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В статье идет речь о выражении «Орда Залесская», употребляемом в «Задонщине». В новейшей 

историографии распространено мнение, что оно свидетельствует о существовании представления 

о принадлежности Северо-Восточной Руси к Золотой Орде. Автор доказывает, что в данном случае 

слово «орда» употреблено не в значении «государство, страна», а в значении «войско». Оно означает 

не более чем «войско Залесской земли» (т.е. Северо-Восточной Руси). Применение татарского терми-

на связано с тем, что выражение «Орда Залесская» вложено в «Задонщине» в уста иноземцев – крым-

ских генуэзцев, тесно связанных с Ордой-государством. 

Ключевые слова: «Орда Залесская», Залесская земля, Русь, Северо-Восточная Русь, «Задонщина». 
 

«ORDA ZALESSKAYA»: ABOUT ONE MISCONCEPTION 
 

A.A. Gorskiy 
 

The article deals with the expression “Orda Zalesskaya”, used in “Zadonshchina’. There is an opinion in histo-

riography that it proves the existence of idea of North-Eastern Rus’’s belonging to the Golden Horde. The author 

argues that the word “orda” means in this case not “state”, “land”, but “army”. It means not more than “mil i-

tary troops of Zalesskaya land” (i.e. North-Eastern Rus’). The using of Tatar term is connected with a fact that 

locution “Orda Zalesskaya” in “Zadonshchina” put into mouth of Crimea Genoese, closely connected with 

Horde-state. 

Key words: «Orda Zalesskaya», Zalesskaya land, Rus’, North-Eastern Rus, «Zadonshchina». 
 

В Пространной редакции «Задонщины» 

в описании бегства Мамая с Куликова по-

ля читается следующий текст: «Молвяше 

же ему фрязове: “Чему ты, поганыи Ма-

маи, посягаешь на Рускую землю? То тя 

била орда Залѣская”» [11, с. 540]1. 

В последнее время на данный фраг-

мент обратили внимание сразу несколько 

авторов. И.Н. Данилевский прокомменти-

ровал его так: «Судя по этим словам, для 

                                                 
1
 Текст приводится по списку РГБ, собр. Ундольского,  

№ 632). В других списках данное место искажено: спи-
сок ГИМ, собр. Музейское, № 2060 (далее - список И1) – 
«И молвяше ему фрязове: “Чему ти, поганыи Мамаи, на 
Рускую землю, то ти была орда Залѣская времена пер-
выи”; в списке ГИМ, собр. Синодальное, № 790 началь-
ная часть речи фрягов пропущена [12, с. 545, 555].  

автора «Задонщины» (которого трудно 

упрекнуть в недостатке патриотизма) – 

как, очевидно, и для его редакторов и чи-

тателей – «Руская» или «Залѣская земля» 

имеют вполне конкретный – и совершен-

но неожиданный для нас синоним: «орда 

Залѣская». Другими словами, Северо-

Восточная Русь рассматривалась ими как 

часть Орды. Такое самоопределение, 

кроме всего прочего, позволяет лучше 

понять мотивировки поступков главного 

героя Куликовской битвы, великого князя 

московского Дмитрия Ивановича, высту-

пившего против «князя» Мамая, возо-

мнившего себя «царем» (то есть ханом)» 
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[4, с. 399, примеч. 406; 3, с. 347]. Ю.В. Се-

лезнев расценил выражение «орда Залес-

ская» следующим образом: 

«…принадлежность к ордынскому миру 

ощущали и сами русские князья. Недаром 

в “Задонщине” – поэме о победе над Ма-

маем на Куликовом поле – Русь названа 

“Залесской Ордой”» [9, с. 125]. П.И. Гай-

денко развивает мысль, что обозначение 

владений московских князей как «Орды 

Залесской» свидетельствует о стремлении 

поставить свое государство на один уро-

вень с Ордой, подчеркнуть его независи-

мость, придав статус самостоятельной 

«Орды» (а не одного из ордынских «улу-

сов»); автор рассматривает эту идею как 

один из шагов на пути к концепции 

«Москва – третий Рим» [1, с. 41-44; 2].  

Все перечисленные авторы исходят из 

того, что «орда Залесская» в «Задонщине» 

является наименованием государственно-

го образования – Северо-Восточной Руси 

во главе с великим князем владимирским. 

Между тем еще И.И. Срезневский приво-

дил рассматриваемую цитату из «Задон-

щины» как пример использования слова 

орда в значении «войско» [12, стб. 706]. 

Действительно, такое значение в ис-

точниках встречается. В качестве другого 

примера И.И. Срезневский отметил фразу 

из «Хожения» Афанасия Никитина: «И 

царь послалъ за нами всю свою орду» [12, 

стб. 706; 13, с. 6, 18, 32]. Можно привести 

и иные случаи. В московском летописании 

конца XV в. говорится, что в 1472 г. хан 

Ахмат пришел к Оке «со всею ордою» [6, 

с. 297; 7, с. 249; 8, с. 133]. Такое же выра-

жение употребляется в летописных рас-

сказах о походе Ахмата 1480 г. [5, с. 223; 6, 

с. 327; 8, с. 149]2. «Словарь русского языка 

                                                 
2
 Отметим, что создание Пространной редакции «За-

донщины» относится скорее всего к тому же времени, 
что и сочинение Афанасия Никитина и летописные изве-
стия о походах Ахмата – к 1470-м гг. [4]. Очень вероятно, 

XI – XVII вв.» фиксирует случаи упомина-

ния «орды» (в источниках XVI – XVII столе-

тий) в качестве «войска» как по отноше-

нию к татарам, так и к западным соседям 

Российского государства – «свейские ор-

ды», «орды немецкие» [10, с. 64-65].  

В пользу употребления слова орда в 

интересующем нас месте «Задонщины» в 

смысле «войско» говорит, во-первых, са-

мо содержание фразы «то тя била орда 

Залѣская»: «било» ведь не государство 

(земля), била воинская сила. 

Во-вторых, все сомнения развеиваются 

при обращении к контексту этой фразы 

(странным образом проигнорированному 

авторами, рассуждающими об «Орде Залес-

ской» как синониму Северо-Восточной Руси). 

Полностью «речь фрягов» выглядит 

так: «И отскочи поганыи Мама и от своея 

дружины серым волком взвыл, и притече 

к Хафѣсте граду3. Молвяше же ему фрязо-

ве: “Чему ты, поганыи Мамаи, посягаешь 

на Рускую землю? То тя била орда 

Залѣская. А не бывати тобѣ в Батыя царя. 

У Батыя царя было четыреста тысящь око-

ванные рати, а воевал всю Рускую землю 

от востока и до запада. А казнил Б(о)гъ 

Рускую землю за своя согрѣшения. И ты 

пришел на Рускую землю, царь Мамаи, со 

многими силами, з дѣвят(ь)ю ордами и 70 

князями. А н(ы)нѣ ты, поганыи, бѣжишь 

сам-девят в лукоморье, не с кем тебѣ зи-

мы зимовати в полѣ. Нѣшто тобя кн(я)зи 

русские горазно подчивали, ни князеи с 

тобою, ни воевод? Нѣчто гораздо упилися 

у быстрого Дону на полѣ Куликовѣ на 

травѣ ковылѣ? Побѣжи ты, поганыи Ма-

                                                                           
что «речь фрягов» появилась именно тогда, а не в пер-
воначальном тексте «Задонщины» (протографе Краткой 
и Пространной редакций). Во всяком случае, в «речи» 
нет заимствований из «Слова о полку Игореве» - глав-
ной особенности оригинала произведения, [см: 3,  
с. 153-171].  
3
 Т.е. Кафе (Феодосии) – генуэзской колонии в Крыму. 
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маи, от насъ по задѣнеш и нам от земли 

Рускои» [11, с. 540, 545, 550]. 

Мамай, по словам «фрягов», двинулся 

на Русь «с девятью ордами». «Орда» 

здесь, таким образом, не государство, а 

военный контингент. Соответственно, и 

«орда Залеская» – это войско «Залесской 

земли» (Северо-Восточной Руси). Государ-

ство же, противостоящее Мамаю, в «речи 

фрягов» выступает под названием «Рус-

ская земля», причем этот термин упо-

треблен пять (!) раз. В других местах «За-

донщины» встречается как термин «Рус-

ская земля» (в списке Ундольского – 17 

раз [11, с. 535, 537-540]), так и «Залесская 

земля» (5 раз [11, с. 535-536, 540], когда 

требуется конкретизировать, что речь 

идет именно о Северо-Восточной Руси). 

Следовательно, никакого уподобления 

Северо-Восточной Руси Орде-государству 

в «Задонщине» нет. Термин орда с эпите-

том «Залесская» использован в ней в зна-

чении «воинский контингент». Называют 

так войско Дмитрия Донского под пером 

автора не сами русские, а «фряги» – 

крымские генуэзцы из Кафы. Поскольку 

они были тесно связаны с Ордой (в смыс-

ле Ордой-государством), владевшей 

большей частью Крыма, вложение в их 

уста татарской терминологии было в ли-

тературном произведении вполне умест-

но. Суждения, согласно которым употреб-

ление словосочетания «орда Залесская» 

свидетельствует о существовании на Руси 

представления «о принадлежности к ор-

дынскому миру» (а тем паче является 

«одной из первых ступенек» [1, с. 146] к 

концепции «Москва – третий Рим»), поч-

вы под собой не имеют. 

 

Список литературы 

 

1. Гайденко П.И., Салимгареев М.В., Хохлов А.А. «Москва – Второй Сарай»? (Об идеологических амби-

циях древнерусской знати эпохи Дмитрия Ивановича Донского) // История: факты и символы. – 2021. – 

№ 1 (26). – C. 39-46. 

2. Гайденко П.И. От «Орды Залесской» к Третьему Риму // Новое прошлое / The New Past. – 2023. – № 3. 

– С. 240-250. 

3. Кучкин В.А. О термине «дети боярские» в «Задонщине» // Труды отдела древнерусской литературы. 

– СПб.: Наука, 1997. – Т. 50. – С. 347-358. 

4. Памятники общественной мысли Древней Руси: Период ордынского владычества. – М.: РОССПЭН, 

2010. – Т. 2. – 720 с. 

5. Полное собрание русских летописей (Софийская вторая летопись). – СПб.: Типография Эдуарда 

Праца, 1853. – Т. 6. – 360 с. 

6. Полное собрание русских летописей (Московский летописный свод конца XV века). – М.–Л.: Изд-во 

АН СССР, 1949. – Т. 25. – 464 с.  

7. Полное собрание русских летописей (Вологодско-Пермская летопись). – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 

– Т. 26. – 416 с. 

8. Полное собрание русских летописей (Летописный свод 1497 г.). – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1963. –  

Т. 28. – 412 с. 

9. Селезнев Ю. Русь – Залесская Орда? Откуда растут татарские корни русской государственности // Ро-

дина. – 2012. – № 9. – С. 124-126. 

10. Словарь русского языка XI – XVII вв. – М.: Наука, 1987. – Вып. 13. – 320 с. 

11. «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. – М.–Л.: Наука, 1966. – 620 с. 

12. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. – СПб.: Типография Императорской 

академии наук, 1895. – Т. 2. – 1804 с. 

13. Хождение за три моря Афанасия Никитина. – Л.: Наука, 1986. – 212 с. 

 

 



А.А. Горский  
  

10                  Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (30), 2024 

References 

 

1. Gajdenko P.I., Salimgareev M.V., Xoxlov A.A. «Moskva – Vtoroj Saraj»? (Ob ideologicheskix ambiciyax 

drevnerusskoj znati e`poxi Dmitriya Ivanovicha Donskogo) // Istoriya: fakty` i simvoly`. – 2021. – № 1 (26). –  

C. 39-46. 

2. Gajdenko P.I. Ot «Ordy` Zalesskoj» k Tret`emu Rimu // Novoe proshloe / The New Past. – 2023. – № 3. –  

S. 240-250. 

3. Kuchkin V.A. O termine «deti boyarskie» v «Zadonshhine» // Trudy` otdela drevnerusskoj literatury`. – SPb.: 

Nauka, 1997. – T. 50. – S. 347-358. 

4. Pamyatniki obshhestvennoj my`sli Drevnej Rusi: Period ordy`nskogo vlady`chestva. – M.: ROSSPE`N, 2010. – 

T. 2. – 720 s. 

5. Polnoe sobranie russkix letopisej (Sofijskaya vtoraya letopis`). – SPb.: Tipografiya E`duarda Pracza, 1853. –  

T. 6. – 360 s. 

6. Polnoe sobranie russkix letopisej (Moskovskij letopisny`j svod koncza XV veka). – M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 

1949. – T. 25. – 464 s.  

7. Polnoe sobranie russkix letopisej (Vologodsko-Permskaya letopis`). – M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1959. – T. 26. – 

416 s. 

8. Polnoe sobranie russkix letopisej (Letopisny`j svod 1497 g.). – M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1963. – T. 28. – 412 s. 

9. Seleznev Yu. Rus` – Zalesskaya Orda? Otkuda rastut tatarskie korni russkoj gosudarstvennosti // Rodina. – 

2012. – № 9. – S. 124-126. 

10. Slovar` russkogo yazy`ka XI – XVII vv. – M.: Nauka, 1987. – Vy`p. 13. – 320 s. 

11. «Slovo o polku Igoreve» i pamyatniki Kulikovskogo cikla. – M.–L.: Nauka, 1966. – 620 s. 

12. Sreznevskij I.I. Materialy` dlya slovarya drevnerusskogo yazy`ka. – SPb.: Tipografiya Imperatorskoj akademii 

nauk, 1895. – T. 2. – 1804 s. 

13. Xozhdenie za tri morya Afanasiya Nikitina. – L.: Nauka, 1986. – 212 s. 

 

Для ссылки: Горский А.А. «Орда Залесская»: об одном заблуждении // Гуманитар-

ные исследования Центральной России. – 2024. – №1 (30). – С. 7-10. 

 

DOI 10.24412/2541-9056-2024-130-7-10 



E.V. Eremina-Solenikova 
  

Humanities researches of the Central Russia № 1 (30), 2024                             11 

DOI 10.24412/2541-9056-2024-130-11-19 
УДК 947 
 

ДОЛЖНОСТЬ ПРИДВОРНОГО ТАНЦМЕЙСТЕРА  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

 

Е.В. Еремина-Соленикова  
 

Статья поступила в редакцию 7 января 2024 г. 
 

Объектом исследования является преподавание бального танца в России в XVIII веке. Предмет ис-
следования – должность придворного танцмейстера в России первой половины XVIII века и поиск све-
дений о том, кто из танцмейстеров ее занимал. В работе использованы методы: культурно-
исторический при изучении места танцев в культурном пространстве XVIII века, метод историче-
ской реконструкции при изучении культуры преподавания танцев в России на основании мемуаров и 
архивных документов; биографический при восстановлении биографий преподавателей, занимавших 
должность придворного танцмейстера. В ходе исследования был сделан вывод о том, что долж-
ность придворного танцмейстера была учреждена Петром Великим, но эта штатная единица про-
существовала только до середины 1730-х годов, а позже была упразднена Анной Иоанновной, так как 
более рациональным оказалось платить танцмейстеру через Итальянскую компанию.  

Ключевые слова: Танцмейстер, Петр Великий, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Русский 
двор, танцевальные уроки, Жан-Батист Ланде. 

 

THE POSITION OF DANCING MASTER AT RUSSIAN COURT  
IN THE FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY 

 

E.V. Eremina-Solenikova  
 
The object of the study is the teaching of ballroom dance in Russia in the 18th century. The subject of the 

study is the position of court dance master in Russia in the first half of the 18th century and the search for in-
formation of the dance masters who held it. The methods used in the work are: cultural-historical when study-
ing the place of dance in the cultural space of the 18th century; the method of historical reconstruction when 
restoring the Russian culture of teaching dance on the basis of Russian memoirs and archival documents; bio-
graphical when restoring the biographies of teachers who held the position of court dance master. The study 
concluded that the position of court dance master was established by Peter the Great, but this staff position 
existed only until the mid-1730s, and was later abolished by Anna Ioannovna, since it turned out to be more 
rational to pay the dance master through the Italian company. 

Key words: Dancing master, Peter the Great, Anna Ioannovna, Elizatheta Petrovna, Russian court, dancing 
lessons, Jean-Baptiste Lande. 

 

Бальные танцы, как и многие другие 

европейские культурные реалии, пришли 

в Россию только в правление Петра Вели-

кого, осуществлявшего имперскую поли-

тику, прочно вошедшую в наше сознание 

[1, с. 182; 10, с. 19-21]. Уже во время  

Петра I танцы исполнились на ассамблеях 

и свадебных балах.  

В России традиция бальных танцев 

начинает развиваться много позже, чем в 

других странах, только на рубеже XVII и 

XVIII веков. Но так сложилось, что наша 

страна присоединилась к этой культурной 

традиции в то время, когда репертуар 

танцев активно обновлялся. В это время 

во Франции формировался менуэт, поко-

ривший затем всю Европу, завоевывали 

популярность контрдансы, переосмыс-

ленные английские танцы. Из Германии 

распространялись по соседним землям 

польские по происхождению танцы – по-

лонезы. Россия учила новые танцы одно-

временно с другими европейскими стра-

нами, отставая от них всего на десять-
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двадцать лет: так, все упомянутые типы 

танцев стали известны в нашей стране при 

Петре Великом. И уже ко времени прав-

ления Елизаветы Петровны русская тан-

цевальная школа соответствовала евро-

пейским аналогам. 

У русской моды были и свои специфи-

ческие черты. Это и широкое распростра-

нение полонезов (которые мало были из-

вестны в странах Европы, за исключением 

Швеции и Германии, но которые очень 

любил Петр Великий), и практически пол-

ное отсутствие на балах своих, нацио-

нальных танцев, и сильное увлечение ме-

нуэтами, вероятно сложившееся из-за то-

го, что именно они попали в Россию из 

Германии и Швеции одними из первых. 

Петр Великий сам хорошо танцевал, 

чем показывал пример своим поддан-

ным. Но если при Петре Великом танцы в 

основном исполнялись на ассамблеях и 

свадьбах, то, уже начиная со времени Ан-

ны Иоанновны, сложилась традиция со-

провождать все заметные мероприятия 

при дворе танцами. Именно эта импера-

трица первой ввела в обиход двора при-

дворные балы, которые зачастую были 

приурочены к разным праздникам, 

например, дню тезоименитства прави-

тельницы или годовщине восхождения на 

престол. Как правило, прием начинался с 

речи императрицы в Тронном зале двор-

ца, затем все переходили в танцевальный 

зал, а через один-два часа – в обеденный 

[см., к примеру, 6, с. 23]. Как правило, 

российские балы (в отличие от европей-

ских) начинались полонезами, а дальше 

чередовались контрдансы, менуэты и 

снова полонезы. При Елизавете Петровне 

эта традиция придворных балов допол-

нилась маскарадами на всю ночь. Есте-

ственно, такая ситуация требовала, чтобы 

и правитель или правительница, и при-

дворные умели танцевать, что привело к 

созданию должности придворного 

танцмейстера. 

Рассмотрим сохранившиеся сведения о 

преподавателях танца, занимавших эту 

должность. 

Надо отметить, что как самостоятель-

ная тема история бальных танцев стала 

рассматриваться лишь в конце XIX века. 

Но в советское время это направление в 

истории танца долго не было востребова-

но. Только в середине XX века бальные 

танцы привлекли внимание хореографов 

Н.П. Ивановского и М.В. Васильевой-

Рождественской, разработавших дисци-

плину «Историко-бытовой танец» для 

различных учебных учреждений. А вновь 

интерес к истории бального танца как к 

науке проявился в начале XXI века.    

Исследования и восстановление био-

графий танцмейстеров велись пока только 

на материале европейских архивов. В 

СССР отдельные заметки на эту тему были 

опубликованы М.В. Борисоглебским в 

примечаниях к первому тому «Материа-

лов по истории русского балета» [9]. Ар-

хивные источники, связанные, к примеру, 

с Сухопутным Шляхетным корпусом и 

преподавателями этого заведения, были 

просмотрены еще в начале века В.Н. Все-

володским (Гернгроссом), и хотя некото-

рые данные о жизни танцмейстеров XVIII 

века этот исследователь опубликовал, но 

цели изучить их биографии или условия 

работы для себя не ставил [3]. В 1990-х – 

2010-х годах Л.М. Старикова опубликова-

ла многие документы, связанные с жиз-

нью танцмейстеров, в том числе и при-

дворных, в своей серии «Театральная 

жизнь России», но без изучения и интер-

претации этих материалов [14, 15, 16].  

Тем не менее, многие архивные докумен-

ты пока остаются неопубликованными, в 

частности, придворные штаты, хранящие-
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ся сейчас в РГИА и содержащие много 

ценной информации [17, 18, 19, 20]. 

Сам Петр Великий начал учиться тан-

цам еще в конце XVII века в доме у Фран-

ца Лефорта. Как свидетельствует Б.И. Ку-

ракин, «тогда ж начал учиться ... танце-

вать по-польски с одной практики в доме 

Лефорта помянутого» [8, с. 253]. Исследуя 

материалы петровского времени, мы мо-

жем предположить, что Петр умел также 

танцевать по-немецки, а менуэты и 

контрдансы, бытовавшие в России в его 

время, император так и не выучил. Детей 

его брата, Иоанна V, учил Стефан Рамбурх, 

бравшийся за преподавание разных 

предметов, но по-видимому, бывший не 

очень хорошим учителем [3, с. 202]. Впро-

чем, Анна Иоанновна в молодости про-

живавшая при дворе дяди, как отмечают 

современники, танцевала очень хорошо. 

Но у императора Петра Великого была 

семья, были приближенные, так что в ка-

кой-то момент встал вопрос о придвор-

ном танцмейстере. Мы точно знаем, что 

уже в 1709 году малолетняя Анна Петров-

на, жившая тогда в Москве, получала уро-

ки танцев, но не знаем, кто был ее учите-

лем. Сестра Петра, Наталья Алексеевна, в 

письмах упоминает, что маленькая Анна 

хорошо танцевала по-французски, то есть 

менуэт. Конечно, малышка в полтора года 

не могла танцевать эту сложную компо-

зицию по всем правилам французского 

хореографического искусства, но ее уже 

учили именно этому танцу [2, с. 16]. 

Ориентировочно около 1711 года, уже в 

Петербурге, во дворец на работу прини-

мают танцмейстера Германа Пауфлера, 

который учил, по его собственному утвер-

ждению, всю семью императора и получал 

за это 300 рублей в год [14, с. 198–199]. 

Вероятно, появление танцмейстера было 

связано с тем, что в 1712 году царь Петр 

венчался с Екатериной, матерью его детей, 

и свадьба праздновалась очень пышно, а 

свадьбы того времени обязательно вклю-

чали танцевальную часть. Причем занимал 

Пауфлер должность придворного 

танцмейстера достаточно долго – и в тече-

ние правления Петра I, и во время, когда 

на троне была Екатерина I, и, возможно, в 

начале царствования Петра II. Однако к 

1731 году танцмейстер оказался при дворе 

невостребован, и о своем бедственном 

положении он писал Анне Иоанновне: 

«Вашему Императорскому Величеству 

принужден я, нижайший, бедной старой 

придворной служитель, всеподданнейше 

представить, что около двадцати лет я 

честь имел при высокой императорской 

фамилии служить и в танцевании обучать, 

и для чего высоко блаженной и вечно до-

стойной памяти Его Императорского Вели-

чества Петр первый меня принять изволил, 

за что мне по высокой императорской ми-

лости жалованья по триста рублей в год 

определено было. И в прошлом 1728-м 

году при походе сюда, в Москву, высоко 

блаженной памяти Его Императорского 

Величества Петра второго велено мне с 

женою и с детьми остаться в Санкт-

Петербурге до указа, и ныне уже четвертой 

год никакого жалованья не получал и по-

следние свои крохи прожить принужден 

был. К тому ж такое несчастие имел, что 

там для пожара, которой недалеко от меня 

ночью недавно учинился, малой дом мой 

совсем разломали, и последних малых 

пожитков своих лишился и без милосер-

дия Вашего Императорского Величества с 

женою и с детьми чем питаться не имею» 

[14, с. 198–199].  

Дальнейшей его судьбы мы, к сожале-

нию, не смогли проследить. 

Анна Иоанновна впервые включила 

должность придворного танцмейстера с 

жалованием 400 рублей в год в дворцо-

вый штат сначала в 1732 году, а затем в 
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1734 году [14, с. 216; 12, л. 4 об., 11 об.]. 

Вначале это место занимал Виллим Игинс 

(Willim Higgens), англичанин. Однако по 

документам можно проследить, что он 

работал танцмейстером при дворе и 

раньше, с 1 февраля 1730 года [14, с. 147]. 

По-видимому, эту должность просто не 

включали в штат вплоть до 1732 года. 

