теория обучения и воспитания, то есть марксист-

ско-ленинская педагогическая наука» (5). 

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СССР 

КУРСА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИОБРЕТАЛО 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ СТРУКТУРЫ И СО-

ДЕРЖАНИЯ ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. КОНСТРУКТИВНЫМ ЯВИЛСЯ 

ПОДХОД А.А.ЯНКО-ТРИНИЦКОЙ,  ПРЕДЛОЖИВШЕЙ РАЗГРАНИЧИТЬ МЕТОДИ-

КУ ИСТОРИИ КАК НАУКУ И КАК УЧЕБНЫЙ КУРС, ИЗУЧАЕМЫЙ В ВУЗЕ. «ОТ ТО-

ГО,  ОТМЕЧАЛА ОНА,  ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД МЕТОДИКОЙ ИСТОРИИ  

НАУКУ ИЛИ УЧЕБНЫЙ КУРС, В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ И СТРУКТУРА МЕ-

ТОДИКИ» (6).  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ СТРУКТУРЫ ВУЗОВСКОГО КУРСА МЕТОДИКИ ПРЕПО-

ДАВАНИЯ ИСТОРИИ НАМЕТИЛСЯ ЦЕЛЫЙ РЯД ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ: ВА-

РИАНТ В.Г.КАРЦОВА, В КОТОРОМ ГЛАВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА БЫЛИ ПОСВЯ-

ЩЕНЫ РАССМОТРЕНИЮ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЙ И ПОНЯТИЙ, А ТАКЖЕ  ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИСТО-

РИИ; ВАРИАНТ Н.В.АНДРЕЕВСКОЙ, ПРЕДПОЛАГАВШИЙ СЛЕДУЮЩЕЕ СТРУК-

ТУРИРОВАНИЕ КУРСА: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О КУРСЕ МЕТОДИКИ И ЗАДАЧАХ 

ШКОЛЬНОГО КУРСА ИСТОРИИ, АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ, МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ; ВАРИАНТ 

А.А.ЯНКО-ТРИНИЦКОЙ, ВЫДЕЛИВШЕЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДВЕ 

ГРУППЫ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: МЕТОДЫ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБУЧЕ-

НИЮ, И МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНЫХ ТЕОРЕ-

ТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ; ВАРИАНТ А.В.ЕФИМОВА, ПРЕДЛАГАВШЕГО СТРУКТУ-

РИРОВАТЬ КУРС НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
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1 – 4, 5 – 7 И 8 – 9 КЛАССОВ. КАЖДЫЙ ИЗ РАЗДЕЛОВ ИМЕЛ ОДИНАКОВУЮ 

СТРУКТУРУ: ПРОГРАММЫ, УЧЕБНИКИ, СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ КУР-

СА, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, УРОК КАК КОМПЛЕКС 

МЕТО-ДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА И ВАРИАНТ 

А.И.СТРАЖЕВА, ОБОБЩИВШЕГО ПРЕДЫДУЩИЕ: МЕТОДИКА КАК НАУКА, ИС-

ТОРИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В СССР, СИСТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИ-

ЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ, ПРОБЛЕМА МЕ-

ТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, ПРОБЛЕМА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ПРОБЛЕМА МЕ-

ТОДОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ МЕТОДИКИ ПРЕ-

ПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ (7). 

В ХОДЕ ДИСКУССИИ ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ КУРСА МЕТО-

ДИКИ ИСТОРИИ. ПРИ ЭТОМ НАИБОЛЕЕ СПОРНЫМИ ОКАЗАЛИСЬ ДВА ВОПРОСА: 

О РОЛИ И МЕСТЕ В НЕМ РАЗДЕЛА, РАСКРЫВАЮЩЕГО МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД 

ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ПОНИМАНИЕМ 

УЧАЩИМИСЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ, И ВОПРОС О ТОМ, КАКОЕ 

МЕСТО В МЕТОДИКЕ ИСТОРИИ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ РАЗДЕЛ О МЕТОДАХ ПРЕ-

ПОДАВАНИЯ. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РАЗНИЦА ПОДХОДОВ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В 

СЛЕДУЮЩЕМ. В.Г.КАРЦОВ И Н.В.АНДРЕЕВСКАЯ ПОЛАГАЛИ, ЧТО НЕОБХО-

ДИМО РАССМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОНЯТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ, 

А А.В.ЕФИМОВ РЕКОМЕНДОВАЛ СНАЧАЛА ИЗЛОЖИТЬ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫ-

РАБОТКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КУРСЫ, ЗАТЕМ ВЫЯВИТЬ СИСТЕМУ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ПО КУРСУ ИСТОРИИ 

ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНИХ ВЕКОВ И Т.Д. И РАСКРЫТЬ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ. А.А.ЯНКО-ТРИНИЦКАЯ, НЕ СОГЛАСИВШИСЬ С ДАННОЙ 

ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ, ОТМЕТИЛА, ЧТО ДЛЯ ОБЩЕГО КУРСА МЕТОДИКИ ПРЕДЛО-

ЖЕННЫЙ ИМ ПОДХОД НЕУДАЧЕН, ПОСКОЛЬКУ ОН ПРИВЕЛ БЫ К НЕПОМЕРНО-

МУ РАЗРАСТАНИЮ КУРСА (8). 

 РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЫЛИ ВЫСКАЗАНЫ В ХОДЕ ДИСКУССИИ ПО 

ВОПРОСУ О ТОМ, КАКОЕ МЕСТО В КУРСЕ МЕТОДИКИ ИСТОРИИ ДОЛЖНЫ ЗА-

НИМАТЬ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ. А.В.ЕФИМОВ ПОЛАГАЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ГО-

ВОРИТЬ О МЕТОДАХ «ВООБЩЕ», ТО ЕСТЬ О МЕТОДАХ РАССКАЗА, БЕСЕДЫ, РА-

БОТЫ С НАГЛЯДНЫМИ ПОСОБИЯМИ И Т.Д., А МОЖНО И НУЖНО ГОВОРИТЬ ОБ 

ЭТИХ МЕТОДАХ ТОЛЬКО ПО ОТНОШЕНИЮ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВОЗРАСТНОЙ 

ГРУППЕ УЧАЩИХСЯ И К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ КУРСУ. ВОЗРА-

ЖАЯ ПРОТИВ ВЫСКАЗАННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, В.Г.КАРЦОВ ОТМЕТИЛ, ЧТО 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В РАЗЛИЧНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ ОП-

РЕДЕЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРОМ И СОДЕРЖАНИЕМ МАТЕРИАЛА, А НЕ ФОРМОЙ ЕГО 

ИЗЛОЖЕНИЯ, ЧТО МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ. А.А.ЯНКО-ТРИНИЦКАЯ В ПРОТИВОВЕС ВЫ-

СКАЗАННЫМ СУЖДЕНИЯМ ПОДЧЕРКНУЛА, ЧТО СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСТОРИИ В РАЗЛИЧНЫХ КЛАССАХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ СТОЛЬКО СОДЕРЖАНИ-
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ЕМ, СКОЛЬКО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ УЧАЩИХСЯ; МЕТОДЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В СТАРШИХ И МЛАДШИХ КЛАССАХ, НЕСМОТРЯ НА 

НАЛИЧИЕ РЯДА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДЛЯ ЭТИХ МЕТОДОВ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ, 

ОТЛИЧАЮТСЯ (9). 

КАЧЕСТВЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ОБУСЛОВИЛО НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИ-

ТИЯ МЕТОДИКИ ИСТОРИИ КАК НАУЧНОЙ, ТАК И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ПРИНЯТИЕ В 2000 Г. НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ ВНОВЬ АКТУАЛИЗИРОВАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЫ КУРСА «ТЕОРИЯ И МЕ-

ТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ» И ЕГО СОДЕРЖАНИЯ. 
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Прохорова Г.А.                                                                                                 

История в школе и проблема социализации личности 

 

Школа, как один из институтов общества, выполняет функцию со-

циализации личности, она призвана готовить подрастающее поколение  к 

жизни. Опираясь на понимание процесса социализации в социологии, мы 

видим в нем прежде всего адаптацию личности к среде, принятие и ос-

воение ею духовных, нравственных, трудовых и других ценностей и норм 

общества, как своих, как части своего «я». Вместе с тем цель социализа-

ции – не унификация личности, не подавление ее обществом, а самореа-
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лизация, определяющая свободную и ответственную позицию и поведе-

ние человека в обществе (1).  Каковы же возможности истории, как учеб-

ного предмета, в решении этой проблемы в современной российской 

школе? Думается, что ответ напрямую связан с вопросами, относящими-

ся к разряду «вечных»: зачем учить историю в школе, чему учить и как 

учить, потому что от ответа на них зависит во многом результат – жиз-

ненная позиция выпускника школы, его личностные характеристики, 

умение самореализоваться в жизни, «вписаться» в обществе без потерь 

для него и для себя. «С помощью исторических знаний человек должен 

самоопределиться в окружающем мире и интегрировать себя в этот мир,» (2) 

– говорится в одном из проектов стандартов исторического образования. 
 

Если окинуть взглядом историю развития исторического образования 

в отечественной школе, то станет ясно, что проблемы, связанные с его 

целями и содержанием, всегда обсуждались в обществе наиболее при-

страстно, ибо они касаются формирования мировоззрения, гражданской 

позиции молодых людей, приобщения их к ценностям и нормам общест-

ва. Тезис «о социальном заказе» общества школе в 90-ые годы ХХ века 

стал восприниматься резко негативно, как способ интенсивной индок-

тринации подрастающего поколения. Некоторые российские авторы, рас-

сматривая вопрос о целях исторического образования, выводили «за 

скобки» его воспитательную функцию, запальчиво заявляя, что «в конце 

ХХ столетия профессиональному историку и профессиональному педаго-

гу странно не понимать, что изучение прошлого не может и не должно 

рассматриваться как повод для формирования тех или иных качеств лич-

ности» (3). Основную цель исторического образования они видели в обу-

чении школьников «ремеслу историка» (4). В то же время, противореча 

себе, один из авторов говорил о необходимости формирования у школь-

ников «умений, полезных в социальном общении и гражданском поведе-

нии» (5), предлагал задуматься над реализацией проблемы «обществен-

ного поведения человека как разумного существа, обладающего свободой 

воли и ответственностью» (6). 
 

Автор данной статьи также не является сторонником лобовой поли-

тической индоктринации школьников, излишней назидательности в ре-

шении вопросов, связанных с формированием гражданской позиции, с 

социализацией личности. Но все же нужно учитывать, что «любое обще-

ство, и соответственно государство, заинтересовано в результативности са-

моидентификации молодежи как граждан страны» (7).
 

К примеру, в американском стандарте всемирной истории в целях 

школьного исторического образования выделяются положения, напря-

мую связанные с социализацией личности: «Знание истории является 

обязательным условием для развития политического сознания… Гражда-

не должны представлять вклад национальной истории во всемирно-

исторический  процесс. История – инструмент для решения современных 
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политических и социальных проблем… Выработка у школьника само-

идентификации как гражданина своего государства, представителя опре-

деленного народа, культуры, цивилизации» (8).   

Известный исследователь американской школы З.А.Малькова пишет, 

что гражданское воспитание – «это давняя функция американской шко-

лы» (9). Учащимся настойчиво внушают: «США – самая лучшая страна в 

мире», «Вы – граждане самой свободной и демократической страны на 

планете», «Мы гордимся, что мы американцы» и т.п. «Длительная на про-

тяжении всех лет обучения, эмоционально мощная по воздействию индок-

тринация дает результаты: американцы в массе ультрапатриоты» (10).  

Конечно, американское общество более стабильно. Оно может мате-

риально подпитывать провозглашаемые лозунги. И дело не в прямом ко-

пировании зарубежного опыта. В российской (и советской) школе накоп-

лен огромный опыт гражданского воспитания, социализации молодого 

поколения, который, к сожалению, сейчас оказывается недостаточно вос-

требованным и в котором отдельные авторы публикаций видят только 

негативные черты. 

Анализируя проблему социализации личности, мы попытались выде-

лить некоторые положения, связанные с ролью истории, как учебного 

предмета, в этом процессе. 

1. История позволяет человеку, в том числе школьнику, увидеть об-

разцы поведения, нормы и ценности, необходимые для самореализации 

личности в обществе. Она открывает возможности понимания многооб-

разия мира, культуры, стиля жизни, знакомит школьников с традициями 

разных народов, их менталитетом, жизненным укладом, показывая их 

часто разновекторную мозаику, причины противостояния, вражды, наси-

лия, преодолеть которые можно только поняв «другого». Прав Д.Э Хари-

тонович: «Ребенок хочет видеть в прошлом образцы мужества, чести, 

верности долгу, силы и даже хитрости, а также антиобразцы. Все это бы-

ло в истории» (11). История дает возможность школьникам «примери-

вать» к себе действия и поступки людей прошлого, «присваивая» их или 

отрицая. 

Согласна с членом-корреспондентом РАО А.Т. Кинкулькиным, который 

давая взвешанную оценку последних проектов стандартов по истории для 

основной и полной средней школы, отмечает, что в них «слабо просматрива-

ется нравственная доминанта социально-гуманитарного знания» (12). 

История ставит учащихся в положение сознательного ответственного 

выбора и возможности формирования взвешанной, аргументированной 

личной позиции. Изучение прошлого постоянно связано с необходимостью 

сравнения различных политических режимов, положения различных соци-

альных групп и слоев населения, путей преобразования общества (рефор-

мы и революции), культуры и быта разных народов и т.д. Это формирует у 

школьников критичность мышления и вместе с тем толерантность. 
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2.   Новый проект стандарта по истории исходит из сочетания зна-

ниевой и деятельностной парадигмы. Он выделяет требование «исполь-

зовать знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни» (13). Среди них: умение определять собственную позицию по 

отношению к явлениям прошлой и современной жизни; действовать в 

различных жизненных ситуациях с осознанием своей социальной, кон-

фессиональной, этнонациональной идентичности, с пониманием необхо-

димости взаимодействия людей с разными убеждениями и социальной 

принадлежностью и др. Овладение этими умениями, безусловно, будет 

способствовать социализации школьников. Однако, следует отметить, 

что многие умения исследовательской работы, прописанные в стандар-

тах, «неподъемны» для школы, являются, по сути, вузовскими. 

3.  Результативность работы по социализации школьников, по реализа-

ции стандартов требует кардинальной разгрузки исторического материала, 

высвобождения времени на формирование вышеназванных умений.  

Решение задачи социализации школьников, формирования граждан-

ской позиции потребует широкого использования форм учебных занятий, 

основанных на активном взаимодействии, сотрудничестве, диалоге, по-

лилоге всех участников учебного процесса (групповой работы, ролевых 

игр, дискуссий и т.п.). Большую пользу приносит использование метода 

«проектов», связанных, в первую очередь, с изучением отечественной 

истории ХХ века, истории современности, обществознания, регионально-

го компонента в историческом образовании. Тематика проектов, исполь-

зуемых в школах г. Кургана  и области, разнообразна: «Проблемы про-

фессионального определения молодежи (в районе, городе, области)»; Во-

просы трудовой занятости и безработицы населения (в районе, городе)»; 

«Преступность несовершеннолетних и ее причины (по материалам мест-

ной печати)»; «Деятельность органов попечительства по отношению к 

детям – сиротам (на примере р-на, города)»; «Культурные традиции ре-

гиона»; «Роль местного самоуправления в развитии (района, села)» и др. 

Большое значение имеет работа над проектами: «История семьи в исто-

рии страны», «Моя родословная», «Трудовые традиции семьи», «История 

страны в судьбах сельчан», «Огненный выпуск (об учениках школы, вы-

пускниках 1941 года и их судьбах)», «Они всю жизнь работали на земле 

(о династиях сельских тружеников)» и другие темы. 

Безусловно, большое значение в социализации имеет  практическая 

работа школьников (которая в советское время проводилась пионерами и 

комсомольцами) по оказанию помощи ветеранам, шефству над детскими 

домами, госпиталями участников войны, тимуровская работа, движение 

красных следопытов, помощь школе и т.д. Думается, о некоторых из них 

следует вспомнить, модернизировать с учетом времени, сохранив суть, 

способствуя становлению гражданского поведения человека, гармониза-

ции личного и общественного.  Для старшеклассников можно организо-
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вать стажировку в местных органах власти, в работе избирательных кам-

паний, в экологическом движении, в движении «Молодежь против нар-

котиков» и, конечно, в школьном самоуправлении. 

В заключение хотелось бы сказать, что решая проблему социализа-

ции молодежи, общество и школа должны сознавать сложность и одно-

временно необходимость этого процесса в современной России с ее не-

простыми условиями становления рыночной экономики, глубоким иму-

щественным расслоением, безработицей, кризисом ценностных ориента-

ций, войной в Чечне, неясными перспективами для значительной части 

молодежи в получении образования и работы. Ясно одно, чем нестабиль-

нее общество, чем сложнее его проблемы, тем выше потребность в лю-

дях, граждански зрелых, способных трезво оценить состояние общества и 

пытаться его изменить. История в школе помогает таких людей форми-

ровать. Хотелось бы, чтобы они были востребованы нашим обществом и 

смогли в нем самореализоваться. 
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ИЗВЕСТНО, ЧТО СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО УНИВЕР-

СИТЕТА, ОЧЕНЬ БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ. И НУЖНО ВИДЕТЬ И АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ РОЛЬ ИН-
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ТЕЛЛИГЕНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ, В ЧАСТНОСТИ, ИСТОРИЧЕСКОМ, А ЧЕРЕЗ ОБ-

РАЗОВАНИЕ И ВО ВСЁМ ОБЩЕСТВЕ. НАШ ВЗГЛЯД: ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ, ИНЫМИ СЛОВА-

МИ, ОБРАЗ ИНТЕЛЛИГЕНТА СТАВИМ ВО ГЛАВУ УГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ.  

ДУХОВНОСТЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ - ВОТ ЧТО ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО ВОЛНУЕТ НАСТАВНИКОВ НЫНЕШНИХ СТУДЕНТОВ. И ЭТО ВСЕГДА ОТ-

ЛИЧАЛО ИСТИННОГО РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА ОТ СОБСТВЕННО ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛА. ЭТО ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛ И РАСКРЫЛ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

БЕРДЯЕВ, АВТОР ТРУДА «ДУХОВНЫЙ КРИЗИС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ». 

Н.А.БЕРДЯЕВ ПИШЕТ О ТОМ, ЧТО РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СТРЕМИЛАСЬ НЕ 

СТОЛЬКО К ОБЩЕСТВЕННОМУ И ПОЛИТИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, СКОЛЬКО 

К СПАСЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МИРА, ПРЕДСТАВЛЯВШЕМУСЯ В ФОРМЕ СО-

ЦИАЛЬНОЙ МЕЧТАТЕЛЬНОСТИ И УТОПИЧЕСКОГО ФАНТАЗЁРСТВА. УЧЁНЫЙ 

ПОДЧЁРКИВАЛ ПРИВЕДЁННЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ ОЧЕНЬ РУССКИЙ, НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ НАШЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. Н.А.БЕРДЯЕВ ПРЕДОСТЕРЕГАЛ 

ОТ ПОПЫТКИ ПРИВИТЬ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИНСТИНКТЫ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВНЕДРИТЬ СОЗНАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. В 

ЭТОМ БЕРДЯЕВ УСМАТРИВАЛ СУДОРОГИ ЕВРОПЕИЗАЦИИ НАШЕЙ ИНТЕЛЛИ-

ГЕНЦИИ, А В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИХ СЛОЖ-

НОЙ ИЕРАРХИИ-ЕВРОПЕИЗАЦИЮ ИНТЕЛЛИГЕНТСКОГО СОЗНАНИЯ. САМ ВЕЛИ-

КИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ Н.А.БЕРДЯЕВ С ПАФОСОМ ВОСКЛИЦАЕТ, ЧТО В ЛУЧШЕЙ, 

ГЕРОИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ БЫЛА ЦЕННАЯ НРАВСТВЕННАЯ 

ЭНЕРГИЯ, БЕЗ КОТОРОЙ НЕМЫСЛИМА РОССИЯ (1). 

 ВУЗОВСКОЕ И ШКОЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПОЛНОЦЕННЫМ, ЕСЛИ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ИЗБЕГАТЬ НРАВСТВЕННОЙ СВОЕЙ 

КОМПОНЕНТЫ - ОПОРЫ НА ОБРАЗ ИНТЕЛЛИГЕНТА. ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ И ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕЁ ВОСПРИЯТИЯ 

Н.А.БЕРДЯЕВЫМ, РАВНО КАК И ДРУГИМИ РУССКИМИ ИНТЕЛЛИГЕНТАМИ, НЕ-

ПРЕМЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ ИХ ОБРАЗА В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ И 

ШКОЛЬНОМ КЛАССЕ НЕ МОЖЕТ НЕ ДАТЬ ПОЛЕЗНОГО РЕЗУЛЬТАТА, ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ЗАРЯДА. А ДЕЛО МЕЖДУ ТЕМ АРХИВАЖНОЕ.  МНОГИЕ НАШИ 

ВОСПИТАННИКИ СТАЛИ РАССУЖДАТЬ (НЕ БЕЗ ВЛИЯНИЯ «ОТЦОВ») О СВОЁМ 

НАМЕРЕНИИ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ, В НАШИХ, СОХРАНИВШИХ В 

БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ «СОВКОВЫЕ» ТРАДИЦИИ, ВУЗАХ, А ЗАТЕМ ЭМИГРИРО-

ВАТЬ В ОДНУ ИЗ ЗАПАДНЫХ СТРАН В НАДЕЖДЕ ПОСТРОИТЬ ДОСТОЙНУЮ 

КАРЬЕРУ В ОБЩЕСТВЕ «РАВНЫХ» ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ОСОБЕННО У ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ЖЕЛАНИЕ 

ТАКОГО РОДА. 

 В СВЯЗИ С ЭТИМ СОВСЕМ НЕБЕЗОБИДНЫМИ ВОСПРИНИМАЮТСЯ РАСПРО-

СТРАНИВШИЕСЯ  СЕГОДНЯ В РУСЛЕ ЕВРОЦЕНТРИЗМА ИДЕИ ОБ «ОТМИРАНИИ» 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(ИВАНОВСКИЙ Л.Н., ШОЛЛЬ Е.И.). НЕТ, ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ, СМЕЕМ 
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УТВЕРЖДАТЬ, НУЖНЫ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ, НЕ 

РАСТЕРЯВШИЕ ЭМОЦИИ И ДВИЖИМЫЕ «ДУШИ ПРЕКРАСНЫМИ ПОРЫВАМИ», А 

НЕ ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ. НА НАШ ВЗГЛЯД, ТОЛЬКО НАУЧНЫЙ ПРОГНОЗ И ВРЕ-

МЯ МОГУТ ВСЁ РАССТАВИТЬ  НА СВОИ МЕСТА. НО НЕЛЬЗЯ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ С 

С.Г.КАРА-МУРЗОЙ В ТОМ, ЧТО ЕВРОЦЕНТРИЗМ ОПАСЕН СВОИМ ПРЕНЕБРЕЖЕ-

НИЕМ К НАЦИОНАЛЬНОМУ, ОСОБЕННОМУ И ИСТОРИЧЕСКОМУ.  И ВСЕ РАЗГО-

ВОРЫ О ЯКОБЫ НАСТУПАЮЩЕЙ В РОССИИ ЭРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ - СЛЕДСТ-

ВИЕ ЕВРОЦЕНТРИЗМА В УМАХ НЕКОТОРОЙ ЧАСТИ НАШИХ СОБРАТЬЕВ ПО ТРУ-

ДУ (2). 

КАК НАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЕТ СВОИ 

ОСОБЕННОСТИ В КАЖДОМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИ-

ФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБРАЗ ВЫДАЮЩИХСЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НАУЧНОЙ ОТРАСЛИ ФОРМИРУЕТ БУ-

ДУЩЕГО ЮРИСТА, ВРАЧА, ИНЖЕНЕРА, УЧИТЕЛЯ. ИХ ПРИМЕР ВОСПИТЫВАЕТ, 

ВДОХНОВЛЯЕТ, ОБУЧАЕТ. СОВСЕМ НЕДАВНО УДАЛОСЬ ПРОЧИТАТЬ КОРО-

ТЕНЬКУЮ БИОГРАФИЮ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УСТРЯЛОВА, СОСТАВЛЕН-

НУЮ МОЛОДЫМ ТАЛАНТЛИВЫМ ИСТОРИКОМ ИЗ ПЕРМИ, УЧЕНИЦЕЙ 

М.Е.ГЛАВАЦКОГО Г.Д.СЕЛЯНИНОВОЙ (3). НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ УСТРЯ-

ЛОВ-ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ СО СТОРОНЫ ВСЕХ ТЕХ, КТО РЕШИЛ ПОСВЯ-

ТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ПРАВОВЕДЕНИЮ, СЛУЖЕНИЮ ЮСТИЦИИ. СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ 

ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ФИЛОСОФА, ПРАВОВЕДА, ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ 

ДОЛЖЕН ВДОХНОВЛЯТЬ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ НА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИС-

ТОРИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ, ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА, 

ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ГОСУДАРСТВОВЕДЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ТА-

КИМ ОБРАЗОМ, ТРЕБУЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ВСЕЙ СИСТЕМЫ 

ИСТОРИЧЕСКОГО, ФИЛОСОФСКОГО, ВСЕГО ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. МНОГОЕ В ЭТОМ 

НАПРАВЛЕНИИ УЖЕ СДЕЛАНО, НО СКОЛЬКО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ. МЕД-

ЛЕННО ИЗЖИВАЕТСЯ ИНЕРЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ КПСС, МАРКСИСТ-

СКО-ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ, ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА И ДРУГИХ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. ПРИЧИН ТОМУ МНОГО, 

СРЕДИ НИХ КАДРОВАЯ ИГРАЕТ НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ. ОБЪЕКТОМ И СУБЪЕК-

ТОМ ПОДОБНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ, 

ТВЁРДО СТОЯЩИЙ НА ПОЗИЦИЯХ ИСТОРИЗМА, С ФИЛОСОФ-

СКИМ(ЛОГИЧЕСКИМ) МЫШЛЕНИЕМ, ЯСНЫМ ОСОЗНАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ. ПРИХОДИТСЯ ЛИШЬ СОЖА-

ЛЕТЬ О ТОМ, ЧТО СИСТЕМА УНИЧТОЖИЛА АКТИВНОГО «ВОЗВРАЩЕНЦА» 

Н.В.УСТРЯЛОВА, КАК И МНОГИХ ДРУГИХ ЕЁ ЧЕСТНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ. ОДНА 

ДНЕВНИКОВАЯ ЗАПИСЬ ВУЗОВСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА ОЧЕНЬ НАСТОРАЖИВА-

ЕТ, ПОСКОЛЬКУ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ЕЁ ОПРЕДЕЛЁННАЯ СВЯЗЬ С СЕГОДНЯШ-

НИМ ДНЁМ: «…С ПРОФЕССОРАМИ СТУДЕНТЫ ЗДЕШНИЕ, ПО-ВИДИМОМУ, 

ПРИВЫКЛИ ОБРАЩАТЬСЯ ПОПРОСТУ, ПО-ПАНИБРАТСКИ… ЧИТАЯ В ЗДЕШНЕМ 

(ПЕРМСКОМ.-В.П.) УНИВЕРСИТЕТЕ ЛЕКЦИИ, СОВСЕМ НЕ ОЩУЩАЕШЬ, ЧТО 
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ДЕЛАЕШЬ НЕКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО…» (4). КАК НЕ ПРОВЕСТИ ПАРАЛЛЕЛЬ 

С КАКОЙ-НИБУДЬ НЫНЕШНЕЙ «ПЛАТНОЙ  ГРУППОЙ»? ДА И В ЛЕКЦИЯХ ПРИ-

ХОДИЛОСЬ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ, ПО ПРИЗНАНИЮ САМОГО ВУЗОВСКОГО УЧЁ-

НОГО. 

 СЛЕДУЕТ, ОДНАКО, ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОБРАЗ УЧЁНОГО ПРЕДСТАЁТ НЕПОЛ-

НЫМ, ЕЖЕЛИ УЧЕСТЬ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО ЮРИСТАМ БЫЛО БЫ ПОУЧИ-

ТЕЛЬНО УЗНАТЬ, КАК ИХ СОРАТНИКИ В ЭПОХУ ЖЕСТОЧАЙШИХ РЕПРЕССИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА ПРЕВРАТИЛИ ЮСТИЦИЮ В ЕЁ ПОЛНУЮ ПРО-

ТИВОПОЛОЖНОСТЬ И ОБРУШИЛИ МЕЧ НА ГОЛОВУ ОДНОГО ИЗ СЛАВНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ЮРИСТОВ. СТРАНИЦА ТЁМНОГО ПРОШЛОГО В ИСТО-

РИИ СОВЕТСКИХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИСТОВ. ЗДЕСЬ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ 

МЕСТО СИНДРОМ «СТРАУСИЗМА», УХОДА ОТ ВОПРОСА. МЫ НЕ СКЛОННЫ 

ВЕСТИ ПОДСЧЁТ, СКОЛЬКО РУССКИХ ИЛИ СОВЕТСКИХ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ УШЛО 

ПОД ПРЕСС СИСТЕМЫ. НО ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ОСТАТЬСЯ НА ПОЗИЦИЯХ ИСТО-

РИЗМА, НАШ ДОЛГ- ОБЪЯСНИТЬ МОЛОДЁЖИ, КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ И 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОДОБНОЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ НИКОГДА. В 

ПРАКТИКУ ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ДОЛЖНО ОРГАНИЧНО 

ВОЙТИ ИЗУЧЕНИЕ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ РЕПРЕССИРОВАННЫХ ВУ-

ЗОВСКИХ (И НЕ ТОЛЬКО!) ИНТЕЛЛИГЕНТОВ. НА ДЕЛЕ МЫ  ОЩУЩАЕМ ОТКАТ В 

ЭТОМ ВОПРОСЕ - ВОТ УЖЕ И НЕ ВЫДАЮТ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ НЕКОТОРЫЕ 

АРХИВНЫЕ ДЕЛА, ССЫЛАЯСЬ НА ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. 

ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПОМОЖЕТ ИЗБЕ-

ЖАТЬ ПОВТОРЕНИЯ 1937 ГОДА И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ЛЕТ. НО КАК РАЗ ЭТОМУ, 

ВИДИМО, КТО-ТО И ПРЕПЯТСТВУЕТ. 

ДРУГИМ ЯРКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ, ОБРАЗ КОТО-

РОГО ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ ДУРДЕНЕВСКИЙ, ИМЕЮЩИЙ НЕ-

ПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К УРАЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕ-

СКОЙ АКАДЕМИИ (ДО 1993 Г. СВЕРДЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ). 

В.Н.ДУРДЕНЕВСКИЙ –КРУПНЕЙШИЙ УЧЁНЫЙ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУ-

КИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР (5). 

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ, ЛЕКЦИИ ЧИТАЛ ПРЕКРАСНО, В СОВЕР-

ШЕНСТВЕ ВЛАДЕЛ МАТЕРИАЛОМ И СЛОВОМ. В 20-Е ГОДЫ ПРИОБРЕТАЕТ ИЗ-

ВЕСТНОСТЬ КАК ГОСУДАРСТВОВЕД И АДМИНИСТРАТИВИСТ. ПРИЗНАННЫЙ 

АВТОРИТЕТ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СОВЕТСКОЙ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

В.Н.ДУРДЕНЕВСКИЙ ОКАЗАЛ БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ СВЕРДЛОВ-

СКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЕЙ (6). БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ СЕКРЕТАРЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, В СОСТАВЕ ГО-

РОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, РАССМАТРИВАВШЕЙ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДЕКАНА, ДЕКАНОМ 
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ФАКУЛЬТЕТА, В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ДЛЯ ДОКЛАДА В ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ О ПОЛОЖЕНИИ И НУЖДАХ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПОДГОТОВКА 

И ИЗДАНИЕ УСТАВА УНИВЕРСИТЕТА ПОЗВОЛИЛИ УЧЁНОМУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ПЛОДОТВОРНО ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УРАЛЬСКОМ ЮРИДИ-

ЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ (7). ПРОФЕССОР В.Н.ДУРДЕНЕВСКИЙ ПОМОГ 

СТАНОВЛЕНИЮ КУРСОВ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА, АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО ПРАВА И ДР., РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ, 

ВЫТЕКАВШИХ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(Б) ОТ 23 ИЮНЯ 

1936 Г. «О РАБОТЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И О РУКОВОДСТВЕ ВЫС-

ШЕЙ ШКОЛОЙ» И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1936 

Г. «О ПРИЁМЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКУМЫ». ЖАЛЬ, ЧТО В 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ВУЗА ЭТОМУ УЧЁНОМУ ПОЧТИ НЕ ОТВЕДЕНО МЕСТА, 

ПОСКОЛЬКУ СУБЪЕКТИВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ И СЕГОДНЯ ЕЩЁ ИНОГДА БЕРУТ 

ВЕРХ. 

ЯРКА ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ УЧЁНОГО. С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ВОЗРАСТЕ 52-Х ЛЕТ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ВСТУПИЛ 

В НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. БОЛЬШОЙ УСПЕХ ИМЕЛИ ЛЕКЦИИ 

В.Н.ДУРДЕНЕВСКОГО НА ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ УЧЁ-

НЫЙ-ОПОЛЧЕНЕЦ ЧИТАЛ СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ МОСКОВСКОГО ГАРНИЗО-

НА И СМОЛЕНСКОГО ФРОНТА. ОБ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧЁ-

НОГО ГОВОРИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО 50 УЧЕНИКОВ В.Н.ДУРДЕНЕВСКОГО СТАЛИ 

КАНДИДАТАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПЯТЕРЫМ ПРИСУЖДЕНА СТЕПЕНЬ ДОК-

ТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК. НЕОЦЕНИМЫ ЗАСЛУГИ ТАЛАНТЛИВОГО УЧЁНОГО, 

НЕОБЫЧАЙНО ЁМОК ЕГО ОБРАЗ. ДУМАЕТСЯ, ЧТО НАСТУПИТ ВРЕМЯ, КОГДА ВО 

ВНОВЬ СОЗДАННОМ МУЗЕЕ УРАЛЬСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ С ПОМО-

ЩЬЮ САМИХ СТУДЕНТОВ БУДЕТ ОФОРМЛЕН СТЕНД, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОДНОМУ 

ИЗ ТЕХ, КТО СПОСОБСТВОВАЛ СТАНОВЛЕНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ ВУЗА, ЕГО 

ПРОЧНОМУ МЕСТУ СРЕДИ ВЕДУЩИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ПОД-

ГОТОВКЕ ЮРИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗА ИНТЕЛЛИГЕНТА В ИСТОРИЧЕ-

СКОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ ЦЕЛОГО РЯДА СПЕЦИФИЧЕ-

СКИХ ПРЕДПОСЫЛОК, ГЛАВНЫЕ ИЗ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СОЗДАНИИ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ВУЗОВСКОЙ СРЕДЫ:1) СВОЕОБРАЗНЫЙ УКЛАД ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЙ «ФИГУРЫ УМОЛЧАНИЯ» И СПОСОБ-

СТВУЮЩИЙ ПАРТНЁРСКИМ ОТНОШЕНИЯМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ; 

2) СОВРЕМЕННЫЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА-

ПРОСАМ ПРАКТИКИ; 3) СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВРЕМЕНИ СИСТЕМА ИСТОРИЧЕ-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ЛИЧНОСТНУЮ КОМПОНЕНТУ, КОТОРАЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ПО ПРИНЦИПАМ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПЕДАГОГИКИ.  

_______________________ 
1. Н.БЕРДЯЕВ. О «ЛЕВОСТИ» И «ПРАВОСТИ» // БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ. № 14967. 16 ИЮЛЯ 1915. 

2. КАРА-МУРЗА С.Г. ЕВРОЦЕНТРИЗМ-ЭДИПОВ КОМПЛЕКС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. М., 2002. С.103. 

3.ПРОФЕССОРА ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ПЕРМЬ, 2001. С.117. 
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6. СВЕРДЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 50 ЛЕТ. 1931-1981 ГГ. М., 1981. С. 7. 
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Савельев В.Г.                                                                                                       

Развитие женского образования в городе Кургане                                           

во второй половине XIX в. и его доступность для основных                                               

социальных групп населения города 

 

Необходимость развития учреждений образования встала с новой си-

лой в связи с реформированием всех сфер жизни России во второй поло-

вине Х1Х века. Прежде всего данный процесс выразился в открытии сети 

новых учебных заведений разного типа и уровня, которые и должны бы-

ли удовлетворить разнообразные потребности общества. Не осталось в 

стороне и развитие женского образования. Общественное мнение прак-

тически всех жителей г. Кургана в вопросе необходимости открытия 

женской прогимназии было единодушным. Однако на практике сразу же 

возникли вопросы приобретения здания будущей прогимназии, ее фи-

нансирования, приглашения квалифицированных педагогов, составление 

программ преподавания и т.д. Министерство  народного просвещения 

оказывало прогимназии лишь частичную поддержку, которая в основном 

заключалась в контроле учебного процесса, рекомендации определенных 

учебников и небольшой финансовой помощи. Основные вопросы по от-

крытию прогимназии должно было решить население города. 

Огромную  pоль в этом процессе играло купечество города Кургана 

как личным участием в pаботе попечительного  совета, так и 

непосpедственным финансиpованием pазличных нужд. Напpимеp, 8 

февpаля 1867 г. попечительный  совет  женского  училища  408 pублей, 

пожеpтвованных купцам "пpи объявлении капиталов и взятии докумен-

тов на пpаво тоpговли на 1867  год"  (1). 6  маpта 1867  г.  попечительный  

совет  женского  училища  опpеделил "сдать имеющиеся в излишке день-

ги 500 pублей в Куpганский  гоpодовой  общественный  банк купца Ба-

гашова для пpиpащения пpоцентами"(2).Генеpал-губеpнатоp Западной 

Сибиpи  16  ноябpя 1872  года  в послании в попечительный совет сооб-

щал,что купец Беpезин внес в Куpганский гоpодовой банк на счет жен-

ского училища  1000 pублей,  и пpосил совет "объявить ему мою 

искpеннюю благодаpность"(3). 

Рассмотpим основные источники  финансиpования и основные статьи 

pасхода Куpганской женской пpогимназии. К постоянным источникам 

финансиpования пpогимназии  можно  отнести помощь со стоpоны 

оpганов гоpодского самоуправления взимание платы за учебу и пpоценты 

с сумм, внесенных в банки купцами.  Данные статьи дохода в pазличные 



 400 

годы составляли до 90% всех поступавших финансовых сpедств.  В по-

стоянные статьи pасхода  входило жалованье учителям и служащим 

пpогимназии и pасходы по содеpжанию здания. В pазные годы данные 

статьи pасхода в бюджете пpогимназии занимали до 80%. 

     Плата за учебу составляла от 16,98%  до 20,67% финансовых по-

ступлений. Назначение этой платы являлось вынужденной меpой,и  по-

печительный совет насколько было возможно откладывал введение дан-

ной статьи дохода пpогимназии.  Напpимеp, 1  февраля 1877  года в по-

слании попечительного совета в городскую управу сообщалось, что не-

достаточное финансирование прогимназии как министерством народного 

просвещения, так и городской управой, влечет за собой введение платы 

за обучение, что неизбежно вызовет «уменьшение учениц, вследствии 

большинства  несостоятельности их  родителей и тем будет нанесен вред 

в ущерб просвещению девочек в Кургане», а это идет в разрез с деятель-

ностью попечительного совета, постоянно заботившегося  «об увеличе-

нии учениц и расширении деятельности прогимназии» (4). В ответ 

гоpодская упpава 5 маpта 1877 г. пpедлагала  вынести данный  вопpос на 

"обсуждение и pазpешение Гоpодской Думы".  В итоге было пpинято 

компpомиссное pешение, по котоpому от платы освобождались ученицы 

наиболее бедных pодителей, имеющие хоpошую успеваемость. 25 мая 

1901 года в pезультате обсуждения попечительным советом  вопpоса об 

освобождении от платы за учебу по ходатайству педагогического совета 

16 учениц  было  пpинято постановление  "освободить  от платы за пpаво 

учения 10 бедных учениц,  а за 6 учениц внести 30 pублей 

пожеpтвованных на этот пpедмет  Н.Ф.Бpонниковой" (5).  Данные 

меpопpиятия в какой-то меpе откpывали возможности получить 

обpазование для  способных учениц,   чьи   pодители  не  имели  доста-

точных  матеpиальных сpедств. 

Некотоpые сpедства  на  pазвитие пpогимназии выделялись и 

госудаpственными оpганами.  Так, попечитель Западно-Сибиpского 

учебного окpуга 18 мая 1902 г. сообщал попечительному совету 

пpогимназии "об ассигновании из сpедств госудаpственного  казначейст-

ва  на содеpжание вновь откpываемого с начала 1902-1903 учебного года 

5 класса пpогимназии,  кpоме уже  отпущенных  на этот пpедмет 200 

pублей еще по 400 pублей в год "(6). Таковы были источники 

финансиpования Куpганской женской пpогимназии. 

Остановимся более подpобно на составе учащихся Куpганской жен-

ской пpогимназии в 1872-1894 годах, включающем в себя общее число  

учениц,  состав  учениц  по сословиям,  число полностью окончивших 

куpс пpогимназии и выбывших до окончания куpса. 

В целом в 80-90-годах Х1Х века общее число учениц пpогимназии  

оставалось стабильным на уpовне 160-190 учениц.  Резкое снижение - на 

23%  - общего числа учениц наблюдалось  в  конце 70-х годов Х1Х века в 
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связи с введением платы за обучение. Социальный состав учениц 

пpогимназии включал в себя все основные слои гоpодского населения и 

пpедставителей наиболее зажиточных кpестьян.  Так,  соотношение уче-

ниц по социальному  составу  в 1872 г. было следующим:  детей чинов-

ников -17%,духовенства - 10,2%,  гоpодских сословий - 52,3%,  кpестьян - 

20,5%,  в 1894 году:  детей чиновников -11,2%,  духовенства - 5,9%, 

гоpодских сословий - 54,4%,  кpестьян - 28,4%.  Данное положение  сви-

детельствует о том,  что Куpганская женская пpогимназия являлась все-

сословным учpеждением обpазования и  удовлетвоpяла  потpебностям 

шиpокого кpуга населения.  Дpугое дело, что с введением платы за обу-

чение возpосло число лиц, не имеющих для этого финансовых  сpедств, и 

вследствие этого увеличился поток пpошений в попечительный совет 

пpогимназии с пpосьбой освободить  своих pодных  от платы за учебу.  

Напpимеp,  12 сентябpя 1901 г. в попечительный совет пpогимназии 

обpатился отставной  надсмотpщик  куpганской  почтовой контоpы Ми-

хаил Кондpатьев Михайлов с "недоумением" по поводу увеличения пла-

ты за обучение его дочеpи в тpи pаза.  Михайлов указывал,  что плата за 

обучение "беpется с одних 5 pублей,  с дpугих 10 и с  тpетьих  15  pублей. 

Дочь  моя  Маpия пpичислена к последней категоpии и объяснила, что 

уменьшенная плата беpется только с жителей г.Куpгана, т.е. с мещан и 

купцов, а с чиновников как состоящих на действительной службе так и 

отставных по 15  pублей  как  с  иногоpодцев" (7).  Михайлов 

интеpсовался, "какой закон служит этому pуководством".  Педагогиче-

ский совет, собpавшийся 18 сентябpя 1901 г.,  пpосьбу  М.К.Михайлова  

уменьшить  плату за обучение не удовлетвоpил,  пpиняв pешение хода-

тайствовать об  освобождении от  платы  за  учебу  только одиннадцать 

беднейших учениц и от платы за обучение фpанцузскому языку - тpех 

учениц (8). 

     25 августа 1902 г. мещанка Ваpваpа Гpигоpьевна Баpанова подала 

пpошение об освобождении от платы за  учебу  ее  дочеpи Лидии,  ссыла-

ясь на то, что "в следствии скудных сpедств к существованию я 

совеpшенно не могу писать за нее" (9).  29  августа 1902 года попечи-

тельный совет Куpганской женской пpогимназии пpосьбу В.Г.Баpановой 

"отклонил потому что находит матеpиальное положение Баpановой 

удовлетвоpительным сpавнительно с дpугими нуждающимися в избавле-

нии от платы за пpаво учения  их дочеpей". 

Вместе с тем, педагогический совет пpогимназии 28 октябpя 1902  г. 

ходатайствовал об освобождении от платы за обучение 16 беднейших 

учениц и назначении  стипендий  Колтуновой  А.  и Пятниковой У. (10). 

 Введение платы за обучение  являлось  меpой  вынужденной, так как 

госудаpство лишь отчасти заботилось о pазвитии обpазования.  В 

pезультате многие социальные гpуппы  населения  были лишены  воз-

можности  получать  обpазование.  данное  положение подтвеpждается и 
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количеством выбывших из пpогимназии до  окончания  куpса  и числом 

окончивших куpс полностью.  В 1881 г. число учениц, полностью окон-

чивших куpс пpогимназии, составило 7,6%  общего  числа  учащихся,  а  

выбывших до окончания куpса -22%.  В 1894 году число учениц,  полно-

стью  окончивших  куpс, составило 8,9% от общего числа учащихся, а 

выбывших до окончания куpса - 22,5%.  Стабильный отсев учениц,  как и 

стабильное число окончивших пpогимназию, свидетельсвуют о том, что 

желание и возможности pодителей учениц и всей системы  обpазования  

не всегда  совпадали.  Для  большинства учащихся обpазование было недос-

тупно по матеpиальным  пpичинам,  хотя  совеpшенствование системы  

наpодного  пpосвещения  являлось несомненным плюсом в жизни кpая. 

   Пpедметы,  изучаемые в Курганской женской прогимназии,  

подpазделялись на обязательные  и необязательные (11).  К обязательным 

пpедметам относились: закон божий,  pусский язык, pусская истоpия и 

геогpафия в сокpащенном  объеме  с  пpисоединением  геогpафического 

обзоpа всех частей света, аpифметика, чистописание и pукоделие (12). 

Необязательными  считались фpанцузский и немецкий языки,  pисование,  

музыка,  пение и танцы.  Пpичем плата за обучение данным пpедметам  

опpеделялась  попечительным советом (13).  Главный инспектоp училищ 

Западной Сибиpи 16 августа пpедставил в попечительный  совет 

утвеpжденную генеpал-губеpнатоpом "инстpукцию об объеме 

пpеподавания пpедметов, числе уpоков и pаспpеделении их по классам в 

женских пpогимназиях Западной Сибиpи,  а также копию с штата 

Куpганской женской пpогимназии,  утвеpжденного в пpедложении об 

отпуске ежегодно в пособие из сумм министеpства 810 pублей" (14). 

Пpогpамма,  пpедложенная главным инспектоpом, не встpетила особых 

возpажений со стоpоны попечительного и педагогического советов 

Куpганской женской пpогимназии. 10 маpта 1875  г.  попечительный со-

вет в письме к главному инспектоpу училищ отмечал, что не находит ни-

каких возможностей для введения в куpсе пpогимназии "новых и дpевних 

языков", так как "желающих в настоящее вpемя слушать языки никого не 

оказалось, да едва  ли будут желающие и в последующие годы так как в 

пpогимназии обучаются дети пpеимущественно pодителей бедного  клас-

са                          и  по  необходимости довольствующихся настоящим 

куpсом" (15). Кpоме того попечительный совет не pасполагал данными  

"кто  бы мог пpеподавать эти пpедметы и на какие сpедства". 

     Введение фpанцузского языка в пpогимназии с 1882 по  1886 гг.  

подтвеpдило  худшие опасения попечительного совета в отсутствии под-

готовленного пpеподавателя. Так учителями фpанцузского  языка  назна-

чались  в pазные годы А.М.Еpшова, П.Ф.Игнатьева, Е.Ф.Домоховская.  В 

1886 г.  "пpеподавание  фpанцузского языка  в пpогимназии 

пpекpащается по пpичине малого количества обучающихся этому  

пpедмету" (16).  Пpеподавание  фpанцузского языка  в пpогимназии во-
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зобновляется вновь лишь с сентябpя 1901 г., но уже на платной основе и 

не для всех учащихся. Поэтому 5  июня  1902  г. на заседании попечи-

тельного совета pешался вопpос "о необходимости сделать pаздвижные 

шиpмы в аpке соединяющей зал с классом в виду того,  что с откpытием 

5-го класса пpи том же составе пpеподавательниц,  пеpвые уpоки в 

некотоpых классах  пpидется  занять  фpанцузским языком и не обучаю-

щихся этому пpедмету пеpеводить в зал,  так  как  дpугого  помещения нет" 

(17).  Подобные  тpудности как матеpиальные, так и чисто технические ме-

шали учебному пpоцессу и  негативно  сказывались на общем pазвитии уча-

щихся. 

     3 маpта 1875 г. педагогический совет pассматpивал пpедложение  

главного инспектоpа училищ Западной Сибиpи о введении экзамена для  

детей,  поступающих  в  пpиготовительный  класс. "Пpиняв во внимание 

безгpамотность большинства pодителей", педагогический совет постано-

вил "пpизнать вышеизложенное  тpебование  в  отношении Куpганской 

женской пpогимназии кpайне неудобным и пpедставляющим много 

затpуднений для pодителей"(18).Основной  пpичиной данных 

затpуднений была негpамотность большинства pодителей, "а платить 

особо пpиглашенному пpеподавателю они,  по недостатку своих сpедств 

не в состоянии".  Поэтому pезультатом введения пpиемного экзамена  

могло  оказаться  то, что  pодители  "не станут отдавать своих детей в 

пpогимназию". Экзамены были оставлены только для учениц  стаpшего  

отделения пpиготовительного  класса и остальных 3-х классов женской 

пpогимназии (19). 

     Руководствуясь благими целями,  педагогический совет пpинимал 

иногда  и  паpадоксальные pешения.  Так, pассматpивая 22 янваpя 1886 

года пpоблему аккуpатного посещения детьми в пpаздничные  дни  

"хpама  Божия"  с целью "поднять в них pелигиозное чувство и вызвать в 

душе благоговейное отношение к "службе Божьей", пpедседатель педаго-

гического совета пpедложил, а все члены единодушно согласились и по-

становили "объявить учащимся,  чтобы они каждый воскpесный и 

пpаздничный  день  собиpались во вpемя благовеста к литуpгии в здание 

пpогимназии, откуда паpадом, под наздоpом дежуpной 

пpеподавательницы  будут  сопpовождаться в божий хpам" (20).  Естест-

венно, что вызвать "в душе благоговейное отношение к службе Божьей»  

такими меpами было невозможно. В целом, пpимеp pазвития женской 

пpогимназии г.Куpгана во втоpой половине Х1Х в. показывает, что 

пpеобpазования в системе наpодного пpосвещения пpоисходили постоян-

но. Путь этот не был  пpямым и не откpывал доступ к обpазованию всем 

без исключения слоям общества. Вместе с тем откpытие  новых  классов  

в пpогимназии,  изменения  в пpогpамме пpеподавания,  постоянная дея-

тельность педагогического и попечительного советов по  поддеpжке наи-
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более нуждающихся учениц давала возможность получить обpазование 

более шиpоким слоям населения.  

_______________________ 
1. Государственный архив Курганской области (далее ГАКО). Ф.63. Оп.1. Д.4. Л.21. 

2. Там же. Л.23. 
3. ГАКО. Ф.63. Оп.1. Д.105. Л.57. 

4. ГАКО. Ф. 63. Оп.1. Д.4. Л.375. 

5. Там же. Л.115. 
6. ГАКО. Ф. 63. Оп.2. Д.9. Л.10. 

7. ГАКО. Ф.63. Оп.1. Д.4. Л.123. 

8. Там же. Л.124. 
9. ГАКО. Ф.63. Оп.2. Д.9. Л.15-16. 

10. Там же. Л.22. 

11. ПСЗ РИ.  Собp.2.  Т.45.  Отд.1, 1870. СПб.,1874.  N 48406, Ст.2. С.704. 

12.Там же. Ст.24. С.704. 

13. Там же. Ст.26. С.704. 

14. ГАКО. Ф.63. Оп.1. Д.105. Л.42. 
15. Там же. Д.4. Л.300. 

16. ГАКО. Ф.63. Оп.2. Д.4. Л.2. 

17. Там же. Д.9. Л.10. 
18. Там же. Д.5. Л.24. 

19. Там же. Д.37. Л.72. 

20. Там же. Д.5. Л.113. 

Самородов Д.П.                                                                                                                 

Космофизическое мировоззрение – потенциальная основа                        

новой парадигмы научного мышления в историческом образовании 

 

Переступив за порог третьего тысячелетия, каждый современный 

здравомыслящий индивидуум пытается оглянуться в историческое про-

шлое, стремясь оценить экономические, социальные и нравственные ре-

зультаты человеческого развития. На самом деле, достигнутые результа-

ты как будто дают должное основание для гордости у современных жи-

телей Урантии (древнее название Земли). Окончательное утверждение в 

мире капиталистической модели организации экономики и социума ха-

рактеризуется образованием на планете, по меткому определению Хозе 

Аргуэльеса, «глобальной промышленной цивилизации», основной сущ-

ностью которой является технократический характер организации жизне-

обеспечивания и потребительское мировоззрение. Маниакальная вера в 

нескончаемый технический прогресс породила откровенно потребитель-

ское отношение к земной биосфере и самой планете, которая признана 

мертвым небесным телом, лишенным разума. Антропоцентрическое (ма-

териалистическое) мировоззрение на смысл человеческого бытия упорно 

поддерживается современной академической (ортодоксальной) наукой, 

которая по-прежнему опирается на ньютоно-картезианскую парадигму 

мышления, утверждающую материалистический однобокий взгляд на 

основные проблемы миробытия, отвергая наличие Высшего космическо-
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го разумного начала и сообразных с этим Высшим началом космических 

законов, обеспечивающих гармоническое развитие эволюционных про-

цессов в трехмерной Вселенной и тонких (параллельных) мирах. 

Между тем, вдумчивый анализ ситуации в отечественной науке дает 

основание утверждать, что, несмотря на господство научного материа-

лизма, практически во всех областях современной научной мысли до-

вольно быстрыми темпами начинает развиваться новое «немеханистиче-

ское» понимание мира, основанное на принципиально иной парадигме 

научного мышления. По существу, речь идет о формировании нового ме-

тафизического (космофизического) научного мировоззрения, основой 

которого является признание реальности Высшего космического разума. 

Из передовых направлений в современном естествознании наиболее 

близко к доказательству существования «разумного» Космоса и «разум-

ной» Земли подошла отечественная геофизика, а именно Центр инстру-

ментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических про-

гнозов, возглавляемый акад. И.Н. Яницким. Выполняя завещание В.И. 

Вернадского, российские геофизики в течение нескольких десятилетий 

осуществляли фундаментальные гелиеметрические исследования, придя, 

в итоге, к ошеломляющим, сенсационным результатам. По утверждению 

И.Н. Яницкого, наша Земля в буквальном смысле является «живой» и 

«разумной», представляя собой предельно энергонасыщенную и высоко-

организованную систему, вынужденную сознательно реагировать на тех-

ногенное хулиганство людей-потребителей. Как считают специалисты 

вышеупомянутого Центра, участившиеся в конце XX в. природные ка-

таклизмы и крупные техногенные аварии (в том числе и Чернобыль), яв-

ляются на самом деле результатом высокоорганизованных катастроф, 

инспирированных Высшим разумом с целью предупредить социум о 

страшных последствиях дальнейшего исповедывания антропоцентриче-

ской философии и технократической модели развития. Свои обоснован-

ные опасения И.Н. Яницкий изложил в 1997 г. в обращении к президенту 

Б.Н. Ельцину, сопроводив свое обращение методическими рекоменда-

циями по использованию способов защиты от негативных энергоинфор-

мационных воздействий («методология общения с Богом»). Основная 

идея в этих посланиях отечественных геофизиков заключается в необхо-

димости скорейшей смены антропоцентрического мировоззрения (как 

ошибочного и тупикового) на реальное космофизическое мировоззрение. 

Необходимость такого процесса отчетливо осознают и представители 

других областей естествознания, в том числе и квантовой физики, склон-

ные к немеханистическому объяснению мира. Консолидация сторонни-

ков космофизического научного мировоззрения происходит сегодня и на 

уровне академической «верхушки» России. Об этом свидетельствует 

«Обращение» некоторых академиков РАЕН (Н. Мельников, Г. Каросев, 

Л. Клепикова и др.) к руководителям государственных организаций, уче-
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ным, гражданам России и мира. В «Обращении» указывается, что каскад 

научных открытий в конце XX в. позволил разработать модель Вселен-

ной как духовно-материального объекта с центральным местом и ролью 

человека, созданного по «образу и подобию Божьему». 

Высшая школа в России, призванная сегодня аккумулировать прин-

ципиально новые модели научного мышления, должна с большим внима-

нием и беспристрастно отнестись к космофизическому научному миро-

воззрению. Принятие этой новой научной философии, без сомнения, по-

зволит определить истинные, базовые приоритеты в области профессио-

нальной подготовки историков и в социальной работе.  

Формирование космофизического научного подхода на проблемы 

мироздания, а значит и на всемирную историю, логично свидетельствует 

о необходимости обоснования принципиально новой парадигмы истори-

ческого мышления на платформе мета - исторической доктрины, основы 

которой были заложены, с одной стороны, русскими религиозными фи-

лософами и мистиками-визионерами (Н. Бердяев, С. Булгаков, Д. Андре-

ев), с другой стороны, теоретиками теософского учения, в широком по-

нимании этого термина (Е. Блаватская, А. Бейли, Рерихи, Е. Березиков).  

Принимая во внимание позитивные сдвиги последних лет в области 

научно-исторической методологии, а также учитывая необходимость 

многоконцептуального преподавания истории в высшей школе, необхо-

димо обеспечить повышенное внимание к мета – историческому подходу 

и космофизическому мировоззрению вообще при подготовке историков 

нового поколения.  

Скальская А.А.                                                                                                                 

Научные основы интеграции истории                                                              

в современной школе 

 

Гуманизация и гуманитаризация образования, личностно ориентиро-

ванный подход в обучении, провозглашенные в последние десятилетия 

приоритетными, вызвали к жизни появление и внедрение в учебный про-

цесс современных технологий, основой которых является интеграция, 

призванная формировать у обучаемых гибкие, мобильные, многофунк-

циональные знания. 

Интеграция как полноправное научное понятие появляется в педаго-

гике на фоне бурно развивающихся взаимопроникающих процессов в 

экономике, политике, информатике, культуре и других сферах социаль-

ной жизни. Тем не менее было бы неправильным считать, что интеграция 

в педагогической науке появилась в результате простого переноса поня-

тия из других областей научной деятельности. 

В истории интеграции в отечественной педагогике XX века четко оп-

ределяются три этапа. 
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20 – 30-е годы – проблемно-комплексное обучение на межпредметной 

основе (трудовая школа); 

50 – 70-е годы – межпредметные связи; 

80 – 90-е годы – собственно интеграция. 