Игинс был практически единственным 

преподавателем английского происхож-

дения, о котором мы знаем, что он рабо-

тал в России в первой половине XVIII века, 

остальные его коллеги были немцами и 

французами. Не исключено, что именно 

Игинс привез в нашу страну контрданс 

«Данило Купор», позже бывший в моде 

невероятно долго и упоминавшийся  

Л.Н. Толстым в романе «Война и мир» [об 

этом танце см.: 13]. Однако положение 

Виллима Игинса при дворе отличалось от 

положения Германа Пауфлера – хоть пер-

вый в штате и был записан как «танцмей-

стер», но его обязанности состояли в обу-

чении танцу пажей и фрейлин, а не импе-

ратрицы, что было оговорено при приеме 

преподавателя на работу [14, с. 147]. Но в 

придворном штате на 1735 год, где также 

есть должность танцмейстера, Игинса 

сменяет Жак Лесак (Jaque Lesac) [18,  

л. 2 об.]. Англичанин же предпочел карь-

еру частного преподавателя. В 1735 году 

он отправляет сына учиться домой, в Ан-

глию, а сам планирует продолжать работу 

в России. Но в августе того же года Игинс 

умирает, после чего его вдова Россию то-

же покинула, вернувшись на острова, и 

именно из ее прошения о паспорте и ста-

ло известно о частных уроках английского 

танцмейстера [14, с. 265].  

Интересно также, что Жан Лесак рабо-

тал при дворе танцмейстером с 1 августа 

1732 года, но в штате был упомянут толь-

ко после увольнения Игинса (также с жа-

лованием в 400 рублей в год), то есть ка-

кое-то время при дворе было два препо-

давателя танцев [14, с. 217–218]. Но в 

должности танцмейстера двора француз 

Лесак проработал также недолго – до 

начала июня 1735 года [14, с. 262–264]. 

Летом 1735 года Лесак увольняется из 

дворца и возвращается во Францию. В его 

паспорте был вписан положительный от-

зыв о преподавании [14, с. 262–264]. 

Должность танцмейстера пустует и не 

упоминается в штате [Ср. 17, 19, 20].  

В эти же годы царевне Елизавете Пет-

ровне преподает танцы Антонио Ринальди 

по прозвищу Фузано (Antonio Rinaldi, 

Fossano), являвшийся директором, 

танцмейстером и постановщиком балетов 

Итальянской компании, подвизавшейся 

при дворе. Антонио Ринальди был родом 

из Неаполя. Он работал при дворах двух 

императриц – Анны Иоанновны и Елизаве-

ты Петровны. Но нам важнее его карьера 

при дворе первой из них. Источники пока-

зывают хронологию жизни Фузано в Рос-

сии и его работы танцмейстером. Впервые 

он упомянут в 1736 году, когда поставил 

балы для оперы «Сила любви и ненави-

сти» [14, с. 268–269]. С этого же года ему 

было установлено жалование 1400 рублей 

[14, с. 299–300]. Как и другие работавшие 

при дворе люди, свою свадьбу Фузано 

праздновал во дворце Анны Иоанновны  

24 февраля 1736 года [6, с. 11]. Однако че-

рез два года, 9 февраля 1738 года, Фузано 

и другие танцовщики итальянской коме-

дии просили выдать паспорта для отъезда. 

В этом документе Фузано назван танцмей-

стером [14, с. 318–322]. Паспорта выданы 

23 февраля [14, с. 318–322]. Позже Елиза-

вета Петровна издала указ о возвращении 

Фузано на императорскую службу, вскоре 

после восшествия на престол (19 декабря 

1741 года) [15, с. 191]. Еще раз подчеркну, 

что именитый балетмейстер Фузано офи-

циально преподаванием танцев при дворе 
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не занимался, и в штате двора танцмей-

стером ни разу не был упомянут. 

С 1 января 1738 года ко двору принят 

Жан-Батист Ланде (Jean-Baptiste Landé): 

«…Яган Батисте Ланде, принял службу при 

дворе Ея Императорского Величества» 

[14, с. 417], – но при этом он числится не в 

дворцовом штате, а в штате Итальянской 

компании (хотя ни до начала службы при 

дворе, ни во время службы он в этой 

труппе никогда не танцевал) [15, с. 229].  

Жан-Батист Ланде по происхождению 

был французом. До того, как он приехал в 

Россию, работал в разных странах: во 

Франции (в Париже), в немецких землях (в 

Дрездене при дворе Августа Сильного), в 

Швеции (Стокгольме), в Дании (Копенга-

гене) [22, с. 265]. Он был королевским 

танцмейстером Швеции, обучал придвор-

ных [24, с. 154] и сам танцевал, в том числе 

и в спектаклях в честь королевской фами-

лии: сохранилось либретто дивертисмента, 

поставленного Ланде с коллегами в честь 

дня рождения королевы 23 января 1726 

года, где он танцевал партию Меркурия и 

сочинял все танцы [23]. Согласно «Матери-

алам по истории русского балета», в пер-

вые годы своего пребывания в России 

Ланде «обучал “частным порядком” и 

только придворных Анны Иоанновны, но 

скоро заслужил “толь великое внимание, 

что был удостоен чести показывать отмен-

ные танцы даже государыне”» [9, с. 13]. 

Ланде был принят первым танцмейстером 

в Сухопутный Шляхетский корпус с 1 авгу-

ста 1734 года [3, с. 210]. Не позже 1736 го-

да Ланде в Корпусе открыл балетный 

класс, где преподавал по «расширенной 

программе», и в результате его ученики 

имели возможность «раз в неделю ставить 

на придворном театре “для перемены” 

итальянские интермедии с балетом, в ко-

тором обыкновенно танцевали сухопутно-

го шляхетного корпуса кадеты и посторон-

ние молодые люди, обучавшиеся у кадет-

ского танцмейстера Ланде» [3, с. 217]. И в 

дальнейшем Жан-Батист Ланде был очень 

востребованным в Санкт-Петербурге 

танцмейстером [4, с. 124–127]. 

При дворе платили Ланде заметно 

больше, чем его предшественникам, 

бывшим танцмейстерами двора, а не 

труппы, – 1000 рублей [14, с. 417], – но 

меньше чем Фузано, что объясняется раз-

ницей в положении и выполняемых этими 

двумя танцмейстерами обязанностей. 

Ланде с 1738 года при дворе занимается 

разными вопросами: организацией Тан-

цевальной школы и подготовкой первых 

русских танцовщиков и танцовщиц, а так-

же ставит многочисленные балеты по же-

ланию Анны Иоанновны. Но позже, во 

времена правления Елизаветы Петровны, 

именно Жану-Батисту Ланде императри-

цей будет поручено обучение наследника 

престола Петра Федоровича и его жены 

Екатерины Алексеевны (причем Екатери-

на очень любила эти уроки танцев [5,  

с. 124], а Петр, наоборот, ими весьма тяго-

тился [21, с. 75–76]). 

В чем причина изменений в штате 

дворца? Почему Ланде числился в штате 

Итальянской компании? 

Конечно, достоверно это сказать слож-

но, но можно предположить. 

Во-первых, Жан-Батист Ланде, который 

с 1738 года фактически занимает место 

танцмейстера при дворе – танцовщик и 

балетмейстер с европейской известно-

стью, при этом очень уважаемый в Санкт-

Петербурге (обсуждение его перехода во 

дворец, судя по всему, идет весь 1737 год. 

Так, еще 8 февраля он подает уведомле-

ние в Сухопутном Шляхетском корпусе, 

что не будет продлевать контракт (такие 

уведомления положено было подавать за 

полгода до окончания контракта) [7,  

л. 20], и пишет императрице Анне Иоан-
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новне знаменитую челобитную об осно-

вании Театральной школы при дворе, 

ставшей колыбелью русского балета [14, 

с. 412–416]). Не исключено, что брать его 

на должность простого учителя танцев 

для пажей и фрейлин было неприемлемо 

– это бы не подходило Ланде по статусу. 

Во-вторых, в январе 1738 года Россию 

покинула часть танцовщиков итальянской 

компании, в том числе и главный балет-

мейстер труппы Антонио Ринальди, из-

вестный также под прозвищем Фузано. По 

существовавшим правилам, об отъезде 

итальянцы должны были сообщить зара-

нее, так что во второй половине 1737 года 

было уже известно, что места в труппе 

при дворе будут вакантны [14, с. 318–322]. 

Следовательно, после их отъезда освобо-

дилась значительная часть средств Ита-

льянской компании, которые теперь мож-

но было направить в том числе и на вы-

платы придворному танцмейстеру (а не 

брать на это деньги из бюджета дворца). 

Не исключено, что через Итальянскую 

компанию Ланде можно было платить 

больше, чем из казны двора. 

После смерти Ланде в 1747 году обуче-

нием придворных занимались другие 

танцмейстеры. Так, в 1748 году на эту 

должность был принят Михаил Терентье-

вич Литров [15, с. 388]. Он был учеником 

Жана-Батиста Ланде, входил в состав пер-

вого набора Танцевальной школы (обу-

чался с 1738 по 1740 годы) [11, с. 52]. В 

1748 году, по истечении десяти лет рабо-

ты в Итальянской компании (время обу-

чения включалось в стаж), коллеги Литро-

ва были уволены, а ему самому нашли 

место при дворе. О его обязанностях при 

дворе в документах указано: «Ко обуче-

нию танцеванию, имеющихся при дворе 

Ея Императорского Величества фрейлин и 

живущих у мадам Яганны Петровны и ма-

дам Шмитши малолетних знатных персон, 

так же камор пажей и пажей» [15, с. 388]. 

Платили Литрову меньше, чем другим 

придворным танцмейстерам, – всего 350 

рублей в год, та же зарплата у него была, 

когда он был танцовщиком Итальянской 

компании [16, с. 367]. Неизвестно, когда 

Литров прекратил работать танцмейсте-

ром при дворе, но в 1750-м году Елизаве-

та Петровна на эту должность назначает 

танцовщика Жоссета, а сам Литров в фев-

рале 1751 года устраивается танцмейсте-

ром в Гимназию при Академии наук, ука-

зывая, что «двора Ея Императорского Ве-

личества танцмейстер Михайло Терентьев 

сын Литров, … всегда свободное от двора 

время имеет к обучению академических 

студентов» [16, с. 579–581]. Практика ра-

боты по совместительству в это время бы-

ла распространена среди танцмейстеров. 

Впрочем, через месяц Литрова из гимна-

зии увольняют за то, что он не посещал 

собственные уроки [16, с. 581]. При дворе 

Литров работал до смерти 17 декабря 

1751 года, но в ведомости о выплате его 

наследникам заработанной им суммы он 

назван «танцевальщиком» [16, с. 357].  

В 1750-1759 годах эту же должность 

занимал француз Жоссет, до того танце-

вавший и преподававший коллегам в ита-

льянской компании [15, с. 362; 16, с. 414]. 

О нем в документах сообщается: «фран-

цузской нации танцмейстера Жосета, ко-

торой в нынешнем 1750-м году во время 

присутствия Ея Императорского Величе-

ства в Петергофе употреблен был и ныне 

употребляется в действиях, принять в 

службу ко двору Ея Императорского Ве-

личества танцмейстером и жалованье ему 

с того его в действие употребление про-

изводить против прочих из Соляной сум-

мы» [16, с. 356]. «Из Соляной суммы» пла-

тили всем, кто числился в итальянской 

компании, где Жоссет работал танцмей-

стером Танцевальной школы (не двора) 
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[11, с. 54]. В 1754 году Жоссет получает на 

сцене травму, после которой по указу ему 

было велено сосредоточиться только на 

преподавании («А ему Жоссету, за невоз-

можностью употребляться в танцах, обу-

чать придворных фрейлин и других пер-

сон танцеванию {сколько будет высочай-

ше велено}, то есть малолетних шести для 

театрального танцевания») [16, с. 414]. 

Жалование ему оставили прежнее, как 

танцовщик и преподаватель итальянской 

труппы Жоссет получал 1000 рублей [16,  

с. 474] («…хотя впредь танцевать и не бу-

дет в состоянии, … жалования произво-

дить по прежнему каждый год сполна» 

[16, с. 414]). Елизавета Петровна, бывшая 

тогда на престоле, всегда очень пережи-

вала за этого танцмейстера, она еще в 

1751 году, когда он лечился от болезни, 

посылала ему еду со своего стола и 

назначила к нему лакея от двора [16,  

с. 365] и, видимо, поэтому для Жоссета 

сохранили должность при дворе после 

травмы.  

Но хотя оба преподавателя при дворе и 

занимались только обучением фрейлин и 

пажей, они, как и Жан-Батист Ланде, чис-

лились в штате Итальянской компании. 

Причем если про Михаила Литрова еще 

можно предположить, что он мог не толь-

ко работать танцмейстером, но и одно-

временно танцевать на сцене, то про Жо-

ссета точно известно, что с 1754 года он 

сконцентрировался только на преподава-

нии фрейлинам и другим придворным 

после того, как получил травму ноги, за-

ставившую его оставить любимое дело.  

Таким образом, должность придворно-

го танцмейстера изначально была заду-

мана Петром Великим как должность для 

учителя императорской семьи. В правле-

ние Анны Иоанновны она была превра-

щена в место для танцмейстера, обучаю-

щего пажей и фрейлин, и вскоре убрана 

из штата. Те же преподаватели танца, ко-

торые фактически занимались обучением 

танцам при дворе – как членов импера-

торской фамилии, так и придворных – 

включались в штат Итальянской компа-

нии, что, по-видимому, позволяло платить 

им больше и подчеркивало их статус. Та-

кое положение сохранялось по крайней 

мере до конца правления Елизаветы Пет-

ровны. 
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«ЦАРСКИЕ ЗНАКИ» И МИФИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ  

В СИСТЕМЕ АРГУМЕНТОВ ПУГАЧЕВА/ПЕТРА III  
 

В.Я. Мауль, О.В. Лазарева 
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Актуальность темы статьи обусловлена отсутствием в историографии специальных публика-

ций по теме, в которых, в частности, дается научный анализ мифический путешествий Пугаче-

ва/Петра III в период после отстранения императора Петра Федоровича от власти в результате 

дворцового переворота 1762 г. и до появления среди яицких казаков мнимого государя под его именем. 

Объектом исследования является история самозванства Емельяна Пугачева. Предмет исследования 

– система аргументации, с помощью которой Емельян Пугачев старался убедить потенциальных 

сторонников в том, что он – «истинный царь». Главное внимание уделяется компаративному анали-

зу так называемых «царских знаков» и рассказов «императора казаков» о своих легендарных стран-

ствиях. Цель статьи заключается в выяснении вопроса о степени убедительности «царских знаков» 

и пугачевских сакральных травелогов для яицких казаков. Речь идет именно о первых казаках, встре-

тивших объявившегося «царя-батюшку» на Таловом умёте (постоялом дворе) в августе-сентябре 

1773 г. Для достижения цели в статье используется сравнительно-исторический метод исследова-

ния. Научная новизна работы заключается в том, что рассматриваемая проблема впервые в исто-

риографии становится предметом специального научного изучения. Достоверность и верифицируе-

мость выводов обеспечивается привлечением и сравнением широкого круга источников, в том числе 

опубликованных и, главным образом, неопубликованных документов из Российского государственного 

архива древних актов. Среди них протоколы допросов всех участников встреч с Емельяном Пугачевым 

на Таловом умёте в августе-сентябре 1773 г. 

Ключевые слова: самозванство, Емельян Пугачев, яицкие казаки, «царские знаки», мифические пу-

тешествия. 
 

"ROYAL MARKS" AND MYTHICAL TRAVELS  

IN THE SYSTEM OF ARGUMENTS OF PUGACHEV/PETER III 
 

V.Ya. Maul, O.V. Lazareva 
 

The relevance of the topic of the article is due to the lack of special publications in historiography, which 

provide, in particular, a scientific analysis of Pugachev/Peter III's mythical travels in the period after the removal 

of Emperor Peter Fedorovich from power as a result of the palace coup of 1762 and before the appearance of 

the imaginary sovereign among the Yaik Cossacks under his name. The object of the study is the history of the 

imposture of Yemelyan Pugachev. The subject of the study is the argumentation system by which Yemelyan Pu-

gachev tried to convince potential supporters that he was the "true tsar". The main attention is paid to the 

comparative analysis of the so-called "royal marks" and the stories of the "Emperor of the Cossacks" about his 

legendary wanderings. The purpose of the article is to clarify the question of the degree of persuasiveness of 

Pugachev's "royal marks" and sacred travelogues for the Yaik Cossacks. It is precisely about the first Cossacks, 

who met the declared "tsar-father" at the Talovy coaching inn in August-September 1773. To achieve this goal, 

the article uses a comparative historical research method. The scientific novelty of the work lies in the fact that 

the problem under consideration for the first time in historiography becomes the subject of special scientific 

study. The reliability and verifiability of the conclusions is ensured by the involvement and comparison of a wide 

range of sources, including published and, mainly, unpublished documents from the Russian State Archive of 

Ancient Acts. Among them are the interrogation protocols of all participants in the meeting with Yemelyan Pu-

gachev at Talovy coaching inn in August-September 1773. 

Key words: imposture, Yemelyan Pugachev, Yaik Cossacks, "royal marks", mythical travels. 
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Россия! Русь моя! 

Я – император, 

Хоть сам вот из 

глухих пернатых... 

(Губанов Л. Пугачев) 

 

За исключением последних двух-трех 

десятилетий историческая наука всегда 

проявляла повышенный интерес к пуга-

чевскому бунту в целом и отдельным ас-

пектам движения в частности. В том числе 

среди основных катализаторов про-

тестной активности справедливо указыва-

лись проблемы с решением крестьянского 

вопроса в екатерининской России. Надо 

согласиться, что в изучении происхожде-

ния, событийной канвы, последствий вос-

стания 1773-1775 гг., а также биографий 

повстанческого «императора» и ряда спо-

движников действительно были достигну-

ты значительные успехи [1; 3; 5; 7; 9; 11 и 

др.]. Однако в понимании феномена пуга-

чевского самозванства как такового, его 

анатомии и природы историки продвину-

лись не очень далеко, а полученные ими 

результаты, как правило, оказывались не 

слишком продуктивными [2, с. 47-53]. 

Специфическими же нюансами рождения 

самозванческой интриги часто вовсе не 

интересовались, будто авантюра беглого 

донского казака Емельяна Пугачева – не 

заслуживающий глубокой научной ре-

флексии малозначимый факт. Между тем, 

в игнорировании данного обстоятельства 

заключается серьезный историографиче-

ский изъян. На поверку выходит, что са-

мозванство Пугачева и массовая под-

держка, оказанная ему в образе импера-

тора Петра III, – один из ключевых марке-

ров всего бунташного представления, в 

котором роли участников от увертюры 

осени 1773 г. до кровавой развязки в ян-

варе 1775 г. были четко распределены 

традицией. Более того, давно доказано, 

что вне императорской ипостаси, даже 

при наличии объективных причин для 

недовольства, Пугачеву никогда не уда-

лось бы повести за собой десятки тысяч 

людей разных национальностей, конфес-

сий и слоев общества [7, p. 16]. Потому-то 

авторы новейших исследований в поисках 

ответов все активнее апеллируют к куль-

турному багажу воображения населения 

территорий, охваченных восстанием, с их 

страхами, надеждами и утопическими ча-

яниями, выразителем которых оказался 

Пугачев под личиной «царя-батюшки» [9, 

p. 24, 35]. 

Целью нашей работы является выясне-

ние вопроса о степени убедительности пу-

гачевских аргументов («царских знаков» и 

сакральных путешествий) в глазах яицких 

казаков, первыми встретившихся с Пугаче-

вым в августе-сентябре 1773 г., для призна-

ния его «всероссийским императором». 

Сравнительно недавно усилиями не-

многих историков, отказавшихся от ба-

нального и ничего не объясняющего тези-

са об «имперских мифах» [6, с. 256], «ца-

ристских иллюзиях» социальных низов, 

изучение темы самозванства сдвинулось с 

мертвой точки. Прозвучала плодотворная 

мысль, что промонархические чувства 

трудящихся были «не базой, а препят-

ствием для поддержки заведомых само-

званцев», поскольку «даже ближайшее 

окружение самозваного претендента на 

царский трон должно было пребывать в 

уверенности, что служит ˮподлинномуˮ 

государю» [16, с. 86]. Помимо прочего, 

учеными был выявлен, возведен в систе-

му и проанализирован комплекс универ-
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сальных и эксклюзивных инструментов 

воздействия, использованных Пугаче-

вым/Петром III и другими самозванцами 

для склонения «группы поддержки» на 

свою сторону. Не без стилистического 

изыска Ю.А. Обухова назвала эти факторы 

«детерминантами успеха» [10, с. 60-78]. 

Потому не согласимся с легковесным за-

мечанием, высказанным в литературе, что 

самозванцам было достаточно всего лишь 

«нескольких царских атрибутов, мини-

мальной демонстрации пышности и, 

прежде всего, толики актерского мастер-

ства, чтобы произвести впечатление, со-

ответствующее народному образу монар-

ха» [8, p. 78]. 

Первое место в системе доказательств 

исследователи не без оснований отвели 

так называемым «царским знакам», в ко-

торых выразилась характерная для тради-

ционной «картины мира» идея «о боже-

ственном предназначении подлинного 

царя, об отмеченности его Божиим из-

бранием» и в связи с этим о делении ца-

рей на «истинных» и «ложных» [17,  

с. 205]. Как заметила Морин Перри, на 

протяжении «почти 300 лет, от Смуты 

начала XVII в. до конца XIX в., многие рус-

ские люди верили, что члены царской се-

мьи – цари и царевичи – имеют на теле 

особые знаки, указывающие на их мо-

нарший статус», а потому часть самозван-

цев не без успеха пользовалась иррацио-

нальной народной верой, «демонстрируя 

”царские отметины” для ”доказательства” 

своего венценосного происхождения». 

Причем, «этот феномен», по мнению ис-

следователя, дает полноценную возмож-

ность рассуждать о тонкостях «народных 

монархических представлений» в России 

[12, p. 535, 551]. 

Совокупность наработанных познава-

тельных практик позволила историкам 

глубже понять затейливые траектории 

жизненной карьеры Пугачева, прошедше-

го путь от простого донского казака до 

«императора Петра Федоровича». В ре-

естре «коллег» по самозванческому «ре-

меслу» он занял достойное место*. Ему 

также пришлось с помощью сакральных 

знаков убеждать яицкую делегацию, 

явившуюся с визитом для переговоров. Но, 

в отличие от предшественников, делал он 

это не по собственной инициативе, а по 

требованию казаков и всего однажды – во 

время встреч в августе-сентябре 1773 г., 

когда решался вопрос признания или не-

признания «третьего императора». Дело 

происходило на Таловом умёте (постоялом 

дворе), что располагался примерно в 60 

верстах от Яицкого городка. Владелец умё-

та пахотный солдат Степан Оболяев (по 

прозвищу Еремина Курица) оказался не-

вольным причастником великой тайны, 

перед которым «Пугачев инсценировал 

ˮоткрытие” своей царственной личности» 

[12, p. 547]: «По выходе из бани чрез час 

времени самозванец зачал с ним, не 

упомнит, о чем та разговаривать, а потом 

спросил его: что де, Степан Максимыч, да-

вича ты парился со мною в бане, приметил 

ли ты на мне царские знаки? И он, Оболя-

ев, отвечал, какие де знаки, почему мне их 

знать, я не только не видывал, да и не 

слыхивал, что такие за царские знаки» [14, 

л. 42 об]. Прозвучавшим из уст самозванца 

откровениям («Я вить не донской казак и 

не купец, а государь Петр Федорыч») Обо-

ляев, по собственным словам, весьма 

«изумился, и так как бы кожу на нем по-

драло, и размышлял, как это государя к 

нему бог принес» [15, л. 230-230 об]. 

По просьбе Пугачева Оболяев сообщил 

доверенным казакам новость о явлении 

                                                 
*
 По подсчетам Ю.А. Обуховой, на протяжении XVIII века 

в России объявилось 115 монархических самозванцев, в 
том числе 23 из них брали имя императора Петра III [10, 
с. 195-198]. 
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«чуда на Таловой». К тому времени среди 

яицкой оппозиции, затаившейся в ожида-

нии окончательного вердикта за участие в 

восстании 1772 г., и без того широкое 

хождение получили слухи об объявив-

шемся в Царицыне и на Яике «надеже-

государе»: «Мы же де, козаки войсковой 

стороны, все уже о том думали и дожида-

лись весны, где ни сойдемся, говорили 

войсковые все, вот будет государь, и как 

приедет, готовились ево принять» [14,  

л. 326]. И теперь, когда долгожданный 

спаситель обрел плоть и кровь, между ка-

заками разгорелись жаркие споры: «иные 

верят, а иные не верят» [Там же, л. 130]. 

Требовалось провести идентификацию 

«царя» в процессе личного знакомства. С 

такой ответственной миссией на постоя-

лом дворе Ереминой Курицы за короткий 

срок побывали казаки Григорий Заклад-

нов, Денис Караваев и Сергей Кунишни-

ков, затем вновь Караваев вместе с Мак-

симом Шигаевым, и отдельно от них, хотя 

в то же время, Иван Зарубин с Тимофеем 

Мясниковым. В изложении каждого 

участника судьбоносных встреч чувствует-

ся исходивший от них волевой императив, 

говоривший о серьезности намерений: 

«мы присланы от Яицкого войска, – за-

явили они Пугачеву, – освидетельствовать 

ваше царское величество, имеете ли вы 

какие царские знаки, так покажите вы их 

нам» [Там же, л. 148-148 об]. Другие из-

вестные варианты этой фразы выдержаны 

в не менее решительной тональности: 

«Караваев говорил ему: я слыхал, что ца-

ри имеют особые на теле царские знаки, 

так покажите вы нам, имеете ли вы» [Там 

же, л. 80, 121 об, 320 об; 15, л. 258 об и 

др.]. На этом основании Перри показалось 

даже, что казачьи требования словно «с 

вызовом» были брошены в лицо Пугачеву 

[12, p. 547]. Да и в его собственной памяти 

запечатлелась настойчивость казаков на 

первых свиданиях. Спустя месяцы, на 

большом допросе в Москве он припом-

нил, как тогда на умёте «Караваев гово-

рил ему, Емельке: ˮТы-де называешь себя 

государем, а у государей-де бывают на 

теле царские знакиˮ» [4, с. 161]. 

Позиция яицких переговорщиков спро-

воцировала у Пугачева настоящий нерв-

ный срыв. По словам очевидцев, «само-

званец, изступя из лица и помертвев, ско-

чил вдруг с травы и с серцов говорил так: 

ох, раб ты мой, а повелеваешь мной»; или 

по-другому, но сходно: «самозванец из-

ступя из лица, побледнев, подобно как бы 

испугался или разсердился» [14, л. 148 об, 

102 об 103]. Потребовались неимоверные 

усилия, чтобы взять себя в руки, продол-

жить разговор и сломить естественный 

скепсис собеседников: «вы де щитаете 

меня мертвым, – говорил Пугачев, – так 

нет де, неправда, вы, детушки, ошибае-

тесь, и вы обмануты» [Там же, л. 79 об]. 

Не менее импульсивной оказалась ответ-

ная реакция казаков на «сакральные от-

метины», которая, словно катарсис, об-

нажила бездонную пропасть пережитых 

эмоций. Не сговариваясь, они в унисон 

заявляли, как все вдруг «оробели», «по-

драло у него кожу так, как бы морозом», 

«испугавшись, казаки встали со травы» 

«услыша сии слова, испужался и онемел» 

и т.п. [Там же, л. 80, 101, 148 об; 15, л. 237 

об]. Но по итогу, вожделенный результат 

был достигнут: «все казаки, став пред ним 

на колени, сказали: теперь де мы верим и 

признаем вас, великого государя Петра 

Федоровича», а тот потребовал дать ему 

«за всё Яицкое войско в верной мне 

службе присягу, чтоб вам ни для какой 

страсти мне не изменять и никому в руки 

живого не отдавать» [14, л. 149-149 об]. 

Бартерный принцип «ты – мне, я – тебе» 

безотказно сработал здесь в том смысле, 

что «казаки поклялись ему в верности», а 
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он обещал им вернуть прежние привиле-

гии, «которыми пользовались яицкие ка-

заки» [7, p. 2]. 

Таким образом, наличие «царских зна-

ков» давало самозванцам верный шанс 

завоевать доверие будущих сторонников, 

пусть даже к столь сильному средству при-

бегал не каждый из десятков претенден-

тов. За весь XVIII в. Перри насчитала всего 

восемь лжецарей, доказывавших свою 

монархическую идентичность «царскими 

знаками» [12, p. 545-549]. Именно так про-

изошло при рождении самозванческой ин-

триги одного из них – Пугачева/Петра III, 

после чего «первым его апостолам было 

не трудно убедить часть казаков, что Спа-

ситель уже явился» [11, с. 44]. 

Если с «тяжелой артиллерией» в арсе-

нале пугачевских аргументов приоритеты 

четко расставлены, «царские знаки» 

должным образом влияли на тех, на кого 

были рассчитаны, то с прочими доводами 

все выглядит не столь очевидно. Прежде 

всего, имеются в виду мифические путе-

шествия после «чудесного спасения», о 

которых Пугачев не единожды пытался 

поведать казакам на Таловом умёте и 

впоследствии. Обычно в историографии 

им a priori также приписывается дей-

ственный пропагандистский эффект. Но 

априорность – это, по сути, аксиоматич-

ность, не требующая взвешенных доказа-

тельств, в то время как наш культурный 

казус в них нуждается, ведь «истинный» 

царь должен был как-то объяснить после-

дователям, откуда он взялся из небытия 

забвения, «спустя годы после своей пред-

полагаемой смерти» [8, p. 77]. Например, 

отсутствием даже намека на аналитиче-

ский подход грешит мнение Н.Ф. Дубро-

вина о красочных пугачевских выдумках. 

Историк лишь лаконично упоминает, что 

избежавший козней жены-злодейки и бо-

яр «свергнутый император» «уехал стран-

ствовать в чужие земли», а по возвраще-

нии на родину чередовал аресты с побе-

гами [3, т. 1, с. 213]. Казаки, через не-

сколько дней после встреч на Таловом 

умёте собравшиеся у братьев Кожевнико-

вых, слушая небылицы, усердно «подда-

кивали Пугачеву» и в ответ сами «жалова-

лись ему на свое печальное положение». 

После чего окончательно убедились, «что 

он истинный государь, явившийся для их 

спасения, и стали разглашать о нем по ху-

торам и зимовьям» [Там же, с. 216]. Так 

выглядят упрощенные силлогизмы Дуб-

ровина и большинства ученых, опираю-

щихся на квазинаучный концепт – «наив-

ный монархизм» народных масс, в силу 

невежества готовых верить в любые при-

чудливые толки и сплетни. Однако, не-

смотря на преобладание в исторической 

науке аналогичных интерпретаций, не бу-

дем спешить с ними соглашаться, вместо 

этого продолжим тщательную инвентари-

зацию содержания источников. 

На основе следственных материалов 

можно составить развернутый список 

населенных пунктов, упомянутых Пугаче-

вым/Петром III. Они четко делят пред-

ставленную биографию (и рассказы) на 

мифические выдумки («заслали, и сам не 

знаю – куда» [13, с. 188]) и реальную 

жизнь, которая, впрочем, дополнялась 

эпизодами чужих самозванческих интриг. 

Например, известно, «что он отожествлял 

себя с Ф. Богомоловым, утверждал, что 

его арестовывали в Царицыне и отправ-

ляли в ссылку в Сибирь, но ему удалось и 

на этот раз убежать» [18, с. 147]. В по-

следнем случае упоминаются географиче-

ские объекты, которые Пугачев (или тот 

же Богомолов, включенный в пугачевскую 

легенду) посетил за время, что находился 

в бегах после дезертирства из армии. Не 

всегда по своей воле мнимый «Петр Фе-

дорович» успел побывать «во многих го-
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родах» и весях Российской империи – в 

Царицыне, Дубовке, Казани, на Дону, Те-

реке, Иргизе, Яике и др., недолго пожил в 

Польше у старообрядцев на реке Ветке [4, 

с. 74, 149; 13, с. 188; 14, л. 93-94 об, 320 

об, 328 об, 329]. Но даже в застенках яко-

бы находил счастливый случай в лице ка-

кого-нибудь «офицера», «капитана Мас-

лова» или донских казаков, которые, 

«разбив тюрму, ево выпустели» [4, с. 74, 

147, 230; 14, л. 320 об]. И везде, где ока-

зывался, Пугачев видел людское горе и 

страдания, «всегда де так бывает, – вну-

шал он слушателям, – как де пастыря не 

станет, то всегда народ пропадает; как де 

был государь, то всегда крепко да хорошо 

было» [14, л. 329-329 об]. Сказанное выше 

показывает, что собственное жизнеописа-

ние «император казаков» порой изрядно 

приукрашивал цветистым вымыслом, тем 

самым мифологизируя даже имевшие ме-

сто происшествия. 

В легендарной же части изустно зву-

чавших травелогов примечательна осве-

домленность Пугачева о конкретных дета-

лях последних дней жизни ропшинского 

узника, в том числе о пребывании в Ора-

ниенбауме накануне дворцового перево-

рота. По словам Пугачева, именно там он 

(т.е. Пугачев/Петр III) был арестован заго-

ворщиками: «меня де заполонили в Ран-

бове и посадили в Петербурге под кара-

ул», после чего, уйдя из заточения, «я де 

странствовал тринатцать лет» [Там же,  

л. 93 об]. И, нагнетая атмосферу, неизмен-

но добавлял: «Где да где уж я не был, и 

какой нужды не потерпел! ˮБыл холоден и 

голоден, в тюрмах сколько сидел, – уж 

только одному богу вестимо!ˮ» [13, с. 195]. 

В вымышленных рассказах Пугачев ча-

ще всего упоминал сакральные для пра-

вославно-монархического сознания локу-

сы – Царьград и Иерусалим. Много реже – 

Египет, Киев, Рим («у папы римского»), 

некрасовщину. Иногда без прямых уточ-

нений говорилось, как он «был за мо-

рем», «за морем в немецких землях», «на 

Черном море в турецкой области» (види-

мо, опять подразумевался Царьград) и т.д. 

[4, с. 74, 147, 230; 13, с. 161-162, 188, 390; 

14, л. 43, 94, 101 об, 320 об, 328 об]. Ам-

бивалентная семантика культурных про-

странств давала историкам повод для по-

строения вероятностных версий о том, что 

география путешествий символизировала 

идею избранничества, органически выте-

кавшую из деления земель на праведные 

и грешные, а следовательно, определяв-

шую весь легендарный маршрут Пугачева. 

В отдельных случаях оценки специалистов 

принимали еще более категоричный ха-

рактер. Так, Ю.А. Обухова пишет о пуга-

чевцах, будто «мифологические картины 

ˮпаломничестваˮ названого государя по-

лучали живой отклик в их сердцах и ду-

шах, пробуждая архетипические припо-

минания о святости и мудрости вселенной 

и великих тайнах мироздания», благодаря 

чему «формировалась безусловная пре-

данность повстанцев своему предводите-

лю, которая опиралась на самую прочную, 

духовно-религиозную основу» [10, с. 151]. 

Нельзя сказать, что приведенные сужде-

ния в корне неверны и вообще не верифи-

цируемы источниками. Напротив, у них есть 

весомое подспорье, прежде всего, в мате-

риалах допросов Пугачева. В них он неод-

нократно подчеркивал, как от него непре-

менно ждали соответствующих рассказов и 

с доверием воспринимали всякое молв-

ленное слово. При первом объявлении Пу-

гачевым яицкому казаку Денису Пьянову о 

себе как государе (ноябрь 1772 г.), тот сна-

чала вроде бы «изумился, а потом, помол-

чав немного, спросил: ˮНу, коли ты – госу-

дарь, так расскажи-шь мне, где ты стран-

ствовал?ˮ» [4, с. 147]. Через год на Таловом 

умёте ему на заказ также пришлось утолять 
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любопытство яицкой депутации: «Потом на 

спрос их сказывал я им каким образом при 

возшествии ея величества на престол из 

Петербурга ушол <…> А казаки говорили: ˮИ 

нам слышно-де было, что государь скон-

чался, однакож-де более проговаривали, 

что он жив, да взять-де не знали где. Да где 

же вы так долгое время были?ˮ» [4, с. 74]. 

Есть и независимые от пугачевских показа-

ний сведения, что не только в начале пути, 

но и позже повстанцы не хотели верить по-

току официозных разоблачений, ибо «са-

мозванец прежде онаго привел всех к лег-

коверию рассказыванием своей истории» 

[13, с. 187], тем более что, вещая «о своем 

странствовании, плакивал и тем самым 

утверждал каждого в вероятии, что слова 

его не ложны» [14, л. 94 об]. 

Но если хождения по святым местам 

заставляли окружающих верить, что пе-

ред ними «прямой» император, значит, 

мифические путешествия, наряду с «цар-

скими знаками», выполняли ключевые 

функции в системе аргументов Пугаче-

ва/Петра III. Нисколько не сомневался в 

том, например, К.В. Чистов, считавший 

россказни Пугачева, тиражируемые затем 

в «злодейской толпе», частью социальной 

утопии о возвращающемся «царе-

избавителе». Большую роль в ее распро-

странении, полагал исследователь, «сыг-

рали пугачевские манифесты и воззвания 

его военной коллегии и отдельных пол-

ковников. Публично читавшиеся указы 

производили особенно сильное впечат-

ление на неграмотную массу крестьян, 

казаков и работных людей и сами по себе 

уже были свидетельством ˮподлинностиˮ 

столь долго ожидаемого и наконец явив-

шегося царя Петра III» [18, с. 154]. 

И все же полностью принять, казалось 

бы, напрашивающийся вывод не позво-

ляют признания яицких участников встреч 

с Пугачевым в августе-сентябре 1773 г. В 

них нет и следа благоговейного чувства, а 

сквозит вовсе не показное равнодушие к 

намерениям предполагаемого «государя» 

поделиться историей сокровенных воя-

жей. Всякий раз при попытке начать раз-

говор его бесцеремонно прерывают: «как 

же самозванец завел при нем речь о 

странствовании своем, то Караваев, пере-

бив его речь, сказал: ну да что уже, наде-

жа государь, о этом много говорить, вить 

мы сюда приехали не пировать» [14,  

л. 148]. В другом варианте расхождение 

нюансов не меняет главного смысла кар-

тины: «а потом завел было речь о стран-

ствовании своем <…> но Караваев, пере-

бив ево речь, сказал: ну да што, батюшка, 

о прошедшем много разговаривать, 

предъявит-ка ты нам лутче царские свои 

знаки» [Там же, л. 102 об]. Выходит, пере-

говорщики не нуждались ни в каких до-

полнительных рассказах, чтобы опреде-

литься в своем отношении к незнакомцу, 

взявшему государево имя. Как полагает 

Перри, нарочитое нежелание слушать и 

противопоставленные требования пока-

зывают, что казаки «более склонны были 

верить в подлинность царских знаков, по-

видимому, с рождения неизгладимо от-

печатавшихся на коже, нежели альтерна-

тивным формам ”доказательств”», таким, 

например, «как фантастические истории о 

чудесном спасении от смерти» и после-

дующих странствиях предполагаемого 

«монарха» [12, p. 561]. Полагаем, что раз-

бор свидетельств из первых уст об обстоя-

тельствах переговоров, состоявшихся 

накануне грандиозного восстания, под-

тверждает мнение английской исследова-

тельницы. 

Подводя итоги, заметим, что наше ис-

следование факторов, обеспечивших при-

знание Пугачева Петром III, достигло по-

ставленной цели, хотя в очередной раз 

обозначило пределы познавательных 
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возможностей историков, изучающих 

внутренний мир людей далекого прошло-

го. Попытка интуитивного проникновения 

в столь тонкую материю всегда чревата 

некоторой долей гипотетичности, ибо 

ученые рассуждения в этом случае прихо-

дится строить на основе, как правило, 

косвенных и далеко не всегда однознач-

ных сообщений источников. Изучение той 

роли и тех возможностей, которые вы-

полняли демонстрация «царских знаков» 

и искусные измышления о путешествиях в 

системе «императорской» идентифика-

ции Пугачева, показало, что без них ему 

едва ли удалось бы заслужить доверие 

яицких казаков, приехавших на Таловой 

умёт для освидетельствования названного 

«государя». Кроме того, благодаря сопо-

ставлению документов удалось уточнить 

имеющиеся научные знания в том смыс-

ле, что предъявленные Пугачевым аргу-

менты для людей, вскоре ставших его 

ближайшими соратниками, обладали 

разной доказательной силой. Демонстра-

ция «царских знаков» для собравшихся на 

умёте казаков определила решение во-

проса о признании незнаемого человека 

«надежей-государем», в то время как, 

вроде бы, впечатляющие мифические 

странствия не произвели на них ожидав-

шегося впечатления. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ  

ОНЛАЙН-КУРСОВ В 2001–2020 гг.   
 

Е.В. Неборский 
 

Статья поступила в редакцию 17 января 2024 г. 
 

Статья посвящена истории массовых открытых онлайн-курсов. Цель данного исследования – оха-
рактеризовать возникновение и развитие массовых открытых онлайн-курсов в 2001–2020 гг. В каче-
стве методов исследования были выбраны: метод ретроспективного анализа; метод тематическо-
го анализа; хронологический метод. В результате исследования выявлены следующие периоды раз-
вития МООК: период зарождения (2001-2008 гг.); период взрывного интереса (2008-2014 гг.); период 
активной легализации (2014-2020 гг.). Сформулированы следующие выводы: за двадцать лет МООК 
пережили качественную трансформацию своего потенциала; изменили восприятие дистанционного 
формата обучения и даже стимулировали выделение некоторых трудовых функций в преподава-
тельской и учебной деятельности; не вытеснили традиционные университеты и школы, но заметно 
оцифровали их среду. Усилив их видимость в Интернете, не стали полноценной заменой аудиторных 
занятий, но стали их важным дополнением. Благодаря МООК некоторые университеты и школы ока-
зались куда более подготовлены к пандемии COVID-19 и связанными с ней ограничениями, стали очень 
полезной формой непрерывного образования. 

Ключевые слова: МООК, массовые открытые онлайн-курсы, цифровые технологии, цифровые обра-
зовательные технологии, цифровая революция, цифровизация образования, инструменты цифровой 
трансформации, история цифровых технологий, история цифровых образовательных технологий.  

 

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF MASS OPEN 
ONLINE-COURSES IN 2001–2020 

 

E.V. Neborsky 
 

The article is devoted to the history of massive open online-courses. The purpose of this study is to char-
acterize the emergence and development of massive open online-courses in 2001–2020. The research methods 
chosen were: retrospective analysis method; thematic analysis method; chronological method. As a result of the 
study, the following periods of MOOC development were identified: the period of origin (2001-2008); period of 
explosive interest (2008-2014); period of active legalization (2014-2020). The following conclusions are formu-
lated: over twenty years, MOOCs have experienced a qualitative transformation of their potential; changed the 
perception of the distance learning format and even stimulated the allocation of certain labor functions in 
teaching and learning activities; did not displace traditional universities and schools, but significantly digitized 
their environment. Increasing their visibility on the Internet, did not become a full-fledged replacement for class-
room training, but became an important addition to it. Thanks to MOOCs, some universities and schools were 
much more prepared for the COVID-19 pandemic and related restrictions, have become a very useful form of 
continuing education.  

Key words: MOOCs, massive open online-courses, digital technologies, digital educational technologies, 
digital revolution, digitalization of education, digital transformation tools, history of digital technologies, history 
of digital educational technologies.  

 

Развитие цифровых образовательных 

технологий, стремительно начавшееся в 

конце ХХ в. с подключения к Интернету и 

организации представления информации 

в формате веб-страниц [2], привело к 

трансформации образования – во всяком 

случае, в некоторых его аспектах [1, с. 14]. 

И если поначалу цифровые образователь-
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ные технологии использовались в основ-

ном лишь энтузиастами, то со временем 

они стали все больше проникать в сферу 

образования. Периодом количественного 

роста использования цифровых образова-

тельных технологий, безусловно, стал 

2020 г. – период пандемии COVID-19, ко-

гда онлайн-обучение было единственным 

инструментом, позволявшим не преры-

вать образовательный процесс [11]. Од-

ной из таких цифровых образовательных 

технологий стали МООК.  

Массовые открытые онлайн-курсы 

(англ. MOOC – Massive Open Online Course) 

– это онлайн-курс, предназначенный для 

неограниченного участия и открытого до-

ступа через Интернет [15]. В дополнение к 

традиционным материалам курса, таким 

как видеолекции, тексты для чтения и 

набор кейсов, многие МООК курсы 

предоставляют интерактивные форумы 

для поддержки взаимодействия между 

учащимися, преподавателями и техниче-

скими консультантами [17].  

МООК уже разделились на два типа 

курсов, которые известны как cMOOC и 

xMOOC. В педагогике они настолько раз-

личны, что их сложно обозначать одним и 

тем же термином [14]. cMOOC – первые 

появившиеся MOOК («Введение в откры-

тое образование», «Коннективизм и свя-

зующие знания»). Эти МООК делают упор 

на создание знаний студентами, творче-

ство, автономию, а также социальное и 

совместное обучение (форумы, чаты и 

т.д.). Однако вторыми по популярности 

стали курсы xMOOC, предлагаемые через 

коммерческие или полукоммерческие 

платформы, такие как Coursera, edX и 

Udacity. Эти МООК делают упор на тради-

ционное обучение, ориентированное на 

просмотр видео и выполнение небольших 

упражнений тестового типа [10].  

Скептики полагали, что развитие  

МООК, это, скорее, временная дань моде 

на цифровые технологии, и никаких рево-

люций в сфере образования онлайн-

обучение не принесет [24, 26]. Основные 

тезисы, выдвигаемые скептиками, своди-

лись к тому, что невозможно заменить 

живое общение виртуальным. Оптимисты 

же, напротив, обосновывали неизбеж-

ность развития онлайн-обучения как аль-

тернативу существующей университет-

ской монополии и очевидность дальней-

шего перехода общества в цифровую эпо-

ху [3, 6, 22], а сами МООК как феномен, 

который позволяет реализовывать страте-

гию непрерывного пожизненного обуче-

ния (Lifelong Learning) [5]. Некоторые даже 

утверждали, что МООК является важней-

шей образовательной технологией за по-

следние 200 лет [21] и одной из самых 

перспективных инноваций в области об-

разования и его развития в ближайшее 

время.  

До сих пор отношение к МООК неодно-

значное. Среди аргументов, которые 

обычно приводятся в пользу использова-

ния МООК, выделяют: широкий охват 

аудитории; гибкость архитектуры и воз-

можность оперативного устранения оши-

бок; возможность сотрудничества за пре-

делами локации и повседневного контек-

ста; возможность адаптации под потреб-

ности обучающегося; открытый доступ 

для всех слоев населения; большая точ-

ность в оценке образовательного резуль-

тата. Среди доказательств против: необ-

ходимость развития цифровой грамотно-

сти; трудности с определением образова-

тельных траекторий, путаница, дублиро-

вание информации; хаотичность в обуче-

нии, отсутствие системы; самостоятельное 

определение и регулирование участника-

ми образовательных целей; языковые и 

культурные барьеры; большие времен-
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ные затраты [7, с. 27-28]. Тем не менее, 

количество и качество МООК продолжает 

стремительно расти, а многие универси-

теты создают консорциумы по развитию и 

продвижению МООК и учитывают резуль-

таты прохождения в учебном процессе.  

Цель данного исследования – охарак-

теризовать возникновение и развитие 

массовых открытых онлайн-курсов в 

2001–2020 гг. В качестве методов иссле-

дования были выбраны: метод ретроспек-

тивного анализа с целью выявления ха-

рактеристик МООК в процессе их разви-

тия; метод тематического анализа доку-

ментации, академических материалов и 

материалов СМИ, связанных с МООК, для 

прослеживания траектории их развития; 

хронологический метод, позволяющий 

выделить периоды развития МООК в за-

висимости от их перехода из одного каче-

ственного состояния в другое.  

Период зарождения (2001 – 2008 гг.). 

Существует гипотеза, что зарождение 

МООК связано с движением за открытые 

образовательные ресурсы (сокр. ООР, 

англ. Open Educational Resources). Это об-

разовательная политика, которая подра-

зумевает юридическую возможность де-

лать цифровые образовательные ресурсы 

открытыми, общедоступными, а главное – 

с возможностью для их редактирования и 

распространения (например, по лицензии 

Creative Commons). ООР – это контент 

(курсы, книги, планы уроков, статьи и т.д.), 

инструменты (виртуальные лаборатории, 

симуляции и игры) и программное обес-

печение, поддерживающее обучение и 

образовательную практику. Благодаря 

ООР существуют такие сайты, как Wayback 

Machine (с англ. – «Машина времени») – 

бесплатный онлайн-архив некоммерче-

ской библиотеки «Архив Интернета». С 

помощью поисковых роботов Wayback 

Machine архивирует и делает общедо-

ступной бо́льшую часть «открытого» Ин-

тернета [8] (согласно данным самого ар-

хива это цифра порядка 828 млрд веб-

страниц). 