Первые практические попытки создания новой системы образования 

на проблемно-комплексной, интегрированной основе в России вошли в 

историю педагогики под названием трудовой школы и связаны с дея-

тельностью С.Т.Шацкого, М.М.Рубинштейна, П.П.Блонского и др. Ком-

плексное обучение предполагало интеграцию разнопредметных знаний 

вокруг некоторых проблем и противостояло предметоцентризму, при ко-

тором знания систематизировались по предметам, каждый из которых 

представлял собой ту или иную дидактически переработанную область 

науки. Однако стройная в теоретическом плане концепция оказалась ис-

каженной на практике. В смене систем преподавания было потеряно 

главное – система знаний. Предметоцентризм и комплексность представ-

лялись как два взаимоисключающих дидактических принципа. При таком 

подходе трудовая школа оказалась исключенной из педагогических тра-

диций, что совершенно изменило ее историческую роль: из значительно-

го новаторского движения, призванного качественно усовершенствовать 

существующее образование, она превратилась в средство его революци-

онного разрушения. 

С 50 – 60-х годов начинается новый этап интеграции – этап межпред-

метных связей. Первоначально межпредметные связи рассматриваются 

преимущественно в аспекте укрепления взаимосвязи между образова-

тельными и профессионально-техническими знаниями (П.Р.Атутов, 

С.Я.Батышев, А.М.Новиков). Исследования И.Д.Зверева, П.Г.Кулагина, 

В.Н.Максимовой, Н.А.Лошкаревой, Г.Ф.Федорца позволили перенести 

проблему межпредметных связей в область установления и развития со-

держательных, системных, дидактических отношений между школьными 

учебными дисциплинами. 

ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЮ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СПОСОБСТВОВАТЬ МЕЖ-

ПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, СОДЕРЖАТЕЛЬНО НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЗАДАЧ ТРУДОВОЙ 

ШКОЛЫ: ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ, ВКЛЮ-

ЧЕНИЕ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕСС ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВНОЕ И СОЗНА-

ТЕЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В МИР КУЛЬТУРЫ. В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПЕДА-

ГОГОВ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ВЫСТУПАЮТ И КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ 

ОБУЧЕНИЯ, И КАК МЕТОД УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И КАК 

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. НО МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ 

НЕ ОТРИЦАЕТ ПРЕДМЕТОЦЕНТРИЗМ, КАК ЭТО ПРОИСХОДИЛО В КОМПЛЕКС-

НОМ ОБУЧЕНИИ, А ВЫСТУПАЕТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОСТИ, 

СТРЕМЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯТЬ ИЗ 

ПРЕЖНЕГО. 
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СЛЕДУЮЩИЙ – III ЭТАП РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЕДА-

ГОГИКЕ ПРИХОДИТСЯ НА 80-90-Е ГОДЫ И СОСТАВЛЯЕТ ЭТАП СОБСТВЕННО 

ИНТЕГРАЦИИ НА ФОНЕ ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И ДРУГИХ СФЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖПРЕДМЕТНЫМИ СВЯЗЯМИ 

И ИНТЕГРАЦИЕЙ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ВПЕРВЫЕ РАССМОТРЕНО В ИССЛЕДО-

ВАНИЯХ ПО ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.С.БЕЗРУКОВОЙ, А.П.БЕЛЯЕВОЙ, М.Н.БЕРУЛАВЫ, М.И.МАХМУТОВА, 

Н.К.ЧАПАЕВА И ДР. 

 ОБРАТИМСЯ К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ И ИН-

ТЕГРАЦИИ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТМЕТИМ, ЧТО ОТЛИЧИЕ МЕЖДУ НИМИ ЗАКЛЮЧА-

ЕТСЯ В ХАРАКТЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. ВЕДЬ МЕЖ-

ПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, ХОТЯ И ОБОЗНАЧЕНЫ В БОЛЬШИНСТВЕ УЧЕБНЫХ ПРО-

ГРАММ, НОСЯТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОЖЕТ 

УЧИТЫВАТЬ ИХ, А МОЖЕТ И ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ ТОЛЬКО В РАМКАХ 

«СВОЕГО» ПРЕДМЕТА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ЕЩЕ НЕ ПРЕДПОСЫЛКА ДЛЯ 

ИХ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. СЕГОДНЯ НАСТУПИЛ НОВЫЙ ЭТАП ПОДХОДА К 

ЕДИНСТВУ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОГДА ОТ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖ-

ПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ, ДОПУСКАВШЕЙ РЯДОПОЛОЖЕННОСТЬ ЯВЛЕНИЙ ИЗ 

РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ИХ НЕЗАВИСИМОЕ, КАК БЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СУЩЕСТВО-

ВАНИЕ И ИХ КООРДИНАЦИЮ, НАДО ПЕРЕЙТИ К ИНТЕГРАЦИИ ЭТИХ ЯВЛЕНИЙ, К 

РОЖДЕНИЮ НОВЫХ ЦЕЛОСТНОСТЕЙ, ТО ЕСТЬ ПОДЛИННОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 

  

В дидактике под интеграцией в образовательном процессе понимают 

и процесс и результат объединения, взаимосвязи компонентов содержа-

ния образования в единую дидактическую систему, соответствующую 

целостной сущности личности. В современных исследованиях выделяют 

два уровня реализации интеграции в обучении: внутрипредметную и 

межпредметную интеграцию. Внутрипредметная интеграция позволяет 

выстроить целостную научную систему в пределах отдельной школьной 

дисциплины. Межпредметная интеграция представляется в виде целост-

ной дидактической системы высокого уровня сложности. Она способна 

сформировать качественно новую систему – интегральное образователь-

ное пространство, не отбрасывающее предметоцентризм, а надстраи-

вающееся над ней. 

 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации – важный государственный документ, определяющий содер-

жание и объём подлежащего усвоению материала. Определяя интегра-

тивные тенденции как долгосрочную перспективу развития образования, 

впервые в этом документе вводится новое дидактическое понятие «обра-

зовательная область», которая предусматривает возможность гибкой ор-



 409 

ганизации содержания обучения. Образовательная область – это общ-

ность нескольких учебных предметов, практиковавшихся ранее незави-

симо друг от друга. Дисциплина история входит в образовательную об-

ласть «Обществознание» наряду с курсами «Человек и общество» и гео-

графией. 

Рассмотрим, как реализуется интеграция в обучении при изучении ис-

тории.  

ИСТОРИЯ - ЭТО НАУКА О ЛЮДЯХ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ. ЭТОТ 

ПРЕДМЕТ СОСТАВЛЯЕТ ОСОБУЮ СИСТЕМУ ЗНАНИЙ - ФАКТОВ, ПОНЯТИЙ, 

ИДЕЙ, ИЗЛАГАЕМЫХ В СВОЕОБРАЗНОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ. ОНИ УС-

ВАИВАЮТСЯ УЧАЩИМИСЯ ПУТЁМ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ АССО-

ЦИАЦИЙ. ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ В СОЗДАНИИ ТАКИХ АССОЦИАЦИЙ ИГРАЮТ 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СВЯЗИ ИЛИ ВНУТРИПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. СИСТЕ-

МАТИЧЕСКОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ С ИХ ПОМОЩЬЮ РАНЕЕ УСВОЕННОГО И ПОЗНА-

НИЕ НОВОГО ФОРМИРУЕТ ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ И ВЫРАБАТЫВАЕТ УМЕНИЕ ИХ ПРИМЕНЯТЬ. 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ТАКЖЕ ОБЩНОСТЬ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И СОЦИ-

АЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН: РАЗНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИМЕЮТ СВОЁ 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОБЛЕМУ ИХ ВЗАИМОСВЯЗАН-

НОГО ИЗУЧЕНИЯ (МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ) ОСОБЕННО АКТУАЛЬНОЙ, 

ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСТОРОННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ.  

ВНУТРИПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ ОБУСЛОВЛЕНА 

САМОЙ СПЕЦИФИКОЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАНА НА ПРЕЕМ-

СТВЕННОСТЬ, ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВСЕХ СОБЫТИЙ И ЯВЛЕНИЙ. ТАК, 

НАПРИМЕР, ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА» ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПЕРЕСТРАИВАЕТ ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ УЧАЩИЕСЯ УЛОВИЛИ 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ПЕТРА I В ЭКОНОМИКЕ И ВСЕЙ РЕФОРМА-

ТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИМПЕРАТОРА ВО ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ, ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ СФЕРАХ, ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ, ПРОСВЕЩЕНИИ. И 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОРЯДОК ПРО-

ИЗВОДСТВА ЧУГУНА ДИКТОВАЛОСЬ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

РЕОРГАНИЗАЦИИ АРМИИ И СОЗДАНИЕМ АРТИЛЛЕРИИ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИ-

ЧЕСКИХ ПОБЕД ПЕТРА I. СОЗДАНИЕ ВЕРФЕЙ И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ ОБУСЛОВ-

ЛЕНО НЕОБХОДИМОСТЬЮ МОРСКИХ ПОБЕД НАД ШВЕЦИЕЙ В ЗАТЯНУВШЕЙСЯ 

СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ. ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИИ В КРУПНЕЙШЕГО ЭКСПОРТЁРА 

ЕВРОПЫ ПО РЯДУ ТОВАРОВ ОБЕСПЕЧЕНО ТАКЖЕ ОСОБОЙ ПРОТЕКЦИОНИСТ-

СКОЙ ПОЛИТИКОЙ ИМПЕРАТОРА И ВЫХОДОМ СТРАНЫ К БАЛТИЙСКОМУ МО-

РЮ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, УЧЕНИКИ УСМАТРИВАЮТ ПРЯМУЮ ЗАВИСИМОСТЬ МЕ-

ЖДУ ВНУТРИ- И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕТРА I И ЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ. ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВНУТРИПО-

ЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕТРА I МОЖНО УВИДЕТЬ ВЗАИМОЗАВИСИ-
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МОСТЬ МЕЖДУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЕ, СОЦИАЛЬ-

НО-БЫТОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ, ПРОСВЕЩЕНИИ. ПРИКАЗАВ 

В ДЕКАБРЕ 1699 ПЕРЕЙТИ НА ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ ОТ РОЖДЕСТВА 

ХРИСТОВА, ОН ОСУЩЕСТВИЛ «РАЗРЫВ ВРЕМЁН» БУКВАЛЬНО. А БРИТЬЁ БО-

РОД, ВВЕДЕНИЕ ОДЕЖДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОКРОЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПЕРЕ-

НОС СТОЛИЦЫ, ОТКРЫТИЕ ШКОЛ, СЕМИНАРИЙ, АКАДЕМИИ И ДРУГИЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ - ВСЁ ЭТО МОЖНО СВЯЗАТЬ ТОЛЬКО ФАКТОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФОРМАТОРА. 

 ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ПРИМЕРЕ ЭПОХИ ПЕТРА I КУРС ИСТОРИИ ВЫСТУПА-

ЕТ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ. 

В СИЛУ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИИ В НЕЙ СОЕДИНЯЮТСЯ И 

СОСУЩЕСТВУЮТ ДВЕ КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ: ПРОШЛАЯ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, К КОТО-

РОЙ ПРИНАДЛЕЖАТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧЕНИК, И КОТОРАЯ 

В ЦЕЛОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО МЫШЛЕ-

НИЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОШЛАЯ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ КАК ФОРМА ИСТОРИЧЕ-

СКОЙ ЭПОХИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И РАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ МЫШЛЕ-

НИЕ, - С ДРУГОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ИСТОРИИ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМИ КУРСАМИ. 

 В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ ДИСЦИП-

ЛИНАМИ «ИСТОРИЯ» И «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», ПРИВЕДЁМ ТЕМУ «ПОЛИТИЧЕ-

СКИЕ РЕЖИМЫ». ИСТОРИЯ РОССИИ ИЗОБИЛУЕТ ПРИМЕРАМИ КАК АВТОРИ-

ТАРНОГО, ТАК И ТОТАЛИТАРНОГО, И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЕЖИМОВ. ПРИ 

УСТАНОВЛЕНИИ ИНТЕГРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕРИАЛ АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ 

ЗНАНИЯМИ УЧАЩИХСЯ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. ГОВОРЯ О ТО-

ТАЛИТАРНОМ РЕЖИМЕ, МЫ ПРИВЛЕКАЕМ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКО-

ГО ГОСУДАРСТВА В 30-40-Е ГОДЫ И ВЫДЕЛЯЕМ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДАН-

НОГО РЕЖИМА: ВСЕСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЖИЗНЬЮ ОБЩЕСТВА, ОТСУТСТ-

ВИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРАВ И СВОБОД, ПОДАВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИИ, РЕПРЕССИИ, МИ-

ЛИТАРИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, ГОСПОДСТВО ЕДИНОЙ ИДЕОЛОГИИ.  

Таким образом, интеграция позволяет опираться при рассмотрении 

той или иной темы на имеющиеся у учащихся знания по смежным нау-

кам, что снимает трудности в усвоении рассматриваемых вопросов и соз-

дает положительный настрой, заключающийся в осознании нужности и 

полезности приобретенных знаний. 

 
Смирнов С.В.                                                                                                           

Российская эмигрантская молодежь и высшее образование                               

в условиях Северной Маньчжурии 1920-х гг. 
 

СЕВЕРНАЯ МАНЬЧЖУРИЯ ПО СВОИМ УСЛОВИЯМ СОСТАВЛЯЛА ОСОБУЮ, 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ ОТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ ПРОЖИВАНИЯ РОС-

СИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ ЧАСТЬ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. КРОМЕ ПРАГИ ТОЛЬКО 
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В ХАРБИНЕ, ЦЕНТРЕ РОССИЙСКОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ, СУЩЕ-

СТВОВАЛИ ЧИСТО РУССКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. ОДНОЙ ИЗ ВАЖ-

НЕЙШИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО СТАНДАРТА В 

МАНЬЧЖУРИИ, КОТОРЫЙ В ОСНОВНОМ СФОРМИРОВАЛСЯ ЕЩЕ В ДОРЕВОЛЮ-

ЦИОННЫЙ ПЕРИОД, ЯВЛЯЛСЯ ВЫСОКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНДИВИДА. СЕМЬЯ, ШКОЛА И ДРУГИЕ ИН-

СТИТУТЫ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ КОЛОНИИ ВСЕМЕРНО ОРИЕНТИРОВА-

ЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧТО НЕИЗМЕН-

НО СВЯЗЫВАЛОСЬ С БУДУЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСПЕ-

ХОМ. ОСОБЕННО ЯРКО ТАКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОЯВИЛА СЕБЯ В 1920-Е 

ГГ., КОГДА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ МАНЬЧЖУРИИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИЛИ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

К моменту окончания школы у многих детей-эмигрантов уже были 

сформированы в общих чертах основные стратегические направления 

жизненного плана. Судя по имеющимся у нас данным, высокий процент 

выпускников школ связывали свои социальные надежды с продолжением 

образования. Так, по материалам школьного опроса, который был прове-

ден в начале 1920-х гг., около 18% учащихся 1-го Харбинского русского 

реального училища (ХРРУ) хотели продолжить свое образование в Хар-

бинском политехническом институте (ХПИ) (1). А были еще те, кто со-

бирался поступать в другие харбинские вузы или выехать для получения 

высшего образования за границу. 

О проценте учащихся, избравших стратегию продолжения образова-

ния, может говорить помещенный в Сборнике памяти 1-го ХРРУ пере-

чень выпускников училища за все годы его существования, с перечисле-

нием количества реалистов, окончивших вузы. При этом нужно учиты-

вать, что часть реалистов, поступив в вузы, не закончили их. Из 21 чело-

века, выпускников 1923 г. (3-й выпуск), 6 окончили вузы, один за грани-

цей; из 27 человек выпуска 1924 г. - 13; из 26 человек выпуска 1925 г. - 

10; из 40 человек выпуска 1926 г. - 15, двое за границей; из 43 человек 

выпуска 1927 г. - 23, восемь за границей; из 26 человек выпуска 1928 г. - 

8, двое за границей; из 32 человек выпуска 1929 г. - 8, двое за границей; 

из 31 человека выпуска 1930 г. - 8, двое за границей (2). 

В среде гимназистов Христианского союза молодых людей (ХСМЛ), 

первые выпуски которого пришлись на конец 1920-х гг., процент желав-

ших продолжать свое образование в высших учебных заведениях и по-

ступавших в вузы был еще выше. По материалам журнала «Друзьям от 

друзей», из 22 человек (10 – мальчиков, 12 – девочек) первого выпуска 

1928 г. поступили в вузы все 10 мальчиков, 4 – за границей. Выпуск 1931 

г.: из 37 человек (25 – мальчиков) – 20 поступивших, 5 – заграницей (3). 

Для получения высшего образования у российской эмигрантской мо-

лодежи Маньчжурии существовало две возможности - либо выезд для 

дальнейшего обучения за границу, либо поступление в харбинские вузы. 
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По поводу выбора места обучения для детей в 1920-е гг. в эмигрантской 

среде существовали значительные разногласия. В 1927 г. газета «Заря» 

писала о том, что «родителей очень заботит вопрос – готовить ли детей к 

выезду за границу на учебу. Несмотря на то, что в Харбине существует 

четыре вуза, выезд для учебы за границу имеет массовый характер». Га-

зета провела анкету с преподавателями харбинских вузов, которые дали 

следующие ответы. «Профессор Гинс (Юридический факультет): «кто 

едет за границу в высшие учебные заведения, тот вернется, по крайней 

мере, наполовину иностранцем…. Кто хочет остаться сыном своей роди-

ны, получая высшее образование, - тому полный расчет остаться здесь». 

Профессор Кузнецов (Педагогический институт): «тем, кто имеет деньги, 

по-моему, следует уезжать…. Отъезд туда не есть нездоровое явление. 

Едут так как не находят здесь приложения своему стремлению к зна-

нию». Профессор Головачев (ИОКН): «в настоящее время преподавание 

в высших учебных заведениях за границей, безусловно, лучше, чем в 

Харбине». Инженер Ковалевский (ХПИ): «многие мои ученики, выехавшие 

в Бельгию, возвратились для продолжения обучения в Харбин, так как поли-

техникумы Западной Европы и Америки узко специализированы» (4). 

Для обучения в вузах Европы и США дети эмигрантов выезжали в ча-

стном порядке, получая визы через харбинские консульства европейских 

стран и США, или на основании специальных образовательных программ 

и приглашений от определенных общественных организаций. В 1920-

1923 гг. действовали специальные учебные программы, позволявшие 

русским студентам из Китая поступать в Калифорнийский и другие уни-

верситеты США. Согласно сообщениям харбинских газет, дети эмигран-

тов для получения высшего образования выезжали во Францию, Бель-

гию, Германию, Италию, Гонконг. 

В первой половине 1920-х гг. в Харбине открылись четыре вуза: 

Юридический факультет, ХПИ, Институт Ориентальных и Коммерческих 

наук (ИОКН) и Педагогический институт. Кроме того, в 1920-е гг. на 

правах вуза существовала 1-я Харбинская зубоврачебная школа. Наличие 

большого числа квалифицированных педагогов позволяло обеспечивать 

достаточно высокий уровень подготовки специалистов, ориентированных 

на региональную специфику будущей профессиональной деятельности. 

Влияние на выбор эмигрантской семьей того или иного вуза для обу-

чения ребенка оказывало множество факторов. Важнейшее влияние на 

выбор вуза, как и школы, и последующее развитие социальной карьеры 

индивида оказывала семья. В вопросах выбора учебного заведения, кон-

туры которого закладывались еще в школьные годы, семья, учитывая же-

лание ребенка, исходила, прежде всего, из представлений о желаемой 

профессиональной карьере для ребенка и своих материальных возможно-

стей. Нередко даже те эмигрантские семьи, которые имели скромный 

достаток, стремились, мобилизуя все свои ресурсы, дать высшее образо-
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вание детям. Огромное значение имели престижность, высокая оплачи-

ваемость (доходность) будущей профессии, ее востребованность на рын-

ке труда. Зачастую, большое влияние на выбор будущей профессии ока-

зывала профессиональная принадлежность членов семьи, особенно пре-

успевавших на этом поприще. 

Практически отсутствовала ориентация детей на получение высшего 

образования только в казачьих и крестьянских семьях Трехречья. Моло-

дежь, выходцы из этого района, как можно судить на основе биографиче-

ских материалов архивно-следственных дел репатриантов, нередко не 

имели даже оконченного среднего образования. 

Нередко в эмигрантских семьях на получение высшего образования и 

последующую профессиональную карьеру ориентировались не только 

юноши, но и девушки (главным образом, горожанки), чей путь интегра-

ции в общество в России традиционно лежал, главным образом, через 

институт брака. Так, из 297 студентов, окончивших Юридический фа-

культет, 91 выпускник были женщинами, что составляло около 30% (5). 

Наиболее престижным из харбинских вузов в 1920-е гг. являлся поли-

технический институт, располагавший мощной учебно-материальной 

базой и финансовой поддержкой КВЖД. ХПИ был единственным вузом в 

городе, который имел собственные учебные здания, прекрасно оборудо-

ванные лабораторию и мастерские. В вузе существовали именные сти-

пендии, иногородним учащимся предоставлялось общежитие, все сту-

денты обеспечивались летней оплачиваемой практикой на железной до-

роге (6). По окончании вуза перед выпускниками открывались наиболее 

благоприятные перспективы трудоустройства в железнодорожном хозяй-

стве, основной из «русских» сфер занятости. В то же время плата за обу-

чение в ХПИ была очень высока - 300 золотых рублей в год, а для детей 

служащих и пенсионеров КВЖД и работников института - 200 золотых 

рублей, что могли себе позволить далеко не все эмигрантские семьи. С 

1924 г. право на обучение в институте получили только дети советских и 

китайских подданных. 

Положение других харбинских вузов в сравнении с ХПИ было доста-

точно скромным. Они практически не имели субсидирования извне и да-

же не располагали собственными помещениями. Несмотря на это, попу-

лярность Юридического факультета и ИОКН была высока, особенно сре-

ди русских, не принявших советского или китайского гражданства. Про-

фессии, которые давали отделения этих вузов (юридическое и экономи-

ческое на Юридическом факультете, и восточно-экономическое и ком-

мерческое в ИОКН), были престижными, хотя и по-разному востребо-

ванными на рынке труда Маньчжурии. Не последнюю роль в выборе 

ИОКН и Юридического факультета играла их вечерняя форма обучения и 

плата за обучение, которая была в два раза ниже, чем в ХПИ. Так, на 
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Юридическом факультете годовая плата составляла 150 золотых рублей, 

в ИОКН в середине 1920-х гг. – 100 китайских долларов. 

Нестабильность экономического положения многих эмигрантских се-

мей, а также колебание политической конъюнктуры в регионе негативно 

сказывались как на положении самой русской высшей школы в Мань-

чжурии, так и на перспективах завершения образования для большого 

количества русских юношей и девушек. Как писала газета «Русский го-

лос» в 1922 г., «за слушателями [Юридического факультета] числится 

большая недоимка платы. Можно предвидеть, что и вновь поступающая 

на факультет молодежь явится далеко не обеспеченной в материальном 

отношении...» (7). Несмотря на активную деятельность старостатов и ад-

министрации вузов по оказанию помощи малоимущим студентам, многие 

студенты вынуждены были покидать вузы. За годы существования Юри-

дического факультета (1920-1937 гг.) через него прошло свыше 2600 сту-

дентов, тогда как окончивших было всего 297 человек (8). В период 

функционирования ИОКН (1925-1941 гг.) в нем обучалось 750 человек, 

окончили вуз с получением диплома 104 человека (9). 

Политическая нестабильность в бывшей полосе отчуждения, особенно 

в конце 1920-х гг., иногда оказывала не меньшее влияние, чем матери-

альная несостоятельность эмигрантских семей, на возможность оконча-

ния высшего образования представителями младшего поколения эмигра-

ции. В 1928 г. в ХПИ вышел приказ о том, что в институте могут учиться 

только советские и китайские граждане, т.е. не просто дети советских и 

китайских подданных, но сами имеющие это подданство (10). В 1929 г. 

на Юридическом факультете было объявлено, что студенты-эмигранты, 

не имевшие китайского и советского гражданства, исключаются из вуза. 

1929 г. стал началом заката русской высшей школы в Харбине. Юри-

дический факультет в этом году превратился в составную часть китай-

ского вуза – Правительственного юридического факультета и утратил 

какую-либо внешнюю материальную поддержку. Русская администрация 

Педагогического института также была заменена китайской, а несколько 

позднее Педагогический институт был слит с Юридическим факульте-

том. Начались гонения на «советское гнездо» - ХПИ, ходили слухи о его 

грядущем закрытии. И хотя этого не произошло в 1932 г. был создан аль-

тернативный ХПИ Северо-Маньчжурский политехнический институт. 

Окончательный удар русской системе высшего образования в Маньчжу-

рии был нанесен японской оккупацией региона. 
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Соколова Т.П.                                                                                                                       

Система внеурочных мероприятий                                                                 

как способ формирования навыков умственного труда 

 

Негосударственное образовательное учреждение – школа «Источ-

ник» существует уже более 10 лет, как школа, принимающая учащихся с 

5 класса по тем или иным причинам не сумевшим реализоваться в тради-

ционной государственной общеобразовательной школе; основной своей 

концепцией выбрала концепцию адаптивной школы.  

Своей основной задачей педагогический коллектив школы считают 

такую организацию работы школьного коллектива, при которой каждый 

ученик мог бы максимально реализовать свои способности к учению и 

возможности. Решая задачу учить «чему-то», педколлектив большое 

внимание уделяет вопросу «как» учить, т.е. обучению школьников мето-

дам освоения новых знаний.  

Применительно к изучению истории в школе сложилась система 

учебных и внеклассных мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся навыков умственного труда. При этом используется широкий 

спектр самых различных, часто нетрадиционных методов обучения.  

В краткой схеме эта система выглядит следующим образом: 

- в 5, 6, 7 классах проводятся дни интегрированного факультативного 

курса «История – культура-человек». В такие дни все уроки (от пения до 

математики) посвящены одной теме, скажем «Античность» или «Средне-

вековье». Методы применяются самые разные: от театрализованных уро-

ков, реконструкции древних технологий до подготовки «исторического» 

обеда.  

- в 8 классе – тренинг по написанию рефератов с последующей под-

готовкой и защитой их на переводном экзамене всеми учениками  класса. В 

процессе этой учебной деятельности формируются навыки работы с источ-

никами, библиографического поиска, анализа и осмысления материала.  

- 10 класс включается в процесс подготовки и проведения вышена-

званных дней интегрированных  занятий для младших классов в рамках 

изучения курса «История мировых цивилизаций» с целью формирования 

у старшеклассников коммуникативных навыков и умений передать свои 

знания другим.  
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- в 9 и 11 классах практикуется проведение индивидуальных углуб-

ленных занятий с учащимися, проявившую особую заинтересованность в 

изучении истории. Такой подход предполагает опору на ранее приобре-

тенные навыки и их развитие, проводить углубленную профориентацию 

и персональную подготовку к вступительным экзаменам.  

Для учащихся всей школы ежегодно проводится общешкольная на-

учно-практическая конференция, в рамках которой работают предметные 

секции, творческие мастерские. Например, для самых маленьких прово-

дится секция «Лягушатник». В конференции наравне с детьми участвуют 

родители, учителя, выпускники-студенты и ученые.  

Все вышеназванные мероприятия, как показывает внутришкольный 

мониторинг, способствуют:  

- формированию навыков умственного труда у учащихся;  

- формированию психологической установки на ценность и значи-

мость знаний; 

- формированию адаптивных возможностей учащихся.  

Сокурова Н.И.                                                                                            

Диалогический метод обучения в византийской педагогической 

мысли и его влияние на формирование гуманистической дидактики 

 

ОДНИМ ИЗ СРЕДСТВ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В 

ВИЗАНТИЙСКОЙ ШКОЛЕ СЛУЖИЛ ДИАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, СВО-

ДИМЫЙ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ДВУХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ 

СУЩНОСТИ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ВОПРОСОВ. ДАННЫЙ МЕТОД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

ТЕМ, ЧТО ОН ПРОБУЖДАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ОБЕИХ СТОРОН, 

УЧАСТВУЮЩИХ В МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ПЕРЕХОД ОТ АКТИВНОСТИ К ПАССИВНОСТИ И МНОГОКРАТ-

НОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПОДОБНОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ СВЯЗАН С ОФОРМЛЕНИ-

ЕМ КАК СОБСТВЕННОЙ МЫСЛИ, ТАК И ЧУЖОЙ. ДИДАСКАЛ И КАФИГИТ, ВЛА-

ДЕЮЩИЕ МЕТОДОМ ДИАЛОГИЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ СУЩНОСТИ ЗНАНИЯ, ИГ-

РАЛИ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ, РУКОВОДИЛИ ПРОЦЕССОМ ПОЗНАНИЯ И, 

ПРИМЕНЯЯ ПОДОБНЫЙ МЕТОД, СТАНОВИЛИСЬ СПОСОБНЫМИ УВЛЕЧЬ УЧЕНИ-

КОВ. МАФИТЫ ВЫРАБАТЫВАЛИ ПОСТЕПЕННО У СЕБЯ ГОТОВНОСТЬ УЧИТЬСЯ, 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К АКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИА-

ЛА. ДИАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОТИВОПОЛОЖЕН ИЗОЛЯЦИИ УЧАЩЕГОСЯ 

(ЧТО В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗРАБАТЫВАЛ ЖАН–ЖАК РУССО) И ПРИНЦИПУ «ПИ-

ФАГОРИНСКОГО МОЛЧАНИЯ», ПРЕДЛОЖЕННОМУ РАТИХИЕМ.   