В действительности, следует связывать 

зарождение МООК с инициативой Масса-

чусетского технологического института: в 

2001 г. МТИ объявил о том, что предоста-

вит бесплатный доступ к материалам всех 

своих официальных курсов (англ. MIT 

OpenCourseWare, что приблизительно 

можно перевести на русский язык как «от-

крытый контент») [12]. В 2002 г. была за-

пущена пилотная версия сайта проекта, в 

2003 г. состоялось официальное открытие, 

в 2007 г. было размещено 1800 курсов, а к 

2010 г. – порядка 2000 курсов (примерно 

80% от учебной программы). Впоследствии 

было выявлено, что около 35 % поступив-

ших в MТИ студентов выбрали этот уни-

верситет из-за OCW. В 2005 г. MIT 

OpenCourseWare и другие проекты OCW 

сформировали Консорциум 

OpenCourseWare, целью которого является 

расширение охвата аудитории и самих 

учебных материалов. Позднее эту инициа-

тиву подхватили и другие страны: China 

Open Resource for Education (Китай), The 

National Programme Of Technology Enabled 

Learning (Индия), Universidad de Alicante 

(Испания), Japan OCW Alliance (Япония), 

Libres Savoirs: Escuela Graduada ParisTech 

(Франция) и т.д. Именно МТИ стал пионе-

ром в области обучения через Интернет, а 

главное – первым университетом, который 

столкнулся с юридическими вопросами 

интеллектуальной собственности и начал 

их решать, что впоследствии как раз сти-

мулировало возникновение движения за 

ООР. В 2006 г. был основан Викиверситет, а 

первый онлайн-курс на его платформе – в 

2007 г. (это был десятинедельный курс, в 

котором приняли участие чуть более 70 

чел.). В том же 2006 г. Салман Хан, педагог-
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математик, учредил образовательную ор-

ганизацию Академия Хана, на платформе 

которой он выкладывал обучающие ви-

деоролики, ориентированные на учеников 

школьного возраста (сами ролики разме-

щались на платформе YouTube), упражне-

ния к ним и возможности для отслежива-

ния прогресса.  

Еще одной из версий зарождения МО-

ОК является проект университетов Стэн-

форда, Оксфорда и Йеля «AllLearn» (англ. 

– игра слов «всё узнать», «все учиться», 

«всеобуч»), также созданный в 2001 г., но 

просуществовавший до 2006 г. [25]. Он 

был похож на современные МООК: обу-

чение проходило синхронно с онлайн-

преподавателем, который был экспертом 

в освещаемой области, а в дополнение к 

видеолекциям существовали асинхрон-

ные цепочки дискуссий, контролируемых 

техническими специалистами с чатами по 

расписанию. Однако громоздкое напол-

нение, привязка к времени по расписа-

нию и, самое главное, платное обучение 

без выдачи подтверждающих дипломов – 

все это привело к краху проекта. В 2007 г. 

Йель последовал примеру МТИ и запустил 

проект Открытые Йельские курсы (англ. 

Open Yele Courses).   

Относительно первого МООК также 

существуют разногласия. Есть версия, что 

первым таким курсом стал «От функции 

И-НЕ к тетрису: создание современного 

компьютера на основе первых принци-

пов» (англ. «From NAND to Tetris: Building 

a Modern Computer from First Principles») 

Ноама Нисана и Шимона Шокена в 2005 

г., а первым университетским курсом был 

курс Дэвида Уайли в университете штата 

Юта в 2007 г. Тем не менее, первым пол-

ноценным МООК традиционно считают 

курс «Коннективизм и связующие знания 

(CCK08)» Стивена Даунса и Джорджа Си-

менса в университете Манитобы (Канада), 

на который записалось более 2200 он-

лайн-студентов и 27 платных студентов 

программы дополнительного образова-

ния университета. Именно широкий охват 

и доступность стали отличительной чер-

той этого курса, а Дэйв Кормье из универ-

ситета острова принца Эдуарда (Канада) 

предложил назвать такой формат массо-

вым открытым онлайн-курсом, а сам Сти-

вен Даунс охарактеризовал этот курс и 

ему подобные как сМООК из-за их дизай-

на. Название курса CCK08 характерно от-

ражает его цель, которая заключается в 

том, чтобы следовать наставлению Ивана 

Ильича о том, что система образования 

должна предоставлять всем, кто хочет 

учиться, доступ к имеющимся ресурсам в 

любой момент их жизни; дать возмож-

ность всем, кто хочет поделиться тем, что 

они знают, найти тех, кто захочет этому у 

них научиться; и, наконец, предоставить 

всем, кто хочет представить проблему 

публике, возможность заявить о своей 

проблеме [4]. Впоследствии Джордж Си-

менс, Стивен Даунс и Дэйв Кормье орга-

низовали другие подобные курсы MOOC 

(CCK09, CCK11, CCK12, Future of Education, 

PLENK, LAK11, LAK12, Change11, Critical 

Literacies), на которые в общей сложности 

было зарегистрировано более 20 000 чел.  

Период взрывного интереса (2008 – 

2014 гг.). В 2011 г. Себастьян Трун, про-

фессор Стэнфордского университета, и 

Питер Норвиг, директор по исследовани-

ям в Google, запустили курс «Введение в 

искусственный интеллект», который имел 

ошеломительный успех: на него записа-

лись около 160 тыс. чел. Благодаря этому 

Себастьян Трун оставил должность про-

фессора Стэнфордского университета и 

основал платформу Udacity. Еще одним 

весьма успешным на тот момент МООК 

стал курс «Схемы и электроника», органи-

зованный профессором Анантом Агарва-
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лем из Массачусетского технологического 

института на университетской платформе 

MITx весной 2012 г., в котором приняли 

участие более 120 тыс. чел. со всего мира. 

Профессора информатики Эндрю Нг и 

Дафна Коллер из Стэнфордского универ-

ситета, также начиная с собственных уни-

верситетских курсов «Введение в машин-

ное обучение», в 2012 г. основали плат-

форму Coursera. В мае 2012 г. МТИ и Гар-

вард объявили о создании собственной 

платформы edX. Джерри Сассман, Анант 

Агарвал, Крис Терман и Петр Митрос про-

вели первый курс edX по схемам и элек-

тронике, на котором числилось 155 тыс. 

студентов из 162 стран. Как видно, за 

один год было учреждено сразу три круп-

нейших провайдера МООК курсов и не-

удивительно, что газета «Нью-Йорк 

Таймс» в ноябре объявила 2012 г. «годом 

МООК» [20]. В январе 2012 г. Хельсинк-

ский университет создал финский МООК 

по программированию. В июне Али Лемус 

из Университета Галилея (Гватемала) ос-

новал первый латиноамериканский МООК 

под названием «Приложения для iPhone и 

iPad (исп. «Desarrollando Aplicaciones para 

iPhone y iPad»). «Гендер через комиксы» – 

курс, запущенный в ноябре Кристиной 

Бланч из государственного университета 

Болла (США). Университет Майами (США) 

образовал свой первый МООК для школь-

ников старших классов для подготовки к 

сдаче выпускного теста по биологии. Уни-

верситет Монреаля в Канаде открыл 

платформу EDUlib, где разместил свои 

МООК. Первые МООК во Франции также 

появились в 2012 г. – это были курсы от 

Высшей национальной школы телеком-

муникаций Бретани и Центральной школы 

Нанта.  

15 января 2013 г. платформа Udacity 

объявила о партнерстве с Государствен-

ным университетом Сан-Хосе для пилотно-

го тестирования трех новых курсов – двух 

курсов по алгебре и курса вводной стати-

стики (ST095), которые доступны для полу-

чения кредитов университета и предлага-

ются полностью онлайн. 300 студентов 

имели возможность получить 3 зачетные 

единицы по фиксированной цене в 150 

долл. Первый пилотный запуск провалил-

ся: процент успешно сданных экзаменов 

был ниже традиционного очного курса. 

Предположительно это было связано с 

тем, что на онлайн-курс записывались те, 

кто не смог сдать экзамен оффлайн. Летом 

количество участников эксперимента было 

увеличено до 1000 чел., а к трем уже за-

пущенным курсам добавили «Введение в 

программирование» (CS046) и «Общая 

психология» (PS001). На этот раз показате-

ли успешности были выше, чем в традици-

онном оффлайн-формате.  

В феврале 2013 г. Американский совет 

по образованию (англ. American Council on 

Education, сокр. ACE), – влиятельная не-

коммерческая ассоциация высшего обра-

зования, в состав которой включены око-

ло 1700 представителей от университетов 

и колледжей, высоко оценил восемь МО-

ОК (четыре от Coursera и четыре от 

Udacity) и рекомендовал своим членам, 

чтобы их студенты, прошедшие эти курсы, 

получали переводные кредиты. Реакция 

была неоднозначной, поскольку такое 

новшество могло вызвать не только ад-

министративную путаницу, но и злоупо-

требления со стороны студентов – тем бо-

лее, не всегда была возможность отсле-

дить качество образовательного контента, 

предоставляемого в рамках конкретного 

МООК. Также возникал вопрос о роли 

университета: если все знание можно по-

лучить в сети, а университет его просто 

легализует, то не становится ли он всего 

лишь нотариальной конторой?  
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Одним из первых государственных 

университетов в США, который решил ле-

гализовать МООК в процессе обучения, 

стал университет Висконсина. Решение 

было следующим: студентов поощряли 

проходить онлайн-курсы, а результаты 

проверялись очными тестами в аудитории 

университета. Инициатива университета 

не увенчалась особым успехом: студентам 

требовалось гораздо больше времени на 

прохождение обучения по конкретным 

темам в рамках курса, хотя сделать это 

можно было и в удобном для себя темпе. 

Еще одной такой инициативой стала про-

грамма по информатике для студентов 

университета Колорадо. Для студентов 

это означало шанс получить кредит от 

колледжа со значительной скидкой: 89 

долларов, стоимость обязательного экза-

мена под контролем, по сравнению с 1050 

долларами, которые штат Колорадо взи-

мает за сопоставимый курс с тремя креди-

тами [16]. Но университет не получил ни 

одной заявки. Данные провайдеров МО-

ОК свидетельствовали о том, что многие 

из тех, кто регистрировался на бесплатные 

онлайн-курсы, уже имели высшее образо-

вание. Еще одной причиной, по которой 

студенты не торопились участвовать в та-

ких экспериментах, стал ограниченный 

набор тех курсов, которые засчитывали 

университеты. Законодатели Калифорнии 

и Флориды даже готовили законопроек-

ты, направленные на то, чтобы государ-

ственные университеты засчитывали бал-

лы студентам, прошедшим определенные 

МООК и даже учитывали бы их до момен-

та зачисления абитуриента в университет, 

то есть абитуриент смог бы их перезачесть 

в случае поступления в университет, но 

все эти попытки не давали желаемого ре-

зультата в тот момент.  

Позднее Американский совет по обра-

зованию предложил провести исследова-

ние, чтобы отследить динамику успешно-

сти прохождения МООК студентами и их 

дальнейших учебных успехов уже в ауди-

торном формате. Исследованием руково-

дил Рэй Шредер, заместитель проректора 

по онлайн-обучению университета Илли-

нойса в Спрингфилде, а в выборку вошли: 

Система американских государственных 

университетов (англ. American Public 

University System, частная компания, 

включающая в себя Американский воен-

ный университет и Американский госу-

дарственный университет), университет 

Центрального Мичигана, университет Ка-

плана, университет Реджиса, Эмпайр-

Стейт-колледж государственного универ-

ситета Нью-Йорка, университетский кол-

ледж университета Мэриленда и универ-

ситет Западной Каролины. Впоследствии, 

уже в следующие года, практика переза-

чета МООК стала реализовываться: в нее 

стали включаться многие ведущие уни-

верситеты США, такие как Принстонский 

университет, университет Брауна, Колум-

бийский университет, университет Дьюка, 

Мичиганский университет, Пенсильван-

ский университет и многие другие.  

В 2013 г. благодаря инициативе Евро-

пейской комиссии состоялся запуск пер-

вой общеевропейской платформы 

«OpenupEd», где были собраны около 40 

бесплатных МООК из разных университе-

тов на 12 разных языках из таких стран, 

как Франция, Италия, Литва, Нидерланды, 

Португалия, Словакия, Испания, Велико-

британия, Россия, Турция и Израиль. В ок-

тябре 2013 г. правительство Франции за-

пустило проект Французский цифровой 

университет, направленный на популяри-

зацию использования МООК, поскольку к 

тому моменту только 3% университетов 

Франции предлагали студентам свои он-

лайн-курсы. В сентябре 2014 г. на плат-

форме было зарегистрировано 300 тыс. 
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человек на 36 курсов, предлагаемых 16 

учебными учреждениями. В январе 2019 

г. количество слушателей достигло 1 643 

588 чел. В 2013 г. Испания также стала од-

ной из первой европейских стран, где со-

здавались МООК, и на ее долю в 2010-х гг. 

приходилось приблизительно 27% от об-

щего количества курсов в Европе. В 2013 г. 

также стали предлагать МООК универси-

теты Швейцарии: «Кальвин – история и 

восприятие Реформации» (Женевский 

университет); «Численный анализ для 

инженеров» и «Введение в объектно-

ориентированное программирование» 

(Федеральная политехническая школа Ло-

занны). Летом 2013 г., в Великобритании 

благотворительная некоммерческая орга-

низация, обучающая специалистов по ре-

абилитации по всему миру, «Физиопе-

дия», провела свой первый МООК, по-

священный профессиональной этике, в 

сотрудничестве с Университетом Западно-

го Кейпа в Южной Африке. В 2013 г. в Рос-

сии запущена цифровая платформа 

«Stepik», позволяющая любому зареги-

стрированному пользователю создавать 

интерактивные обучающие уроки и он-

лайн-курсы, используя видео, тексты и 

разнообразные задачи с автоматической 

проверкой, а также система электронного 

обучения «Лекториум», в которой пред-

ставлены бесплатные образовательные 

курсы преподавателей ряда университе-

тов страны (Московского государственно-

го университета им. Ломоносова, Москов-

ского физико-технического института, Рос-

сийского экономического университета 

им. Плеханова и других).    

Период активной легализации (2014–

2020 гг.). В январе 2014 г. Технологический 

институт Джорджии в партнерстве с 

Udacity и компанией AT&T запустил трех-

летнюю онлайн-программу магистратуры в 

области компьютерных наук (англ. Online 

Master of Science in Computer Science), вхо-

дящую в десятку лучших образовательных 

программ, по цене 7 тыс. долл. против 

средней долговой нагрузки студентов в 

США в 35 тыс. долл. При этом процент 

приема абитуриентов составляет 74%, в то 

время как у ведущих университетов на 

программы в кампусе процент приема ко-

леблется от 4 до 12% от общего числа за-

явок. По состоянию на осень 2021 г. в про-

грамме было зарегистрировано 11 923 

студента из 120 стран, было выпущено бо-

лее 8500 студентов, получивших 928 сте-

пеней. При этом, как бы парадоксально это 

не выглядело, заявки абитуриентов, по 

данным института, с момента появления 

онлайн-магистратуры выросли в три раза. 

Это было одной из первых попыток лега-

лизации МООК в формате традиционного 

диплома, а не сертификата о прохождении 

краткосрочных курсов повышения квали-

фикации.  

В 2016 г. Делфтский технологический 

университет в Нидерландах возглавил 

инициативу по зачету кредитов MOOК, 

пройденных в других университетах, что 

являлось достаточно прорывным решени-

ем того времени. Было заключено согла-

шение между Делфтским университетом 

(Нидерланды), Федеральной политехниче-

ской школой Лозанны (Швейцария), Ав-

стралийским национальным университе-

том (Австралия), университетом Квинслен-

да (Австралия), университетом Британской 

Колумбии (Канада) и Бостонским универ-

ситетом (США) [9]. В апреле 2016 г. на 

платформе Французского цифрового уни-

верситета была запущена система удален-

ной проверки экзаменов и выдачи серти-

фикатов об их сдаче, которые могли бы 

засчитываться в университете.  

В сентябре 2016 г. edX создал 19 про-

грамм микро-магистратуры (англ. Micro 

Master), а в следующем году – еще 16. 
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Программы представляли собой серию 

онлайн-курсов для выпускников, предла-

гаемых университетами через edX, кото-

рые можно было пройти для развития от-

дельных навыков для карьерного роста. 

Позднее, в 2018 г. МТИ принял первую 

группу студентов в свою смешанную про-

грамму «управления цепочками поста-

вок» из числа выпускников программы 

микро-степеней, сократив обычную 10-

месячную программу до 5 месяцев. В 

рамках этого пилотного проекта дополни-

тельно зарегистрировалось 200 000 чел., в 

итоге – 19 000 получили сертификаты и 

800 сдали итоговый экзамен. Сообщалось, 

что студенты, принятые на смешанную 

программу, имели баллы выше среднего 

по всем направлениям, чем те, кто учился 

в кампусе. 10 января 2020 г. edX образо-

вал две программы микро-бакалавриата 

(англ. Micro Bachelor), предлагающие кур-

сы бакалавриата, которые дают возмож-

ность получить университетский кредит 

(зачетные единицы) по соответствующим 

учебным программам.  

2017–2018 гг. стали переходом к полу-

чению степеней на основе МООК: в 2017 г. 

семь университетов объявили о выпуске 

15 степеней (к 2021 г. насчитывалось 70 

степеней на основе МООК). С 2017 г. 

Coursera также предлагает степень маги-

стра. Первой стала программа в области 

инноваций и предпринимательства, реа-

лизовавшаяся совместно с Парижской 

школой перспективных бизнес-

исследований и программа бухгалтерского 

учета с университетом Иллинойса. Позд-

нее вместе с университетом Иллинойса 

Coursera открыла онлайн-магистратуру в 

области компьютерных наук и магистрату-

ру в области делового администрирова-

ния. В марте 2018 г. Coursera открыла 

шесть полностью онлайн-курсов, включая 

программы бакалавриата и магистратуры в 

различных областях. В России образова-

тельная онлайн-платформа Skillbox в 2020-

2021 гг. в сотрудничестве c РАНХиГС ввели 

онлайн-бакалавриат по специальности 

«Наука о данных и машинное обучение» и 

магистерские программы «Прикладная 

информатика» совместно с РАНХиГС и 

«Проектирование образовательного опы-

та» совместно с МПГУ.  

Таким образом, наблюдался процесс 

легализации, возникший по инициативе 

разных участников образовательной сфе-

ры: с одной стороны, университеты объ-

единяли усилия, создавая совместные 

партнерства по перезачету кредитов за 

пройденное обучение по МООК универ-

ситета-партнера, с другой стороны – ак-

тивно сотрудничали с онлайн-

поставщиками МООК, предлагающими 

свои платформы для продвижения. Такой 

симбиоз, в конечном итоге, приносил 

пользу всем участникам.  

Текущий период, начавшийся в 2020 г., 

пока еще рано оценивать с исторической 

точки зрения, но очевидно, что строгие 

ограничения и растущий страх перед воз-

вращением в классы в связи с пандемией 

COVID-19, стали идеальным штормом для 

беспрецедентного ускорения внедрения 

МООК даже там, где отношение к ним ра-

нее было отрицательным. Таким образом, 

неудивительно, что крупнейшие постав-

щики МООК, такие как Coursera или 

Udemy, сообщили о росте выручки на 

+50% в 2020 г., что является самым значи-

тельным годовым ростом с начала эры 

МООК [13]. К 2021 г. МООК охватили 220 

миллионов учащихся по всему миру, 

предлагая более 19 000 курсов и 500 мик-

рокредитов [23]. Несколько особняком 

стоял Китай, поскольку до начала панде-

мии COVID-19 сфера онлайн-образования 

там была достаточно плохо представлена. 

Однако в начале 2022 г. 24 китайские 
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МООК-платформы предлагали уже более 

69 000 МООК на китайском языке, что 

примерно в два раза больше, чем в  

2020 г. Один китайский МООК, XuetangX, в 

2021 г. охватил более 80 миллионов поль-

зователей [18]. Запущенный в 2017 г. гос-

ударственный портал SWAYAM в Индии, 

предлагающий учебные курсы с 9-го клас-

са до аспирантуры, интегрирован в ин-

дийскую систему высшего образования. 

Студенты государственных высших учеб-

ных заведений Индии могут пройти до 

20% своих курсов SWAYAM в качестве 

кредита [19].  

Подводя итог, можно сделать следую-

щие выводы:  

Во-первых, за два минувших десятиле-

тия с момента возникновения первых МО-

ОК они прошли в своем развитии три пе-

риода, которые характеризуются каче-

ственной трансформацией потенциала са-

мих МООК – от практически маркетингово-

го продукта до полноформатного учебного 

курса с различными вариациям в их педа-

гогическом дизайне и архитектуре.  

Во-вторых, МООК изменили восприя-

тие дистанционного формата обучения, 

обнаружив специфику их архитектуры и 

педагогического дизайна, сложность и 

трудоемкость процесса разработки каче-

ственного учебного продукта, принципи-

ально отличающегося от аудиторного за-

нятия, и даже стимулировали выделение 

некоторых трудовых функций в препода-

вательской и учебной деятельности – 

например, стали выделяться в отдельные 

профессии педагогические дизайнеры, 

разработчики онлайн-курсов и др.  

В-третьих, МООК не вытеснили тради-

ционные университеты и школы, но за-

метно оцифровали их среду, усилив их 

видимость в Интернете, что позволило 

получать доступ к актуальной информа-

ции жителям других регионов и стран, по-

высило прозрачность университетской 

активности, повлияло на приемные и 

маркетинговые кампании, а также на 

международные связи.  

В-четвертых, МООК не стали полноцен-

ной заменой аудиторных занятий с воз-

можностью надомного обучения в удобном 

темпе и получения кредита в диплом, вы-

даваемый университетом, но стали их до-

полнением, позволив педагогам использо-

вать более качественный и разнообразный 

материал для своих занятий, а студентам 

обогатить образовательный опыт.  

В-пятых, благодаря МООК некоторые 

университеты и школы оказались куда 

более подготовлены к пандемии COVID-19 

и связанными с ней ограничениями, что 

позволило не прерывать учебный процесс 

и подтвердило важность развития цифро-

вой образовательной среды и техническо-

го оснащения кампусов.  

В-шестых, МООК стали очень полезной 

формой непрерывного образования, а в 

некоторых случаях они способны оказать 

значимую поддержку для быстрого вхож-

дения в новую профессию при необходи-

мости ее смены, получению подтвержда-

ющих квалификацию сертификатов и 

микро-степеней, образовательную под-

держку студентов третьего возраста, нуж-

дающихся, например, в развитии навыков 

цифровой грамотности.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПОДГОТОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Т.А. Наумова, Е.В. Мухачёва, Ю.М. Лагунова 
 

Статья поступила в редакцию 10 января 2024 г. 
 

В статье рассматриваются вопросы развития финансовой грамотности студентов бакалаври-

ата неэкономических специальностей в университете. Развитие финансовой грамотности сегодня 

становится одним из востребованных направлений работы не только системы образования, но и 

многих финансовых структур. В Удмуртской республике развитию финансовой грамотности населе-

ния уделяется особое внимание. Финансовую грамотность курирует Министерство финансов УР и 

Центр финансового просвещения. Данная организация в первую очередь сотрудничает со всеми му-

ниципальными образованиями и образовательными организациями. Удмуртский государственный 

университет, а именно институт экономики и управления занимается развитием финансовой гра-

мотности. Нами разработана теоретическая модель, а на ее основе педагогическая технология раз-

вития финансовой грамотности студентов бакалавриата, обучающихся на неэкономических 

направлениях подготовки. При этом средством обучения послужили известные всем приложения 

Банк-онлайн. В результате формирующего эксперимента выявлено, что разработанная нами модель 

педагогической технологии доказала свою эффективность. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, теоретическая модель, педагогическая технология. 
 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL  
LITERACY OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN NON-ECONOMIC AREAS  

OF TRAINING AT THE UNIVERSITY 
 

T.A. Naumova, E.V. Muhacheva, Y.M. Lagunova 
 

The article discusses the issues of developing financial literacy of undergraduate students of non-economic 

specialties at the university. The development of financial literacy today is becoming one of the sought-after 

areas of work not only in the education system, but also in many financial institutions. In the Udmurt Republic, 

special attention is paid to the development of financial literacy of the population. Financial literacy is super-

vised by the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan and the Center for Financial Education. This or-

ganization primarily cooperates with all municipalities and educational organizations. Udmurt State University, 

namely the Institute of Economics and Management, is engaged in the development of financial literacy. We 

have developed a theoretical model, and on its basis a pedagogical technology for developing financial literacy 

of undergraduate students studying in non-economic areas of training. At the same time, the well-known Bank-

online applications served as the training tool. As a result of the forming experiment it was revealed that the 

model of pedagogical technology developed by us proved its effectiveness. 