ИСТОКИ ТРАДИЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ВОСХОДЯТ 

К СОКРАТУ (469-399 Г.Г. ДО Н.Э.), КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЛИШЬ УСТНЫЙ 

МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ. ПЛАТОН БОЛЕЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАЛ РАЗГОВОР-

НЫЙ «СОКРАТИЧЕСКИЙ МЕТОД». ДИАЛЕКТИКА, КАК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗОВЫВАЛАСЬ ИМ В ФОРМЕ БЕСЕД. АРИСТОТЕЛЬ ВВЕЛ 
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ОСОБЫЙ ВИД ДИАЛОГА (ПАРНЫЕ РЕЧИ). КИНИКИ СОЗДАЛИ ЖАНР ДИАТРИБЫ, 

ПРИШЕДШИЙ НА СМЕНУ ДИАЛОГУ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

СВЯЗАНО С ИМЕНАМИ ДИОНА И ПРУСЫ, ПЛУТАРХА, ЛУКИАНА И АФИНЕЯ. 

ОСОБУЮ РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ДИАЛОГИЧЕ-

СКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ СЫГРАЛ ЦИЦЕРОН С ЕГО «ТУСКУЛАНСКИМИ БЕСЕ-

ДАМИ» И ЕГО ТАЛАНТЛИВЫЕ ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТАЦИТ, МИНУЦИЙ ФЕЛИКС, 

МАКРОБИЙ И АВГУСТИН. ДИАЛОГ КАК ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ И ЖАНР ЛИТЕРАТУ-

РЫ ИМЕЛ ОСОБУЮ АРХИТЕКТОНИКУ С КУЛЬМИНАЦИЕЙ В ВИДЕ СТИХОМИФИИ. 

В ВИЗАНТИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

РАССМАТРИВАЛАСЬ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО  ИЗ ОСНОВНЫХ ТИПОВ РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. КОНЕЧНО, ДИАЛОГ НЕ ИСКЛЮЧАЛ МОНОЛОГА И ПОЛИЛО-

ГА, НО НАИБОЛЕЕ РЕЛЬЕФНОЙ ПАРАДИГМОЙ ВЫСТУПАЛО РЕПЛИЦИРОВАНИЕ. 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЕЕ 

ПРИНЦИПОВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЫЛИ СВЯЗАНЫ С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ К 

КОНТРАВЕРЗЕ, ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЗАОСТРЕННОСТИ ДИАЛОГА, ДИСПУТАМ, РЕ-

ЦИТАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСУЖДЕНИЕМ. ДАЖЕ ЭКЗЕГЕТИКА БЫЛА НА-

СЫЩЕНА ВНУТРЕННИМИ КОЛЛИЗИЯМИ, ВНУТРЕННЕЙ РЕЧЬЮ, ПОЛЕМИКОЙ С 

ВООБРАЖАЕМЫМИ ОППОНЕНТАМИ. ВИЗАНТИЙСКИЕ РЕЧИ, ПИСЬМА И ДРУГИЕ 

РИТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАССМАТРИВАЛИСЬ КАК ДИАЛОГ, ГОМИЛИЯ, 

СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВИЗАНТИЙСКИЕ ДИДАСКАЛЫ И КАФИГИТЫ РАЗ-

РАБОТАЛИ НЕ ТОЛЬКО УСТНЫЕ МЕТОДЫ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И ПО-

ЗНАНИЯ ИСТИНЫ ЧЕРЕЗ СТОЛКНОВЕНИЕ МНЕНИЙ, НО ТАКЖЕ ОСОБЫЙ ВИД 

УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В ФОРМЕ БЕСЕД, ЧТО НАШЛО ЯРКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В ИЗУ-

ЧЕНИИ ЯЗЫКА, ОСВОЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ДОГМАТОВ. ЗНАМЕНИТЫЕ ВОПРОСО 

– ОТВЕТЫ РОМЕИ ПРИМЕНЯЛИ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ НАУЧНЫХ, ПРАВОСЛАВНО-

КОНФЕССИОННЫХ, ПРАВОВЫХ И ДРУГИХ ВОЗЗРЕНИЙ. 

ВСПЫХНУВШИЙ НА ЗАПАДЕ ИНТЕРЕС К ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ И АНТИЧ-

НОЙ КУЛЬТУРЕ ВО МНОГОМ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТОМ ТРАНСЛЯЦИИ ЗНАНИЙ ВИЗАН-

ТИЙСКИХ ЭРУДИТОВ (МАКСИМ ПЛАНУД, НИКИФОР ГРИГОРА, МАНУИЛ ХРИ-

СОЛОРА, ВИССАРИОН НИКЕЙСКИЙ И ДР.). ОСВОЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

ИТАЛЬЯНЦАМИ (ДЖОВАННИ БОККАЧО, ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА, ГВАРИНО, 

ФРАНЧЕСКО ФИЛЕЛЬФО И ДР.) ПРОТЕКАЛО В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ В ВИДЕ 

НЕПРИНУЖДЕННОЙ ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЫ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА. В ФОРМЕ 

ДИАЛОГА, ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСПУТА, ДУХОВНОЙ КОНТРАВЕРЗЫ РАЗВИВАЛ-

СЯ В ВИЗАНТИИ ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ ПАЛАМИЗМА. В ДИСКУССИЯХ ВО-

КРУГ ПРОБЛЕМЫ ИСИХАЗМА УЧАСТВОВАЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГУМАНИСТИ-

ЧЕСКИХ КРУГОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (ВАРЛААМ  КАЛАБРИЙСКИЙ И ДР.). 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИЗАНТИЙЦЕВ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ РАСКРЫЛА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦАМ 

ГРОМАДНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДИАЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ. В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПРИЕМ ПОЗИТИВНО ПОВЛИЯЛ НА РАЗРА-

БОТКУ РАЗЛИЧНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ВИТТОРИНО ДА ФАЛЬТРЕ, 
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ФРАНСУА РАБЛЕ, ТОМАС МОР, ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ И ДР.). ЭПОХА ГУМА-

НИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЯ, СТАВШАЯ ВЫЗОВОМ СХОЛАСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ, 

ВПИТАЛА В СЕБЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ И ОТДАЛА ВЕСОМОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ФОРМАМ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСПУТА ИЛИ ФИЛОСОФСКОГО СПОРА (ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ, ИОГАНН 

РЕЙХЛИН, УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН; И ДРУГИЕ). 

Степанова  В.В.                                                                                                                    

Формирование системы методологической подготовки студентов ис-

ториков  в педагогических вузах 

 

ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ПРЕПОДАВАНИЯ, ОВЛАДЕНИЯ  

МЕТОДОЛОГИЕЙ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В  ВУЗЕ И ШКОЛЕ   В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

СТАЛО ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ. ОПЫТ РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИН-

СТИТУТЕ, ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ С УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛ, ОТЧЕТЛИВО ДЕ-

МОНСТРИРУЕТ  СИТУАЦИЮ «КРИЗИСА» ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 

У СТУДЕНТОВ, УЧИТЕЛЕЙ, АСПИРАНТОВ В ПОЗНАНИИ «ПРОШЛОГО».  

Академическая  историческая наука в настоящее время отказалась от 

доминирования марксистской теории познания и предложила новые па-

радигмы изучения исторического прошлого. В исторической литературе 

обсуждаются  многочисленные теории,  предлагаемые историками тех 

или иных направлений. Автор не ставит перед собой задачи анализа всех 

этих направлений (1). 

ВОПРОС СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ РЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

ЗНАКОМСТВА С ОСНОВНЫМИ ТЕОРИЯМИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ СТУ-

ДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ, УЧИТЕЛЯМ. РЕЧЬ ИДЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ УБРАТЬ ИЗ ВУ-

ЗОВСКИХ И ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ЗАЯВКИ АВТОРОВ  НА ТО, ЧТО «УЧЕБНИК 

НАПИСАН С ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПОЗИЦИЙ», А ВЕСЬ УЧЕБНИК ПОСВЯЩЕН 

АНАЛИЗУ СУХОЙ ЭКОНОМИКИ С ВКРАПЛЕНИЕМ  В НЕГО ОТДЕЛЬНЫХ СЮЖЕ-

ТОВ ПО МИКРОИСТОРИИ. 

В настоящее время насущной проблемой исторического образования, 

на взгляд автора, является создание системы методологического образо-

вания, способной  обеспечить качественный и своевременный ввод ин-

формации студентам  по новым теориям и методам познания истории, 

конверсию этих знаний и использование их в практической деятельности. 

В настоящей статье речь идет о историческом образовании в педаго-

гических вузах. Государственный образовательный стандарт по специ-

альности «история» - 032600 обеспечивает ввод информации по пробле-

мам методологии предметами общекультурного блока (культурологией, 

политологией, правоведением, социологией, философией), математиче-

ского и естественнонаучного (математикой и информатикой, концепцией 

современного естествознания), общепрофессионального (психологией, 

педагогикой, основами специальной педагогики и психологии). 
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Дисциплины предметной подготовки (4934 часа), «потеряв» по но-

вому стандарту такие обязательные предметы как «основы философии и 

методологии истории», курс интегративных дисциплин, должны осуще-

ствить конверсию или переработку методологических проблем по кон-

кретным дисциплинам (история древнего мира, средних веков, история 

России, новая и новейшая история России, археология, историография, 

источниковедение, вспомогательные исторические дисциплины и т.д.) .  

Вывод информации, то есть практическое использование знаний ме-

тодологии, должно осуществляться  в научно-исследовательской дея-

тельности студентов, в педагогической практике.    

Интеграция преподавания, объединения методологических проблем 

общекультурного и общепрофессионального блока  является наиболее  

важной, но и трудной задачей, связанной с разобщенностью кафедр, от-

сутствием междисциплинарных связей и действенным контролем за со-

держанием преподавания методологических проблем. 

При успешном объединении содержания предметов общекультурно-

го блока получается эффективная система ввода информации.    Стандарт 

по предмету культурологии обязывает преподавателя познакомить сту-

дентов с основными направлениями, методами, понятиями культуроло-

гических исследований. По предмету политология требуется изучение 

проблемы  «методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания». По социологии методологический аспект пред-

ставлен в изучении таких тем, как «классические социологические тео-

рии, современные социологические теории, русская социологическая 

мысль, методы социологических исследований». 

Предмет философии должен рассматривать «основные направления, 

школы философии, научные, философские и религиозные картины мира, 

формационную и цивилизационную концепцию общественного развития, 

научное и ненаучное познание, критерии научности, структура научного 

познания, его методы и формы». По предмету экономики выделены такие 

методологические аспекты,  как изучение проблемы «экономических 

систем общества, основные этапы развития   экономической теории, ме-

тоды экономической теории». По математике и информатики требуется 

изучение «аксиоматического метода». 

Стандарт по концепции  современного естествознания формулирует 

методологию познания естественной истории через такие  категории как 

«корпускулярная и континуальная концепции описания природы, поря-

док и беспорядок в природе, хаос, структурные уровни организации ма-

терии, микро-,  мегамиры и т.д.». По предмету психологии стандарт выде-

ляет тему изучения «методология психологии», по педагогике- «методоло-

гия педагогической науки, научное исследование в педагогике, его основ-

ные характеристики, методы и логика педагогического исследования». 
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Анализ теоретической подготовки студента исторического факульте-

та по новому стандарту позволяет говорить о том, что на теоретическом 

уровне представлен синтез теорий, подходов, методов, являющихся орга-

ническим компонентом изучения любой науки, в том числе истории. 

 Проблемой, по мнению автора, является осуществление междисцип-

линарности исследовательских процедур, правомерность и необходи-

мость использования методов, логических приемов всех предметов, 

предлагаемых общетеоретическим блоком. 

Важным является акцентирование внимания преподавателей обще-

культурного блока не только на изучение методологических проблем,   

но и практическое обучение студентов тем или иным методам исследова-

ния. С этой целью по каждому предмету общекультурного блока студент 

обязан знать ту терминологию, которая представлена в стандарте по дан-

ному предмету.  

Преподаватели общекультурного блока обязаны отслеживать теку-

щим и итоговым контролем   знания студентов по методологическим 

проблемам, анализировать и выяснять роль теоретической гносеологии в 

конкретных исторических исследований.   

Думается, что для эффективного ввода информации по проблемам 

методологии необходима реорганизация структур, то есть  кафедр обще-

гуманитарного цикла. Каждый вуз должен предложить свой вариант, но 

приоритетным в этой реорганизации   должно стать требование, обозна-

ченное в квалификационной характеристике выпускника исторического 

факультета: «учитель истории должен уметь использовать разнообразные 

приемы, методы  и средства обучения, обеспечивать уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям государственного образо-

вательного стандарта». 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ НЕ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ КУРСАМИ. ТЕМ СА-

МЫМ, ИСТОРИЯ КАК НАУКА НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СВОИМИ КОНЦЕПЦИЯМИ И 

МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ. НЕСОМНЕННО, ЧТО В ПЛАН ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  В КУРСЫ ПО ВЫБОРУ И В НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ ВКЛЮЧАЮТСЯ  ТЕ ИЛИ ИНЫЕ СПЕЦКУРСЫ ПО МЕТОДОЛОГИИ, НО 

ЭТОГО ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО. ЗАДАЧА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ СОСТОИТ В 

ТОМ, ЧТОБЫ НА ОСНОВАНИИ ТЩАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЫДЕЛИТЬ ИЗ СОВО-

КУПНОСТИ ИМЕЮЩИХСЯ ФИЛОСОФСКИХ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ, ЭКОНО-

МИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ И ПОДХОДОВ ВСЕ ТО, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ  АНАЛИЗУ ПА-

РАДИГМ В ИСТОРИИ.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ОТРАЖЕНИЕМ ЭТОЙ ТЕНДЕНЦИИ СТАЛО ОБРАЗОВА-

НИЕ ЦЕНТРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРИ ИСТОРИ-

ЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА С ПОСТОЯННО ДЕЙСТ-

ВУЮЩИМ СЕМИНАРОМ И ВЫПУСКОМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
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БЮЛЛЕТЕНЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(2). 

ПО МНЕНИЮ АВТОРА, НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ГНОСЕОЛОГИИ 

ИСТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ  ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ – МЕТОДОЛОГОВ, СПО-

СОБНЫХ СОЗДАТЬ БАЗУ ДАННЫХ ПО ПРОБЛЕМАМ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ, 

ПРЕДЛОЖИТЬ ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ. В 

РАМКАХ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ЭТА ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ПО-РАЗНОМУ. 

НЕОБХОДИМА ПРОГРАММА  РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ.   

СИСТЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНА ЗАВЕРШАТЬСЯ 

ПЕРЕРАБОТКОЙ И ВЫВОДОМ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ КУРСОВЫХ, НАУЧНЫХ ПРО-

ЕКТОВ СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ, А ТАКЖЕ ПРАКТИКОЙ В 

ШКОЛАХ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ПО НОВЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ШКОЛЬНЫМ СТАН-

ДАРТАМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОТВОДИТСЯ 

ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ. 

ПО НОВЫМ ШКОЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ УЧИТЕЛЬ ДОЛ-

ЖЕН ПРЕДЛОЖИТЬ МОДЕЛЬ ПОЗНАНИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ, А В БАЗО-

ВОЙ - НАУЧИТЬ УЧАЩИХСЯ УМЕНИЯМ ОСМЫСЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ НА 

ОСНОВЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА, ПРЕДЛОЖИТЬ  УЧАЩИМСЯ 10-11 КЛАССОВ 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ АНАЛИЗА (ИСТОРИЧЕСКОГО, ИСТОРИКО-

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО, ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО, ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО) ИСТОРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

В 8-9 КЛАССАХ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ДОЛЖЕН НАУЧИТЬ 

УЧАЩИХСЯ ВЛАДЕТЬ УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ И 

СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИЗВЛЕКАТЬ, СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ, ПЕРЕРА-

БАТЫВАТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ), В БАЗОВОЙ ШКОЛЕ -НАУЧИТЬ 

СОПОСТАВЛЯТЬ ОЦЕНКИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, ОПРЕДЕЛЯТЬ И АРГУМЕН-

ТИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ, ВЛА-

ДЕТЬ МЕТОДАМИ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Проверка, защита  научных работ студентов- историков, анализ их 

педагогической практики должны осуществляться по–новым критериям, 

среди которых знание и использование методологии истории на практике 

должно стать основным и решающим в подготовке специалиста. 

ВАЖНЫМ, ПО МНЕНИЮ АВТОРА, ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ В ВУЗАХ 

ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ. ПРИГЛАШЕНИЕ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТОЙ ОТ-

РАСЛИ ЗНАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ВУЗА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗНА-

КОМИТЬ И ОБУЧАТЬ СТУДЕНТОВ НОВЫМ ПРИЕМАМ И МЕТОДАМ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (3),  

ПРОБЛЕМОЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАЕТСЯ ПЕРЕПОДГОТОВ-

КА УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ. НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  УЧИТЕ-

ЛЕЙ ИСТОРИИ В  НЯГАНИ (ХМАО) ВСЕ УЧИТЕЛЯ ГОВОРИЛИ О ТРУДНОСТИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ  ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ, ПО ИХ МНЕНИЮ, СОСТОЯТ В ПЕРЕНА-
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СЫЩЕННОСТИ ИСТОРИИ ФАКТАМИ И СОБЫТИЯМИ, В ОТСУТСТВИИ МЕТОДОВ И 

ПОДХОДОВ. УЧИТЕЛЬ «ТЕРЯЕТСЯ И НЕ ЗНАЕТ, КАКУЮ ТЕМУ ИЛИ ВОПРОС 

ДАТЬ БОЛЕЕ ОСНОВАТЕЛЬНО, А КАКИЕ ФАКТЫ, СОБЫТИЯ  МОЖНО  УПОМЯ-

НУТЬ ВСКОЛЬЗЬ». 

 Не имея методологии изучения микроистории, они не могут пред-

ложить оценку деятельности выдающихся личностей: Наполеона, Робес-

пьера, Маркса и т.д. Существующий критерий добра и зла еще со времен 

Аристотеля  при анализе личности не позволяет выработать рациональ-

ное представление о человеке и его деяниях.  

Важнейшей задачей для учителя истории в настоящий момент, явля-

ется создание системы переподготовки именно по методологическим ас-

пектам. Но учителя нуждаются не во  фрагментарных представлениях о 

тех или иных парадигмах, а   в комплексе знаний по эпистемологии исто-

рии, причем подкрепленных материалом по практическому воплощению 

на уроках.  

Современная историческая наука невозможна без новых методик и 

исследовательских процедур, связанных с современной информатикой, 

формальной логикой, средствами современных интеллектуальных сис-

тем, статистикой и моделированием. Но и изучение научного историче-

ского познания прошлого, восходящее к сочинениям «отца истории» Ге-

родота, ни в коей степени не должно быть утеряно современной истори-

ческой наукой (4).   
___________________________ 
1. Хвостова К.В., Финн К.В. Проблемы исторического познания в свете современных меж-

дисциплинарных исследований. М., 1997; Репина Л.П. Историческая биография и «новая 

биографическая история» //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 
2001. № 5. С.5-12.; Репина Л.П. Интеллектуальная история сегодня проблемы и перспекти-

вы // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории.2000. № 2. С.5-13. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИСТО-

РИЧЕСКОЙ НАУКИ. ВЫП.1. М., 1998,ВЫП. 2. М., 1999, ВЫП. 3. М., 2000 

3. Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1993.    

4. Хвостова К.В. Историческое познание в хронологическом срезе (европейская традиция с 
античности до наших дней) / Хвостова К.В., Финн К.В. Проблемы исторического познания 

в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997. С.196 –252. 

 
Титова Н.Б.                                                                                                       

Развитие личности учащихся 5-8 классов в обучении истории                   

с помощью игровой технологии 

       

Разрабатывая теоретическую модель развития личности учащихся 5-8 

классов с помощью игр в обучении истории, мы исходили из сложности 

игровой технологии, которая кроется в особенностях игровой деятельно-

сти, связанных с непринуждённостью, самопроизвольностью, самоценно-

стью, отсутствием практической направленности, ориентации на резуль-

тат. В то же время, обучение само по себе процесс целенаправленный, 
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имеющий заранее поставленные дидактические цели, и ориентированный 

на определённые результаты. Экспериментальные исследования показали 

возможность успешного разрешения противоречия между целями обуче-

ния и использованием игровых технологий за счет достаточно высокой 

эффективности игровых технологии в обучении истории. 

Понимание  игровой технологии как эвристического конструирования 

эталонов или оригиналов, реализуемое в процессе творческой  деятельно-

сти, ориентирует на постановку обучающих, развивающих и воспита-

тельных задач, выбор диагностируемых критериев для достижения педа-

гогически целесообразного контроля над процессом развития личности 

«играющих» школьников.  

Проектируя использование игровой технологии в обучении истории, 

мы относились к игре как  к виду деятельности в условиях ситуаций, на-

правленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. При этом 

педагогическая игра отличается от обычной чётко направленными целями 

обучения и ожидаемыми соответствующими им педагогическими резуль-

татами. Игровая технология  как образовательный феномен имеет слож-

ную структуру деятельности: целеполагание, адекватный выбор вида 

игровой деятельности, конкретизация целей и задач игры, отбора содер-

жания и соответствующая работа с ним, распределение ролей, рекомен-

дации участникам, выбор экспертов, консультирование, осуществление 

игрового действа, достижение результата, анализ деятельности каждого 

«играющего», подведение итогов и постановка новых целей для продол-

жения игровой деятельности. Каждый школьник может найти себе дело 

по душе в каком-либо из названных видов деятельности, и таким образом 

иметь реальные условия для собственного развития. 

В своей практической деятельности мы сосредоточились на проблемах 

личностного развития школьников 5-8 классов – структур личности (по-

требностно-мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной, деятельностной, экзистенциальной, морально-

нравственной). Понимая всю объемность личностной структуры, мы все 

же стремились отследить динамику тех сфер, которые, несмотря на труд-

ность мониторинга, больше поддаются измерению. Это изменения в по-

знавательных  потребностях, мотивах, в высших психических функциях 

(восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи учащихся), в их эмо-

ционально-волевых проявления, способах и уровнях коммуникативности, 

в разнообразных видах деятельности, которые отслеживаются через ди-

намику знаний, умений и навыков, через приобретение учащимися прие-

мов и способов деятельности, овладения методами и способами познания, 

их репродуктивного и творческого воспроизведения. Важнейшим крите-

рием личностной динамики мы считаем рефлексивную культуру учащих-

ся, поэтому продумывали систему заданий, позволяющих «играющим»  



 424 

задавать вопросы самим себе, писать о собственных отношениях к игро-

вой деятельности, к общению в ходе игры. 

Что касается  изменений в  экзистенциальной и морально-

нравственной сферах,  менее всего доступных измерению, мы их  выявля-

ли опосредованно с помощью педагогических наблюдений. 

 Особенностью дидактических игровых технологий является то, что 

в следующие за дошкольным возрастным периодом -  младшем, среднем, 

старшем -  игра не вытесняется как несерьезное дело, наоборот, продол-

жает жить и развиваться, активно включаться в образовательный процесс. 

Поскольку наша опытно-экспериментальная работа задумывалась на под-

ростковом возрасте от 11 до 14-15 лет (школьники 5-8 классов), то мы 

ставили задачу проследить динамику базовых свойств личности – самоак-

туализацию, приобретение черт социализации и идентичности личности 

подростка. Поэтому учитывали возрастные и индивидуальные особенно-

сти «играющих» подростков, проявляющиеся в острой потребности в са-

мовыражении, создании собственного мира, стремлении к взрослости. 

Считая своей важнейшей задачей создание необходимых и достаточных 

педагогических условий для их реализации в игровой деятельности на-

званных черт личности подростка, стояли на позициях гуманистической 

педагогики. Условия педагогической фасилитации, согласно К. Роджерсу, 

требуют безусловного принятия каждого ребенка, подростка таким,  ка-

ков он есть; эмпатическое отношение к нему и создание конструктивных 

межличностных отношений, снимающих трудности в общении, преду-

преждающих источники деструктивности личности. На наш взгляд,  

дальнейшее осуществление теоретической модели в фасилитирующих 

педагогических условиях (названных, по Роджерсу) для игровой практики 

успешно реализуется в  обучении истории. Все выше названное требует 

адекватных концептуальных основ игровых технологий в обучении исто-

рии. Назовем их: 

 Игра – пространство «внутренней социализации» ребёнка, средство 

усвоения социальных установок. (Л. С. Выготский). История как учебный 

предмет имеет для этого богатый исторический опыт поколений разных 

народов и разных времен. 

 Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности в самоактуализации, самовыра-

жении, самоопределении, самореализации, саморегуляции (А. Маслоу). 

Включенность в исторический хронотоп, благодаря игре,  позволяет каж-

дому найти средства самоактуализации собственной личности.    

 Игра атрибутивна природе человека, он по природе – homo ludens – 

человек играющий. Игра пронизывает культуру и жизнь (Й. Хейзинга), 

значит, должна иметь широкое представительство и в образовании, в том 

числе, историческом.  



 425 

 Игра - форма психогенного поведения, внутренне присущего лично-

сти. Она определяет личностные установки поведенческого плана (Д. Н. 

Узнадзе).   

 Игра предполагает свободу личности в воображении; это  «иллюзор-

ная реализация нереализуемых интересов». (А. Н. Леонтьев). 

 Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, од-

нако имеет возрастные особенности. ( Д. Б.Эльконин). 

 Поскольку методическими особенностями игровой технологии в 

обучении истории является наличие диалога или полилога, а также нали-

чие воображаемой ситуации, то проводимым нами играм были присущи 

следующие черты (по С. А. Шмакову). 

 Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по жела-

нию, ради удовольствия от самого процесса. 

 Творческий, во многом импровизационный, активный характер иг-

ровой  деятельности («поле творчества»). 

 Эмоциональная приподнятость в деятельности, соперничество, со-

стязательность, конкуренция, аттракция (чувственная природа игры 

«эмоциональное напряжение»). 

 Наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность развития. 
 
  Исследование влияния природы игры на личностное развитие уча-

щихся показало, что только комплексное использование игровых техно-

логий создает педагогические условия для осуществления проблематиза-

ции, дифференциации и индивидуализации в обучении. Последователь-

ная реализация структурных компонентов игры от целеполагания до под-

ведения итогов и постановки новой образовательной цели обеспечивает 

взаимодействие учащихся между собой и с педагогами.  

Несмотря на то, что игра – это свободное действие, и  свободна от не-

игровых условий жизни, она иногда вводит в свою структуру правила 

более жёсткие, чем существуют в реальной жизни. Это происходило, ко-

гда у играющих возникала потребность сделать игру более напряжённой 

(к числу таких ситуаций нами  отнесены игры, связанные с судейской 

процедурой). Поскольку невыполнение жёстких игровых правил может 

привести к разрушению игрового пространства, постольку именно учи-

тель стремился избегать навязывания правил игры учащимся. Игра по 

принуждению может стать  лишь имитацией игрового действия. Из игры 

автоматически изгоняется тот её участник, который не выполнил правила. 

Однако даже чётко дидактически разработанные правила игры,  не могут 

полностью предсказать её результат, поскольку многое в игре построено 

на случайности. Случайность, импровизация – явления необходимые для 

игры, их отсутствие приводит к монотонности и как следствие, к падению 

интереса к действию. Это мы стремились предвидеть и избегать, что уда-

валось достигать именно системой игровых технологий, их комплексным 
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использованием. Относя интригу удовольствия к ценным свойствам игры, 

мы стремились не лишать этого играющих детей. 

Еще одним важным аспектом игровой деятельности и, следовательно, 

разработки теоретической модели опытно-экспериментальной работы, 

был возрастной подход. Правила игры должны соответствовать возрас-

тным и  индивидуальным особенностям «играющих».
 

Игровые действия (операции, процедуры) составляют  сам игровой 

процесс. Продуктивную игровую деятельность  характеризует наличие 

следующих элементов: задачи, материала, средств, действий, продуктов, а 

также непредсказуемость результатов, выигрыш, индивидуальный или 

групповой успех, получение удовольствия от самого процесса игры. 

Внешняя задача игры – непредсказуемость результатов, обязательно вы-

игрыш и сопряжённый с ним личностный или коллективный успех, эсте-

тическое удовлетворение, получаемое от самого процесса игры.  

Теоретическая модель опытно-экспериментальной работы предъявила 

большие требования к материалу игры – её содержанию и сюжету, вер-

сии, фабуле, решению, а также средствам игры – пространству, речи, ак-

сессуарам. Сюжет и игровое пространство определяют язык участников 

игры, поэтому мы придавали большое значение использованию, по воз-

можности, языка той или иной эпохи.  

Особое значение в игровой технологии мы отводим состязательности 

и выигрышу. Состязательность характерна для любого вида игры, соот-

ветственно и стремление к успеху, самоутверждению (особенно у подро-

стков). Так мы надеялись подтвердить тезис Й. Хейзинги, что в агональ-

ных играх на первом месте не власть и не богатство, а почести, приобре-

тённая слава, понимание своего превосходства. Любая игра является 

средством выявления своих сил, способностей, способом самоутвержде-

ния, поэтому, даже если целевая установка игры была сделана на победу, 

то общая формула мотивации – получать удовольствие не только от вы-

игрыша, но от самого игрового процесса.
 

В процессе организации учебной игры необходимо выделить общие для 

всех игр этапы подготовительный, вводный, игровой, оценочный, что позво-

ляет структурировать игровую деятельность и четче учесть в каждом типе 

игры  специфичные организационные этапы. С последними связаны процес-

сы моделирования, проектирования, конструирования учебной игры.  

Моделирование предполагает  процесс построения образца (модели) 

игровой технологии, проектирование связано с процессом создания про-

тотипа, прообраза разрабатываемой технологии (проекта), конструирова-

ние – построение из частей единого целого (конструкция). 