Key words: financial literacy, theoretical model, pedagogical technology. 
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Институт фонда «Общественное мне-

ние» (инФОМ) по заказу Банка России в 

2022 году провел четвертое исследование 

основных показателей финансовой гра-

мотности граждан. В опросе участвовали 

взрослые люди и молодежь в возрасте от 

14 до 22 лет, количество участников более 

4 тыс. человек из 207 городов и сел боль-

шинства субъектов Российской Федера-

ции. Результаты исследования показали, 

что высокий уровень финансовой грамот-

ности населения оказывает положитель-

ное влияние на экономику региона, а 

также на уровень благосостояния и дохо-

дов граждан, в том числе:  

 повышает уровень пользования фи-

нансовыми продуктами, прозрачность фи-

нансового рынка и стабильность рынков;  

 способствует увеличению числа 

добросовестных заемщиков, снижению 

кредитных и репутационных рисков банков;  

 повышает финансовое благососто-

яние граждан благодаря рационализации 

семейного бюджета, увеличению гори-

зонта планирования, развитию способно-

сти управлять финансами в течение жиз-

ненного цикла семьи;  

 обеспечивает защиту от мошенни-

чества, повышает финансовую безопас-

ность граждан [13]. 

Финансовая грамотность становится 

все более значимой в связи с быстрым 

ростом финансовых инструментов на 

рынке. Глобализация объединяет общие 

продукты и услуги. Базовые знания о фи-

нансовых инструментах необходимы для 

устойчивого положения в экономике и 

финансовой системе. Из-за низкого уров-

ня финансовых знаний опыт использова-

ния финансовых продуктов незначителен 

[14, с. 238]. Для решения этой проблемы 

необходимо изменить признанные инсти-

туциональные рамки, что будет способ-

ствовать повышению уровня финансовой 

грамотности.  

Понимание основных экономических и 

финансовых концепций является базовым 

навыком для клиентов и вкладчиков, ко-

торые хотят сделать правильный выбор в 

достижении своих целей – повышении 

своего благосостояния [12]. 

Обучение финансовой грамотности 

следуют начать как можно раньше, посте-

пенно усложняя поставленные перед обу-

чающимися задачи – от собственных сбе-

режений студентов до инвестиций. 

Однако ответственность за развитие 

финансовой грамотности не лежит на од-

ном образовательном учреждении или 

отдельном человеке – преподавателе, 

консультанте. Предпринимались много-

численные попытки обучения финансовой 

грамотности через общественные инсти-

туты, но этот опыт не показал себя иде-

альным. Следует отметить, что род заня-

тий, существующий финансовый опыт, 

возраст и даже пол – это те переменные, 

которые влияют на отношение человека к 

собственным финансам. Например, инве-

сторы-мужчины более уверены в себе на 

фондовом рынке, чем женщины-

инвесторы. Кроме того, финансовые зна-

ния студентов определяются доходом, 

возрастом, уровнем базового образова-

ния, направлением образовательного 

учреждения и личным отношением сту-

дентов к собственным средствам. Также 

региональные и географические особен-

ности влияют на развитие финансовой 

грамотности. 

Финансовая грамотность является важ-

ным навыком для людей всех возрастов. 

Пенсионерам она необходима для эффек-

тивного управления своими сбережения-

ми и избежания финансовых рисков, свя-

занных с мошенническими схемами. Лю-

дям среднего возраста финансовая гра-
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мотность позволяет осуществлять плани-

рование финансов на будущее, включая 

накопления на пенсию. Молодые люди, 

приобретая представление о финансах, 

развивают навыки бюджетного планиро-

вания, накапливают средства для финан-

сирования образования и приобретения 

жилья. Другими словами, финансово гра-

мотные люди способны лучше распоря-

жаться имеющимися у них средствами, 

добиваясь большего, чем финансово не-

грамотные люди [11].  

Развитие финансовой грамотности се-

годня становится одним из востребован-

ных направлений работы не только си-

стемы образования, но и многих финан-

совых структур. В Удмуртской республике 

развитию финансовой грамотности насе-

ления уделяется особое внимание. Фи-

нансовую грамотность  курирует Мини-

стерство финансов УР и Центр финансово-

го просвещения (ЦФП). Данная организа-

ция в первую очередь сотрудничает со 

всеми муниципальными образованиями и 

образовательными организациями. Еже-

годно ЦФП проводит мероприятия, 

направленные на повышение уровня та-

ких видов грамотности как экономиче-

ская, финансовая, бюджетная, проводят 

обучающие семинары, лекции, конкурсы, 

деловые игры. Помимо этого, разрабаты-

вают методики, концепции, программы 

для развития финансового-бюджетных 

отношений. 

Центр финансового просвещения тесно 

сотрудничает с Удмуртским государствен-

ным университетом (УдГУ), а конкретно, с 

Институтом экономики и управления. 

Преподаватели данного института, в част-

ности преподаватели кафедры финансов 

и цифровой экономики, повышают уро-

вень развития финансовой грамотности у 

студентов всех направлений подготовки 

университета на основе преподавания 

дисциплины «Цифровая экономика и фи-

нансовая грамотность». Развитие финан-

совой грамотности подразумевает, что 

молодые люди овладевают знаниями и 

умениями в этой области [6, с. 68; 7; 16; 

17, с. 1044], а у бывших студентов, вы-

пускников Удмуртского университета, за 

спиной имеется багаж знаний, который 

они постепенно будут пополнять и при-

менять в жизненных ситуациях, что спо-

собствует повышению финансовой гра-

мотности населения Удмуртской респуб-

лики в целом. 

В процессе изучения данной дисци-

плины у студентов формируется компе-

тенция УК – 9/10 (Способен принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности). 

Индикатором владения данной компе-

тенции является умение применять мето-

ды личного экономического и финансово-

го планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользование финансовых инструментов 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контроль над соб-

ственными экономическими и финансо-

выми рисками [1, 2, 9, 15, 16]. 

Анализ определений понятия «финан-

совая грамотность» позволил за основу 

взять определение Т.А. Аймалетдинова. 

По его мнению, «…финансовая грамот-

ность представляет собой составную часть 

финансовой культуры и <…> уровень фи-

нансовых знаний, установок и навыков, а 

также личностных качеств человека, поз-

воляющих ему сознательно принимать 

финансовые решения». 

Выделим два частных подхода, кото-

рые, на наш взгляд, способствуют разви-

тию финансовой грамотности и лежат в 

основе нашей теоретической модели раз-

вития финансовой грамотности студентов 

неэкономических специальностей:  
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1) компетентностно-ориентированный, 

соответствующий в рамках общей науч-

ной методологии структурно-

функциональному подходу; 

2) культурологический, соответствую-

щий в рамках общей научной методоло-

гии социокультурному подходу. 

Теоретическая модель. Целью разра-

батываемой нами модели является разви-

тие финансовой грамотности у студентов-

бакалавров Удмуртского государственно-

го университета по специальности «Спе-

циальное (дефектологическое) образова-

ние» и их готовности самостоятельно ис-

пользовать полученные знания в процес-

се принятия финансовых решений. 

Исходными основаниями для разра-

ботки модели педагогической технологии 

является совокупность нескольких основ-

ных составляющих блоков: целевого, мо-

тивационного, содержательного, процес-

суального, результативно-оценочного.  

Целевой блок теоретической модели 

Основной целью нашего исследования 

является выполнение социального заказа 

через повышение уровня развития финан-

совой грамотности и формирования го-

товности студентов самостоятельно при-

менять знания и умения в жизни.  

Описывая мотивационный блок, сле-

дует отметить, что одними из главных мо-

тивов развития самостоятельного исполь-

зования знаний в области финансов яв-

ляются противоречия между необходи-

мостью адаптироваться студентам к быст-

ро изменяющимся условиям экономиче-

ской среды для   ощущения комфорта в 

ней и недостаточным опытом и отсутстви-

ем у них знаний, умений, навыков в обла-

сти экономики и финансов.   

Содержательный блок представляет 

три взаимосвязанных компонента: 

Когнитивный – совокупность научных 

теоретических и практических знаний о 

финансовых вопросах: финансовое пла-

нирование, статьи доходов и расходов, 

расстановка финансовых целей, личное 

сбережение; знание приемов, методов, 

основных при работе с приложением; 

осознание личностью социальной значи-

мости и важности финансового благопо-

лучия; наличие устойчивых интересов к 

финансам; осознание высокого уровня 

ответственности. 

Деятельностный – умение учащихся 

самостоятельно применять свои финансо-

вые навыки при выполнении поставлен-

ных целей; умение правильно пользо-

ваться средствами информатизации и об-

работки данных; планирование бюджета 

на основе собственных доходов и расхо-

дов; возможность самореализации сту-

дентов в современных финансовых обла-

стях; соблюдение техники безопасности 

труда; умение быть дисциплинирован-

ным; правильно реагировать на различ-

ные ситуации, возникающие в процессе 

обучения.  

Комплексный – результат процесса 

финансового образования, который опре-

деляется как сочетание осведомленности, 

знаний, умений и поведенческих моде-

лей, необходимых для принятия успеш-

ных финансовых решений и в конечном 

итоге для достижения финансового бла-

гополучия. Понимание значимости фи-

нансовой грамотности в личной жизни.    

 Процесс развития финансовой грамотно-

сти у студентов включает в себя реализацию 

различных принципов в социально-

педагогическом, психолого-педагогическом 

и организационно-педагогическом контек-

сте [3, с. 14-24; 4, с. 35-50; 5, с. 20-30]. В соци-

ально-педагогическом аспекте подчеркива-

ется гуманистический подход, вариатив-

ность и активное вовлечение студентов в 

финансовые процессы. Ключевым элемен-

том является принцип развития личности 
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через обучение, который подчеркивает 

важность субъектности и самостоятельности 

в усвоении финансовых знаний и навыков. 

В рамках социально-педагогического 

контекста выделяется принцип гумани-

стической направленности, вариативно-

сти, а также принцип развития конструк-

тивно-финансовой активности и духовно-

нравственного отношения к миру. Этот 

центральный принцип отражает совре-

менные процессы взаимодействия чело-

века с социоприродной средой и под-

держивает идею субъектности, основан-

ной на осознанной, целенаправленной 

активности личности. 

В контексте обучения финансовой гра-

мотности данный принцип предполагает 

создание условий для мобильности лич-

ности или социальной группы, разнообра-

зие способов и сфер действия, сознатель-

ность осуществляемых действий, исполь-

зование опыта других субъектов, а также 

развитие творческого потенциала и уста-

новку на инновационный поиск и само-

развитие. 

В рамках психолого-педагогического 

направления подчеркивается значимость 

диалога и толерантного взаимодействия, 

принципы выбора, непрерывности обуче-

ния и принцип контекстуального позна-

ния, который отражает активный и ситуа-

тивный подход к обучению финансовой 

грамотности [1, 8]. Этот принцип реализу-

ется через технологические методы обу-

чения финансовой грамотности. Техноло-

гические методы, основанные на принци-

пе контекстуального познания, включают 

в себя решение задач с практическим и 

социальным значением (анализ ситуаций, 

ролевые игры, игровое моделирование и 

другие подходы) [2, 9, 10]. 

В ходе обсуждения развития финансо-

вой грамотности у студентов рассмотрены 

принципы организационного и педагоги-

ческого характера. Группа 

организационно-педагогических 

принципов включает в себя: 

 Принцип адаптивности, который выде-

ляется как основной принцип управления. 

В контексте демократизации и децентра-

лизации акцент делается на применении 

гибких методов управления, основанных 

на создании условий и мотивации. 

 Принцип интеграции программ финан-

совой грамотности. Предполагает не про-

стое объединение всех возможных 

направлений деятельности, а выделение и 

приоритетное развитие ключевых направ-

лений, которые будут общими для всех 

участников финансового образования. 

 Принцип сочетания традиционных и 

инновационных методов. 

 Принцип адекватного кадрового обес-

печения, который является ключевым ас-

пектом успешного развития финансового 

образования. Это связано с тем, что суще-

ствующая система педагогического обра-

зования не всегда готовит преподавате-

лей по финансовой грамотности. 

 Принцип социально-педагогического 

партнерства. 

 Принцип активного использования об-

ратной связи, оценки и мониторинга эф-

фективности. 

Положив в основу процесса развития 

финансовой грамотности перечисленные 

принципы, нами была разработана техно-

логия обучения студентов дисциплине 

«Цифровая экономика и финансовая гра-

мотность». Технология предполагает ин-

терактивное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса через инте-

грацию активных методов обучения и мо-

бильного средства обучения – приложе-

ния банк-онлайн. Данное средство обуче-

ния применялось на практических заняти-

ях в ходе решения кейс-заданий.     
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Мобильное приложение представляет 

собой удобный сервис управления личны-

ми финансами в цифровом пространстве. 

Приложение Сбербанк-онлайн позволяет 

пользователю проанализировать свои до-

ходы, расходы за конкретный период вре-

мени, такая функция в приложении назы-

вается «Анализ финансов». Приложение 

самостоятельно делает анализ средств, 

наглядно демонстрирует данные в графи-

ки и таблицы, что позволяет наиболее 

удобно и наглядно просмотреть информа-

цию. Расходы и доходы автоматически де-

лятся на категории, которые создаются при 

использовании приложения. 

Следующий блок нашей модели – ре-

зультативно-оценочный, представлен 

критериями, демонстрирующими уровень 

развития финансовой грамотности у сту-

дентов бакалавриата: 

1. Уровень развития мотивации, то есть 

степень преобладания одного из указан-

ных мотивов – стремление к достижению 

успеха или избегание неудачи.  

2. Уровень осознания студентами и 

применения к себе роли «сознательного» 

потребителя, полноценного члена сего-

дняшнего общества  

3. Уровень развития у студентов общих 

компетенций по практическому примене-

нию полученных знаний в своей текущей 

деятельности.  

Таким образом, мы считаем, что в рам-

ках модели должен быть реализован сле-

дующий комплекс основных педагогиче-

ских условий обучения:  

• соответствие содержания обучения ос-

новным направлениям экономического 

развития общества;  

• организация учебного материала в це-

лостную систему взаимосвязанных знаний;  

• связь изучаемого материала с будущей 

практической деятельностью;  

•  постоянный поиск альтернативных пу-

тей достижения цели субъектом и того 

варианта обучения, который подлежит 

реализации; 

• соблюдение последовательности фор-

мирования и закрепления навыков и уме-

ний в процессе обучения с помощью мо-

бильного приложения Сбербанк-онлайн. 

Обсуждение результатов эксперимен-

та. Проведение исследования по разви-

тию уровня финансовой грамотности сту-

дентов бакалавриата неэкономических 

специальностей проходило на базе Уд-

муртского государственного университета 

в процессе проведения практических за-

нятий по дисциплине «Цифровая эконо-

мика и финансовая грамотность» у сту-

дентов первого курса направления подго-

товки «Специальное (дефектологическое) 

образование». Количество респондентов 

– 17 человек, гендерный состав экспери-

ментальной группы участников – девуш-

ки, возрастной состав группы – 17-20 лет. 

Результаты эксперимента представлены в 

таблице (см: таблицу 1).  
 

Таблица 1 – Результаты констатирующего и формирующего этапов 

 Низкий Средний Высокий 

До эксперимента 17,6 % (3 чел.) 82,3  % (14 чел.) 0 % (0 чел.) 

После эксперимента 0 % (0 чел.) 11,76 % (2 чел.) 88,2 % (15 чел.) 

 

Как можно увидеть, результаты диа-

гностики на начальном этапе эксперимен-

та демонстрируют отсутствие у студентов 

высокого уровня развития финансовой 

грамотности. Средний уровень развития 

финансовой грамотности наблюдается у 

14 человек, соответственно, у 3 студентов 

выявлен низкий уровень развития финан-

совой грамотности.   
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Формирующий эксперимент проводил-

ся в процессе апробации разработанной 

нами педагогической технологии. После 

проведения эксперимента со студентами 

вновь проводилась диагностика их уровня 

развития финансовой грамотности, кото-

рая показала существенный рост числа 

студентов, повысивших первоначальный 

уровень. 

Большая часть респондентов имеют 

«высокий» уровень развития финансовой 

грамотности – 15 человек, «средний» 

уровень – 2 студента (см: рисунок 1).  

Процентный показатель уровня разви-

тия финансовой грамотности каждого 

участника констатирующего и формиру-

ющего этапов экспериментов представлен 

на диаграмме. 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма сравнительного анализа результатов эксперимента 

 

Эффективность разработанной педаго-

гической технологии можно определить на 

основании сопоставительного анализа ре-

зультатов констатирующего и формирую-

щего этапов, а также статистической обра-

ботки с помощью t – критерия Вилкоксона.   

Математическая обработка проводи-

лась в программе Statistica. Значения Тэмп 

=1 (p≤0,01), что соответствует значимости 

данного показателя. Таким образом, мы 

констатируем наличие значимых разли-

чий, характеризующих уровень развития 

финансовой грамотности до и после экс-

перимента, что подтверждает вывод о 

том, что педагогическая технология раз-

вития финансовой грамотности у студен-

тов бакалавриата эффективна, и развитие 

финансовой грамотности возможно в 

данных педагогических условиях.   
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Статья посвящена рассмотрению одного из актуальных вопросов в современном мире ‒ вопросу 
формирования медийно-информационной грамотности, определения ее составляющих, выявлению 
предикторов формирования медийно-информационной грамотности на основе проведенного социо-
логического исследования обучающихся высших учебных заведений и учащихся старших классов обще-
образовательных организаций. Объектом исследования является деятельность обучающихся обще-
образовательных организаций (среднее общее образование) и студентов вузов, а также руководите-
лей структурных подразделений организаций высшего образования и общеобразовательных органи-
заций, ответственных за формирование медийного пространства. Предмет исследования – предик-
торы и инструменты формирования медийно-информационной грамотности. В работе применены 
следующие методы: анализ документов, метод опроса (анкетирование), классификация и обобщение. 
В результате исследования выявлены предикторы и инструменты формирования медийно-
информационной грамотности, расставлены акценты в подготовке студентов педагогических ву-
зов, разработаны рекомендации для формирования медийно-информационной грамотности в каче-
стве компетенции будущего педагога. 

Ключевые слова: медийно-информационная грамотность, информационное пространство, источ-
ники информации, коммуникация, предикторы формирования медийно-информационной грамотности. 

 

PREDICTORS AND TOOLS OF THE FORMATION OF MEDIA AND INFORMATION  
LITERACY (BASED ON THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL STUDY) 

 

I.V. Burmykina, L.N. Belenikina, A.Yu. Roshchupkina 
 

The article is devoted to the consideration of one of the topical issues in the modern world - the issue of me-
dia and information literacy formation, definition of its components, identification of predictors of media and 
information literacy formation on the basis of the conducted sociological study of students of higher education 
establishments and students of senior classes of general education organizations. The object of the study is the 
activity of students of general education organizations (secondary general education) and students of higher 
education establishments, as well as heads of structural units of higher education organizations and general 
education organizations responsible for the formation of media space. The subject of the study is predictors and 
tools of media and information literacy formation. The following methods were applied in the work: document 
analysis, survey method (questionnaire), classification and generalization. As a result of the research the predic-
tors and tools of formation of media-information literacy are revealed, key points in training of students of ped-
agogical universities are identified, recommendations for formation of media-information literacy as a compe-
tence of the future teacher are worked out. 

Key words: media-information literacy, information space, information sources, communication, predictors 
of media-information literacy formation. 
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Возросшая роль средств массовой ин-
формации, вхождение в нашу жизнь но-
вых технологий привели к решающим из-
менениям в процессах человеческого об-
щения и поведения. Представители со-
временного общества либо перегружены 
информацией, либо испытывают в ней 
дефицит [2, с. 17]. При этом мы можем 
фиксировать переход «культурной едини-
цы с одной пространственно-временной 
платформы на другую» [3, c. 464], стрем-
ление к свободному выражению мыслей, 
к участию в процессах управления, к куль-
турному, социальному, религиозному 
диалогу. В этой связи у человека возника-
ет необходимость критического «потреб-
ления» информации для полноценного и 
комфортного существования, что обеспе-
чивает владение медийно-
информационной грамотностью (далее ‒ 
МИГ). МИГ предполагает формирование 
специальных компетенций как «условия 
обеспечения духовной безопасности лич-
ности» [9, с. 83; 18, с. 13-19]. Компетенции 
включают в себя «понимание роли и 
функций СМИ, условий, при которых СМИ 
выполняют свои функции, умение крити-
чески оценивать медиаконтент, взаимо-
действовать с различными медиа для са-
мовыражения и потребления качествен-
ного контента, навыки и умения для со-
здания любого медиаконтента» [10]. 

С помощью МИГ люди имеют равно-
правный доступ к информации, знаниям, 
умеют критически оценивать предлагае-
мую информацию и вследствие этого 
строить свое речевое и неречевое пове-
дение [12, с. 26]. МИГ представляет собой 
результат, который достигается в процес-
се медиаобразования граждан [10].  

Следует отметить, что ранее существо-
вали два понятия: информационная гра-
мотность и медиаграмотность. Традици-
онно эти понятия оценивались в качестве 
отдельных областей. Принципы медиа-
грамотности обозначены и зафиксирова-
ны в Грюнвальдской декларации ЮНЕСКО 
в 1982 году, которая утверждает, что «ме-

диаобразование будет наиболее эффек-
тивным, когда родители, педагоги, работ-
ники средств массовой информации и ли-
ца, ответственные за принятие решений, 
осознают свою роль в развитии критиче-
ского мышления у слушателей, зрителей и 
читателей. Большая степень интеграции 
между системами образования и сред-
ствами массовой информации и комму-
никации, несомненно, явится важной сту-
пенью на пути к повышению эффективно-
сти образования» [6; 7, с. 47-49].  

В основе информационной грамотно-
сти лежит умение обозначить и формули-
ровать информационную потребность, 
запрашивать, находить, выбирать, оцени-
вать и перерабатывать информацию в 
любом виде. Основные принципы ин-
формационной грамотности обозначены в 
Александрийской декларации ЮНЕСКО в 
2005 году «Маяки информационного об-
щества», которая утверждает, что инфор-
мационная грамотность – это «средство 
обеспечения возможности для людей эф-
фективно находить, оценивать, использо-
вать и создавать информацию во всех 
сферах жизни для достижения личных, 
общественных, профессиональных и об-
разовательных целей» [4, 5].  

На сегодняшний день Стратегия ЮНЕ-
СКО объединяет эти понятия информаци-
онной грамотности и медиаграмотности в 
МИГ, которая включает все возможные 
формы медиа и разнообразные источни-
ки информации – «библиотеки, архивы, 
музеи и сети, независимо от используе-
мых технологий» [11, с. 18; 8, с. 7-9; 14].  

Учитывая тот факт, что современное 
общество не представляет своего суще-
ствования без СМИ в различных формах их 
проявления, где важнейшим источником 
информации является Интернет, обеспе-
чивающий свободный доступ к любому 
содержанию, можно утверждать, что у че-
ловека с каждым днем возрастает потреб-
ность правильного поиска, интерпретации 
и дальнейшего использования получаемой 
им информации. В этой связи актуальным 
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остается вопрос о механизмах формиро-
вания МИГ, выявления определяющих ее 
факторов, развития критического мышле-
ния, которое лежит в основе структуриро-
вания МИГ. С учетом того, что «современ-
ное медиапространство зачастую пред-
ставляет собой аксиологическое поле де-
структивных установок, которые репрезен-
тируются в активном использовании ма-
нипулятивных стратегий и тактик создате-
лей контента», и «это разрушительно воз-
действует на мировоззрение молодежной 
аудитории, дезориентируя ее в духовно-
нравственных поведенческих моделях» [1, 
13], формирование МИГ становится одной 
из педагогических задач [14, 15, 16].  

В рамках решения вопроса о необхо-
димости оценки правильного поиска, ин-
терпретации и дальнейшего использова-
ния молодым человеком получаемой ин-
формации из Интернета именно социоло-
гическое исследование делает возмож-
ным выявить уровень сформированности 
его медийно-информационной грамотно-
сти. Оно является важным средством изу-
чения социальных процессов, получения 
полной, надежной и репрезентативной 
информации об их функционировании. 
Задачи социологического исследования, 
выполненного в рамках государственного 
задания, ‒ выявить уровень сформиро-
ванности у обучающихся (студентов выс-
ших учебных заведений, учащихся стар-
ших классов общеобразовательных орга-
низаций) МИГ, определить и описать пре-
дикторы ее формирования. 

Проведенное социологическое иссле-
дование позволило не только интерпре-
тировать результаты изучения МИГ ре-
спондентов, но и дать основания для раз-
работки механизмов развития МИГ в про-
цессе обучения в целях активного влия-
ния на разрешение социальных вызовов. 

В социологическом исследовании 
участвовали школьники старших классов и 
студенты вузов, а также руководители 
структурных подразделений организаций 
высшего образования и общеобразова-

тельных организаций, ответственных за 
формирование медийного пространства 
(всего 3076 респондентов).  