Несмотря на то, что каждый вид игровых технологий специфичен, 

есть общее в их моделировании, проектировании, конструировании. По-

этому наша опытно-экспериментальная работа, включавшая моделирова-

ние игр-упражнений, поисковых игр, игр-дискуссий, имитаций, драмати-
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заций, театрального действа, вылилась в создание  комплекса игровых 

технологий. Моделирование целостного  комплекса  требовало, во-

первых, обоснования необходимости моделирования каждого вида из на-

званных игр и, во-вторых, постановку целей, разработку сценария игры, 

художественного оформления, введения в игру (ознакомление с правила-

ми), непосредственного  проведения игры, подведения ее итогов в  кол-

лективном обсуждении и экспертизу (диагностику результативности иг-

ры). Проектирование – также требовало постановки целей игры, синтези-

рование игровой  деятельности, отбор фактов для лучшего понимания 

учебной проблемы  и  возможностей её решения. Поиск проектных  идей 

требовал  организации коммуникативно-диалоговой деятельности для  реше-

ния поставленной  проблемы. Конструирование игры также является творче-

ским  процесса, включающим исследовательскую деятельность по разработ-

ке плана, сценария, а также  подготовку материальной части игры.  

Главной спецификой моделирования, проектирования и конструиро-

вания исторических игр является поиск  идей, связанный с  работой с ис-

торическими источниками. В исторических игровых технологиях может 

звучать речь конкретного и вымышленного исторического лица. Напри-

мер, моделирование, проектирование и конструирование  игр-дискуссий, 

драматизаций, имитаций, театрального действа предполагает работу с 

разнообразными историческими источниками. Эта особенность истори-

ческих игр несет в себе большой дидактический, развивающий и воспи-

тывающий потенциал, который реализуется в ходе игры.  

При моделировании ролевой игры или театрализованного представле-

ния мы  применяли метод социо-игровой педагогики, разработанной А. 

Ершовой и В. Букатовым. Иначе, это  метод драмогерменевтики. В нем 

мы обнаружили  большой потенциал для личностного развития подрост-

ков. Драмогерменевтика является способом обучающего и воспитываю-

щего совместного проживания учебного материала всеми участниками, 

включая учителя. Драмогерменевтика возникла как сопряжение сфер те-

атральной, герменевтической и педагогической. Нас привлекла в этом 

методе интеграция знаний, умений и навыков  каждой из названных сфер. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы убедились, что драмогер-

меневтика как  метод одинаково применима при разработке  любого из 

видов ролевой игры и театрализованного представления. Основными по-

ложениями драмогерменевтики являются: 

 В театральной сфере  

  Общение.  Театр как социокультурное  явление даёт три  типа обще-

ния. Первый – общение зрителей между собой в зале во время спектакля. 

По аналогии - общение учеников друг с другом во время опроса или объ-

яснения материала. Второй – фиксированно-ритуальное - это общение 

актёров на сцене (или ученика у доски и учителя, где границы устанавли-
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ваются фиксированным текстом). Третий – импровизационное общение. 

Такой тип общения может присутствовать на уроке. 

 Действенная выраженность. Если жизнь человека рассматривать как 

цепочку определённых действий, то каждое из них проявляется в  «пере-

делывании» внешнего мира в интересах действующего лица. Тем самым, 

оно оказывается выраженным и для зрителя-свидетеля и для самого дей-

ствующего лица. На уроке учитель стоит перед выбором - какую роль 

берут на себя ученики: относительно пассивную или активную – зрителя 

или актёра, ищущего образ. 

Мизансцена. Каждая возникшая ситуация так или иначе размещена, то 

есть занимает какую-то мизансцену. Макро и микро ситуации соответст-

вуют макро и микро мизансценам. Изменяя мизансцены, мы меняем и 

ситуации. Застывшая мизансцена противоречит жизни, значит, учитель 

либо нарушает одни, либо выстраивает другие мизансцены (9).  

В герменевтической сфере 

Индивидуальность понимания. Текст, ситуация, могут пониматься по-

разному. По мере накопления жизненного опыта, расширения кругозора 

изменяется и понимание, оно может расширяться и углубляться. Безлич-

ное или обезличенное понимание есть равнодушие, и к процессу понима-

ния отношение не имеет. Непонимание, есть ничто иное, как один из эта-

пов понимания. 

1. Блуждание. Всякое понимание начинается с 

поиска чего-то знакомого. Происходит проживание ситуации или явле-

ния, обживание субъектом незнакомого. Когда задача понимания чего-то 

пугающе неизвестного по чьей-либо подсказке заменяется посторонней и 

лёгкой задачей, возникающей при манипуляции с неизвестным или его 

частями, то такую подсказанную манипуляцию называют блужданием.  В 

результате блуждания, направленного на легко достижимые цели, через 

проживание человек приходит к пониманию. 

2. Странности. Выявление странностей - это 

выявление противоречий. Субъект готов отказаться от предыдущего по-

нимания, как от поверхностного. Так  он переходит на другой уровень 

понимания. Обнаружить странности помогает личностный опыт субъекта. 

В сфере педагогики 

1. Очеловеченность. Умение ценить все компо-

ненты личностной жизни ребёнка, не деля его жизнь на школьную (учеб-

ную) и послешкольную. Все сферы драмогерменевтики пронизаны очело-

веченностью. Поэтому ориентация на неё, не есть дополнительная на-

грузка, а стремление к определённой гармонии. 

2. Примерность поведения. Знание педагогиче-

ского языка поведения, первоначально разработанного в театральной тео-

рии действий, позволяет учителю стать подлинным хозяином своего по-

ведения, разрушая поведенческие стереотипы. 
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3. Дихотомия. Умение оживлять ситуацию, соз-

дать её многовариантность. Чем обширнее и разнообразнее профессио-

нальный багаж, тем чаще и неожиданнее учительские импровизации. 

Метод драмогерменевтики созвучен игровым технологиям, и знание 

его педагогом позволяет становиться компетентнее в организации и про-

ведении игровых технологий на практике. Драмогерменевтика может рас-

сматриваться  как своеобразная профессиональная игру, построенная на 

открытии содержания в формах и форм в содержании.
 

Открыв для себя метод драмогерменевтики, мы применили его при 

моделировании игр-представлений  «День культуры Древней Греции, те-

атрализованное представление «Масленица». В отличие от культуры 

Древней Греции, вопросы касающиеся традиционных русских обычаев и 

обрядов рассматриваются в курсе отечественной истории поверхностно. 

Поэтому подготовка к игре начиналась с поиска информации  об обычаях, 

обрядах русского народа. Представим технологию разработки сценария 

театрализованного представления:  

1. Разработка вводной части (объяснение смысла и исторических кор-

ней праздника, его символики). 

2. Музыкально-фольклорная часть (представление масленичных игр и 

обрядов). 

3. Кукольное масленичное представление – театр Петрушки, или «Ба-

лаганчик». (При создании сценария использовалась специальная литера-

тура – Н. Симонович-Ефимовой, а также Некрыловой А. Ф). 

4.  Конкурс частушек. Речь шла о  конкурсе масленичных частушек 

между  классам, наиболее интересные отбирались  в финал. Таким проис-

ходило состязание в жанре. 

5. Масленичные игры на улице составлялись с учётом региональной 

специфики (битва за снежный городок характерна для районов Урала и 

Сибири). 

Все организационные этапы моделирования, проектирования и конст-

руирования игры дают широкий простор для творчества «играющих», 

развивают их интерес, фантазию, поисковые умения. Поэтому мы ценили 

в нашей опытно-экспериментальной работе наряду с известными, опуб-

ликованными в методической литературе играми, те игры или даже эле-

менты игр, которые создавались самими учащимися. В следующей главе 

мы подробнее охарактеризуем вклад подростков в  процесс моделирова-

ния исторических игр.    

Этапы разработки и затем проведения игр, подведения итогов дают 

большой эмпирический материал наблюдающему экспериментатору. 

Большую помощь в анализе поведения детей на всех названных этапах 

оказало нам  обращение к типологии  поведения учащихся во время игры, 

предложенной С. А. Шмаковым. Он называет три типа поведения «иг-

рающих». В целом соглашаясь с типологией трех типов, мы в ходе своего 



 430 

исследования уточнили характеристику каждого типа. Охарактеризуем 

типы поведения учащихся в нашей интерпретации.   

Первый тип поведения связан с поисковой деятельностью. Он  харак-

терен  подросткам, как обладающим ясностью и устойчивостью интере-

сов, так и не обладающим ими.  Такие подростки активно включаются в 

подготовку и проведение игры,  соглашаются на любые роли (С.А. Шма-

ков считает, что это характерно лишь младшим подросткам, не обладаю-

щим ясностью и устойчивостью интересов). Мы отнесли к этой группе 

«играющих» подростков с ярко выраженной коммуникативностью.  

Второй тип поведения – это пассивные школьники, они обычно со-

зерцательны, их интересы спонтанны.  Они соглашаются на  любые роли, 

но играют без ярко выраженного  интереса. Наш опыт показал, что твор-

ческие силы этих детей еще не разбужены, они не лишены характерной  

подросткам любознательности, поэтому задачей педагога является стиму-

лировать их на игровую деятельность, пробуждать их дремлющую креа-

тивность. К ним более, чем к другим, необходим индивидуальный подход  

Третий тип поведения присущ учащимся со сложившейся иерархией 

интересов. Школьники такого типа включаются в  поиск и пробу сил. Но 

поскольку  у них уже есть определённые приоритеты, то с их мнением 

необходимо считаться. 

 Так мы, наблюдая подростков  в процессе моделирования, проектиро-

вания и конструирования исторических игр, игровых ситуаций, убежда-

лись в том, что любая игровая роль несёт в себе черты конкретной лично-

сти, жизненную позицию и опыт ребёнка.
 

Теперь остановимся на характеристике учащихся, которые, принимая 

игровые роли, выступали: 

 Как самостоятельные авторы ролей, способные их творчески осмыслить. 

 Как лидеры, которые в любой роли (главной, второстепенной) стара-

лись выйти на первый план (учитывая, специфику исторической ролевой 

игры поведение такого лидера необходимо корректировать, либо учиты-

вать его характер при распределении ролей). 

 Как инициаторы и организаторы, способные воодушевить на игро-

вые действия других, предложить новую идею, распределить роли. 

 Как версификаторы, активные исполнители, могущие предлагать 

версии (предложения) и хорошо исполнять правила игры. 

 Как ведомые, способные только следовать за другими, подражать 

другим, идти за лидером. 

 Как бунтари, обычно конфликтные подростки, постоянно с чем-то 

несогласные из «духа противоречия». 

 Как наблюдатели, довольствующиеся ролью «запасного» зрителя, 

пассивного лица, участвующего в игре косвенно. 

Так, проводя любую игру, мы обязательно учитывали особенности 

темперамента, характера её участников, чтобы сохранять игровое про-
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странство, не разрушать его обучающий, развивающий и воспитывающий 

потенциал.  

Так создается игровой коллектив и поскольку он выполняет особую 

роль в организации игры, то мы в своей опытно-экспериментальной рабо-

те уделили коллективу учеников самое пристальное внимание. Учитыва-

ли, что он может выступать в трёх видах. Во-первых, как учебные классы, 

где проводились исторические игры. Во-вторых, как классный коллектив, 

где учитель-экспериментатор был классным руководителем и регулярно 

проводил исторические игры (с 5 по 7 класс). В-третьих, как коллектив 

Клуба Исторических Игр. Для того чтобы создать, сохранить любой иг-

ровой коллектив, заинтересовать его в выполнении творческих задач, 

инициировать креативность членов коллектива и способствовать её раз-

витию мы соблюдали некоторые правила, характерные для коллективной 

игры,  требующей хотя бы частичного совпадения личных интересов с 

коллективными, групповыми. К ним отнесены следующие: 

 Возможность самореализации в свободном выборе игровых ролей, 

положений, поручений. 

 Право на внесение любых корректив в игровое пространство (с об-

щего согласия). 

 Возможность увидеть новое, узнать что-то интересное, открыть для 

себя известные факты с иной стороны, научиться чему-либо. 

 Реальная возможность, представленная игровой деятельностью, уйти 

от привычных рамок традиционного урока в игровое пространство исто-

рической игры. 

 Потенциальная возможность «погружения в себя», осмысления сво-

ей личностной неповторимости, самобытности, самоценности. 

Особыми игровыми коллективами мы считаем игровые клубы. В Рос-

сии они начали появляться впервые в 1960-е годы, что было связано с 

общей тенденцией к  демократизации общества, а также с разработкой 

школьной реформы, поисками в сфере новых обучающих технологий. С. 

А. Шмаков объясняет возникновение таких игровых клубов пониманием 

педагогами, представителями гуманитарной интеллигенции, что игра – 

признак высокого уровня организации, передача человеческой филосо-

фии, уроки познания окружающего мира. Клубы решают разнообразные 

творческие и интеллектуальные задачи, осваивают мир интересной и полез-

ной информации на основе противоречий знания, созданных интригой игры.  

На Урале особую известность приобрели игровые клубы «Каравелла» 

В. Крапивина, «Клуб исторических игр» Г. А. Кулагиной (опыт Ураль-

ского государственного университета, Удмуртского государственного 

университета), результаты деятельности этого Кружка Г.А. Кулагиной 

были  опубликованы в 1967 году в первом издании книги «Сто игр по ис-

тории» (затем во втором издании книги в 1983 г.). Личное знакомство 

автора диссертации еще со студенческих лет с Г.А. Кулагиной, участие в 
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руководимом ею в Уральском государственном университете Клубе ис-

торических игр позволили приобрести бесценный опыт общения с твор-

ческим человеком, ощутить на себе благотворное влияние игр по исто-

рии, и понять их развивающий смысл.  

Рассматривая игру как коллективное творчество, мы стремились  к 

тому, чтобы учебная игра была привлекательной для учащихся, в ней обя-

зательно должны были возникнуть так называемые «ситуации успеха» и 

«неуспеха» (А.С.Белкин). Остановимся на продуктивности овладения 

данными понятиями для игровой деятельности. 

1. «Ситуация успеха» – это субъективное переживание человеком 

(или группой) личностных достижений в контексте его (или группы) 

жизни. Речь идёт о личностных или коллективных достижениях. Наш 

опыт показал, что к началу проведения игр у отдельных школьников, или 

у классного коллектива уже было  невысокое  мнение о своих учебных 

способностях и  возможностях. Поэтому в игре они вели себя робко, не-

уверенно (хотя были в ней  заинтересованы). В этом случае некорректное  

поведение ведущего может привести к окончательной потере веры в себя. 

Негативный опыт детей становится трудно преодолимым в будущем. И, 

наоборот, поддержка этих детей, их первых неуверенных шагов в игре, 

подбадривание игроков, проявление искренней  заинтересованности в 

результатах игры выступают фактором создания «ситуации успеха». Осо-

бо подмеченные  удачные решения и оригинальные мысли в ходе игры, 

подкрепляемые  набором баллов, обязательным поощрением положи-

тельными оценочными суждениями меняют не только игровой, но и жиз-

ненный статус подростков. В нашу опытно-экспериментальную работу 

мы вовлекли  немало «трудных» подростков и имели положительные из-

менения в их поведении (об этом во второй главе скажем персонально). 

Создание ситуации успеха затрудняется  там, где  допускается неоп-

равданное самой игрой сравнение одного учащегося  с другим или одной 

группы (класса) с другой. Там же, где того требует игровая ситуация, это 

продуктивно.  

2. «Ситуация неуспеха» полярно противоположная педагогическая ве-

личина. Поскольку за ней стоит переживание по поводу неуспеха, невы-

полнения должного, недостижения желаемого, неполучения ожидаемого, 

а главное - нереализованность  возможностей играющих, постольку она 

может быть деструктивной и продуктивной по своему педагогическому 

потенциалу. В итоге приходит неудовлетворённость собой. 

Ситуация успеха и неуспеха может касаться отдельного ученика, ко-

манды и коллектива в целом. Она реальна из-за неслаженности действий  

коллектива. Это, возможно, демонстративно неправильное поведение не-

которых учащихся, плохая подготовка к игре. Однако использовать  си-

туацию неуспеха в педагогическом отношении нужно очень тонко, анали-

зируя ошибки, не допуская подавления играющих. 
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Поскольку проблема создания ситуации успеха у каждого ученика при 

использовании игровых технологий была нашей важной и трудной, то мы 

стремились создавать благоприятные условия для ориентации учащихся. 

Большую роль видели в применении карточек, имеющих ориентировоч-

ную основу действия, помогающих поэтапному формированию умствен-

ных действий (П.Я. Гальперин) и адекватного поведения «играющих». 

Это памятки участнику игр по истории. Они имеются в нашей методиче-

ской литературе, сопровождаемые рекомендациями для их использования 

школьниками.  

(И.В. Кучерук). Мы подобрали блок памяток: участнику исторической 

игры, участнику ролевой игры, памятка при составлении программы (по-

лета во времени), а также карточка оценки результативности игры, прави-

ла моделирования исторических игр и др.  Проведение игр с помощью 

ориентировочной основы действия (памяток, учебных карточек) подтвер-

дило наше предположение о том, что каждый участник исторической иг-

ры может иметь реальную ситуацию успеха,  и так наращивать свой игро-

вой потенциал.  

Особый разговор в теоретической модели опытно-экспериментальной 

работе идет об экспериментальной базе и методах исследования. Мы 

имели игровое пространство двух разнотипных образовательных учреж-

дений (средней общеобразовательной школы №156 и гимназии № 177), 

больше количество участников экспериментальной работы (всего 480 

школьников разных возрастов - от 11 до 15 лет), длительное общение с 

учащимися (в качестве учителя истории, классного руководителя и руко-

водителя Клуба исторических игр).  
 

Фищев А.В.                                                                                                       

Тестовые формы контроля знаний школьников 
 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязатель-

ным компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях 

процесса обучения, но особое значение приобретает после изучения ка-

кого-либо раздела программы или завершения ступени обучения. Суть 

проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня освоения 

знаний учащимися, который должен соответствовать образовательному 

стандарту по данной программе, предмету.  

 Как составная часть процесса обучения, контроль имеет образова-

тельную, воспитательную и развивающую функции. Главная функция 

контроля – диагностическая. В зависимости от видов контроля  она кон-

кретизируется в ряде задач. 

 Дидактика знает такие виды контроля: входной, текущий, итоговый, 

контроль для проверки остаточных знаний (1).  
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Входной контроль осуществляется перед изучением предмета для 

определения начальных знаний. Этот контроль позволяет определить 

различие в уровне исходных знаний у обучаемых одного класса. 

Текущий контроль-это систематическая проверка усвоения знаний, 

умений и навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на 

уроке. Как составная часть обучения, текущий контроль оперативен, ги-

бок, разнообразен по методам и формам, средствам. К текущему можно 

отнести периодический контроль, который осуществляется после изуче-

ния крупных разделов программы, по окончании какого-либо периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий 

класс или ступень обучения. Его задача – установить и зафиксировать 

уровень подготовки, которого достиг обучающийся. 

Контроль для проверки остаточных знаний - проводится некоторое 

время спустя после изучения соответствующей дисциплины 

В отечественной педагогике принято считать, что проверке подлежат 

знания, умения и навыки учащихся. В западной педагогике проверяемые 

результаты обучения описываются как когнитивные, социальные и эмо-

циональные цели обучения. Одна из проблем современной отечественной 

дидактики состоит в том, чтобы цели обучения, его результаты, подле-

жащие проверке, формулировать в терминах поведения, наблюдаемых 

действиях учащихся, которые  могут быть измерены, т.е. может быть ус-

тановлен уровень сформированности знаний, умений, навыков. 

  Кроме знаний, содержанием проверки школьных достижений явля-

ется социальное и общепсихологическое развитие учащихся. Поскольку 

школа не только формирует знания, но воспитывает и развивает учаще-

гося, требуется проверка достижений и в этих направлениях. Это и раз-

витие речи, мышления,  памяти, умения  решать проблемы, выполнять 

практические работы в стандартной и новой ситуации. 

Методы контроля - это система последовательных взаимосвязанных 

диагностических действий учителя и учащихся, обеспечивающих обрат-

ную связь в процессе обучения с целью получения данных об успешно-

сти обучения, эффективности учебного процесса (2).
 
Современная дидак-

тика выделяет следующие методы контроля: методы устного  контроля, 

методы письменного контроля, методы практического контроля, дидак-

тические тесты, наблюдение. Отдельные ученые выделяют также методы 

графического контроля (3), методы программированного и лабораторно-

го контроля (4), пользование книгой, проблемные ситуации (5).
 

Методы устного контроля - это беседа, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, технологической карты, схемы, сообщения об опыте. Ос-

нову устного контроля составляет монологический ответ учащегося.  

Фронтальный опрос занимает всех учащихся, но дает поверхностное 

представление об усвоении ими знаний. 
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Письменный контроль - контрольная работа, изложение, сочинение, 

диктант, реферат, обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку ус-

воения, поскольку требует применения комплекса знаний и умений уче-

ника для их выполнения. 

При текущем контроле знаний в школе учителем  широко использу-

ются наблюдение, систематическое изучение учащихся в процессе обу-

чения, обнаружение многих показателей, говорящих о сформированности 

знаний, умений и других результатов обучения.  

Дидактический тест (тест достижений) – это набор стандартизован-

ных заданий по определенному материалу, устанавливающий степень его 

усвоения учащимися. Дидактические тесты являются сравнительно но-

вым методом проверки результатов обучения. 

Тест – слово английское (test), в переводе обозначает испытание, ме-

рило, критерий, проверочная, контрольная работа (6). Из этого следует, 

что при помощи тестов можно проверить психологические, физические, 

умственные и другие способности человека. С точки зрения Аванесова 

В.С. (7)
 
тест – это система заданий специфической формы, возрастающей 

трудности, позволяющая качественно оценить структуру и измерить уро-

вень знаний обучаемых. 

Тест – это задания, подобранные в соответствии с системой знаний 

соответствующего предмета. Задания в тесте, даже представленные в ви-

де текста, должны иметь специальную форму. Показателями качества 

тестовых заданий и теста в целом являются надежность, валидность, объ-

ективность. Надежность теста означает, что он показывает те же резуль-

таты неоднократно, в сходных условиях. Валидность означает, что тест 

обнаруживает и измеряет уровень усвоения именно тех знаний, которые 

хочет измерить разработчик теста. В основе оценивания знаний лежит 

принцип сравнения ,,лучших” и ,,худших”Но это прослеживается только 

в том случае, если расхождение в набранных баллах более 2-3 баллов. 

Поэтому тест по сравнению с обычными методами позволяет лишь при-

близительно измерить уровень знаний.
(8) 

В отличие от обычных методов контроля, эту ошибку можно рассчи-

тать. Предполагается абсолютное  измерение уровня знаний. Для этого 

вводится понятие логита и используется латентно – структурный анализ, 

а суммарный балл учащегося, набранный по результатам тестирования, 

переводится в специальную измерительную шкалу. Но структуру знаний 

можно измерить только качественно. Если в самом тесте заложена струк-

тура предмета, тогда тестовой проверкой оценивается структура знаний у 

испытуемых. 

 Тестовые формы проверки ученических знаний ценятся, прежде всего, за: 

 объективность оценки результатов; 



 436 

 возможное использование тестов на всех этапах обучения от 

первичного закрепления и систематизации до итогового контроля и 

оценки знаний; 

 возможное использование тестов во всех формах ученической 

работы: фронтальной, групповой, индивидуальной (в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей школьников); 

 СКОРОСТЬ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ОСОБЕННО ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-

НИИ КОМПЬЮТЕРА. 

При всех перечисленных выше преимуществах тестовой формы про-

верки, исключительное  ее использование в ущерб другим формам неже-

лательно отражается на структуре  знаний. Можно сделать вывод о том, 

что при тестовой форме проверки знаний у обучаемых  ослабляются  на-

выки речевого общения, способность к образному мышлению. 

Об активном внедрении тестов в обучение истории свидетельствуют 

многочисленные публикации в методических изданиях.
(9)

 Однако, пока 

идет экстенсивное тематическое развитие этого жанра познавательных 

заданий. Составители и пользователи тестов по истории, как правило, 

обращаются к двум-трем видам заданий, отдавая предпочтение тестам с 

выбором ответов, и видят свою задачу в проверке исторических знаний 

школьников по теме вообще, без разнообразия их структурных компо-

нентов. 

В своей учительской практике мы используем  компьютер  на  уроках 

истории  по  тестированию  и  проведению  контрольных  работ.  Для  

облегчения  запоминания  учениками  основных  фактов  отечественной  

истории  нами разработаны  специальные  тренажеры, с помощью кото-

рых учащиеся   не  только  запоминают  основной  факт,  тот  или  иной  

фактический  материал,  но  и  фиксируют  на  экране  дисплея  ошибоч-

ные  ответы.  Это  позволяет  учителю  видеть  реальную  картину  спо-

собностей  учеников  к  восприятию  учебного  материала  и  в  зависимо-

сти  от  этого  дозировать  его  для  каждого  по  сложности.   

  Первые  обучающие  программы  были  разработаны  в  Свердлов-

ском  государственном  педагогическом  институте. Например,  програм-

ма  ,,Викторина  по  истории“ имеет  целью проверку  знаний  учащимися  

фактического  материала.  В  Запорожском  университете  были  разрабо-

таны  аналогичные  программы. 

  В  основе  каждой  программы  заложена  игровая  ситуация.  Цель  

в  игре  может  быть  достигнута  только  при  правильном  ответе.  Игро-

вая  ситуация,  создавая  положительный  эмоциональный  фон,  превра-

щает  опрос  в  увлекательное  занятие,  в  соревнование.  Примером  та-

кой  программы  является, разработанная НПП  ,,БИТ - про“  г. Москва 

,,Тест+“  и  ,,Магистр“,  созданная  к  внедрению  в  Екатеринбургском  

государственном  педагогическом  университете. 
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Обучающая  система,  реализуемая  на  компьютерах,  совместимых  

с  IBM  PS,  позволяет  вводить  без  участия  программиста  учебный  

материал,  архивные  документы,  какие - либо  другие  источники,  кон-

тролирующие  вопросы.   

   Структурно учебная  программа  состоит  из  следующих  разделов: 

  - сведения  для  учителя; 

  - контролирующая  программа; 

  - обучающая  программа; 

  - справочные  данные; 

  - историческая  игра. 

Обучение  ведется  по  принципу  программированного  обучения,  с  

выдачей  определенной  порции  учебного  материала,  в зависимости  от  

ответов обучаемого на контрольные вопросы. Информация выдается в 

“окне” на экране дисплея. В любой момент учащийся, желая углубить 

свои знания, может получить дополнительный материал, который выда-

ется в новом ”окне”. Таким материалом могут служить тексты источни-

ков, исторические карты, отсканированные или создаваемые с помощью 

графического редактора,  статистические таблицы, рисунки, схемы и т.д. 

        Для получения   коротких  справок  учащийся  может  обратить-

ся  в  подпрограмму  ”Справочные данные”.  Для повышения интереса к  

обучению в  такую  систему  целесообразно, на наш  взгляд,  вводить си-

муляционные  подпрограммы, представляющие  собой исторические  иг-

ры.  

  Тестирующие  программы  предназначены  в  основном  для  про-

верки  конкретных  знаний  и  навыков  учащихся.  Они  используют  вы-

борочную  систему  контроля  знаний.  Учащемуся  предлагается  вопрос  

и    ряд  ответов  на  него.   

  Существует  много  способов,  позволяющих  оценивать  результаты  

тестирования.  Пожалуй,  лучше  всего  использовать  более  привычную  

для  ученика  пятибальную  систему  оценивания.  После  тестирования  

ученику  нужно  не  только  показать  оценку, но  и  вопросы,  на  кото-

рые  он  неправильно  ответил.   Вопрос  теста  и  ответы  на  него  выда-

ется  на  экран  и  должен  полностью  на  нем  умещаться.   

Тесты  нужно  защищать  от  несанкционированного  проникновения.   

Распространенным  способом  для  этого  является  шифровка  слу-

жебной  информации с помощью пароля, вводимого учителем.   

Лучше  всего  тесты  выдавать  для  учащего  группами  по  8  или  10  

вопросов - тестов.  Тогда  учащийся  будет  меньше  уставать  психологи-

чески.  При  этом  время  тестирования  следует  ограничить  тремя - пя-

тью  минутами,  в  зависимости  от  объемов  вопросов  и  ответов,  пред-

лагаемых  в  тесте. 

  Первоначально  учитель  использует  при  составлении  тестовых  

заданий  готовые  образцы.  Потом  он  может  перерабатывать  тестовые  
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задания  из  различных  публикаций  в  соответствии  с  освоенной  мето-

дикой.  Наконец,  он  самостоятельно  создает  систему  тестовых  зада-

ний  по  своему  предмету. Создание  пакета  тестовых  заданий  довольно  

сложная  работа.  При  конструировании  тестовых  заданий  следует  ис-

ходить  из  понимания  педагогического  теста  как  системы  заданий  

возрастающей  трудности,  позволяющих  оценить  структуру  и  изме-

рить  уровень  знаний  по  определенной  учебной  программе. Одним из 

основных методических требований  к  конструированию  закрытых  тес-

товых  заданий является  включение  в  задание  правдоподобных  и  при-

влекательно - интересных вариантов  ответа. 
_____________________________ 
1. См. Мальцев А.В. Тестовая технология контроля знаний. Екатеринбург, 1997. С.17 

2. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого М., 1998. С.355 

3. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. 
М., 1979. 

4. Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Бабанского Ю.К. М., 1981. 

5. Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990. 
6. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 10-е изд. Стереотип. М., 1963. С. 1192.                                                                  

7. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. 

М. 1989. С.168. 
8. См.: Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: Учебное пособие. М., 1991. 36 с.; Мальцев 

А.В. Указ. соч. С. 6. 

9. См.: Воденин Д.Р. Тестовая система  контроля  знаний  студентов // Применение  средств  
вычислительной техники в учебном процессе кафедр физики,  высшей и прикладной мате-

матики. Часть вторая.  Ульяновск, 1995. С. 22-24. 

В.Н.Владимиров, Н.А.Урусов О возможностях компьютеризованного тестового контроля.  
Компьютер и историческое знание. Барнаул, 1994. С.177-183. 

 Гарскова И.М. Может ли компьютер принимать зачет? // Информационный бюллетень 

комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях 
при отделении истории АН СССР. 1991. N 2, август.  С.18-21.  

Королева М., Злобин Е. Автоматизированная обучающая система по истории России // Ин-

формационный бюллетень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в 
исторических исследованиях при отделении истории РАН. 1992. N 7, декабрь. С.66-68. 

 

 
 

 

 

Фомичев К.А.                                                                                                            

Толерантность в преподавании отечественной истории:                        

цели и задачи 

 

Интернационализация и глобализация, создавая условия для сближе-

ния наций и государств, индивидов и групп носят в себе новые источни-

ки напряженности и конфликтов. 

 Профессор Гарвардского университета С. Хантингтон выдвинул ги-

потезу о том, что в XXI веке источником конфликтов станет уже не идео-

логия и экономика, а культурные и национальные различия (1). 

http://hist.asu.ru/new/sborn.html
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НИКОГДА РАНЕЕ ВАЖНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КАЖДЫЙ РЕГИОН МНОГОЛИК, И ПОЭТОМУ ЭСКАЛАЦИЯ НЕТЕРПИМОСТИ И 

КОНФЛИКТОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО УГРОЖАЕТ ВСЕМ ЧАСТЯМ МИРА. ОТ ТАКОЙ УГ-

РОЗЫ НЕЛЬЗЯ ОТГОРОДИТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ГРАНИЦАМИ, ИБО ОНА НОСИТ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понима-

ние богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности. Проявление толе-

рантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает тер-

пимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или 

уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен при-

держиваться своих убеждений и признает такое же за другими. Призна-

ется факт, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в 

мире и сохранять свою индивидуальность. Взгляды одного человека не 

могут быть навязаны другим. 

В интересах международного согласия существенно важно, чтобы 

отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурный 

плюрализм человеческого сообщества. Современный мир невозможен 

без толерантности, а развитие и демократия невозможны без мира – го-

ворится в Декларации принципов толерантности, утвержденной ЮНЕ-

СКО в 1995 году (2). 

Наше общество переходит из одного состояния в другое. Школа и 

вузы – это важнейшие инструменты, с помощью которых можно подго-

товить молодых людей как социально-активных личностей, к жизни в 

новых условиях. По большому счету речь идет об изменении ментально-

сти наших людей. 

Познавательные ориентации современной гуманитарной и социаль-

ной наук меняются с конфликтов и противоречий на изучение природы и 

динамики сотрудничества, взаимопомощи, толерантности в обществе. 

Особую важность для формирования толерантных установок имеет 

историческая наука. Толерантность обеспечивается введением в истори-

ческий процесс морального измерения. 

По сути дела учебники по отечественной истории (независимо от их 

политической ориентации) представляют собой набор событий, фактов и 

имен, связанных прежде всего с насилием в широком смысле слова. 

Классовая борьба, война, революция, коллективизация, репрессии – все 

это формы насилия. В то время как в Европе успешно идет процесс вы-

теснения из учебников, по возможности, всего, что есть насилие. Войны, 

которые, конечно, из истории не выкинешь, трактуются как трагедия для 

обеих сторон, как результат неспособности или отсутствия целевых уста-

новок найти компромисс, не доводить дело до вооруженного конфликта. 
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Большие проблемы в этом плане вызывает военная история России. 

Этот компонент истории необходим для патриотического воспитания. Но 

здесь мы достаточно сильно расходимся с европейскими тенденциями. 

Наши учебники объясняют, что в течение многих столетий русский на-

род вел бесконечные войны с бесчисленными противниками, как прави-

ло, исключительно оборонительные и справедливые. 

Большинство народов, как соседей России, так и современные члены 

российского сообщества, в то или иное время выступают противниками. 

Врагами были и монголы, татары, немцы, турки, поляки, французы и 

многие другие. 

Парадокс ситуации в том, и на это обращают внимание наши зару-

бежные критики, как маленькое государство, каким была Московская 

Русь в XIV веке, смогло дойти до Аляски и Калифорнии, до Кореи и 

Кашмира, до Варшавы и Константинополя ведя постоянно оборонитель-

ные войны. С другой стороны, большинство войн, ведшиеся другими 

странами, мы обычно трактовали как захватнические и несправедливые. 

Расхождение исторических линий отечественной и всеобщей истории 

достаточно велико (3). 

Включение России в мировое пространство предполагает новое ос-

мысление курса, а также определение места России в мировой истории – 

и в европейской, и азиатской. Отсюда задача перевода акцентов истори-

ческого образования с политической, военной и отчасти экономической 

плоскости в культурологическую, сферу межкультурных диалогов. Исто-

рия должна отвечать на вопросы: «Кто мы? В каком культурном контек-

сте мы находимся?» 

Это особенно важно для такой многонациональной страны, как Рос-

сия. В настоящее время идет противоречивое воздействие на образова-

тельную систему процесса регионализации, этнокультурной локализации 

и поисков идентичности различными этническими, социальными груп-

пами и общностями. Народы хотят видеть себя в исторической палитре 

России. При этом достаточно часто происходит столкновение курса ис-

тории России и курсов истории народов России на уровне интерпретации 

фактов и осмысления событий. 

Всякая писанная история субъективна. Все книги по истории изда-

ваемые государством, партиями, церковью, общественными и нацио-

нальными организациями, имеют в себе установки, служащие опреде-

ленным целям. Выход из такой ситуации – поликультурность истории. 

Надо показать, как видят нашу общую историю русские, татары, якуты, 

тувинцы, калмыки и др. 

В новых образовательных стандартах отчетливо высказана мысль о 

необходимости представления в системе исторического образования на-

ционально – регионального компонента, который может составлять до 

20% от общего объема часов ОПД. Несомненно, что это поможет в ос-
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мыслении этносоциальных и культурных проблем, придаст новый им-

пульс исторической локалистики. 

Знание истории своей страны необходимо прежде всего, чтобы овла-

деть прошлым. Ставить под сомнение историю под тем предлогом, что 

она субъективна и искажает действительный ход событий, было бы 

ошибкой, потому что эта история укоренилась в коллективной памяти. 

Изучение истории соседей помогает в той или иной степени уравнове-

сить эмоциональную нагрузку от восприятия собственной истории. 

Человечество неуклонно идет к пониманию того, что не только кон-

фликт и борьба за существование являются универсальными двигателями 

прогресса. Изучение механизмов развития в природе и в человеческом 

обществе показывают, что терпимость, умение находить компромисс 

также представляют собой уникальный эволюционный механизм, позво-

ляющий существовать большим и малым этническим и социальным 

группам, обладающими  разными возможностями развития. 

Образование предполагает три уровня воспитания толерантности. 

Во-первых, недопущение прямых нарушений прав человека, во-вторых, 

культивирование понимания того, что культурные различия воплощают 

богатство человечества. В–третьих, собственно воспитание «профессио-

налов - толерантности», тех, кто способен распознавать и регулировать 

конфликты посредством достижения компромисса с учетом интересов 

всех сторон, когда истинная победа может быть только общей. 

Одна из главных целей преподавания истории в школе и вузе – это 

включение личности в культурно-исторический контекст, попытка само-

ориентации формирующегося гражданина в цивилизационном времени-

пространстве. 

Этическое измерение реализуется посредством утверждения принци-

па толерантности, социальной ответственности за бытование разных 

культур, сохранение культурного наследия. 
_________________________ 
1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций// Полис. 1994. № 1. 

2. Декларация принципов толерантности. ЮНЕСКО. 1995. 
3. Бацын В.К. История как школьный предмет в многонациональной России// Современные 

подходы в преподавании истории. СПб., 1996. 

Чепракова В.В.                                                                                                                    

“Я - концепция”  как отражение профессионально -                           

личностной компетентности студентов педагогического колледжа 

при  изучении общественных дисциплин 

 

В процессе реализации идеи поликультурной модели образования и 

личностно-ориентированного подхода, направленного на адаптацию и 

самореализацию студентов, показателем личностно-ориентированного 

подхода является наличие у студентов здоровой “я-концепции”. Пробле-
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ма подготовки педагогических кадров в среднем специальном педагоги-

ческом учебном заведении проявляется и в недостаточной профессио-

нально-личностной компетентности студентов.                            

Первый этап профессионализации - профессиональное самоопределе-

ние, оптация. Оптант - человек 16-19 лет должен выбрать для себя про-

фессию, но он  может сделать это только в 21-23 года. Таким образом 

общество ставит человека в несоответствие личностной зрелости и соци-

альной необходимости. Первый этап профессионализации характеризу-

ется кризисом выбора профессии, узел кризиса не развязывают, а рубят.  

Студентом колледжа становятся благодаря родителям, одноклассникам, 

случайно. 

Становясь студентом, подросток оказывается включенным в две сфе-

ры деятельности профессионального обучения: овладение общими зна-

ниями и операционистско-техническими умениями.  Студент оказывается 

в сложной ситуации. Есть три выхода из кризиса: 

- смириться, стать неудачником, 

- объявить бунт, начать войну с преподавателями, родителями и т.д., 

- включить механизм самозащиты, чтобы сохранить самоуважение, не  

утратить чувство собственного достоинства.   

Естественно, что вступает в силу механизмы самозащиты личности. 

Подросток старается объяснить неудачи, он ищет причины, их несколько. 

Продуктивной является - достаточно или недостаточно приложение уси-

лий для достижения успехов. Плохо, когда видят причины вне себя. Здесь 

в силу вступают внутренние преграды: это некоторые особенности лич-

ности, проявляются в трудных ситуациях и выступают как препятствие 

для эффективного их разрешения: боязливость - преграда для смелого 

поступка, слабоволие- где требуется упорство. В гармоничном человеке 

все должно быть в меру, психические преграды ограничивают свободу, 

создают внутренний конфликт. Поступок - это выбор, преодоление пре-

град, удовлетворение внутренних потребностей, а значит и развития, 

формирует базу для самореализации личности. Все эти процессы инди-

видом не осознаются, не контролируются. Поэтому очень важно повы-

шать психолого-педагогическую компетентность студента, его знания о 

самом себе. Такой человек работает над собой, приводя в действие меха-

низм компенсации.  Задача преподавателей учить студентов видеть пути 

выхода из стресса, это исправление недостатков с помощью усилий, ком-

пенсация недостатков в одной области достижениями в другой. Подрост-

ки, неспособные побороть обстоятельства и желающие избавиться от не-

приятных переживаний, вырабатывает психологическую защиту:  ложь, 

обман, уход в творческие увлечения, другую деятельность, приписывание 

своих недостатков другим, маскировка недостатков. Все сказанное по-

зволяет формировать подростку индивидуальный стиль поведения, стра-

тегию жизни, возможность заниматься саморегуляцией, самовоспитани-
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ем. Он приобретает опыт поведения, возможность сохранить свою индиви-

дуальность, а это и есть проявление “Я- концепции” личности. Проблема в 

том, как формировать “Я-концепцию” на уроках истории и обществознания. 

Анализируя закономерности развития человека, чтобы понять его по-

ведение, чтобы сформулировать для педагогов некоторые правила воспи-

тания, необходимо учитывать, что самосознание есть штаб поведения 

человека, что ядром самосознания является “я-конценпция”. Именно 

здесь решается задачи: самосохранения, самоосознания, самоуправления, 

самореализации. 

Это главные проблемы бытия индивида, его адаптации в социуме, 

профессии, семье и т.д. “Я - концепция” - это обобщенное, интегриро-

ванное представление человека о самом себе. Она содержит в себе три 

компонента: 1) “образ - я” - обобщенное рациональное представление о 

самом себе,  2) самооценку - эмоционально-ценностное переживание сво-

его “образа” и его поведения, 3) потенциальную поведенческую реакцию, 

внутреннюю установку, обусловленную “образом -я” и его эмоциональ-

ной оценкой. 

Здоровая “я - концепция” - важное условие успешного профессио-

нального самоопределения, а также важнейшее качество профессиона-

лизма  педагога. Задача преподавателей среднего профессионального об-

разования помочь студентам в формировании здоровой “я-концепции”. 

В педагогическом колледже может быть разработана  программа по-

вышения профессионально-личностной компетентности студентов. Она 

включает в себя:                                                                            

            - разработку методов, приемов, форм работы, 

            - разработку технологии анализа самопознания личности 

            - разработку технологии  воспитания самоприятия личности, 

Ведущим методом является деятельностный подход, реализация кото-

рого происходит на занятиях общественных дисциплин с активными 

формами усвоения материала и во внеурочной деятельности. Включен-

ность студента в деятельность, где он самореализуется, приводит к си-

туации успеха, повышается его самоотценка, формируется здоровая “я-

концепция”. В колледже проводятся олимпиады по истории в три тура: 

заочный, контрольный и групповой -КВН. Участие в олимпиаде повыша-

ет предметную подготовку и компетентность будущего педагога, предос-

тавляет ему возможность компенсировать недостатки в одной области 

достижениями в другой, повышает интерес к обучению, помогает разре-

шить кризис первого этапа профессиональной подготовки. 

Важнейшей задачей является поиск ценностей, которыми держится 

человек. 

Для этого предлагается наблюдение за студентами, анкетирование, 

работа с документацией. Анкетирование может быть проведено по тесту, 

который предлагает В.П.Сазонов (2000). Анкета содержит 50 вопросов и 
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включает в себя 10 позиций, которыми может быть охарактеризована “ я- 

концепция”. Подобное анкетирование было проведено в СОМЭПК на 

первом курсе, среди студентов, обучающихся на базе -9 классов. Были 

опрошены 41 человек, были получены следующие результаты: 

   - нездоровая  “я-концепция”          - 0 человек 

   - “я-концепция” ниже среднего     - 8 чел. 

   - здоровая “я-концепция”              - 23 чел. 

   - завышенная “я-концепция”         - 10 чел 

Анализируя свойства, характеризующие самореализирующуюся пси-

хически здоровую личность, пришли к следующим выводам. Самый низ-

кий уровень саморазвития студенты демонстрируют в следующих харак-

теристиках: 

 - способность к саморефлексии - 22 чел. 

 - самоприятие, гармония с собой -15 чел. 

 - интеллектуальную независимость и готовность к самостоятельной 

жизни -13 чел. 

 - приятие окружающей среды - 10 чел. 

 - включенность в настоящее, способность получать удовольствие от 

жизни - 10 чел. 

 - способность к пониманию и сочувствию - 7 чел. 

 - активность и оптимизм -7 чел. 

Наблюдения преподавателей общественных дисциплин, классных ру-

ководителей, преподавателей индивидуальных дисциплин, зафиксиро-

ванные в картах развития студентов, подтверждают данные психолого-

педагогических исследований. 

Полученные результаты позволяют определить те качества студента, 

над которыми необходимо работать вместе и преподавателю и студенту 

по формированию здоровой “я-концепции” будущего педагога. Знание 

преподавателем слабых характеристик личности студента позволяет по-

мочь ему в преодолении кризиса профессиональной адаптации. Исполь-

зуя данные, преподаватель сможет корректировать и развивать профес-

сионально-личностную компетентность студентов более целенаправленно. 

Черепанова Е.В.                                                                                                                 

Актуализация индивидуального стиля учащегося                                              

как условие реализации  личностного подхода                                                      

в процессе исторического образования 

 

В системе исторического образования идут реальные процессы гу-

манизации, вызванные новой, личностной парадигмой образования. Это 

отражается прежде всего в целях образовательного процесса, ориентиро-

ванных на личностную индивидуальность, субъектность учителя и ученика. 
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 Вслед за К.Роджерсом, И.С. Якиманской, различающих процессы 

обучения и учения, последнее следует понимать как индивидуально зна-

чимую деятельность отдельного субъекта, в которой реализуется его 

личный опыт. «Учение не есть беспристрастное познание. Это субъектно 

значимое постижение мира, наполненное для ученика личностными 

смыслами, ценностями, отношениями, зафиксированными в его субъект-

ном опыте» - пишет И.С.Якиманская (1). Роль же обучения состоит в том, 

чтобы, выявив особенности субъектного опыта, создать условия для рас-

крытия и развития  индивидуальных возможностей ребенка. Постановка 

проблемы развития его индивидуальности приводит к необходимости 

исследования индивидуального стиля учащегося в образовательном 

процессе.  

В отечественной и зарубежной психологической, педагогической, 

социально-психологической литературе не существует единого, устояв-

шегося, разделяемого всеми исследователями представления о сущности 

понятия «индивидуальный стиль». 

В психологическом контексте исследования стиля проводятся в трех 

направлениях, использующих различные начальные системы координат: 

- личностные диспозиции (А.Адлер, Г.Олпорт); 

- характеристики когнитивных процессов (Р.Гарднер, Г.Уиткин); 

- понимание индивидуальности (В.С. Мерлин, Е.А.Климов). 

В отличие от психологических исследований, вхождение понятия 

«индивидуальный стиль» в педагогическую науку и практику началось 

сравнительно недавно. Одним из первых системных исследований при-

роды стиля в педагогике стала книга Л.М.Андрюхиной «Культура и 

стиль: педагогические тональности» (2), где отмечена многогранность 

данной проблемы, которая рассматривается в различных аспектах: от 

стиля личности – к стилю преподаванию, переход к вариативно-

стилевому преподаванию, стилевые системы педагогического процесса, 

стилевые приемы учителя, стили мышления учащихся. 

 Однако в практической педагогике, несмотря на господство автори-

тарной педагогической парадигмы, был может далеко не всегда осозна-

ваемый «учет индивидуальных различий», происходило понимание ин-

дивидуальных особенностей ученика, как следствие – использование 

разных педагогических методов и приемов, адекватных индивидуально-

сти учащихся. Стиль реально существовал, хотя и не был предметом тео-

ретического исследования, научного анализа. Это, в свою очередь, обед-

няло педагогику, сужало границы актуализации стилевого своеобразия, 

возможности личностного развития участников образовательного процесса. 

Осмысление личностно-ориентированного образования как «этико-

гуманистического феномена, связанного с идеями уважения личности 

ребенка, партнерства, сотрудничества, диалога», стимулировало развитие 

научных разработок стиля в педагогике, способствовало включению ре-
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зультатов, полученных при исследовании стиля в философии и педагоги-

ке, в образовательный процесс. 

Отражая индивидуальное своеобразие человеческого бытия, стиль 

характеризует, во-первых, уникальность субъектного мира человека, во-

вторых, целостность индивидуальности как саморазвивающейся системы 

с присущими ей  внешними эффектами (адаптивностью, оптимально-

стью, результативностью, компенсаторностью), и, в-третьих, объектив-

ные  индивидуально-личностные различия между людьми.  

Обращение к индивидуальности как предмету педагогической реф-

лексии делает методологически правомерным выделение индивидуально-

го стиля учащегося как субъекта образовательного процесса. Соотнеся   

характеристики стиля с образовательным контекстом, определим понятие 

индивидуального стиля ученика как интегральной характеристики инди-

видуальности, выражающей соотношение различных подструктур инди-

видуальности между собой и с параметрами учебной деятельности в об-

разовательном процессе. Данное понятие производно от онтологической 

заданности качественных различий в учении, поэтому требует создания 

психолого-педагогических условий, позволяющих учитывать эти разли-

чия, актуализировать индивидуальный стиль учащегося.  

Под актуализацией мы понимаем момент проявленности в настоя-

щем того, что в прошлом обнаруживалось лишь в потенции. Ее обнару-

жение  в настоящем и развертывание происходит как ответ растущего 

человека на требование ситуации развития. 

ПОЭТОМУ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ПО-

ЗИЦИИ УЧЕНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЗА-

ДАЧЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙ ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЙ СТИЛЬ УЧЕНИКА. ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА СТАНОВЯТСЯ ПОДВИЖНОСТЬ И НЕОДНОРОДНОСТЬ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛЮ-

БЫХ ФОРМ УСРЕДНЕННОСТИ, УНИФИКАЦИИ, ФОРМАЛИЗОВАННОГО ПОДХОДА 

К ИНТЕРЕСАМ И ПОТРЕБНОСТЯМ УЧЕНИКА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УЧЕНИКОМ АК-

ТИВНОГО ПОИСКА ПУТЕЙ СОБСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ СТАНОВИТСЯ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

АКТУАЛИЗАЦИИ СТИЛЯ УЧАЩЕГОСЯ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ. 

КУЛЬТУРЕ СВОЙСТВЕННЫ СВОБОДНЫЕ, ОТКРЫТЫЕ И ПОИСКОВЫЕ ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖАТ ОСМЫСЛЕННОЕ САМООБУЧЕНИЕ 

(СОБСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛИСИСТЕМНАЯ СПОСОБНОСТЬ К НАУЧЕНИЮ). 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ДОМИНАНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАВНЫМ ЗВЕНОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ СТАНОВИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩЕГОСЯ.  

В СИСТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭТО ОЗНАЧАЕТ: 

 ОТКАЗ ОТ ЖЕСТКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА, ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕН-

НО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ВСЕСТОРОННЕЕ И БОЛЕЕ ОБЪ-
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ЁМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВСЕХ ГРАНЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВО-

ПРОСОВ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ, БЫТА, НРАВОВ, РЕЛИГИИ; 

 ОТКАЗ ОТ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТО-

РИИ (КАК- ТО ЗАОСТРЕННО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ И ДИСКУССИОННЫЙ ХАРАК-

ТЕР, ИЛИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ, ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ТИП ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО МАТЕРИАЛА); 

 ОРИЕНТИРЫ НЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИС-

ТОРИИ, А НА «СОЗДАНИЕ ИСТОРИИ» ВМЕСТЕ С УЧЕНИКАМИ; УЧЕНИК В ЭТОМ 

СЛУЧАЕ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНЫМ  СУБЪЕКТОМ  ПРОЦЕССА ПОСТИЖЕНИЯ ИС-

ТОРИИ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ИНТЕРПРЕТАТОРОМ СОБЫТИЙ И ЯВЛЕНИЙ. 

 СОЗДАНИЕ ТАКИХ ФОРМ ПОЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ УЧИТЫ-

ВАТЬ СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  УЧЕНИКА И ЕГО ЛИЧНОСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. 

ПРИМЕРОМ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАДАЮЩЕЙ ДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКА-

МИ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЫТ, «ОБУ-

ЧЕНИЕ, ПОГРУЖЁННОЕ В ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ», Т.Е. ОСНОВАННОЕ НА ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИИ УЧЕНИКА С ДРУГИМИ УЧАЩИМИСЯ И С ПЕДАГОГОМ. 

МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ, НА НАШ ВЗГЛЯД, АКТУАЛИЗИ-

РУЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ УЧЕНИКА, ПОСКОЛЬКУ СПОСОБСТВУЮТ ЕГО 

ВОВЛЕЧЕНИЮ В АКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗНАНИЙ. 

ИЗ НИХ СЛЕДУЕТ НАЗВАТЬ РАБОТУ В ГРУППАХ («МОЗГОВОЙ ШТУРМ», «ДЕБА-

ТЫ», РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНЫХ ДИСКУССИЙ), ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ («СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ» И ПРОЧЕЕ), ДЕ-

ЛОВЫЕ ИГРЫ, ОБУЧАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И Т.Д. 

НЕПРЕМЕННЫМ УСЛОВИЕМ АКТУАЛИЗАЦИИ СТИЛЯ СТАНОВИТСЯ СОЗ-

ДАНИЕ ОТКРЫТОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЦЕССЕ ИСТОРИЧЕ-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ, ОТВЕ-

ЧАЮЩАЯ ДАННОМУ КРИТЕРИЮ, ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ. В СИСТЕМЕ СО-

ВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ТЕХ-

НОЛОГИЙ, МЕТОДОВ, РАЗВИВАЮЩИХ ЛИЧНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ УЧАЩИХСЯ: 

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ И Т. Д. ВАРИАТИВНОСТЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ, СПО-

СОБСТВУЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗНООБРАЗНЫХ ПУТЕЙ В УЧЕНИИ, СТАНОВИТСЯ УС-

ЛОВИЕМ АКТУАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧАЩИХСЯ.   

Педагогическая стратегия, основанная на интегрированном, стиле-

вом видении ребенка, предполагает создание многообразной развиваю-

щей среды. Лишь то, что достигнуто (познано и создано) в процессе сво-

бодного увлеченного творческого поиска и высоко оценено значимыми 

для учеников ровесниками и взрослыми, вносит существенный вклад в 

образование человека, встраивается в его индивидуальную «систему мо-

дели мира», актуализирует индивидуальный стиль ученика. 

Стратегией же поиска педагогических технологий становится страте-

гия построения развивающего образа жизни, «расширение диапазона и 

тактик учения» учащихся, создание атмосферы педагогической поддерж-
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ки и взаимного сотрудничества, т.е. поиска путей реализации личностно-

го подхода в процессе исторического образования.  

_______________________ 
1. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М., 1996. 

2. Андрюхина Л.М. Культура и стиль: педагогические тональности. Екатеринбург, 1993. 

Черноухов Э.А.                                                                                                     

Концепция обучения Николая Никитича Демидова 

 

НИКОЛАЙ НИКИТИЧ ДЕМИДОВ (1773–1828) БЫЛ ПОСЛЕДНИМ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЕМ ИЗВЕСТНОЙ ДИНАСТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УДЕЛЯВШИМ ЗНАЧИ-

ТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ ЗАВОДОВ. В 

ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА СУЩЕСТВЕННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА. ЗДЕСЬ ПОСТЕ-

ПЕННО УТВЕРЖДАЛАСЬ ПАТЕРНАЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ (1). В ЕЕ РУСЛЕ ИНТЕРЕСНО РАССМОТРЕТЬ ВЗГЛЯДЫ ВЛАДЕЛЬЦА ОДНОГО 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ ГОРНЫХ ОКРУГОВ КРАЯ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. 

В ОБШИРНОЙ ПЕРЕПИСКЕ Н.Н. ДЕМИДОВА С НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЗАВО-

ДСКОЙ КОНТОРОЙ СОХРАНИЛИСЬ ИНТЕРЕСНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ЗАВОДОВЛА-

ДЕЛЬЦА ПО ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. ОН БЫЛ СТОРОН-

НИКОМ ПОПУЛЯРНОЙ В ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ТЕОРИИ ПАНСИОНОВ. В РОС-

СИИ ЭТА ТЕОРИЯ БЫЛА СИСТЕМАТИЗИРОВАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

ИЗВЕСТНЫМ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ И.И. БЕЦКИМ ПО 

ПРОСЬБЕ «ПРОСВЕЩЕННОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ» ЕКАТЕРИНЫ II. 

ПО МНЕНИЮ СТОРОННИКОВ ПАНСИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, «КОРЕНЬ ВСЕМУ 

ЗЛУ И ДОБРУ – ВОСПИТАНИЕ». ИМЕННО СЛЕДСТВИЕМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПЛО-

ХОГО ВОСПИТАНИЯ ОБЪЯСНЯЛИСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРО-

БЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ВСЕЙ ЕВРОПЕ. ПОЭТОМУ БЕЦКОЙ ПРЕД-

ЛАГАЛ СОЗДАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОТОРЫХ 

ВОСПИТАТЬ «НОВУЮ ПОРОДУ ЛЮДЕЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕДВОРЯНСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ИХ ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ДОЛЖНА БЫЛА СТАТЬ МАК-

СИМАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОТ СУЩЕСТВЕННО «ИСПОРЧЕННОГО» РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА (2). 

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ВЕТВЬ ДИНАСТИИ ДЕМИДОВЫХ УЖЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ БЫЛИ ОЗАБОЧЕНА СОЗДАНИЕМ ЧЕТКИХ СОСЛОВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 

СРЕДИ ЗАВОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СВОИХ ОБШИРНЫХ УРАЛЬСКИХ ВЛАДЕНИЙ. 

В ЧАСТНОСТИ, СЫНОВЬЯ СРЕДНЕГО И НИЗШЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА (СЛУЖИТЕЛЕЙ) ИМЕЛИ БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРЕИМУ-

ЩЕСТВА В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАНЯТИИ «СЛУЖИТЕЛЬСКИХ» ДОЛЖ-

НОСТЕЙ В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ ОКРУГЕ И СТОЛИЧНЫХ КОНТОРАХ. ЗАВОДО-

ВЛАДЕЛЬЦЫ, ДАВНО ПРОЖИВАВШИЕ В СТОЛИЦЕ ИЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ, РАС-

СМАТРИВАЛИ ИХ КАК СВОЮ ГЛАВНУЮ ОПОРУ НА ДАЛЕКОМ УРАЛЕ.  
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ИМЕННО ДЛЯ ДЕТЕЙ СЛУЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ СОЗДАВАЕМЫЕ 

ДЕМИДОВЫМИ ПАНСИОНЫ. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В НИХ ОТВОДИЛАСЬ ВОСПИТА-

НИЮ. КАК ОТМЕЧАЛ САМ Н.Н. ДЕМИДОВ В ПИСЬМЕ В НИЖНЕТАГИЛЬСКУЮ 

ЗАВОДСКУЮ КОНТОРУ: «…В БУДУЩЕМ ВОССТАНОВИТЬ В ЗАВОДАХ ПОРЯДОК 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО …НЕЛЬЗЯ ИНАЧЕ КАК ВОСПИТАНИЕМ. НЕ ДОВОЛЬНО 

ТОГО, ЧТОБЫ ВЫУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПОПУГАЯ, …И ЧТОБ ЧЕЛОВЕК НЕ ПАЛ-

КИ БОЯЛСЯ, А КОСОГО ВЗГЛЯДА ОТ НАЧАЛЬНИКА». ЗДЕСЬ ЖЕ ПРИЗНАВАЛОСЬ, 

ЧТО «…КОНЕЧНО И В ВОСПИТАНИИ МОЖЕТ НЕ ВСЕ УДАСТСЯ, НО, ПО КРАЙ-

НЕЙ МЕРЕ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДО ОНОГО ДОВОДИТ» (3).  