Число опрошенных студентов высших 
учебных заведений, учащихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций составило 2451 человек (что превы-
шает расчетную выборочную совокуп-
ность). В исследовании отражено мнение 
молодых людей из 7 субъектов РФ, в т.ч. 
Воронежской, Ульяновской областей, 
Краснодарского края, Удмуртской респуб-
лики, Луганской Народной Республики, 
Омской и Липецкой областей. Сбор дан-
ных осуществлялся с применением Ян-
декс-форм. 

Для проведения исследования был 
разработан инструментарий исследова-
ния (анкета), определен объем выбороч-
ной совокупности. Анкета для студентов 
содержала вопросы, направленные на 
выявление составляющих медиаинфор-
мационного пространства, связанные с 
тем, насколько часто респонденты ис-
пользуют Интернет для поиска информа-
ции, размещения в сети фото-, видеома-
териалов, степени влияния информации в 
Интернете на мировоззрение человека.  

Результаты исследования дают воз-
можность сделать следующие выводы. 
Для большинства респондентов медиаин-
формационное пространство составляет 
телевидение (73,4%), 68,2% относят к нему 
социальные сети, 53,1% определяют элек-
тронные газеты и журналы, 51,1% считают 
видео одной из составляющих данного 
пространства, 49,1% и 47,4% рассматрива-
ют радио, форумы и чаты в качестве ме-
диаинформационного пространства. 

Опрос подтверждает факт редкого чте-
ния бумажных изданий: всего 168 опро-
шенных (6,9%) читают прессу каждый 
день или почти каждый день, при этом 
34,6% никогда не делают этого. Анализ 
прослушивания радио демонстрирует 
приблизительно такие же результаты. 
Немного иначе представлена ситуация с 
просмотром телевизора: 26,5% респон-
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дентов смотрят телевизор один или не-
сколько раз в неделю, 20,9% – один или 
несколько раз в месяц, остальные – реже, 
чем 1 раз в месяц (20,2%) или никогда 
(16%). Лишь 405 человек (16,6%) смотрят 
телевизор каждый день или почти каж-
дый день, хотя большинство опрошенных 
считают именно телевидение одной из 
главных составляющих медиаинформа-
ционного пространства. 2298 респонден-
тов (93,8%) выходят в Интернет каждый 
день или почти каждый день, 1657 (67,6%) 
пользуются компьютером каждый день 
или почти каждый день. При этом при-
мерно 26% опрошенных (640 человек) 
пользуются Интернетом для чтения элек-
тронных периодических изданий или книг 
и делают это один или несколько раз в 

неделю, 687 респондентов (28%) делают 
фото и размещают их в Интернете один 
или несколько раз в неделю, 469 человек 
(19,2%) делают это каждый день.  

Результаты опроса показывают, что 
большинство респондентов легко ориен-
тируются в большом потоке информации 
и находят то, что нужно и полезно. При 
этом они не испытывают никаких про-
блем с поиском нужной информации в 
таком большом потоке, точно знают, из 
какого источника они могут ее найти. 

Важным аспектом анкетирования явля-
ется выявление частоты использования 
Интернета для различных целей. Результа-
ты этого вопроса представлены в таблице. 

 

 

Таблица 1 — Результаты частоты использования сети Интернет 

Как часто Вы пользуетесь Интерне-
том для того, чтобы…? 

Постоянно 
Довольно 

часто 
Затрудняюсь 

ответить 
Редко Никогда 

… найти информацию о том, что вол-
нует меня в настоящий момент? 

1 447 834 75 80 17 

… найти информацию для учебы? 1 661 723 31 25 13 

… развлечься? 1 254 874 139 157 29 

… найти научные факты? 695 1 051 328 340 39 

… посмотреть познавательные ви-
део? 

873 1 116 200 232 32 

… прочесть новости / посмотреть бе-
седы / интервью c кем-то интерес-
ным? 

1 037 911 173 267 65 

… послушать и скачать музыку? 1 741 575 45 75 17 

… посмотреть кино и сериалы? 1 335 811 106 166 35 

… посмотреть мультфильмы? 945 802 207 371 128 

… посмотреть телепрограммы? 599 729 290 536 299 

… посмотреть прямые трансляции? 578 637 310 591 337 

… играть в онлайн-игры? 545 509 268 515 616 

… смотреть / слушать / читать блоге-
ров? 

879 767 268 366 173 

… читать книги, видео? 950 868 253 293 89 

… размещать свои фотографии, ви-
део? 

638 728 317 557 213 

… пользоваться облачными сервиса-
ми? 

571 657 433 510 282 
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Данные ответы еще раз подчеркивают 
тот факт, что Интернет остается для боль-
шинства участников опроса главным ис-
точником информации не только для ра-
боты, учебы, но и для саморазвития, раз-
влечения, чтения периодики и литерату-
ры, размещения информации (фото, ви-
део) из личной жизни. 

Интересными для анализа представ-
ляются ответы респондентов, связанные с 
характером действий, которые они осу-
ществляют в Сети. 86% опрошенных уме-
ют формулировать поисковые запросы, 
чтобы найти в Интернете нужную инфор-
мацию, 82,5% ‒ собирать информацию из 
разных источников, чтобы получить пол-
ное представление об интересующей те-
ме, 63,9% замечают различия между ин-
формацией и другими сообщениями, в 
том числе мнениями, суждениями, крити-
кой. 1185 респондентов (48,3%) умеют 
определять, является ли информация, 
найденная в Интернете, достоверной и 
заслуживающей внимания, более 60% ан-
кетируемых умеют критически рассмат-
ривать предлагаемую в сети информа-
цию, сравнивать ее, анализировать раз-
личные мнения и высказывания, хотя при 
этом пользуются всего одним источником 
информации по какой-либо теме. При-
влекает внимание тот факт, что 49,4% 
(1210 человек) согласны с суждением, что 
полученная в СМИ информация может 
оказывать влияние на мысли и поведение 
человека, а 851 респондент (34,7%) счита-
ет, что человек может и не замечать, что 
информация в СМИ оказывает на него 
влияние, и данный факт не может не вы-
зывать настороженность.  

Для 73% опрошенных (1789 человек) 
хорошо знакомы такие понятия, как «ма-
нипулирование с помощью информации», 
«компромат», «сетевая зависимость», 
«информационная война», «фейк», «пла-
гиат». 1735 респондентов (70,8%) рас-
сматривают Интернет как источник, пред-
ставляющий широкие возможности для 

передачи профессиональной и образова-
тельной информации. 

Обмен информацией и общение в Сети 
происходит для большинства опрошенных 
– 2252 человека (91,9%) с помощью соци-
альных сетей, 61,5% анкетируемых (1508) 
делают это с помощью сервисов обмена 
мгновенными сообщениями (мессендже-
ров), для 649 анкетируемых (26,5%) – это 
форумы и чаты. 

Так как большинство опрошенных ис-
пользуют Сеть каждый день или почти 
каждый день для размещения какой-либо 
информации, они же подтверждают (1841 
человек, 75,1%), что размещение челове-
ком в Интернете некоторых сообщений 
может негативно влиять на его карьеру и 
личную жизнь. 

Чуть больше (1954 респондента, 79,4%) 
признают, что анонимность в Интернете 
зачастую обманчива, каждого пользова-
теля можно определить. 

Анкета для руководителей структурных 
подразделений организаций высшего об-
разования и общеобразовательных орга-
низаций, ответственных за формирование 
медийного пространства, предполагала 
анализ того, каким образом представлена 
медийно-информационная среда в обра-
зовательной организации и как осуществ-
ляется управление медиаобразованием. 
Число опрошенных составило 625 человек. 

Анализ опроса организаций показал, 
что под медийно-информационной гра-
мотностью большинство респондентов 
подразумевает совокупность знаний, 
навыков, установок, компетенций и прак-
тик, позволяющих обеспечить доступ, ана-
лиз, критическую оценку, интерпретацию, 
использование, создание и распростране-
ние информации и медийных продуктов с 
помощью всех необходимых средств и ин-
струментов на творческой, законной и 
этичной основе, а также владение медиа-
информационными ресурсами. 

Уровень медийно-информационной 
грамотности обучающихся в образова-
тельной организации 47,4% опрошенных 
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считают скорее высоким, 33,3% опреде-
ляют этот уровень как средний, 21,8% 
оценивает его как высокий, 3,1% считают 
его скорее низким и 0,5% признают этот 
уровень низким.  

В качестве учебных дисци-
плин/предметов/программ, способству-
ющих формированию медийно-
информационной грамотности и действу-
ющих в системе обучения студентов ву-
за/учащихся школы в основном были 
названы такие, как «Технологии цифрово-
го образования», «Информационно-
образовательная среда образовательной 
организации», «Виртуальная и дополнен-
ная реальность в образовательном про-
цессе», «Информационные технологии в 
образовании», «Основы функциональной 
грамотности», «ИКТ и Медиаинформаци-
онная грамотность», «Информатика» и др. 
Вышеуказанные дисциплины являются 
обязательными дисциплинами учебного 
плана для 68,2% опрошенных организа-
ций, вариативными дисциплинами – для 
16% респондентов, кроме того, часть из 
них является курсами по выбору – 19% 
опрошенных, а также факультативными 
дисциплинами – 13,3% респондентов. 
Важно, что в большей части образова-
тельных организаций, принявших участие 
в опросе, эти дисциплины являются обя-
зательными для изучения. 

Среди форм работы, способствующих 
формированию медийно-
информационной грамотности в учебном 
заведении, помимо учебных, были назва-
ны следующие: медиацентры, медийно-
информационные центры, встречи с экс-
пертами в области медиа и информации, 
курсы дополнительного образования, 
курсы повышения квалификации, кружки 
и медиастудии, разовые лекции, ме-
диаобразовательные центры, медиалабо-
ратории, дискуссионные клубы, киноклу-
бы. 1 респондентом были указаны такая 
форма, как электронная информационно-
образовательная среда, 1 ответ называет 
внеурочную деятельность, 1 опрошенный 

дает ответ «на официальном сайте и офи-
циальных страницах в социальных сетях». 
Кроме того, по 1 ответу сформулировано 
таким образом: «не знаю», «не знаю та-
ких», «затрудняюсь ответить», «нет ниче-
го», «не уверен насчет некоторых». 3 ре-
спондента не дали ответ на этот вопрос. 
Примечательно, что в числе наиболее 
распространенных форм работы указаны 
системные формы, функционирующие на 
постоянной основе, что подтверждает 
значимость формирования медийно-
информационной грамотности в учебных 
заведениях. 

Медийно-информационная среда в об-
разовательных организациях представле-
на в основном на официальном сайте и 
официальных страницах в социальных се-
тях, в вузовских/школьных средствах ин-
формации (газета, журнал, телевидение, 
радио и др., в деятельности студенческо-
го/ученического медиацентра, с помощью 
аккаунтов студентов, неформальных групп 
как результат деятельности вузовско-
го/школьного центра медиаобразования, 
с помощью аккаунтов преподавателей, в 
деятельности медиаволонтеров.   

Управление медиаобразованием в об-
разовательной организации, исходя из 
ответов опрошенных, в большинстве слу-
чаев базируется на основе выстроенной 
коммуникационной политики, гораздо 
реже осуществляется через информаци-
онные структуры студенческо-
го/ученического самоуправления (пресс-
центры и проч.). 

Для развития медийно-
информационной грамотности обучаю-
щихся в учебном заведении, в системе 
образования, в стране предлагается 
включение элементов медиадидактики в 
образовательные программы, повышение 
уровня цифровой грамотности, вовлече-
ние студентов в ведение блоков вуза, 
расширение возможностей формирова-
ния медиа- и информационной грамотно-
сти в сетевых проектах, увеличение коли-
чества практических занятий в рамках 
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преподаваемых дисциплин. Кроме того, 
отмечается роль педагога в развитии ме-
дийно-информационной грамотности 
обучающихся для «благополучия и без-
опасности детства» [17, с. 27-28]. 

Проведенное социологическое иссле-
дование позволяет выявить следующие 
предикторы формирования медийно-
информационной грамотности молодых 
людей: 

- понимание роли и функций СМИ; 
- выбор медийно-информационного 

пространства; 
- использование определенных источ-

ников в данном информационном про-
странстве;  

- частоту использования конкретного 
источника; 

- использование одного или несколь-
ких источников информации с целью по-
лучения более объективного представле-
ния об интересующем вопросе; 

- умение работать с источником ин-
формации в информационном простран-
стве для достижения определенных це-
лей, выявлять достоверную/ недостовер-
ную информацию и уже на основе этого 
строить суждения, делать выводы, выска-
зывать мнения и т.д. 

Выявленные факторы предусматрива-
ют дальнейшую разработку необходимых 
механизмов обучения медийно-
информационной грамотности. Данный 
процесс должен осуществляться уже на 
этапе общего образования, что отражено 
в содержании ФГОС по каждому уровню 
общего образования, иметь свое продол-

жение и в дальнейшем, о чем говорят ре-
зультаты проведенного опроса. 

Таким образом, следует обратить вни-
мание на подготовку будущих учителей в 
педагогических вузах, где формирование 
МИГ должно относиться к ряду важных 
компетенций, которыми будет владеть 
выпускник высшего учебного заведения. 
Педагоги, владеющие МИГ, смогут помо-
гать ученикам формировать навыки само-
образования, а также воспитывать крити-
чески мыслящих, образованных, умеющих 
получать информацию граждан. 

Именно ориентация на будущих педа-
гогов и является ключевой стратегией, 
обеспечивающей многократное повыше-
ние эффективности: от информационно 
грамотных педагогов к учащимся и далее 
к обществу в целом.  

Проведенное социологическое иссле-
дование еще раз показало, что опрашива-
емые используют различные ресурсы, ра-
ботают с разными видами текста. Следо-
вательно, необходимо научить пользова-
теля работать с различными медиа, что 
является лучшим способом развития МИГ. 
Для этого нужен преподаватель, который 
научит ставить вопросы о ценностях, раз-
мышлять о выборе конкретного медиаре-
сурса, направит ученика к надежной ин-
формации, окажет поддержку в вопросах, 
связанных с публичностью медиа, пока-
жет алгоритм работы. Обучающиеся 
должны приобретать новый опыт, приме-
рять на себя разные роли, при этом нема-
ловажно, чтобы предложенный механизм 
формирования или дальнейшего развития 
МИГ включал рефлексию.  
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Актуальность исследования объясняется интенсивным развитием цифрового пространства, при 
взаимодействии с которым дети сталкиваются с различными вызовами и опасностями. Исследование 
в этой области поможет разработать эффективные меры обеспечения информационной безопасно-
сти несовершеннолетних детей. Предметом исследования являются способы обеспечения информаци-
онной безопасности несовершеннолетних детей в цифровом пространстве. Объектом исследования 
является информационная безопасность несовершеннолетних детей. Методами исследования стали 
анализ нормативно-правовой и психолого-педагогической литературы, анкетирование, анализ полу-
ченных статистических данных по проблеме информационной безопасности в сети Интернет. Науч-
ная новизна заключается в разработке педагогической технологии, включающей в себя анализ норма-
тивно-правовой базы в вопросе информационной безопасности несовершеннолетних, диагностику 
уровня развития информационно-коммуникативной компетентности обучающихся и педагогов в во-
просах безопасности в сети Интернет, выявление способов и проблем защиты детей и подростков в 
условиях цифровых технологий, а также разработку рекомендаций по повышению эффективности 
обеспечения безопасности несовершеннолетних детей в цифровом пространстве. 

Ключевые слова: несовершеннолетние дети, информационно-коммуникативная компетент-
ность, информационная безопасность, кибербуллинг, цифровое пространство. 

 

ENSURING THE INFORMATION SECURITY OF CHILDREN IN THE DIGITAL SPACE 
 

N.A. Stepanova 
 

The relevance of the study is explained by the intensive development of the digital space, in which children 
face various challenges and dangers when interacting with it. Research in this area will help to develop effective 
measures to ensure the information security of underage children. The subject of the study is the ways to ensure 
the information security of underage children in the digital space. The object of the study is the information se-
curity of underage children. The research methods are the analysis of normative-legal and psychological-
pedagogical literature, questionnaire survey, analysis of the obtained statistical data on the problem of infor-
mation security on the Internet. Scientific novelty lies in the development of pedagogical technology, including: 
the analysis of the regulatory and legal framework in the issue of information security of minors, diagnostics of 
the level of development of information and communication competence of students and teachers in the issues 
of safety on the Internet, identification of ways and problems of protection of children and adolescents in the 
conditions of digital technologies, as well as the development of recommendations to improve the effectiveness 
of ensuring the safety of underage children in the digital space. 

Key words: minor children, information and communication competence, information security, cyberbully-
ing, digital space. 

 

Актуальность исследования объясня-

ется интенсивным развитием цифрового 

пространства, при взаимодействии с ко-

торым дети сталкиваются с новыми вызо-

вами и опасностями, такими как кибер-

буллинг, недопустимый контент, наруше-

ния конфиденциальности и т.д. Исследо-

вание в этой области поможет разрабо-

тать эффективные меры обеспечения ин-

формационной безопасности несовер-

шеннолетних детей.  

Целью работы является разработка 

педагогической технологии, включающей 

в себя анализ нормативно-правовой базы 

в вопросе информационной безопасности 

несовершеннолетних, диагностику уровня 
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развития информационно-

коммуникативной компетентности обу-

чающихся и педагогов в вопросах без-

опасности в сети Интернет, выявление 

способов и проблем защиты детей и под-

ростков в условиях цифровых технологий, 

а также разработку рекомендаций по по-

вышению эффективности обеспечения 

безопасности несовершеннолетних детей 

в цифровом пространстве. Для достиже-

ния поставленной цели ставятся следую-

щие задачи: 

- проанализировать нормативно-

правовое регулирование обеспечения 

информационной безопасности несовер-

шеннолетних;  

- разработать и провести опросник по 

проблеме защиты прав несовершенно-

летнего в условиях цифровых технологий;   

- выявить основные способы и пробле-

мы защиты детей и подростков в условиях 

цифровых технологий; 

- разработать рекомендации по защите 

прав несовершеннолетних в цифровом 

пространстве.  

Методами нашего исследования яв-

ляются: анализ нормативно-правовой и 

психолого-педагогической литературы, 

анкетирование, анализ полученных стати-

стических данных. 

Современная информация постоянно 

совершенствуется, меняются и взгляды на 

информационные процессы. Это как источ-

ник права, который, по существу, требует 

ответа со стороны закона. Система норма-

тивного обеспечения постоянно совершен-

ствуется, принимаются новые нормативные 

акты, поскольку действующие общие нор-

мативные акты не могут обеспечить регу-

лирование правоотношений в этой сфере, 

особенно в сфере обеспечения безопасно-

сти несовершеннолетних [4]. 

Информационная безопасность детей в 

цифровом пространстве – это обеспече-

ние защиты детей от негативных воздей-

ствий и угроз, которые могут возникнуть в 

Интернете и других цифровых средах. 

Включает в себя защиту личных данных, 

предотвращение доступа к нежелатель-

ному контенту, обучение правилам без-

опасного поведения в сети и многое дру-

гое. Это важный аспект современного 

воспитания и обучения детей в информа-

ционном обществе [2]. 

Информационно-коммуникативная 

компетентность обучающихся и педагогов 

в вопросах безопасности в сети Интернет 

– это способность эффективно использо-

вать информационные технологии и элек-

тронные коммуникационные средства, а 

также обладать достаточными знаниями, 

навыками и умениями для безопасного и 

ответственного поведения в сети Интер-

нет [8]. 

Данная компетентность включает в се-

бя следующие аспекты: 

1. Знание основных принципов без-

опасности в сети Интернет, таких как ис-

пользование надежных паролей, защита 

личной информации, осознание рисков и 

угроз в сети. 

2. Умение оценивать и выбирать 

надежные и безопасные веб-ресурсы, 

приложения и программное обеспечение. 

3. Навык критического мышления и 

анализа информации, получаемой из сети 

Интернет, для определения ее достовер-

ности и проверки наличия вирусов или 

вредоносного кода. 

4. Умение эффективно и безопасно ис-

пользовать электронную почту, социаль-

ные сети, мессенджеры и другие комму-

никационные средства в сети Интернет. 

5. Знание и понимание правил этики и 

норм поведения в сети Интернет, включая 

уважение к чужой частной жизни, запрет 

на кибербуллинг и нежелательное кон-

тактирование с незнакомцами. 
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Обучение и развитие информационно-

коммуникативной компетенции в вопросах 

безопасности в сети Интернет является 

важной задачей современного образова-

ния для подготовки обучающихся и педа-

гогов к безопасному и ответственному ис-

пользованию интернет-ресурсов [3, с. 211; 

5, с. 36; 9, с. 99]. 

Значительное количество интернет-

ресурсов, посвященных суициду, доступно 

в любое время: это признают даже со-

временные законодатели, отмечающие 

данную проблему в законодательных ак-

тах. Исследователи рассматривают про-

блему соединения виртуального мира с 

реальностью, обращая внимание на то, 

что такое действие затрудняет развитие 

чувства реальности у человека и усложня-

ет восприятие окружающего мира, его 

образов и событий [1, с. 113]. 

Законодательство и регулирование 

государственного аппарата в сфере циф-

ровых технологий, согласно действующей 

редакции ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите инфор-

мации», предусматривает в качестве са-

мостоятельной позиции обеспечение ин-

формационной безопасности детей [11]. 

Тем не менее, Федеральным законом, 

который остается в силе и в какой-то сте-

пени способен обеспечить безопасность 

детей в сфере информации, является Фе-

деральный закон «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию» [13]. 

Однако, несмотря на недостатки поло-

жений «О защите детей...», есть заранее 

определенное объяснение: безопасность 

детей в информационной сфере является 

условием неприкосновенности несовер-

шеннолетних, при котором отсутствует 

риск возникновения опасности, связанной 

с материалами, причинившими вред их 

здоровью, и (или) телесными последстви-

ями, умственным развитием и т.п. [13]. 

Результатом законотворческой работы 

стала принятая Руководством Российской 

Федерации Система медиа-

кибербезопасности несовершеннолетних, 

в задачи которой входит модернизация 

общего правового регулирования. Однако 

данная система не является нормативным 

актом, необходимым для применения. 

Как и другие значимые государственные 

правовые акты, она носит внешний харак-

тер и содержит общеправовые принципы 

и важные задачи государственной поли-

тики по обеспечению информационной 

безопасности несовершеннолетних [6]. 

Важным в обеспечении информацион-

ной безопасности являются организаци-

онные и административные меры по со-

блюдению законодательства в области 

защиты персональных данных. Внутрен-

няя политика обработки персональных 

данных в образовательной организации 

должна соответствовать требованиям Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», в том числе 

ограничение доступа к информации, со-

держащей персональные данные [12]. 

К основным используемым в образова-

тельной организации программно-

техническим мерам относятся следующие:  

− создание локальной сети и ограни-

чение доступа в сеть в зависимости от вы-

полняемой задачи (например, с помощью 

паролей); 

− установка систем контентной филь-

трации на персональные компьютеры, 

используемые в учебном процессе, либо 

на сервер; 

− настройка и обновление установок 

контент-фильтра, блокирующего выход к 

интернет-ресурсам, причиняющим вред 

здоровью и развитию детей; 
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− установка и обновление антиви-

русного программного обеспечения; 

− осуществление педагогами визу-

ального контроля работы детей в сети 

«Интернет»; 

− техническая организация ограни-

чения выхода в сеть Интернет с личных 

мобильных устройств учащихся (отсут-

ствие доступа по Wi-Fi). 

Особое внимание уделено соблюде-

нию требований Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию» в школьных библио-

теках-медиатеках [13]. 

Современные школьные библиотеки 

являются не только книгохранилищами, 

но и информационными центрами, в ко-

торых помимо работы с книгами учащие-

ся работают на персональном компьюте-

ре с электронными образовательными 

ресурсами и осуществляют поиск инфор-

мации в сети Интернет, обеспечивая тем 

самым безопасность информации в шко-

ле, библиотеке. Деятельность библиотек 

должна осуществляться в соответствии с 

требованиями законодательства, включая 

принятие организационных и технических 

мер по ограничению доступа детей к ин-

формации, вредной для их здоровья и 

развития. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном № 114 от 25.06.2002 «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» в 

библиотеках проводятся мероприятия по 

выявлению запрещенных экстремистских 

материалов и своевременное удаление их 

из фондов [10]. 

Таким образом, существует ряд обяза-

тельных мер по обеспечению информа-

ционной безопасности, выполнение кото-

рых контролируется и отслеживается 

учредителем (муниципальными органами 

управления образованием, региональным 

органом власти в сфере образования), ор-

ганами прокуратуры, органами, осу-

ществляющими контроль и надзор в сфе-

ре образования, иными органами.  