ОН ПРЕДЛОЖИЛ И ВЕСЬМА ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРЕОДО-

ЛЕНИЮ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ: РАЗВИТИЕ НРАВСТ-

ВЕННОСТИ. ПО МНЕНИЮ Н.Н. ДЕМИДОВА, «…НРАВСТВЕННОСТЬ – ЕСТЬ ПЕР-

ВОЕ ДОБРО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЕСЛИ БУДЕТ БОГАТ – БУДЕТ УМЕТЬ РАС-

ПОЛАГАТЬ БЛАГОРАЗУМНО СВОИМ ИМЕНИЕМ, А КОЛИ ОБРЕТАТЬСЯ В БЕДНО-

СТИ, СНОСЯ С ТЕРПЕНИЕМ НЕДОСТАТКИ, НЕ БУДЕТ МНОГО ОГОРЧАТЬСЯ СВО-

ЕЙ УЧАСТЬЮ; МЕЖДУ ТЕМ ВСЯКИЙ ИМЕЮЩИЙ СЕЙ ТАЛАНТ (НРАВСТВЕН-

НОСТЬ – Э.Ч.) МОЖЕТ ПОНИМАТЬ ВЕЩИ ТОЧНО В ТАКОМ ВИДЕ, КАК ОНИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ» (4). 

В 1806 Г. ПО УКАЗАНИЮ Н.Н. ДЕМИДОВА В ЦЕНТРЕ ЕГО УРАЛЬСКИХ 

ВЛАДЕНИЙ БЫЛО ОСНОВАНО ВЫЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ (5). ЕГО ШТАТНЫЕ УЧЕНИ-

КИ, НАБИРАЕМЫЕ ИЗ СЫНОВЕЙ СЛУЖИТЕЛЕЙ, ЖИЛИ В ПАНСИОНЕ УЧИЛИЩА, 

НАХОДЯСЬ НА ПОЛНОМ СОДЕРЖАНИИ ЗАВОДОВЛАДЕЛЬЦА (6). 

В своих инструкциях в Нижнетагильскую заводскую контору Н.Н. 

Демидов постоянно предписывал отпускать учеников домой только в 

воскресные и праздничные дни, причем без ночевки, и лишь по специ-

альному разрешению наставников. Это при том, что большинство воспи-

танников училища имели достаточно «благополучных» родителей.  

Так, Демидов рассчитывал оградить их от «косности и невежества в 

домах родительских обретающихся». Здесь, по мнению заводовладельца, 

они могли «нахвататься бранных слов» и получить прочие нежелатель-

ные последствия, нарушающие правильное воспитание. Приведем лишь 

наиболее яркие нелицеприятные фразы из писем заводовладельца на этот 

счет: «…косность приказчиков о воспитании детей мне давно уже из-

вестна», «…родители по своей слабости сами пьют и детей к сему мерз-

кому обычаю приучают». Поэтому Н.Н. Демидов подчеркивал преиму-

щества свиданий родителей с воспитанниками только «в школе и при 

своих начальниках» (7). 

Обучение и воспитание в Выйском училище должны были пройти 

сыновья всего служительского персонала Нижнетагильского округа. От-

давать в него своих детей предписывалось и его «первым приказчикам». 

Именно они должны были показывать пример другим служителям, тра-

диционно склонным к домашнему образованию и воспитанию своих сы-

новей. При этом сам Н.Н. Демидов отмечал: «Я не менее люблю своих 
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детей, как и другие отцы, но не держу при себе ни одного сына, чтоб не 

избаловались между другими» (8). 

Распорядок дня в Выйском училище был расписан буквально по ми-

нутам. Классные занятия продолжались по 6–8 часов в день, больше чем  

в обычных горнозаводских учебных заведениях в тот период времени. 

Еще два часа отводилось на приготовление заданных уроков. Надзирате-

лям предоставлялись значительные права по наказаниям провинившихся 

воспитанников, в том числе и телесные. 

Н.Н. Демидов в инструкциях Нижнетагильской конторе и письмах 

главным учителям постоянно предписывал уделять главное внимание 

изучению закона Божьего, как «первого основания нравственности». Его 

в Выйском училище традиционно преподавали местные священники. За-

водовладелец отмечал, чтобы воспитанники «не так гнались за науками, 

как за нравоучением, но также и наук не должны упускать из виду» (9). Он 

постоянно напоминал конторе и учителям, что все обучение должно «прино-

равливаться к состоянию человека… и будущим его занятиям». 

Н.Н. Демидов предписывал строго соблюдать субординацию. Он 

отмечал: «Далек я от чрезмерной строгости, но если и потачку (послаб-

ление – Э.Ч.) давать подчиненным, то от сего им еще более делается вре-

да, нежели хозяину. …Если приказчик раз побывает у своего подчинен-

ного в гостях, попирует и, разумеется, поразболтается, то уважение к не-

му теряется, а с тем вместе и послушание» (10). 

Однако реальная практика обучения и воспитания в учебных заве-

дениях Н.Н. Демидова весьма отличалась от теоретических замыслов 

идеологов и создателей системы пансионов. Главными проблемами, по 

нашему мнению, стали поиск хороших учителей и воспитателей, а также 

их эффективное взаимодействие с местным административным персона-

лом. Ярким примером трудного разрешения этих сложнейших проблем 

стало Выйское училище.  

Так, Н.Н. Демидов неоднократно горько сетовал на то, что в первые 

десятилетия его деятельности ему «не попадался достойный учитель». 

Отметим, что в  тот период времени проблема учителя крайне остро 

стояла практически во всех учебных заведениях Урала. Широко привле-

ченное к обучению духовенство зачастую не имело, по меткому замеча-

нию известного уральского общественного деятеля и историка Н.К. Чу-

пина, «либо свободного времени для преподавания, либо охоты к нему, 

либо соответствующего образования». Найму же способных гражданских 

лиц препятствовали низкие социальный статус и жалование учителей при 

большом числе учеников в классах. 

Н.Н. Демидов категорически не соглашался с назначением на долж-

ность главного учителя Выйской школы местного священника. Он объ-

яснял это невозможностью для него плодотворно совмещать две должно-

сти и необходимостью иногда наказывать учеников за проступки, что 
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«несогласно со званием священника» (11). Богатый заводовладелец счи-

тал необходимым, чтобы главного учителя, являвшегося одновременно и 

смотрителем Выйского училища, нанимали столичные конторы. 

В фондах Российского государственного архива древних актов 

(РГАДА) сохранились некоторые контракты, заключенные в тот период 

времени с различными по положению людьми: преподавателями, отстав-

ными мелкими чиновниками, бывшими военными. В них смотрителям 

Выйского училища оговаривалось солидное денежное жалование (от 1 до 

3 тысяч рублей ежегодно), провиант, готовая квартира с прислугой, опла-

та проезда до завода и обратно. Отметим, что местные крепостные учите-

ля в то время получали в Выйском училище по 100–400 рублей в год. Не 

выше было и жалование преподавателей в казенных горнозаводских 

школах края. Таким образом, жалование и социальный статус смотрите-

лей Выйского училища были достаточно высокими.  

Однако даже при таких привлекательных материальных условиях 

Н.Н. Демидову было трудно найти желающих отправиться преподавать 

на далекий Урал. В одном из писем Нижнетагильской конторе он под-

черкивал, что когда было велено отыскать главного учителя для Выйско-

го училища, «…было опубликовано объявление в газетах, но ни один не 

являлся». Эту должность соглашались занять в основном достаточно мо-

лодые люди, не имевшие семьи и испытывающие материальные трудно-

сти, а также лица с несложившейся судьбой. Причем первые из них, при 

сроке контракта в 3–10 лет, не проработали здесь более 1–2 лет (12). 

Н.Н. Демидов, только раз в жизни посетивший свои Нижнетагиль-

ские заводы, не мог обеспечить главным учителям соответствующие от-

ношение местного административного персонала и круг общения на да-

леком Урале. Отметим, что в тот период времени в заводских поселках 

края, где подавляющая масса населения находилась в крепостной зави-

симости, царили весьма «дикие» нравы, во многом основанные на пря-

мом насилии. Поэтому сам Н.Н. Демидов в письме руководителям Ниж-

нетагильской конторы 1821 г. отмечал, что образованному «человеку, 

который воспитан в столице или в губернском городе, трудно привык-

нуть к такому образу жизни» (13). В другом резком письме руководите-

лям Нижнетагильской конторы 1826 г. заводовладелец отмечал, что он 

прекрасно знает, что местные приказчики имеют «закоренелую привыч-

ку… следовать своей амбиции». Они обращались с преподавателями и 

докторами, приезжающими служить на Нижнетагильские заводы по кон-

тракту, как с простыми приказчиками. Это крайне болезненно восприни-

малось людьми, имеющими более высокий социальный статус (в том 

числе дворянское достоинство) и хорошее образование. Поэтому Н.Н. 

Демидов считал, что все его значительные средства и труды, выделяемые 

на обучение, не приносят должной пользы (14). 
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Не менее острой проблемой был и подбор достойных надзирателей 

для работы в Выйском училище. Они, как и многие служители Нижнета-

гильского округа, по мнению Н.Н. Демидова, были «…подвержены тем 

же слабостям», особенно пьянству, воровству и сквернословию. Поэтому 

заводовладелец даже имел планы нанимать надзирателей, как и главных 

учителей, из отставных гражданских чиновников в столице (15). 

В конце жизни Н.Н. Демидов обратил внимание и на обучение сы-

новей рабочих Нижнетагильского округа. Часть из них планировалось 

обучать на основе популярного в то время ланкастерского метода – вза-

имного обучения. Первые опыты его применения на Нижнетагильских 

заводах относятся к 1821 г. В письме главному учителю Выйского учи-

лища Р.Н. Никитину 1827 г. Н.Н. Демидов предложил обучать по ланка-

стерскому методу 50–100 сыновей рабочих в праздничные, воскресные 

дни и свободное время (16). Однако эта инициатива не была реализована 

из-за скоропостижной смерти Р.Н. Никитина. 

В письме Нижнетагильской заводской конторе от 10 марта 1828 г. 

Н.Н. Демидов выразил удовлетворение появившемуся разрешению 

Уральского горного правления на открытие школ взаимного обучения. 

Заводовладелец предписал обучать по ланкастерскому методу до 150 сы-

новей рабочих по часу–два в день, перед работой или после нее. Самых 

толковых из них даже разрешалось затем принимать в Выйское училище. 

Остальные же дети, как отмечал Н.Н. Демидов, «научившись читать и 

немного писать, хотя и поступят после в работы, но все не забудут того, 

что приобрели учением» (17). Первое же приходское училище для сыно-

вей рабочих в Нижнетагильском округе было открыто только в 1834 г.  

В целом, Н.Н. Демидов в области просвещения четко следовал сво-

ему принципу, сформулированному в одном из писем Нижнетагильской 

конторе: «…я люблю делать людям пособие, сколько же опять не желаю 

бросать деньги даром и приучать тунеядцев на будущее время быть тако-

выми» (18). Его концепция обучения была важной составной частью па-

терналистской модели отношений, утверждавшейся в уральской горноза-

водской промышленности. 

Н.Н. Демидов надеялся дать всем детям служителей Нижнетагиль-

ского округа соответствующее их положению и его взглядам образование 

и воспитание. В реорганизованном в 1806 г. Выйском училище был вне-

дрен пансионный тип обучения, максимально изолирующий воспитанни-

ков от, по мнению заводовладельца, «испорченного» местного общества. 

Ключевая роль в обучении и воспитании отводилась нанимаемым в сто-

лицах главным учителям, а также местным священникам. Однако его ре-

альная практика в Выйском училище весьма отличалась от теоретических 

замыслов Н.Н. Демидова. 

Часть детей простых рабочих округа должны были получить мини-

мальное образование по популярному в то время ланкастерскому методу. 
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При этом самым толковым из них образование даже могло «открыть до-

рогу» в Выйское училище и штат служителей. 
____________________________ 
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Чучула Н.М.                                                                                                        

Проблема определения аксиологического базиса                                            

исторического образования 

 

ТРУДНО ЖДАТЬ ОТ РЕФОРМ В ОБРАЗОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ. 

ВЗРОСЛЫЕ И, ОСОБЕННО, ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ «БОЛЬШЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НЕ ОТ 

ШКОЛЫ, А ОТ ОБЩЕСТВА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ. МЕЧТА МНОГИХ, ЧТО 

ШКОЛА МОЖЕТ БЫТЬ МЕСТОМ, ГДЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И ЦЕННОСТИ СОХРАНЯЮТ-

СЯ, УМНОЖАЮТСЯ И ПЕРЕДАЮТСЯ ДАЛЬШЕ В НАШ ГРЕШНЫЙ МИР, - ПЕЧАЛЬ-

НАЯ И ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ. ЭТО БЫЛО ВОЗМОЖНО В СРЕДНИЕ ВЕКА, НО В ВЕК 

МАСС-МЕДИА, ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН ЭТА ФУНКЦИЯ ПЕРЕСТАЛА 

РАБОТАТЬ. БОЛЬШИНСТВО ВЗРОСЛЫХ ПЕРЕСТАЛО ВОСПРИНИМАТЬ РАЗЛИЧИЕ 

МЕЖДУ СОБСТВЕННЫМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ И ФОРМОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ. А ШКОЛА НЕ ГОТОВИТ ДЕТЕЙ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ 

(ХОТЯ В ЛОЗУНГАХ ЭТА УСТАНОВКА ЕЩЕ ЖИВЕТ). ЗА АКТУАЛЬНЫМИ ЗАДА-

ЧАМИ ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЫ СТОИТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ОСТРЫЙ ВОПРОС – О ЦЕЛЯХ 

ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, О ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ. 

Последнее десятилетие не умолкают призывы к осознанию кризиса в 

образовании. Называются различные причины сложившейся ситуации, 
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намечаются пути выхода из нее. И, действительно, новые социально-

экономические условия, которые переживает Россия, существенно обост-

ряют вечную проблему образования – поиск идеалов, которые могли бы 

быть положены в основу целеполагания в образовании. Одним из важ-

нейших условий преодоления этого положения является определение 

четких целей образования будущего, в т.ч. аксиологического базиса со-

временного образования. 

История является неисчерпаемым источником духовного обогащения 

личности. Та система образования, которая у нас сложилась в советский 

период, и даже, более того, та, которая складывалась в России после пет-

ровских реформ, - это система так называемого светского образования. 

Она ориентирована на западные образцы и основана, прежде всего, на 

усвоении научных знаний, нежели духовном обогащении личности. Фун-

даментальные науки и их изучение лежит в основе системы современно-

го образования. Вместе с ними неявно принимается и ряд ценностей, ко-

торые сопряжены с ценностью научной рациональности. Прежде всего, 

это ценность инноваций и творчества, вне которых не существуют фун-

даментальные науки. Нужно отдавать себе отчет, что эти ценности имеют 

приоритетный смысл только в рамках определенного типа культур, отно-

сящихся к западной, техногенной цивилизации. Но если мы возьмем тра-

диционалистские культуры, то там инновации и творчество отнюдь не 

имеют приоритетного статуса. Очевидно, что в соответствии с требова-

ниями времени эти образовательные цели должны быть пересмотрены. 

Что касается школьного предмета истории, то необходимо помнить, что 

историческое образование – это идейная, мировоззренческая составляю-

щая всего образования в целом. 

Последнее время ученые много спорят о так называемой «воспита-

тельной» ориентации исторического образования. То, как воспитательная 

функция трактовалась долгие годы советской власти, сейчас не устраива-

ет учителей, да и не отвечает потребностям отдельной личности учаще-

гося и всего общества в целом. 

Какое же определение воспитательных целей учебного предмета исто-

рии предлагают различные ученые, лаборатории, группы исследователей? 

На данном этапе одни авторы делают акцент на обучающей функции исто-

рии в школе и отвергают необходимость планомерного воспитания на ис-

торическом материале, его героико-патриотических сюжетах: «Настоящее 

воспитание историей заключается в предоставлении школьнику реальной 

возможности самовоспитания, которое состоит в «примеривании на себя» 

исторических костюмов, масок, ситуаций». Другие авторы делают акцент 

на том, что учитель должен воспитывать в учащихся основные личностные 

качества, причем в духе гуманизма. В государственном образовательном 

стандарте в числе прочих провозглашается следующая цель: 

«…формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на ос-
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нове личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; развитие интереса и уважения к исто-

рии и культуре своего и других народов, стремления сохранить и приум-

ножать культурное наследие своей страны и всего человечества». 

Актуальность проблемы определения аксиологического базиса исто-

рического образования сегодня связана с тем, что современные аксиоло-

гия, психология и педагогика сосредотачивают внимание на формирова-

нии ценностного отношения к миру как основной задаче образования. 

Ценностные отношения человека определяют его эмоционально-

психологическое состояние, удовлетворенность и   наполненность жизни, 

ее смысл, а система ценностей регулирует поведение и деятельность, оп-

ределяет мотивационно-потребностную сферу, направленность личности, 

готовность руководствоваться этими ценностями в профессиональной 

деятельности. Задача воспитания заключается в том, чтобы помочь рас-

тущей личности осуществить сознательный выбор общественных ценно-

стей и сформировать на их основе устойчивую, непротиворечивую инди-

видуальную систему ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию 

и мотивацию ее поведения и деятельности. Высокий же уровень сформи-

рованности ценностных ориентаций позволяет человеку избирательно 

относиться к окружающим явлениям и предметам, адекватно восприни-

мать и оценивать их субъективную и объективную значимость, т.е. ори-

ентироваться в мире материальной и духовной культуры. 

В итоге, так или иначе, любой из подходов в определении аксиологи-

ческого базиса школьного исторического образования ориентируется на 

то, что историческая дисциплина имеет огромный потенциал для созда-

ния условий формирования определенных личностных качеств. Разница в 

том, и это принципиально, какая будет роль учащегося в педагогическом 

процессе – процессе осмысления исторического прошлого, эмоциональ-

ного переживания основных его моментов, и какова в итоге будет форма 

этого приобщения к ценностям человечества – самовоспитание или фор-

мирование заданных качеств педагогом. Думается, что можно принять 

без доказательств то, что самостоятельное овладение ценностными ори-

ентациями, самостоятельный вывод о необходимости изучения истории 

для возможности осознать настоящее и прогнозировать будущее, являет-

ся куда более ценным. 

В общем, цель истории как науки, школьного предмета остается не-

изменной: цивилизация и гуманизация человека, свобода и сознание сво-

боды, величие человека и открытие бытия в нем. 

Изучение истории в школе может выполнить задачу помощи расту-

щей личности, осуществить этот сознательный выбор ценностных ориен-

тиров, т.е. выполняет функцию самоопределения. Но есть одно важней-

шее условие реализации этой задачи: прежде всего нужно сформировать 
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у ребенка, личность которого только формируется, ценностное отноше-

ние к истории, прошлому человечества. 

Итак, история воспитывает, формирует ценностные ориентации, и 

сама выступает величайшей ценностью человечества.     

Шаламов В.В., Шаламова С.В.                                                                     

Классификация видов самостоятельной работы 

 

Классификация видов самостоятельной работы одна из сложных сто-

рон понятия «самостоятельная работа». Само понятие самостоятельной 

работы учащихся обладает большой емкостью и определяется различны-

ми признаками, порождающими разнообразие подходов к клас-

сификации. В рамках одной статьи невозможно рассмотреть все подходы. 

Остановимся на некоторых из них. 

Организационно самостоятельная работа может быть: 

 фронтальной (общеклассной) — ученики самостоятельно выпол-

няют одно и то же задание; 

 групповой — учащиеся выполняют задание небольшой группой 

(3—6 человек);  

 парной — школьники выполняют задание вдвоем; 

 индивидуальной — каждый ученик самостоятельно выполняет 

специально для него предназначенное задание; 

 индивидуализированной, при которой задания предоставляются 

учащимся с учетом их индивидуальных особенностей в способностях к 

учению (1). 

По организационному признаку проводит свою классификацию само-

стоятельной работы и Л.В. Жарова. Согласно этой классификации выделя-

ются фронтальная, групповая, и индивидуальная самостоятельная работа. 

1. Фронтальная самостоятельная работа. Ее особенности состоят в 

следующем: 

- все учащиеся выполняют общее для всех задание (задания); 

- учитель дает общий инструктаж к выполнению задания; 

- используются общие приемы организации и руководства действия-

ми учащихся. 

Фронтальная форма организации самостоятельной деятельности наи-

более целесообразна тогда, когда учащиеся приступают к изучению те-

мы, когда важно создать определенный настрой, вызвать интерес к новой 

теме. Также важна и полезна она на начальном этапе формирования уме-

ний, когда учащиеся овладевают способом выполнения задания по об-

разцу. 

2. Индивидуальная самостоятельная работа.  

Под индивидуальной самостоятельной работой понимается такая ра-

бота, которая предусматривает выполнение  индивидуализированных 
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заданий и исключает сотрудничество учащихся. Однако она открывает 

огромные возможности для сотрудничества ученика с учителем. В каче-

стве индивидуальных заданий могут выступать: 

- небольшие по объему работы, предлагаемые ученику или группе (2-

4 человека); 

- выполнение текущих индивидуальных домашних заданий, предло-

женных учителем, но выбираемых учениками на альтернативной основе; 

- подготовка и проведение учащимися старших классов отдельных 

уроков; 

- подготовка к уроку опережающих заданий, требующих поисковой 

деятельности: сообщений, докладов, опытов. 

- внеучебная работа, связанная с самообразовательной деятельностью 

учащихся, направленной на удовлетворение их интересов и познаватель-

ной потребности.  

3. Групповая самостоятельная работа.  

Работа в группах – это возможность общения, дефицит которого по-

стоянно наблюдается и в школе, и в семье. Наиболее простая и доступная 

форма сотрудничества учащихся – работа в парах постоянного состава. 

Ее можно использовать для совместной проработки материала учебника 

или документа, выполнения практических заданий и т.д. Такими парами 

являются два ученика, сидящих за одной партой. Еще одной формой со-

трудничества учащихся является работа в звеньях-группах, включающих 

4-6 человек. Здесь сложность заключается в формировании групп. В ка-

честве дифференциации педагоги выдвигают разные показатели: уровень 

знаний, интерес к учению, уровень умений, общие способности и т. д. (2).    

В зависимости от места выполнения самостоятельную работу разде-

ляют на: 

 выполняемую в классе (лаборатории, кабинете, мастерской или 

другом каком-либо школьном помещении);  

 выполняемую во время внеклассного или внешкольного учебного 

мероприятия (на пришкольном опытном участке, на экскурсии и т. д.);  

 выполняемую дома (3). 

В наиболее завершенном виде классификация самостоятельной рабо-

ты разработана В. П. Стрезикозиным. Он выделяет следующие виды са-

мостоятельной учебной работы школьников: 

1) работа с учебной книгой (разновидности — составление плана от-

дельных глав, ответы на вопросы учителя, работа над документами и 

другими первоисточниками и т. д.); 

2) работа со справочной литературой (статистические сборники, спра-

вочники, словари, энциклопедии и пр.); 

3) решение и составление задач; 

4) учебные упражнения; 

5) сочинения и описания (по опорным словам, картинам, личным впе-
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чатлениям и т. д.);  

6) работа, связанная с использованием раздаточного материала (ком-

плекты картинок, фигур т. д.); 

7) графические работы (4). 

Приведенные выше классификации самостоятельной работы не рас-

крывают ее внутреннего содержания, так как не затрагивают мыслитель-

ную активность учащихся. Здесь рассматривается самостоятельная рабо-

та с точки зрения деятельности учителя, управленческой стороны поня-

тия. Исходя из этого, были предприняты попытки совместить обе сторо-

ны содержания самостоятельной работы. 

В качестве примера классификации самостоятельной работы на такой 

основе можно привести классификацию М. И. Моро, которая выделила 

следующие виды самостоятельной работы: 

а) основанные, главным образом, на подражании, на воспроизведении 

школьниками действий учителя и его рассуждений; 

б) требующие от учеников самостоятельного применения знаний, 

умений и навыков, приобретенных ранее под руководством преподавате-

ля в условиях, аналогичных тем, в которых они формировались; 

в) то же, но в условиях, в большей или меньшей степени отличающихся 

от тех, которые имели место при формировании знаний, умений и навыков, 

применяемых школьниками в ходе выполнения задания; 

г) творческие работы, требующие от учащихся проявления самостоя-

тельности в постановке вопроса и поисках пути его решения, самостоя-

тельного проведения необходимых наблюдений, самостоятельного полу-

чения вывода. 

Довольно часто за основу при классификации стала приниматься не 

деятельность учащихся, а задания, организующие их самостоятельную 

деятельность. Так, например, И. Я. Лернер выделяет:  

 обучающие задачи, когда учитель предъявляет ученикам задание 

и показывает им, как надо его решать; 

 тренировочные задачи, предназначенные для самостоятельного 

решения по образцу;  

 поисковые задачи, самостоятельное решение которых целиком 

возлагается на учащихся (5). 

П. И. Пидкасистый  выделяет четыре типа самостоятельной работы: 

1) Самостоятельные работы по образцу, которые выполняются 

школьниками на основе образца (подробной инструкции). Уровень их 

познавательной активности и самостоятельности не выходит за рамки 

воспроизводящей деятельности. 

2) Реконструктивные самостоятельные работы, протекающие на уров-

не преобразования структуры учебных текстов и наличного опыта реше-

ния задач. 

3) Вариативные самостоятельные работы, содержащие по-



 459 

знавательные задачи и требующие от учащихся анализа незнакомой им 

проблемной ситуации. 

4) Творческие самостоятельные задачи, предполагающие непосредст-

венное участие учащихся в производстве принципиально новых для них 

знаний, ценностей материальной и духовной культуры (6). 

Вызывает определенный интерес классификация, предложенная И. Э. 

Унт. Она исходит из двух принципов подхода к видам  самостоятельной 

работы школьников и дает соответственно две классификации. Первая 

основывается на источнике знаний. Самостоятельная работа учащихся с 

учебной литературой: 

1. Работа с текстом учебника: 

а) составление плана; 

б) составление конспекта; 

в) составление ответов на вопросы учителя; 

г) составление таблиц; 

д) составление диаграмм и схем. 

2. Работа с иллюстративным материалом учебника. 

3. Выполнение упражнений и заданий на базе учебника: 

а) поиски примеров; 

б) составление задач. 

4. Работа с иной литературой и учебными пособиями: 

а) работа с художественной литературой; 

б) работа с другими литературными источниками; 

в) работа со словарями; 

г) работа с атласом и контурными картами; 

д) работа с наглядными пособиями; 

е) работа с диа- и кинофильмами; 

ж) наблюдения; 

з) работа с магнитофоном; 

и) практические и лабораторные работы (7). 

Близкой к предыдущей классификации является классификация, 

предложенная Жаровой Л.В. Она выделяет следующие виды работ, при-

меняемые в школе: 

- РАБОТА С УЧЕБНИКОМ; 

- РАБОТА С КАРТОЙ; 

- РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ; 

- РАБОТА С РАЗДАТОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ; 

- РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ; 

- РАБОТА С МАТЕРИАЛОМ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ; 

- РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ; 

-  ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ; 

- РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ; 

- СОЧИНЕНИЕ; 
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- ДОКЛАД, РЕФЕРАТЫ; 

- ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ; 

- САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ И Т.Д. (8) 

За основу второй классификации автором было предложено взять со-

держание заданий для самостоятельной работы. Она выделила три типа 

учебных заданий:  

1) учебные задания, опосредующие учебную информацию (задания, 

которые содержат учебный материал или указывают источник знаний, 

частично заменяют устное изложение учителя и предназначены для пер-

воначального восприятия учебного материала); 

2) учебные задания, управляющие работой учащихся с учебным мате-

риалом (задания, которые руководят осмыслением и систематизацией 

учебного материала, самоконтролем; систематизацией, обобщением и 

выводами; формированием знаний, умений и навыков — наблюдения, 

работа над текстом учебной литературы, упражнения, практические и 

лабораторные работы); 

3) учебные задания, требующие от ученика творческой (про-

дуктивной) деятельности (задания, которые направляют учащихся на са-

мостоятельное собирание материала, поиски примеров и составление за-

дач, написание сочинений и др., нахождение проблем и их решение. Сю-

да относятся все задания, связанные с проблемным обучением (9). 

Рассматривая самостоятельную работу в дидактическом плане, можно 

отметить ее функциональную сторону. С этой точки зрения выполнение 

самостоятельных заданий подразделяют на: 

1) сбор и переработку информации (наблюдение, проведение опытов, 

чтение, слушание); 

2) формирование навыков и умений (упражнение); 

3) применение знаний, навыков и умений и в целях контроля (реше-

ние задач, описание, сочинение, создание изделий и конструкций, графи-

ческие работы) (10). 

Рогинский В. М. по частно дидактической цели выделяет три типа са-

мостоятельных работ: 

- формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане 

то, что от них требуется, на основе данного им алгоритма деятельности и 

посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В каче-

стве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домаш-

ние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.  

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать ти-

повые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся 

отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий, типовые 

курсовые проекты и т.д.  

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип са-

мостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий науч-
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но – исследовательского характера, включая курсовые и дипломные про-

екты (11).  

По уровню проблемности заданий самостоятельную работу можно 

подразделить на самостоятельную работу по выполнению: 

1) заданий на подражание или по образцу;  

2) заданий реконструктивного характера;  

3) заданий творческого характера (12). 