С целью изучения уровня развития ин-

формативности населения в сфере кибер-

безопасности нами был разработан тест-

опросник. Он включает в себя 12 вопросов 

с вариантами ответов. Каждый опрошен-

ный должен указать субъективное реше-

ние заданного вопроса. Варианты ответов 

предлагаются в более расширенном виде.  

Опросник создан на платформе 

Оnlinetestpad [7]. На данной платформе 

можно без труда составить любой опрос-

ник, тест, кроссворд, тренажёрный диа-

лог, уроки и многое другое. После завер-

шения прохождения теста-опросника 

можно увидеть результаты с диаграмма-

ми, показывающими, сколько человек от-

ветили на тот или иной вопрос. Ссылка на 

опрос была отправлена педагогам, сту-

дентам и родителям обучающихся. В 

опросе приняли участие 14 преподавате-

лей и 42 студента Лысьвенского филиала 

ФГАОУ ВО "ПНИПУ". 

Результаты проведенного исследования 

были обобщены также с помощью плат-

формы Оnlinetestpad [7]. Каждый ответ 

можно посмотреть в статистике после про-

хождения теста, где указывается процент и 

число ответивших на один из вопросов. 

Анализируя данные опроса, можно отме-

тить, что большинство из опрошенных зна-

ют, что такое киберпреступления, инфор-

мационная безопасность. 

Рассмотрим более развернутую харак-

теристику ответов каждого вопроса раз-

работанного опросника: 

Анализируя 1 вопрос, можно сказать, 

что опрос прошли больше женщин – 43 

человека (74,14 %), чем мужчин – 15 

(25,86%) (см: рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ваш пол? 
 

Возрастные категории опрашиваемых: от 19-25 лет – 26 человек (44,07%), более 25 
лет – 24 (40,68%), от 15-18 лет – 9 (15,25%) (см: рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Сколько вам лет? 
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Анализируя 3 вопрос «Кем вы являетесь?», мы видим, что прошли исследование 
большее количество студентов – 41 человек (74,55%), чем остальных участников, пре-
подавателей – 14 человек (25,45%) (см: рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Кем вы являетесь? 

 
 

Можно сделать вывод, что большинство опрошенных не следят за временем, про-
веденным в сети Интернет – 35 человек (59,32%), до 5 часов в день пребывают в сети – 
11 человек (18,33%), до 3 часов в день – 10 человек (16,67%), до 1 часа в день – 3 чело-
века (5%) (см: рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Как много времени Вы проводите в сети Интернет? 

 

На 5 вопрос «Каким способом Вы стараетесь ограничить себя от агрессии и травли в 
Интернете?» ответили 46 человек. Ответы на этот вопрос выделены следующим обра-
зом: «не обращаю внимания»; «не реагирую и не участвую в публичных обсуждениях»; 
«конфиденциальность»; «не читаю то, что не нужно»; «не встречаюсь с агрессией и 
травлей в Интернете»; «никак»; «не пишу комментарии в соцсетях»; «смотрю исключи-
тельно важную информацию»; «не вхожу на сомнительные сайты», «не выкладываю в 
сеть личную информацию», «не отвечаю на провокационные вопросы»; «не вступаю в 
подозрительные чаты, в обсуждение спорных вопросов»; «не играю в сетевые игры», 
«не посещаю подозрительные сайты». С остальными ответами на этот вопрос можно 
ознакомиться на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Каким способом Вы стараетесь ограничить себя от агрессии и травли в Интернете? 
 

Анализируя 6 вопрос «Пользуетесь ли Вы социальными сетями в качестве коммуни-
кации?», мы видим, что большинство опрошенных часто пользуются соц. сетями в ка-
честве средства коммуникации – 51 человек (86,44%), остальные пользуются редко – 8 
человек (13,56%) (см: рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Пользуетесь ли Вы социальными сетями в качестве коммуникации? 

 

Как показывает диаграмма ответов на 7 вопрос «Знаете ли Вы, что такое «киберпре-
ступление»?», большинство опрошенных знают – 52 человека (88,14%). Мало кто знает 
о таком виде преступлений – 5 человек (8,47%). Есть и такие, кто не слышал об этом – 2 
человека (3,39%) (см: рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Знаете ли Вы что такое «Киберпреступление»? 
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Ответы на 8 вопрос «Согласны ли вы, что компьютерные вирусы нарушают безопас-
ность в сети Интернет?» приводят к выводу, что большинство согласны с тем, что виру-
сы нарушают безопасность в сети Интернет – 53 человека (89,83%) (см: рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Согласны ли Вы, что компьютерные вирусы нарушают безопасность  

в сети Интернет? 
 

Ответ «В целях контроля времени нахождения в сети и посещаемых сайтов» вы-
брали большинство опрошенных – 52 человека (88,14%) на 9 вопрос «Для чего необхо-
дима функция "Родительский контроль" на гаджетах с доступом к сети Интернет?»  
(см: рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Для чего необходима функция «Родительский контроль»  

на гаджетах с доступом к сети Интернет? 
 

Анализируя 10 вопрос, мы видим, что большинство опрошенных согласны, что нуж-
но установить возраст ограничения в программе «Родительский контроль» – 40 чело-
век (67,8%) (см: рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Должны ли функции программы «Родительский контроль»  

соответствовать возрасту? 
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Ответы на 11 вопрос «Посещаете ли Вы такие сайты как «Синий кит», «Беги или 
умри» и др.?» позволяют сделать вывод, что большинство опрошенных не посещали 
такие сайты – 48 человек (81,36%), но есть и такие участники опроса, кто посещал, – 
всего 1 человек (1,69%), те, кто не слышал о таком сайте, – 10 человек (16,95%) (см: ри-
сунок 11). 

 
Рисунок 11 – Посещаете ли Вы такие сайты как «Синий кит», «Беги или умри»? 

 
На 12 вопрос «Ваши предложения по обеспечению безопасности в сети Интернет 

несовершеннолетних детей и подростков» ответили 34 опрошенных, предлагая следу-
ющие варианты: «регистрация в соцсетях только через родителей», «родительский 
контроль»; «научить кибербезопасности»; «тотальный родительский контроль»; «бло-
кировать сомнительные сайты специалистами по кибербезопасности»; «паспортный 
контроль»; «проводить время с детьми»; «интернет-информация, которая в нём рас-
пространяется, должна быть под "колпаком" государства, как в Китае, например»; 
«обучение детей основам компьютерной безопасности в основных образовательных 
организациях»; «использование на домашних компьютерах фильтров, программ "Ро-
дительский контроль"»; «заполнить свободное время ребёнка интересными секциями 
и другими полезными увлечениями, желательно совместно с родителями». С осталь-
ными ответами можно ознакомиться на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Ваши предложения по обеспечению безопасности  

сети Интернет несовершеннолетних детей и подростков? 
 

Таким образом, на основании прове-
денного опроса можно сделать выводы о 
том, что набольший интерес к вопросам 
безопасности в Интернете проявляют 
женщины и молодые люди. Большинство 
опрошенных осознают угрозы, которые 
могут возникнуть в онлайн-среде, и при-

нимают меры для защиты своей онлайн-
безопасности. Однако некоторые аспекты 
безопасности в Интернете, такие как ки-
берпреступления все еще не до конца из-
вестны населению. В целом, проведенный 
опрос помогает более глубоко понять от-
ношение людей к безопасности в сети Ин-
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тернет и выявить важные аспекты этой 
проблемы. 

Рассмотрим существующие проблемы 
взаимодействия несовершеннолетних де-
тей с цифровым пространством: 

1. Доступ к нежелательному или вре-
доносному контенту, который может 
нанести вред психическому и эмоцио-
нальному здоровью детей. 

2. Кибербуллинг и онлайн-травля, что 
может привести к психологическим про-
блемам и негативному воздействию на 
самооценку. 

3. Недостаточная осведомленность де-
тей о цифровой безопасности и отсутствие 
навыков защиты личной информации в 
Интернете. 

4. Риск попадания детей в сети контак-
тов с недобросовестными людьми или 
мошенниками. 

5. Зависимость детей и подростков от 
цифровых устройств и социальных сетей, 
что может негативно сказываться на пси-
хическом и физическом здоровье. 

6. Недостаточный контроль со стороны 
родителей и взрослых над активностью 
детей в Интернете. 

Данные проблемы нацеливают на поиск 
способов информационной защиты детей 
и подростков в условиях применения циф-
ровых технологий, которыми выступают: 

1. Внедрение родительского контроля 
на устройствах и приложениях с целью 
ограничения доступа к нежелательному 
контенту. 

2. Обучение детей основам цифровой 
грамотности и безопасности в Интернете. 

3. Проведение регулярных бесед и об-
суждений с детьми о правилах безопасно-
го поведения в онлайн-среде. 

4. Поддержка и поощрение детей к об-
ращению за помощью взрослых в случае 
возникновения проблем в Интернете. 

5. Создание безопасных онлайн-сред 
для детей и подростков, где они могут об-
щаться и учиться, не подвергая себя риску. 

6. Сотрудничество с организациями и 
экспертами по цифровой безопасности 

для разработки эффективных методов 
защиты детей и подростков в цифровой 
среде [14].  

Вышерассмотренные проблемы и спо-
собы защиты детей и подростков в усло-
виях цифрового пространства позволили 
нам сформулировать следующие реко-
мендации по повышению эффективности 
обеспечения безопасности для несовер-
шеннолетних, родителей и педагогов в 
сфере цифровых технологий: 

1. Обучение родителей и учителей: 
проведение обучающих программ, курсов 
повышения квалификации для родителей 
и учителей по безопасному использова-
нию цифровых технологий поможет им 
лучше понимать риски и принимать соот-
ветствующие меры для защиты детей. 

2. Проведение образовательных про-
грамм: введение в школьные программы 
обучение по безопасности в сфере циф-
ровых технологий, включая курсы по ос-
новам кибербезопасности, защите кон-
фиденциальности данных и сетевой без-
опасности, что поможет детям быть более 
осведомленными и сознательными поль-
зователями. Учебные заведения могут 
включить в свои учебные планы уроки по 
безопасности в Интернете. Такие уроки 
могут содержать информацию о том, как 
защищать свои личные данные, обнару-
жить онлайн-угрозы и правильно вести 
себя в сети. 

3. Создание безопасной интернет-
среды: сотрудничество с компаниями и 
операторами связи для предоставления 
безопасного Интернета, включая фильтры 
для блокировки нежелательного контента 
и приложений для родительского кон-
троля поможет родителям контролиро-
вать доступ детей к опасным или непод-
ходящим сайтам. Многие провайдеры ин-
тернет-услуг предлагают дополнительные 
инструменты для защиты детей от неже-
лательного контента. Родители могут 
установить фильтры на устройствах своих 
детей или использовать специальные 
программы для родительского контроля. 
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4. Разработка политики безопасности: 
разработка и внедрение строгой политики 
безопасности в школах, детских садах и 
других образовательных учреждениях по-
могут обеспечить безопасную среду для 
использования цифровых технологий. Эти 
меры могут включать ограничение доступа 
к определенным сайтам и приложениям, 
использование значимых паролей и уста-
новку антивирусного программного обес-
печения. Учебные заведения могут разра-
ботать и внедрить строгие правила исполь-
зования цифровых технологий в своих 
структурах. Эти правила могут включать 
ограничение доступа к определенным сай-
там, обязательное использование паролей 
и другие меры безопасности. 

5. Сотрудничество с правоохранитель-
ными органами и организациями по за-
щите детей: установление партнерства с 
правоохранительными органами и орга-
низациями, занимающимися защитой де-
тей в Интернете, поможет разработать 
эффективные методы борьбы с онлайн-
жестокостью, кибербуллингом и другими 
угрозами, с которыми могут столкнуться 
дети. Учебные заведения могут сотрудни-
чать с местными правоохранительными 
органами для предотвращения онлайн-
угроз и расследования случаев кибербул-
линга. Это позволит обеспечить безопас-
ность детей в цифровом пространстве. 

6. Развитие медиаграмотности: предо-
ставление возможности детям развивать 
критическое мышление, оценивать досто-
верность информации в Интернете и раз-
личать реальные и фейковые новости. 
Университеты могут включить в свои 
учебные планы дисциплины по развитию 
критического мышления и развитию 
навыков работы с информацией. 

7. Развитие технологических решений: 
разработка и использование инновацион-
ных технологий, таких как искусственный 
интеллект и анализ данных помогут обна-
руживать и предотвращать угрозы в он-
лайн-среде, а также предоставлять роди-
телям инструменты для отслеживания ак-

тивности своих детей в цифровой среде. 
Разработчики могут создавать специаль-
ные приложения и программы для мони-
торинга интернет-активности детей и 
предотвращения угроз в сети. Такие ин-
новационные технологии помогут роди-
телям быть в курсе того, что делают их де-
ти в цифровой среде.  

8. Важная роль средств массовой ин-
формации в формировании поведения 
детей: было бы целесообразно со сторо-
ны государства больше внимания уделять 
социальной рекламе, в которой форми-
руются модели желаемого поведения в 
цифровом пространстве. 

9. Рассказывать взрослым и детям о 
мошенничестве, киберпреступлениях в 
сети Интернет: родителям время от вре-
мени проверять, какими сайтами пользу-
ются их дети. Также доносить информа-
цию на классных часах в «Разговорах о 
важном»: о мошенничествах в Интернете, 
о том, что не нужно переходить на подо-
зрительные сайты [14].  

Важно отметить, что эти рекомендации 
должны быть адаптированы к региональ-
ным условиям и законодательству, а так-
же постоянно обновляться в соответствии 
с развитием цифровых технологий и но-
выми угрозами. 

Обеспечение информационной без-
опасности несовершеннолетних детей в 
условиях цифровых технологий является 
актуальной и важной задачей современ-
ного общества. В современном цифровом 
мире подростки сталкиваются с различ-
ными опасностями и рисками, связанны-
ми с использованием Интернета, соци-
альных сетей, мобильных устройств и дру-
гих цифровых технологий. 

Подводя итог вышесказанному, необ-
ходимо выделить самую важную и перво-
определяющую роль в формировании со-
знания подростков и восприятия ими ин-
формации именно родителей и педаго-
гов. Ведь они и объясняют детям, «что та-
кое хорошо и что такое плохо», учат пра-
вильно воспринимать информацию, в том 
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числе и негативную, которая ежедневно 
поступает в неокрепшее сознание детей, 
стараются их оградить от такого рода ин-
формации. 

Поэтому одним из главных аспектов 
технологии защиты прав подростков яв-
ляется обучение и осведомленность ро-
дителей и педагогов. Родители и педагоги 
должны быть компетентными в вопросах, 
связанных с использованием цифровых 
технологий, а также уметь контролиро-
вать и ограничивать доступ своих детей к 
опасному контенту, включать в образова-

тельный процесс вопросы безопасного 
использования цифровых технологий.  

Задача обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних детей 
в условиях цифровых технологий должна 
быть комплексной и многоуровневой, с 
включением технических решений, обу-
чением и поддержкой родителей, педаго-
гов и подростков, а также с тесным со-
трудничеством с правоохранительными 
органами и другими заинтересованными 
сторонами. 
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В статье рассматриваются особенности восприятия школьного климата и оценка его значимости 
участниками образовательного процесса – различными группами школьников с трудностями в обуче-
нии, родителями и учителями как важного фактора достижения академической успешности обучаю-
щихся. Проблему настоящего исследования составляет противоречие, согласно которому, с одной 
стороны, школьный климат, по мнению ученых, объективно выступает  как один из ведущих факторов 
академической успешности обучающихся, с другой – его влияние на успеваемость не так однозначно 
воспринимается учителями, учащимися и их родителями. По результатам исследования выявлено, что 
подавляющая часть учителей считает эту зависимость закономерной, однако только половина уча-
щихся и их родителей разделяют утверждение, что успеваемость во многом определяется  школьным 
климатом. Установлено также, что различные категории учащихся с трудностями в обучении и их 
родители по-разному оценивают значение школьного климата для успеваемости. 

Ключевые слова: школьный климат, академическая успешность, учащиеся с трудностями в обучении. 

 

THE SCHOOL CLIMATE AND ITS PERCEPTION BY THE PARTICIPANTS  
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GROUPS OF CHILDREN  

WITH LEARNING DIFFICULTIES 
 

V.K. Eliseev, M.V. Korobova 
 

The article deals with the peculiarities of perception of school climate and assessment of its importance by 
the participants of the educational process –  different groups of students with learning difficulties, parents and 
teachers as an important factor in achieving academic success of students. The problem of this study is a con-
tradiction, according to which, on the one hand, school climate, according to scientists, objectively acts as one 
of the leading factors of students' academic success, on the other hand, its influence on academic performance 
is not so unambiguously perceived by teachers, students and their parents. According to the research results, it 
was revealed that the overwhelming part of teachers consider this dependence to be natural, however, only half 
of students and their parents share the statement that academic performance is largely determined by the 
school climate. It was also found that different categories of students with learning difficulties and their parents 
have different assessments of the importance of school climate for academic performance. 

Key words: school climate, academic success, students with learning difficulties. 
 

Актуальность проблемы повышения 

качества образования достаточно долгое 

время стоит на повестке дня обществен-

ности, ученых и практиков. Она решается 

на разных уровнях и затрагивает различ-

ные аспекты образовательного процесса, 

одной из фундаментальных сторон кото-

рого выступает «школьный климат», ко-

торый может быть определен как один из 

компонентов «идеальной модели школы 

будущего» [4, с. 80-81]. Стоит подчерк-

нуть, что особенности восприятия школь-

ного климата участниками образователь-

ного процесса как значимого фактора 

академической успешности школьников в 

группах риска детей с трудностями в обу-

чении исследованы фрагментарно. В 

частности, не изучены в полной мере осо-
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бенности восприятия школьного климата 

учителями, родителями и школьниками в 

группах детей с трудностями обучения 

(дети мигрантов, дети с ОВЗ, неблагопо-

лучные дети, неуспевающие дети и др.). 

Анализ ряда психолого-педагогических 

исследований отечественных и зарубеж-

ных ученых [4-16] позволил сформулиро-

вать проблему настоящего исследования, 

которая, по нашему мнению, состоит в 

том, что школьный климат, по мнению 

подавляющей части учителей, выступает 

одним из ведущих факторов достижения 

школьниками академической успешности, 

тогда как большая часть родителей и уча-

щихся не считает его значимым условием 

учебных достижений учащихся. 

Цель настоящего исследования состоя-

ла в анализе особенностей восприятия 

школьного климата участниками образо-

вательного процесса (учителями, родите-

лями и учащимися с трудностями в обуче-

нии) и оценке его значимости для успеш-

ности обучения. 

Отечественные исследования школьно-

го климата связаны, в основном, с изуче-

нием успешности освоения образова-

тельной программы [4-6]. 

В частности, в исследовании Н.Г. Гай-

фуллиной рассматривается влияние 

школьного климата в старших классах на 

успешность освоения образовательной 

программы. Автор связывает успешность 

обучения старшеклассников с уровнем 

сплоченности и высоким уровнем разви-

тия межличностных отношений в класс-

ном коллективе [3]. 

В подходе К.Н. Бурнашевой школьный 

климат рассматривается в основном с по-

зиции компенсации неудовлетворенности 

взаимоотношениями и общей атмосфе-

рой в учебном классе и школе в целом [2]. 

О.А. Акасевич и Н.В. Панченко в своей 

статье сконцентрировали внимание на 

уточнении понятия «школьный климат», а 

также на факторах, способствующих его 

улучшению. Авторы определяют понятие 

«школьный климат» «как латентный и 

многофакторный конструкт, который за-

даёт систему устойчивых характеристик 

внутришкольной среды, определяемой 

материальным оснащением, содержани-

ем совместной деятельности и циркули-

рующей информации, составляет цен-

ностную основу поведения членов школь-

ного коллектива, характеризуется их 

единством и чувством общности, без-

опасностью, ориентацией на академиче-

ские результаты и качество образования, 

принятием норм и наличием корпоратив-

ной культуры» [1]. 

В фундаментальном научном труде 

«Школьный климат: концепция и инстру-

мент измерения» национального иссле-

довательского университета «Высшая 

школа экономики» (Д.А. Александров, 

В.А. Иванюшина, Д.К. Ходоренко, К.А. Те-

нишева) рассматриваются составляющие 

школьного климата: чувство принадлеж-

ности и удовлетворенности школой, 

школьная среда, отношения к учителям и 

др., а также предлагаются методики 

оценки школьного климата и конкретные 

оценочные шкалы [6]. 

В зарубежной психолого-

педагогической литературе взаимная 

связь между школьным климатом и 

успешностью обучения школьников, в це-

лом, также не подлежат сомнению [8-16]. 

В статье Н.Ю. Федуниной глубокому 

научному анализу подвержено понятие 

«школьный климат» в зарубежной психо-

лого-педагогической литературе. Автор 

делает вывод о том, что в указанных ею 

источниках «данная проблематика огра-

ничивается, в основном, структурой и 

культурой исследуемого понятия» [5].   
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По мнению G. Greenway, школьный 

климат выступает значимым маркером 

качества и благополучия жизни школьно-

го коллектива. Устойчивый позитивный 

школьный климат способствует развитию 

личности учащихся, их академической 

успешности. Школьный климат включает 

нормы, ценности и ожидания, которые 

помогают школьникам чувствовать себя в 

социальной, эмоциональной и физиче-

ской безопасности [15]. 

В исследовании J. Shindler, A. Jones, 

A.D. Williams, C. Taylor, H. Cardenas изуча-

лась взаимосвязь между школьным кли-

матом и рейтингами успеваемости уча-

щихся в городских школьных округах пяти 

штатов США (N=230). Исследование пока-

зало, что успеваемость корреллирует со 

всеми восемью показателями климата 

(восприятием внешнего вида школы; от-

ношением с учителями; отношением 

между учащимися; руководством приня-

тия решений; дисциплиной школьной 

среды; образовательным пространством; 

культурой отношений; отношениями 

между школой и общиной) [16]. 

C. Barksdale, M. L. Peters, A. Corrales 

считают, что позитивный школьный кли-

мат может оказывать мощное влияние на 

мотивацию обучения, смягчать негатив-

ное влияние социально-экономического 

контекста на академическую успешность и 

действует как защитный механизм и фак-

тор позитивного жизненного развития 

молодых людей [9].  

Исследователи и практики в области об-

разования R. Berkowitz, H. Moore, R.A. Astor, 

R. Benbenishty утверждают, что благоприят-

ный климат в школе и классе может поло-

жительно влиять на академические резуль-

таты учащихся, тем самым потенциально 

сокращая разрыв в успеваемости между 

учащимися и школами с разным социаль-

но-экономическим статусом [10]. 

В работе G. Chen, L. A. Weikart иденти-

фикация со школой представлена как 

возможный психологический механизм, 

объясняющий взаимосвязь между школь-

ным климатом и успеваемостью. Полу-

ченные результаты подтвердили важность 

школьного климата и идентификации со 

школой для успеваемости учащихся. 

Школьный климат и социальная иденти-

фикация являются ключевыми перемен-

ными, которые способны повысить успе-

ваемость учащихся (Рисунок 1) [11]. 
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Рисунок 1 – Модель взаимосвязи академической успешности  учащихся  

с восприятием школьного климата и идентификацией со школой 
(G. Chen, L. A. Weikart)

 

S.M. Daily, M.J. Mann, A.L. Kristjansson, 

M.L. Smith, & K.J. Zullig считают, что 

школьный климат определяется такими 

его показателями, как дисциплинарная 

структура, академические ожидания, го-

товность учащихся обращаться за помо-

щью, уважение к учащимся, эмоциональ-

ная и когнитивная активность, распро-

страненность насмешек и издевательств, 

общая виктимизация, виктимизация из-

девательств и др. [12].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмпирическое исследование особен-

ностей восприятия школьного климата и 

его значимости для успешности обучения 

участниками образовательного процесса 

проводилось с помощью анкетирования в 

общеобразовательных школах г. Липецка 

и Липецкой области в 2022 году.  
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Рисунок 2 – Восприятие школьного климата и оценка его значимости для успешности обучения участниками образовательного процесса  

(учителями, родителями, школьниками с трудностями в обучении) (средние значения в %) 
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В исследовании принимали участие 206 учи-

телей, 230 родителей, школьники 9-11 классов с 

трудностями в обучении (дети с ОВЗ, дети ми-

грантов, неуспевающие дети, дети-девианты, 

неблагополучные дети, одаренные и мотиви-

рованные дети), всего 430 человек. 

Сводные данные по фактору академиче-

ской успешности «Школьный климат» среди 

обучающихся с трудностями в обучении всех 

категорий, а также учителей и родителей 

представлены на рисунке 2. Обобщая резуль-

таты анкетирования школьников с трудностя-

ми в обучении, мы сделали вывод о том, что 

при  восприятии школьного климата ему при-

дают наибольшее значение учащиеся группы 

«Одаренные и мотивированные дети» 

(64,5%). В то же время для группы детей с 

трудностями обучения категории «Неблаго-

получные дети» школьный климат как фактор 

академической успешности имеет наимень-

шее значение (45,6%). 