В заключение можно сделать вывод, что в педагогической литературе 

можно встретить большое количество различных подходов к определе-

нию видов самостоятельной работы. Однако несмотря на обилие различ-

ных подходов, до сего времени не создано универсальной классификации 

видов самостоятельной работы, которая учитывала бы в
 
равной мере и 

внешнюю, и внутреннюю стороны учебной деятельности школьников.  

На наш взгляд, наиболее завершенные классификации основываются 

на внешних признаках, тогда как попытка выделения видов самостоя-

тельной работы на основании внутреннего содержания деятельности 

учащегося пока не достаточно разработана. Более перспективными ока-

зались попытки показать внутреннюю сущность самостоятельной работы 

путем классификации заданий (И. Я. Лернер, П. И. Пидкасистый, И. Э. 

Унт и др.). Однако и они нуждаются в дальнейшей разработке.  
________________________ 
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Яковлева Е.В.                                                                                                              

О формировании хронологических представлений                                          

у учащихся 5 классов 

  

Установление последовательности исторических событий и явлений, 

четкая локализация их во времени - необходимые условия и компоненты 

исторической подготовки школьников. Ф.П. Коровкин обращал внимание 

на такую важную деталь, как опора учащихся при формировании у них 

представлений о времени на их личный опыт: длительность дня, смену 

времен года, <было до и после>. Дети 11-12 лет хорошо понимают, что 

начало процесса предшествует его завершению, а использование предме-

та следует за его появлением и т.д. Однако присутствует огромная разни-
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ца между личным опытом ребенка и познанием отношений последова-

тельности и временных отношений в истории (1). 

 Изучению хронологии в школе в отечественной методической лите-

ратуре уделяли внимание А.А. Вагин, Г.И. Годер, П.В. Гора, Д.Н. Ники-

форов, С.Ф. Скляренко, М.В. Короткова, М.Т. Студеникин и другие (2). В 

указанных работах представлен и обобщен значительный опыт, накоп-

ленный в теории и практике, но до сих пор нет комплексных работ, кото-

рые во всем многообразии и сложности проблемы показывали бы мето-

дику формирования хронологических представлений у учащихся.  

К вопросам изучения хронологии относится выявление длительности 

исторических явлений, периодизации исторических процессов, времени 

создания исторических источников. Хронология помогает установить и 

выяснить  время свершения событий их последовательность (3). К сожа-

лению, в современной школе не уделяется достаточного внимания изуче-

нию обозначенных явлений, а чаще в учебном процессе ограничиваются 

изучением дат, причем на уровне заучивания, поскольку для пятикласс-

ника хронология не сразу становится ориентиром во времени.  

Начав преподавать в школе три года назад, я сразу же столкнулась с 

немалыми трудностями при работе с пятиклассниками. Как дать учащим-

ся представление о временных отношениях между фактами? Как во взаи-

мосвязи соотнести друг с другом даты событий и явлений, облегчить их 

осознанное запоминание? Как сформировать у школьников представле-

ние о последовательности исторических событий и явлений, а также про-

тяженности их во времени? На основе исторических представлений у 

учащихся происходит обобщение исторических событий и формируется 

понятие. Следующая мыслительная операция, которую должны освоить 

ученики, ассоциация этого понятия с датой. Поэтому  учителю необхо-

димо стремиться уделять больше внимания творческому воображению 

учащихся, так как, именно это, как убеждает практика, в конечном счете, 

подводит к отражению в сознании школьников правильного оперирова-

ния категорией <историческое время>, способствует развитию их вре-

менных представлений и подводит к усвоению понятий (год, век, тыся-

челетие, эра).  

Как показал опыт работы, процесс восприятия новых понятий может 

вызвать трудности. В частности, с большим трудом ученики 5 класса раз-

граничивают временные категории: "до нашей эры" и "наша эра". Для 

того, чтобы максимально приблизить учащихся к пониманию указанных 

категорий, использовали следующий прием  на  уроке по теме: <Счет лет 

в истории>: 

<В разные времена люди вели счет времени по-разному. Например, в 

Египте счет лет вели по продолжительности правления фараонов. Совре-

менное летоисчисление возникло давно и связано с именем Иисуса Хри-

ста - основателя христианской религии. Через несколько столетий  хри-
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стианская религия, вера в Иисуса Христа распространилась по многим 

странам. Мир как бы разделился на два исторических периода: то, что 

было до рождения Иисуса, и то, что стало после него. Вот тогда и пред-

ложили вести счет лет новой эры от даты рождения Иисуса. "Пусть год 

его рождения будет первым годом, - рассуждал неизвестный нам верую-

щий, - следующий - вторым и так далее". Он сумел, как ему казалось, вы-

считать год рождения Иисуса Христа. Это был 753 год от основания го-

рода Рима. В нашем летоисчислении этот год принято считать первым 

(учитель рисует на доске линию времени и отмечает дату рождения Хри-

ста). Например, мы говорим: первое упоминание в летописи о Москве 

относится к 1147 году. К этим словам верующие люди добавляют: от Ро-

ждества Христова. Время исчисления от  Рождества Христова, мы назы-

ваем наша эра, пишем сокращенно н.э. Все, что было до рождения Хри-

ста называется до нашей эры, пишем сокращенно до н.э. (на доске учи-

тель на линии времени отмечает до н.э. и н.э.) 

Давайте представим окна вашей комнаты, за которой расположен 

градусник. Там где цифра ноль, мы отметим дату рождения Христа. Все 

цифры расположенные ниже ноля - это на линии времени  другая эпоха, 

или как нужно говорить, то, что было до нашей эры. Для активизации 

внимания задается вопрос классу: В каком порядке расположены цифры 

на градуснике ниже ноля? Учащиеся отвечают - в обратном. Все пра-

вильно именно так располагаются годы, века на линии времени. Цифры 

на градуснике, идущие выше ноля  на линии времени, обозначаются на-

шей эрой. При выполнении работы по градуснику следует изобразить его 

графически. Далее учитель проводит  тренировочные упражнения: 

Сколько лет прошло от Рождества Христова до наших дней? Отметить на 

линии времени следующие даты: 1147 г. и 74 г. Какой год был раньше? 

На сколько лет раньше? К какому веку относятся названные даты? В ка-

ком тысячелетии произошли эти события? 

Вторая трудность - большие хронологические периоды в истории 

древнего мира и сравнительно небольшая насыщенность их историче-

скими датами (36 основных дат). Для того чтобы привлечь внимание 

учащихся к датам и подвести их к пониманию пространственно-

временных связей, необходимо разработать систему заданий по состав-

лению хронологических комплексов, объединяющих датированные фак-

ты в логические цепочки. Помогают в изучении хронологии календари 

(4).  Вот пример одного из них по теме "Древняя Греция".  

 Перечень дат в календаре может быть как по разделу, так и по главе. 

Даты все время должны быть перед глазами ученика. Но следует отме-

тить, что при работе с хронологией большое значение имеет осмыслен-

ное запоминание дат. Г.И. Годер подчеркивал, что осмысление даты яв-

ляется лучшим орудием борьбы против механического зазубривания 

хронологии (5). 
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Углубленное и целенаправленное изучение рассматриваемой про-

блемы возможно в различных образовательных учреждениях на основе 

широко организованной экспериментальной работы. Только так возмож-

но осуществиться поиск оптимальных способов по формированию хро-

нологических представлений у учащихся. Перспектива развития темы 

видится в дальнейшей разработке и совершенствовании различных видов 

познавательных заданий, помогающих учащимся усваивать динамику 

развития исторического процесса и в выявлении эффективных приемов 

использования наглядности, а также слова для формирования простран-

ственно-временных представлений учащихся. 
____________________________ 
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Сперанский А.В.                                                                                                        

Патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных школ 

Урала в годы Великой Отечественной войны 

 

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЫ ВОЕННОЙ 

ПОРЫ СТАЛО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. НА УРАЛЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СТАНОВИЛИСЬ ФАКТОРОМ МОРАЛЬНОЙ ЗА-

КАЛКИ УЧАЩИХСЯ, НЕПРЕМЕННЫМ УСЛОВИЕМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ 

ЗНАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПАТРИО-

ТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БЫЛИ РАЗНООБРАЗНЫ: ПРОВОДИЛИСЬ ПОЛИТИН-

ФОРМАЦИИ, МИТИНГИ, ОРГАНИЗОВЫВАЛИСЬ ПОЛИТКРУЖКИ, АГИТБРИГАДЫ, 

ЛЕКТОРСКИЕ ГРУППЫ, УЧЕНИЧЕСКИЕ ЛЕКТОРИИ. БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВСТРЕЧИ С ГЕРОЯМИ ВОЙНЫ, ПЕРЕПИСКА УЧАЩИХСЯ С 

ФРОНТОВИКАМИ, УСТНЫЕ ГАЗЕТЫ. ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЛА И НАГЛЯДНАЯ 

АГИТАЦИЯ: ВЫПУСКАЛИСЬ СТЕНГАЗЕТЫ, БОЕВЫЕ ЛИСТКИ, СОЗДАВАЛИСЬ 

ГАЛЕРЕИ «ОНИ УЧИЛИСЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ», СТАВШИЕ ПРООБРАЗОМ БУДУ-

ЩИХ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ БОЕВОЙ СЛАВЫ. В ЧАСТНОСТИ, В ШКОЛЕ № 12 Г. 

КУРГАНА ДЕЙСТВОВАЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ, НОСИВШИЙ ЯРКО ВЫРА-

ЖЕННЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. УЧАСТНИКИ ЭТОГО ЛЕКТО-

РИЯ ПРОЧЛИ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЛЕКЦИЙ ОБ 

ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ РУССКОГО НАРОДА, ГЕРОИЗМЕ ФРОНТОВИКОВ, 

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

(1). 
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В Г. ЗЛАТОУСТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ПРОВОДИЛСЯ 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ, В РАМКАХ КОТОРОГО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОРГАНИЗОВЫВА-

ЛИСЬ ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДЫ, ПОЛИТИНФОРМАЦИИ ПО ТЕКУЩИМ СОБЫТИЯМ. 

КОМСОМОЛЬСКО–МОЛОДЕЖНЫЙ ЛЕКТОРИЙ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН В ШКОЛЕ № 

10 Г. ПЛАСТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2). В ШКОЛЕ № 9 Г. МОЛОТОВА АК-

ТИВНО РАБОТАЛ АГИТКОЛЛЕКТИВ В СОСТАВЕ 39 ЧЕЛ. РЕБЯТА ЧИТАЛИ ЛЕК-

ЦИИ, ДЕЛАЛИ ДОКЛАДЫ, ПРОВОДИЛИ БЕСЕДЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

НО И ВЫСТУПАЛИ ПЕРЕД РАБОЧИМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТРУ-

ЖЕНИКАМИ СЕЛА (3). 

ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ УРАЛА СТАЛО ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИХ К ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛЕЗНОМУ 

ТРУДУ. УЧИТЫВАЯ ТРУДНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА, СНК СССР ЛЕТОМ 

1942 Г. ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ПРИВЛЕЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ НА СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПОСЕВНОЙ И УБОРОЧНОЙ КАМПА-

НИЙ». ВСЕ ШКОЛЫ СТРАНЫ С ПОНИМАНИЕМ ВСТРЕТИЛИ ЭТО РЕШЕНИЕ, НА-

ПРАВИВ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ. ТОЛЬКО 

В 1941/42 УЧЕБНОМ ГОДУ В 37 ОБЛАСТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПО-

ЛЯХ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ТРУДИЛИСЬ БОЛЕЕ 1 МЛН УЧАЩИХСЯ. АКТИВНО 

РАБОТАЛИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ШКОЛЬНИКИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, СТАВ-

ШИЕ ИНИЦИАТОРАМИ ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛ ЗА ЛУЧШЕЕ 

УЧАСТИЕ В СЕЛЬХОЗРАБОТАХ. 

С ПОЧИНОМ ВЫСТУПИЛИ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ Г. ИРБИТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ 1 АПРЕЛЯ 1942 Г. ЧЕРЕЗ «УЧИТЕЛЬСКУЮ 

ГАЗЕТУ» ОБРАТИЛИСЬ КО ВСЕМ ПЕДАГОГАМ И ШКОЛЬНИКАМ СТРАНЫ. НАЧИ-

НАНИЕ УРАЛЬЦЕВ БЫЛО ПОДДЕРЖАНО НКПРОСОМ РОССИИ, НАРКОМЗЕМОМ И 

ЦК ВЛКСМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ – ОСЕНЬЮ 1942 Г. В СОРЕВНО-

ВАНИИ, ПРОШЕДШЕМ В 52 ОБЛАСТЯХ РСФСР, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 4 

МЛН УЧАЩИХСЯ И 182 ТЫС. ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. ПО ИТОГАМ ГОДА ОДНОЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ БЫЛА НАЗВАНА СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, А РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ЕЕ 

ТЕРРИТОРИИ КИРГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО ВО ВСЕ-

СОЮЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ. БОЙЦЫ СЕЛЬХОЗОТРЯДА ЭТОЙ ШКОЛЫ ПОД РУ-

КОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ М. А. АРДАШЕВОЙ ВЫРАБОТАЛИ ПО 173 ТРУДОДНЯ 

НА КАЖДОГО И ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ «ФРОНТОВЫМ ОТРЯДОМ» (4). 

ВСЕГО ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ПО СТРАНЕ В СЕЛЬХОЗРАБОТАХ ПРИНЯЛИ УЧА-

СТИЕ ОКОЛО 20 МЛН УЧАЩИХСЯ И 500 ТЫС. УЧИТЕЛЕЙ, ВЫРАБОТАВШИХ БО-

ЛЕЕ 500 МЛН ТРУДОДНЕЙ. НА УРАЛЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ЕЖЕГОДНО ТРУДИЛИСЬ БОЛЕЕ 100 ТЫС. УЧАЩИХСЯ, ИЗ КОТОРЫХ 3,5 

ТЫС. ВЛАДЕЛИ ПРОФЕССИЯМИ ТРАКТОРИСТА И КОМБАЙНЕРА. В ЧЕЛЯБИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВОЕННЫЙ ПЕРИОД ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА ОКАЗАЛИ ДЕЙСТ-

ВЕННУЮ ПОМОЩЬ ОКОЛО 300 ТЫС. УЧАЩИХСЯ, ВЫРАБОТАВШИХ 7 МЛН ТРУ-

ДОДНЕЙ, ПРИЧЕМ БОЛЕЕ 11 ТЫС. ИЗ НИХ ОСВОИЛИ ПРОФЕССИЮ МЕХАНИЗА-

ТОРА. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К СЕЛЬХОЗРАБОТАМ ВЕЛАСЬ В 

БАШКИРИИ. ПО ОСОБЫМ ПРОГРАММАМ ЗДЕСЬ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ 56 ТЫС. 
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ШКОЛЬНИКОВ. ИЗ НИХ 3,8 ТЫС. ОВЛАДЕЛИ ТРАКТОРОМ, 1,6 ТЫС. – КОМБАЙ-

НОМ. В МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЛИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОСВОИЛИ БОЛЕЕ 7 ТЫС. ЧЕЛ. В УДМУРТСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ УЧАЩИЕСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ ВЫРАБОТАЛИ НА 

ПОЛЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА 12,5 МЛН ТРУДОДНЕЙ, В ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

– 6 МЛН, В КУРГАНСКОЙ – ТОЛЬКО ЗА 1943-1944 ГГ. – 3,5 МЛН ТРУДОДНЕЙ. 

НАРЯДУ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ, УРАЛЬСКИЕ ШКОЛЬ-

НИКИ ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ. 13 ФЕВРАЛЯ 1942 Г. БЫЛ ПРИНЯТ УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР «О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ТРУДО-

СПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТ-

ВЕ». В МАЕ 1942 Г. СНК СССР ИЗДАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПО КОТОРОМУ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗРЕШАЛОСЬ ПРИНИМАТЬ ПОДРОСТКОВ, 

ДОСТИГШИХ 14 ЛЕТ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ УСТАНАВЛИВАЛ ДЛЯ НИХ 6-

ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДЕНЬ ОТДЫХА ОДИН РАЗ В НЕ-

ДЕЛЮ И 12 РАБОЧИХ ДНЕЙ ОТПУСКА В ГОД. НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРАВИТЕЛЬСТ-

ВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ БЫЛО ВОВЛЕЧЕНО 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ. К НАЧАЛУ 1945 Г. ОНИ СОСТАВИЛИ В 

ЭТИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ БОЛЕЕ 10 % ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ. МНОГО БЫВ-

ШИХ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ПРИШЛИ И В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВО УРАЛА. ТАК, НА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТЭЦ МОЛОДЕЖЬ СОСТАВЛЯЛА 34,3 

%, В ОБЪЕДИНЕНИИ «МАГНИТОСТРОЙ» ИЗ 14,6 ТЫС. РАБОЧИХ 3 ТЫС. БЫЛИ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ. АКТИВНО ПОМОГАЛИ РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕН-

НОГО ПРОИЗВОДСТВА НА УРАЛЕ И ШКОЛЬНИКИ, ПРОДОЛЖАВШИЕ УЧЕБУ. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ, КОНКРЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИХ ТРУДА БЫЛИ СА-

МЫМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ. БОЛЬШОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ «ВОС-

КРЕСНИКИ», ПРОВОДИМЫЕ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ В СВОБОДНОЕ ОТ ЗАНЯТИЙ 

ВРЕМЯ. ТАК, УЧАЩИЕСЯ Г. ЗЛАТОУСТА ПРОВЕЛИ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ 53 ВОС-

КРЕСНИКА, ШКОЛЬНИКИ МАГНИТОГОРСКА ОРГАНИЗОВАЛИ НА СТРОИТЕЛЬСТ-

ВЕ 6-Й ДОМНЫ ММК 69 ВОСКРЕСНИКОВ. ВОСКРЕСНИКИ БЫЛИ РАСПРОСТРА-

НЕНЫ И ВО МНОГИХ ДРУГИХ ГОРОДАХ УРАЛА: В СВЕРДЛОВСКЕ, ЧЕЛЯБИНСКЕ, 

МОЛОТОВЕ, ЧКАЛОВЕ, ИЖЕВСКЕ, НИЖНЕМ ТАГИЛЕ, ПЕРВОУРАЛЬСКЕ И ДР. 

ШКОЛЬНИКИ РАСЧИЩАЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ, ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДОВ, 

СКОЛАЧИВАЛИ ЯЩИКИ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ, ПОДНОСИЛИ СЫРЬЕ К ЦЕХАМ, 

ГРУЗИЛИ ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ В ЭШЕЛОНЫ, РАБОТАЛИ НА СТАНКАХ. К 

ПРИМЕРУ, ИЗ 108 УЧАЩИХСЯ 7-10 КЛАССОВ ШКОЛЫ № 59 Г. СВЕРДЛОВСКА, 

93 АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В ВОСКРЕСНИКАХ, ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПОД-

СОБНЫЕ РАБОТЫ НА МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

ИНТЕРЕСНОЙ ФОРМОЙ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАЛА ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ. ОНИ СОЗДАВАЛИСЬ КАК 

ПРИ ШКОЛАХ, ТАК И ПРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ИМЕЛИ САМЫЕ 

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. ТАК, В Г. ШАДРИНСКЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАС-

ТИ ПРИ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКЕ БЫЛА СОЗДАНА МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОД-
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СТВУ ВАРЕЖЕК, ПЕРЧАТОК, НОСКОВ, ГДЕ ПОСЛЕ УРОКОВ ТРУДИЛИСЬ 140 ЧЕЛ. 

В Г. ТРОИЦКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЯДЕ ШКОЛ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 

ШВЕЙНЫЕ, ОБУВНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ, ШОРНЫЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ И ЧАСОВЫЕ МАС-

ТЕРСКИЕ. ПО НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ, ТОЛЬКО ЗА ТРИ МЕСЯЦА 1943 Г. ОНИ ИЗ-

ГОТОВИЛИ 10 ТЫС. ПАР БЕЛЬЯ, 7 ТЫС. ПАР ОБУВИ, 400 СВИТЕРОВ, 1 ТЫС. ПАР 

ВАРЕЖЕК. В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ В ШКОЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ ИЗГОТОВЛЯЛИ УЧЕ-

НИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: РУЧКИ, ЛИНЕЙКИ, УГОЛЬНИКИ И ПР. ШКОЛЬ-

НЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЕЙСТВОВАЛИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ И 

РЕСПУБЛИКАХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, НО НАИБОЛЬШИЙ РАЗМАХ ИХ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ПОЛУЧИЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ АКТИВНО РАБОТАЛО 

79 МАСТЕРСКИХ, В МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ 70 МАСТЕР-

СКИХ И СВЕРДЛОВСКОЙ, РАСПОЛАГАВШЕЙ 60 ПОДОБНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

КАК ПРАВИЛО, В ШКОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ РАСПОРЯ-

ДОК РАБОТЫ ЧЕТКО УВЯЗЫВАЛСЯ С УЧЕБНЫМ РАСПИСАНИЕМ ШКОЛЫ, А ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НЕ ПРЕВЫШАЛА 3-4 Ч В ДЕНЬ. 

СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ ВАЖНОЕ МЕСТО ЗАНИМАЛО ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ПО РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ В НЕМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 2 МЛН ЧЕЛ. 

(5). ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОНО ПОЛУЧИЛО НА УРАЛЕ. В ЧЕЛЯБИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗДА-

НИИ ТИМУРОВСКИХ КОМАНД В КАЖДОЙ ШКОЛЕ, ПРИ КАЖДОМ ДВОРЦЕ ПИО-

НЕРОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО 17 КОМАНД. К 1943 Г. ПО ОБЛАСТИ ИХ НАСЧИТЫВА-

ЛОСЬ УЖЕ БОЛЕЕ 3 ТЫС. К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ТИМУРОВЦЫ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 

БОЛЕЕ 15 ТЫС. СЕМЕЙ ФРОНТОВИКОВ, ЗАВЕЗЛИ И РАСПИЛИЛИ 9,8 ТЫС. М3 

ДРОВ, УЧАСТВОВАЛИ В СБОРЕ МЕТАЛЛОЛОМА, В КОНЦЕРТАХ В ГОСПИТАЛЯХ, 

ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ И МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ПУНКТАХ. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНОЙ 

ТИМУРОВСКОЙ КОМАНДОЙ ЮЖНОГО УРАЛА БЫЛА КОМАНДА, РУКОВОДИМАЯ 

73-ЛЕТНЕЙ АЛЕКСАНДРОЙ ПЕТРОВНОЙ РЫЧКОВОЙ («БАБУШКОЙ ШУРОЙ»), 

ДЕЙСТВОВАВШАЯ В Г. ПЛАСТ (6). 

ПЕРВАЯ ТИМУРОВСКАЯ КОМАНДА В УДМУРТИИ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 27 

ИЮНЯ 1941 Г. В САРАПУЛЕ. ОНА ОБЪЕДИНЯЛА 40 ШКОЛЬНИКОВ. К КОНЦУ 

1941 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ РАБОТАЛО УЖЕ 950 ТИМУРОВСКИХ КОМАНД, 

ВЗЯВШИХ ШЕФСТВО НАД 4,7 ТЫС. СЕМЕЙ ФРОНТОВИКОВ (7). 

В МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1943/44 УЧЕБНОМ ГОДУ ТИМУРОВСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 689 КОМАНДАМИ, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ 

РАБОТАЛИ 10 ТЫС. ЧЕЛ. ОТЛИЧНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ ТИМУРОВЦЫ КА-

РАГАЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕ СБОР ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ (8). 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ В 1941/42 УЧЕБНОМ ГОДУ СФОРМИРО-

ВАЛОСЬ 1,3 ТЫС. КОМАНД, ОКАЗАВШИХ ПОМОЩЬ 5,6 ТЫС. СЕМЕЙ ФРОНТО-

ВИКОВ. ХОРОШЕЕ РАЗВИТИЕ ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ИМЕЛО В ШКОЛАХ 

КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО, ГДЕ ТОЛЬКО В 1941/42 УЧЕБНОМ ГОДУ БЫЛО ОРГА-
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НИЗОВАНО 25 ТИМУРОВСКИХ КОМАНД, ОБЪЕДИНЯВШИХ 508 УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ. ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ОНИ СУМЕЛИ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 320 

СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ. СИЛЬНЫЕ ТИМУРОВСКИЕ КОМАНДЫ ИМЕЛИСЬ В 

АСБЕСТЕ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЯЛАСЬ СВОЕЙ АКТИВНОСТЬЮ КОМАНДА 

ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА БРОНИСЛАВА ПАКУЛИНА (9). 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВОЙНЫ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО 1,6 ТЫС. 

КОМАНД, ВКЛЮЧАВШИХ В СВОИ РЯДЫ 22 ТЫС. МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

ТИМУРОВЦЫ ЗАУРАЛЬЯ ТОЛЬКО В 1944/45 УЧЕБНОМ ГОДУ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ 

3,9 ТЫС. СЕМЕЙ БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ, РАСПИЛИЛИ 5 ТЫС. М3 ДРОВ, СО-

БРАЛИ ДЕТЯМ ФРОНТОВИКОВ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА СУММУ 1,8 ТЫС. 

РУБ. (10). 

БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ У ДЕТЕЙ ВЫСОКИХ НРАВСТВЕННЫХ И 

МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СЫГРАЛО ИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ПАТ-

РИОТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ. ШКОЛЬНИКИ УРАЛА ВНЕСЛИ ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД 

В ФОНД ОБОРОНЫ. ТАК, ТОЛЬКО ЗА ТРИ ГОДА ВОЙНЫ, ПО НЕПОЛНЫМ ДАН-

НЫМ, УЧАЩИЕСЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ 10,5 МЛН РУБ. (11). 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПИОНЕРОВ ПОЛЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ, ШКОЛЬНИКИ СРЕДНЕГО УРАЛА УЖЕ К 1943 Г. СОБРАЛИ 55 ТЫС. РУБ., НА-

ПРАВЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ «СВЕРДЛОВСКИЙ КОМ-

СОМОЛЕЦ» (12). 

УЧАЩИЕСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ШКОЛЫ № 3 Г. МОЛОТОВА ПРИЗВАЛИ 

РАЗВЕРНУТЬ СОРЕВНОВАНИЕ ПО СБОРУ МЕТАЛЛОЛОМА, А ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА 

ЭТО СРЕДСТВА ВНЕСТИ НА ПОСТРОЙКУ ЗВЕНА САМОЛЕТОВ «МОЛОТОВСКИЙ 

ПИОНЕР». В РАМКАХ ЭТОГО СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКИ КУЕДИНСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 11 ВОСКРЕСНИКОВ И СДАЛИ 220 ЦЕНТНЕ-

РОВ МЕТАЛЛОЛОМА. УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 2 Г. СОЛИКАМСКА СДА-

ЛИ БОЛЕЕ 2 ТЫС. РУБ. НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЕТОВ (13). 

СОЛИДНЫЕ ВЗНОСЫ В ФОНД ОБОРОНЫ СДЕЛАЛИ В ГОДЫ ВОЙНЫ ШКОЛЬ-

НИКИ БАШКИРИИ И УДМУРТИИ, СОБРАВШИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВЫХ 

КОЛОНН «ПИОНЕР БАШКИРИИ» И «СОВЕТСКИЙ ШКОЛЬНИК» 13 МЛН РУБ. 

(14). 

КРОМЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ФОНД ОБОРОНЫ, ДЕТИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

ПРИНИМАЛИ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ С СБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ, 

ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ, ОТПРАВЛЯЛИ НА ФРОНТ ПОДАРКИ, КОМПЛЕКТОВАЛИ ДЛЯ 

ФРОНТОВИКОВ БИБЛИОТЕЧКИ И Т. П. К ПРИМЕРУ, ТОЛЬКО ШКОЛЬНИКИ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ Г. ГУБАХИ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАГОТОВИЛИ ЛЕТОМ 

1944 Г. БОЛЕЕ 10 Т ЯГОД, УЧАЩИЕСЯ МОЛОТОВСКОЙ ШКОЛЫ № 26 ОРГАНИ-

ЗОВАЛИ ДЛЯ СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ 7 БРИГАД, КАЖДЫЙ ИЗ УЧАСТНИ-

КОВ КОТОРЫХ СОБРАЛ ПО 25 КГ. В БАШКИРИИ И ЗАУРАЛЬЕ УЧЕНИКИ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СОБРАЛИ ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ БОЛЕЕ 550 Т РАЗЛИЧНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (15). УЧАЩИЕСЯ МОЛОТОВСКОЙ ШКОЛЫ № 9 

СОЗДАЛИ И ОТПРАВИЛИ БОЙЦАМ БИБЛИОТЕЧКУ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ 200 КНИГ, 

ОРГАНИЗОВАЛИ НА ФРОНТ 19 ПОСЫЛОК, СОБРАЛИ В ПЕРВОМ ВОЕННОМ ПО-
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ЛУГОДИИ 700 РУБ. НА ПОДАРКИ ФРОНТОВИКАМ. ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ 

ШКОЛЬНИКОВ ТОЛЬКО В 1943 ГОДУ  ЖИТЕЛИ Г. СВЕРДЛОВСКА ОТПРАВИЛИ НА 

ФРОНТ 87 ТЫС. ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ, 50 ТЫС. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ (16). 

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ КРАСНОЙ АРМИИ ПОЛУЧИЛИ ОТ 

ШКОЛЬНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА, ЗАУРАЛЬЯ И БАШКИРИИ БОЛЕЕ 1 МЛН РАЗ-

ЛИЧНЫХ ПОДАРКОВ (17). 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ПРИНЯВШЕЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ ВОЙНЫ ФОРМЫ, 

АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ СТРАНЫ. 
_____________________________ 
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