В процессе исследования проводилось 

изучение восприятия школьного климата и 

его значимости для успешности обучения 

учащихся с трудностями в обучении другими 

участниками образовательного процесса – 

учителями и родителями. По мнению учите-

лей, школьной климат является значимым 

фактором академической успешности для 

всех категорий детей, испытывающих трудно-

сти в обучении. По данным анкетирования 

учителей, диапазон значений колеблется от 

97,5% для детей с девиациями до 78,1% для 

детей мигрантов, что является крайне высо-

кими показателем важности данного фактора 

в профессиональной значимости школьного 

климата для педагогов. 

С точки зрения родителей школьников с 

трудностями в обучении, школьный климат, в 

целом, играет значительную роль в успешно-

сти освоения образовательной программы 

учащимися, однако показатели этой катего-

рии респондентов ниже, чем у учителей. 

Наибольшую заинтересованность в благопри-

ятном школьном климате продемонстриро-

вали родители группы «Девиантные дети» 

(97,5%), наименьшую – родители группы 

«Мотивированные и одаренные дети» 

(63,5%). Для учащихся первой группы школь-

ный климат является наиболее значимым с 

точки зрения влияния на процесс успешности 

обучения по сравнению с другими респон-

дентами. Родителей 2-й группы школьников, 

по всей видимости, не очень заботит климат в 

школе в связи с высокой мотивацией учения и 

одаренностью их детей, хотя для самих детей 

школьный климат особенно ценен (64,5%). 

Этот показатель самый высокий среди всех 

категорий детей. 

Полученные экспериментальные данные 

позволяют сделать следующие выводы:  

  Только для половины (52%) учащихся с 

трудностями в обучении школьный климат 

выступает значимым фактором успешности 

обучения;  

 Различные категории учащихся с труд-

ностями в обучении по-разному оценивают 

значимость школьного климата для успевае-

мости: он более значим для группы «Мотиви-

рованные и одаренные дети» и имеет мень-

шее значение для групп «Неблагополучные 

дети», «Неуспевающие дети»  и «Дети с ОВЗ» 

[7, с. 109-110]; 

 Подавляющая часть учителей (86%) вос-

принимает школьный климат как значимый 

фактор академической успешности учащихся; 

 Лишь половина опрошенных родителей 

(52%) считают школьный климат весомым фак-

тором, определяющим успешность освоения 

образовательной программы их детьми. Роди-

тели группы «Неблагополучные дети» более 

других считают роль школьного климата одним 

из важнейших факторов успеваемости своих 

детей. Показатели восприятия значимости 

школьного климата у родителей группы «Ода-

ренные и мотивированные дети» ниже по от-

ношению ко всем другим группам родителей. 

Таким образом, восприятие школьного 

климата как важного фактора достижения 

академической успешности школьников раз-

деляется не всеми участниками образова-

тельного процесса. Подавляющая часть учи-

телей считает эту зависимость закономерной 

и только половина учащихся и их родителей 

согласны с тем, что благоприятная психолого-

педагогическая атмосфера и взаимное со-

трудничество в различных сферах школьной 

жизни могут способствовать успешности 

освоении образовательной программы 

школьниками. 
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Актуальность темы данной статьи определяется значимостью социальных медиа в современной 

жизни общества во всем мире. Формы социального взаимодействия посредством Интернета явля-
ются совершенно новым историческим видом коммуникации. Социальные медиа обладают огромным 
потенциалом в области менеджмента. Управленческий вклад социальных медиа рассматривается во 
всем мире как принципиально новое и довольно эффективное средство для концентрации властных 
полномочий. Методологические и теоретические аспекты развития информационного общества 
были проанализированы в работах М. Кастельса и Д. Белла. Основные тенденции анализа социальных 
медиа в рамках данной проблематики раскрыты в работе Д.Д. Ключникова. Объектом исследования 
является социальные медиа, а предметом исследования выступают социальные медиа в условиях 
развития информационного общества. Целью исследования является изучение специфики использо-
вания социальных медиа как инструмента политической коммуникации. В качестве теоретико-
методологической базы исследования послужили следующие подходы и методы: а) неоинституцио-
нальный подход делает акцент на рассмотрении механизмов функционирования и реализации соци-
альных медиа; б) социально-конструктивистский подход предполагает выявление воздействия соци-
альных медиа на принципы формирования картины мира у пользователей, поглощающих медиакон-
тент, тем самым конструируя свою идентичность в информационном обществе. 

Ключевые слова: социальные медиа, социальные акторы, социология, политология, коммуникация, 
государство, политическая система. 
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The relevance of the topic of this article is determined by the importance of social media in the modern life 
of society around the world. Forms of social interaction through the Internet are a completely new historical 
type of communication. Social media has a huge potential in the field of management. The managerial contri-
bution of social media is considered all over the world as a fundamentally new and quite effective means for the 
concentration of power. Methodological and theoretical aspects of the development of the information society 
were analyzed in the works of M. Castells and D. Bell. The main trends in the analysis of social media within the 
framework of this issue are revealed in the work of D.D. Klyuchnikov. The object of the study is social media, and 
the subject of the study is social media in the context of the development of the information society. The pur-
pose of the study is to study the specifics of using social media as a tool of political communication. The follow-
ing approaches and methods served as the theoretical and methodological basis of the research: a) the neo-
institutional approach focuses on the consideration of the mechanisms of functioning and implementation of 
social media; b) the socio-constructivist approach involves identifying the impact of social media on the princi-
ples of forming a picture of the world among users who absorb media content, thereby constructing their identi-
ty in the information society. 
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В глобализирующемся современном 

мире трудно недооценить роль информа-

ции, так как с каждым годом рост ее зна-

чимости увеличивается практически во 

всех сферах человеческой жизни, и поли-

тика в данном случае не является исклю-

чением. Информационные потоки и спо-

собы коммуникации развивались на всем 

промежутке существования человечества, 

начиная с наскальных рисунков в доисто-

рической эпохе и заканчивая компьютер-

ными технологиями в современности. 

Эволюция коммуникации натолкнула че-

ловечество на путь формирования ин-

формационного общества, где каждый 

участник коммуникации является ее 

неотъемлемым звеном. Профессор, заве-

дующий кафедрой политологии НИУ ВШЭ 

Л.В. Поляков писал: «Информационное 

общество в политическом пространстве 

представляет собой демократию с широ-

чайшими возможностями влияния изби-

рателей на власть, их участия в формиро-

вании и осуществлении всех функций гос-

ударства» [9, с. 22]. Данная точка зрения 

наиболее всего подходит для определе-

ния понятия «информационное обще-

ство» в контексте демократического 

устройства государства [3, с. 332; 4;  

с. 158]. Соответственно, руководствуясь 

данным определением, мы предполагаем 

рассмотрение информационного обще-

ства в рамках отдельно взятых демокра-

тических государств, пренебрегая оппо-

зитными политическими устройствами 

авторитарного толка. Ключевым феноме-

ном данного определения выступают 

«возможности влияния избирателя на 

власть», которые предполагают специфи-

ческое разнообразие методов и подходов 

в реализации интересов общества. Каков 

характер этих возможностей и как соци-

альные медиа способствуют развитию по-

тенциала в реализации политических ин-

тересов, нам еще предстоит узнать. 

Поскольку в любой науке при изучении 

того или иного процесса, объекта или яв-

ления не существует однозначной точки 

зрения, с которой могут неоспоримо со-

гласиться все исследователи, так и в со-

циологии прослеживается аналогичная 

тенденция, где подходы к изучению «со-

циальных медиа» неоднозначны. Для 

углубления в проблематику следует по-

дробнее рассмотреть историю возникно-

вения и формирования данного феномена 

в научном дискурсе. 

Начиная с 1990-х годов, в эпоху быстро-

го развития интернет-технологий, рост ко-

личества пользователей сети Интернет 

стремительно возрастал. Причиной резкой 

популярности сети Интернет послужила 

доступность к огромному массиву инфор-

мации, свободное выражение собственно-

го мнения и возможность объединяться в 

инициативные группы независимо от госу-

дарственных интересов. В этот период со-

циальные медиа стали незаменимым ин-

струментом, который позволил граждан-

скому обществу реализовывать свои идеи 

с большей эффективностью. В это время 

структура СМИ начинает реформировать-

ся, делясь на традиционные и нетрадици-

онные СМИ. К традиционными СМИ мы 

обычно относим: газеты, журналы, банне-

ры, листовки и т.д. Нетрадиционные СМИ 

представляют собой наиболее современ-

ную структуру для доставки информации 

от коммуникатора до реципиента. К не-

традиционным СМИ мы относим социаль-

ные сети, блоги, сайты знакомств, виде-

охостинги и аудиохостинги. 

Развитие новых технологий и преобра-

зование социальных систем привело к 

тому, что природа взаимодействия СМИ и 

государства стремительно видоизмени-

лась. Как отмечалось ранее, в 1990-х го-
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дах социальные медиа развивались в век-

торе неограниченной свободы в доступе к 

информации, однако в наши дни соци-

альные медиа коммерциализировались и 

стали более ангажированы. Государства, 

которые адаптировались под технологи-

ческие и политические реалии, начали 

задавать актуальную повестку, что спо-

собствовало их успешному развитию в 

глобализирующемся мире. Это содей-

ствовало развитию медийного рынка 

данных государств, благодаря которому 

они смогли влиять в той или иной степени 

на другие страны. Медийный рынок от-

дельной страны в наши дни формируется 

благодаря повестке, которая задается со-

обществом государств и проецируется на 

политическую действительность. Данная 

повестка формирует медийный статус 

страны и ее граждан как в позитивном, 

так и в негативном ключе. Таким образом, 

эволюция медийной системы отдельно 

взятой страны в рамках информационного 

общества неотъемлемо влияет на акту-

альные процессы глобализации во всем 

мире. 

Социальные медиа – это совокупность 

компьютерных технологий, которые 

направлены на то, чтобы облегчить ком-

муникацию между коммуникатором и ре-

ципиентом, выражающуюся в обмене 

идеями, информацией, интересами и ак-

туальными проблемами в виртуальной 

среде. Такое определение отражает сущ-

ность социальных медиа как динамичного 

объекта, а также как совокупность вариа-

ций взаимодействия между людьми. Со-

циальные медиа на данный момент – это 

важный инструмент как в межличностной, 

так и в стратегической коммуникации, по-

тенциал которого при правильном ис-

пользовании огромен [1, с. 48-50]. Интер-

нет как политическая сеть сейчас является 

одним из лидирующих средств для ком-

муникации между гражданским обще-

ством и политическими институтами. Тех-

нологии социальных медиа в политиче-

ском процессе представляют собой быст-

ро развивающийся инструментарий, кото-

рый трансформирует политическую си-

стему в наиболее удобную и динамичную 

модель коммуникации между правитель-

ством и гражданами [3, с. 603-616; 6]. 

Главными участниками развития соци-

альных медиа являются пользователи, 

которые выступают в роли источника 

движения процессов, происходящих 

внутри социальных медиа. Каждый участ-

ник процесса коммуникации в социаль-

ных медиа преследует свои интересы и в 

совокупности с другими пользователями 

образует систему обмена информацией, 

обладающую автономией в функциони-

ровании. Наиболее яркий пример подоб-

ной системы можно наблюдать в соци-

альных сетях, где обмен информацией 

происходит ежесекундно между различ-

ными пользователями, что способствует 

развитию социальной сети, тем самым 

она начинает приобретать популярность в 

информационном пространстве. Структу-

ра социальных медиа содержит в себе 

ряд вариаций, среди которых стоит выде-

лить: интернет-приложения Web 2.0, 

пользовательский контент, гражданскую 

журналистику, «новые СМИ», мониторинг 

и измерение активности социальных се-

тей [11, c. 31]. 

В своем совокупном функционирова-

нии они образуют площадку для развития 

информационного общества, а также спо-

собствуют постоянному развитию и есте-

ственному обновлению процессов в соци-

альных медиа, которые адаптируются в 

связи с актуальными тенденциями в гло-

бализирующемся мире. Таким образом, 

социальные медиа – это совокупность 

компьютерных технологий, целью кото-
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рых является реализация коммуникации 

для различного рода целей между поль-

зователями в сети Интернет, где пользо-

ватели выступают в роли двигателей про-

цесса обмена информацией. Данная трак-

товка наиболее полно отражает сущность 

социальных медиа в информационном 

обществе, однако для более четкого 

представления о понятии следует рас-

смотреть различные методологические 

подходы к анализу социальных медиа. 

Неоинституциональный подход акцен-

тирует наше внимание на современных 

механизмах и специфических свойствах 

институтов и политической системы в це-

лом. Яркими представителями неоинсти-

туционального подхода в политологии 

являются работы Р. Коуза, Д. Норта, О. Уи-

льямсона и других научных деятелей [7, 8, 

12, 13]. Неоинституциональный подход в 

изучении социальных медиа играет одну 

из ключевых ролей. Он рассматривает 

медиатизацию как процесс в социуме, ко-

торый стимулируется благодаря СМИ и 

динамичным воздействиям других инсти-

тутов, в которых пользователи социаль-

ных сетей используют медиаресурсы для 

своих персональных целей [14, с. 184]. 

Неоинституциональный подход до сих 

пор получает наибольшую теоретическую 

и эмпирическую поддержку, однако его 

ключевой акцент делается на историче-

ском анализе власти СМИ в современном 

мире. Таким образом, можно отметить, 

что неоинституциональный подход на се-

годняшний день является актуальным 

направлением в изучении социальных 

медиа, так как институты в своей совокуп-

ности представляют собой базисные ком-

поненты в структуре любой политической 

системы. 

В научной литературе в качестве сино-

нима понятия «социальные медиа» часто 

используются термины «новые медиа» и 

«новые социальные медиа». В первую 

очередь это связано с переходом инфор-

мационного общества из устаревшего 

конструкта Web 1.0 в более усовершен-

ствованный конструкт Web 2.0. Также 

прилагательное «новые» несет в себе 

роль отличия от прежних традиционных 

медиа. Однако в монографии под редак-

цией Л.П. Шестеркиной отмечается, что 

«новые медиа» – это широкое понятие, 

которое включает в себя ряд более узких 

категорий, таких как «социальные ме-

диа», «интернет-СМИ» и «интернет-

медиа» [15, c. 107].  

Переходя к характеристике социальных 

медиа, мы должны обобщить все точки 

зрения в научной литературе, которые 

сложились о них на данный момент. Пер-

востепенной характеристикой должна вы-

ступать интерактивность, так как она яв-

ляется основой социальных медиа, кото-

рая предполагает многоуровневое взаи-

модействие людей в сети Интернет с дру-

гими пользователями на различных сай-

тах, ранее отмеченных в нашей работе. 

Также под интерактивностью понимается 

перечень условий, которые предоставля-

ются в виде услуг для конечного пользо-

вателя. Ключевым условием выступает 

быстрота, а также обмен информацией и 

удобство в использовании технологий со-

циальных медиа. Таким образом, нам 

представляется факт того, что социальные 

медиа – это платформа для коммуника-

ции одновременно и потребителей, и ав-

торов контента. 

С интерактивностью связано множе-

ство черт, которые также можно припи-

сать к социальным медиа, однако отдель-

ного внимания заслуживает феномен во-

влеченности, который выделяет Н.В. Ки-

риллина в своих исследованиях [5, c. 27]. 

Вовлечение интерпретируется как дей-

ствия индивида, которые связаны с опы-
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том использования продукта, инструмен-

та или сообщения на временном контину-

уме своей жизнедеятельности. По своей 

сущности, вовлечение выступают в роли 

отличительной характеристики для соци-

альных медиа по отношению к традици-

онным СМИ. Вовлечение в социальные 

медиа проявляется в действиях пользова-

телей, направленных на взаимодействие с 

ресурсами сайтов посредством интерак-

тивных форм участия в коммуникации. 

Пользователь, выражая свое собственное 

мнение по отношению к данным матери-

алам в форме комментирования или уча-

стия в обсуждении, продвигает медиакон-

тент автора и тем самым позволяет ему 

наращивать свой потенциал в медийном 

пространстве.  

Знакомым и свойственным фактором, 

который характерен для всех видов СМИ, 

в социальных медиа выступает коммуни-

кативность. Однако здесь проявляется ос-

новное отличие от традиционных СМИ, 

которое выражено в том, что передача 

информации осуществляется посредством 

интерактивных форм. Благодаря кон-

структу Web 2.0 была преодолена про-

странственная и временная изолирован-

ность общества от сети Интернет. Таким 

образом, появилась возможность обме-

ниваться информацией круглосуточно и 

безгранично, что никогда даже не пред-

ставлялось возможным. 

Следующей характеристикой выступает 

репликация, которая предполагает воз-

можность копирования материала и фор-

мирования своего контента за счет чужо-

го. Способность к репликации среди поль-

зователей несет в себе разнообразный 

потенциал, который может отражаться 

как в негативном, так и положительном 

ключе. Примером выражения настроений 

посредством репликации могут выступать 

«копипасты». «Копипасты» – это однооб-

разные тексты, которые пересылаются 

среди пользователей в Интернете и 

вставляются в отделах для комментиро-

вания под различными публикациями. 

Как правило, в качестве основы «копипас-

ты» могут выступать тренды и настроения 

пользователей по отношению к опреде-

ленным событиям в стране и мире. 

К заключительным характеристикам 

использования социальными медиа, ко-

торые выделяет Л.П. Шестеркина, можно 

отнести отсутствие пространственных 

ограничений, доступность информации, 

оперативность в получении информации, 

глобальность информационных потоков, а 

также избирательность в подборе источ-

ников [15, c. 108]. 

Существующий инструментарий ком-

муникации в онлайн-формате предпола-

гает наличие условий не только для по-

требления информации, но и для участия 

в ее обсуждении и формировании сов-

местно с другими пользователями. Таким 

образом, создается платформа для объ-

единения пользователей в сообщества по 

интересам, где они обсуждают опреде-

ленные данным сообществом темы. Бла-

годаря конструкту Web 2.0 делиться раз-

личными форматами (аудио, видео, фото) 

информации теперь стало легче и быст-

рее. На сегодняшний день социальные 

медиа представляются в научном сооб-

ществе не только как компьютерные тех-

нологии, которые способны доставлять 

информацию от точки до точки, но и, ско-

рее, как отдельный вид СМИ [10, c. 23]. 

Поэтому в последнее время мы начали 

замечать тенденцию, когда традицион-

ные СМИ стали прибегать к активному ис-

пользованию социальных медиа в своих 

целях. Примером этому факту служит то, 

что практически все авторитетные изда-

тельства обзавелись официальными стра-

ницами в социальных сетях для продви-
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жения собственных материалов. Они ис-

пользуют данные страницы для публика-

ции последних новостей об их деятельно-

сти, подкастов и видеороликов, а также 

для получения отзывов от покупателей. 

Читатели становятся своего рода корре-

спондентами данного издательства, обра-

зуя огромную корреспондентскую сеть.  

В области исследования социальных 

медиа стоит отдельно выделить вопрос 

систематизации, так как на данный момент 

существует огромное разнообразие их ви-

дов. Количество интернет-платформ также 

продолжает расти соразмерно с их еже-

дневным охватом аудитории. Для пред-

ставителей научного сообщества в полити-

ческой сфере данная проблема особенно 

актуальна, так как не все виды социальных 

медиа стоит относить к востребованным в 

сфере политической коммуникации.  

Перспективы социальных сетей по-

прежнему туманны, так как множество 

исследователей придерживаются проти-

воположных позиций по этому вопросу. 

Одна сторона исследователей не доверя-

ет социальным сетям из-за их непредска-

зуемого развития в будущем, а другая 

сторона считает, что в скором времени 

данные сети будут определять политиче-

ское устройство в той или иной стране.  

Многие исследователи ассоциируют 

анализ социальных сетей с анализом по-

токов информации пользователей, кото-

рые их непосредственно формируют. 

Американский исследователь Д. Тернер 

выделяет три типа информационных по-

токов в социальных сетях: эмоциональ-

ный, символический и материальный. 

Стоит пояснить, что под символическим 

Тернер понимает информацию, мнения и 

идеи пользователей. Эмоции он выделяет 

в качестве особой категории, которая не 

поддается регистрации, однако нуждается 

в особом инструментарии для ее фикса-

ции в будущих исследованиях. Матери-

альная категория включает в себя различ-

ные предметы из реального мира, кото-

рыми пользуются люди.  

Особенности социальных сетей в поли-

тической коммуникации выражаются в не-

скольких взаимозависимых аспектах: тех-

нологическом, демократическом и сер-

висном. Технологический аспект преду-

сматривает использование новых техноло-

гий в сети Интернет для повышения эф-

фективности властных органов. Демокра-

тический аспект заключается в повышении 

достоверности и прозрачности информа-

ционных потоков в политической комму-

никации путем организации заинтересо-

ванных граждан в различные сообщества в 

сети Интернет. Сервисный аспект предпо-

лагает налаживание контакта с представи-

телями государства посредством онлайн-

конференций, трансляций, ответов на во-

просы в онлайн-режиме и т.д. 

Подводя итоги вышесказанному, мож-

но сказать, что социальные медиа явля-

ются на сегодняшний день перспективной 

и инновационной технологией в полити-

ческой коммуникации. Политическая 

коммуникация сама по себе является 

неотъемлемой частью общественной 

коммуникации, однако в социальных ме-

диа она трансформируется в универсаль-

ную форму взаимодействия между вла-

стью и народом. В качестве основных 

площадок социальных медиа, которые 

способны оказывать воздействие на про-

цесс политической коммуникации, мы 

выделили: социальные сети; форумы; 

стриминговые платформы; фото, видео и 

аудиохостинги с элементами социальных 

сетей; блоги и микроблоги. 

Стоит отметить тот факт, что социаль-

ные медиа содержат в себе множество 

гражданских порталов, которые помогают 

решать частные вопросы граждан различ-
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ной направленности, выдвигать обще-

ственные инициативы, согласовывать ми-

тинги, тем самым повышая уровень поли-

тического участия в стране. Данные фор-

мы коммуникации способствуют повыше-

нию прозрачности и открытости органов 

государственного управления, тем самым 

они повышают уровень доверия граждан 

к власти.  

Анализируя ситуацию во всем мире, 

отметим, что на сегодняшний день про-

слеживается факт того, что социальные 

медиа распространены не во всех стра-

нах. Это в первую очередь связано с раз-

личной степенью технологической разви-

тости отдельно взятых стран. Например, в 

развитых странах данные технологии ис-

пользуют как общественные организации, 

так и органы власти, а в развивающихся 

странах технологии социальных медиа 

используют только представители граж-

данского общества. В менее развитых 

странах социальные медиа не использу-

ются ни гражданским обществом, ни ор-

ганами власти. Также стоит акцентировать 

наше внимание на том, что использова-

ние социальных медиа в качестве основ-

ной формы в построении политической 

коммуникации зависит от таких факторов, 

как уровень политического участия, уро-

вень политической культуры, степень раз-

витости сети Интернет на территории 

страны и т.д. Социальные медиа должны 

рассматриваться в каждой стране как ак-

тивно развивающийся инструментарий, 

который требует уникального подхода в 

использовании по отношению к отдельно 

взятой стране. 
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Обращение к теме обосновано повышением интереса к истории богослужебного пения в Русской 
православной церкви в советские годы, неизученностью данного вопроса в историографии по Кали-
нинской области. На основании отчетной документации уполномоченного Совета по делам Русской 
православной церкви по Калининской области, епархиального управления, воспоминаний современни-
ков рассматривается состояние церковного пения в 1940 – 1950-е гг. в Калининской епархии. Впервые 
в научный оборот вводятся материалы интервью с В.М. Фетисовым, где отражены подробности 
организации работы архиерейского хора. С использованием сравнительно-сопоставительного анали-
за охарактеризован половозрастной состав, профессиональный уровень, репертуар хоров кафед-
рального собора «Белая Троица» в г. Калинине, Вознесенской церкви районного центра г. Осташкова, 
сельских приходов. Особое внимание уделено пению на молитвенных собраниях верующих в отсут-
ствии действующих церквей и духовенства. Делается вывод о влиянии следующих факторов на со-
стояние церковного пения: дореволюционной традиции, местоположения приходов и активности 
настоятелей, самоорганизации верующих. Результаты могут использоваться для дальнейшего изу-
чения возрождения церковной жизни Калининской епархии в 1940 – 1950-е гг. 

Ключевые слова: церковное пение, регенты, традиция, Калининская епархия, управляющие епар-
хией, духовенство, приход, верующие. 
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The appeal to the topic is justified by the increased interest in the history of liturgical singing in the Russian 
Orthodox Church in the Soviet years, the insufficient study of this issue in the historiography of the Kalinin re-
gion. Based on the reporting documentation of the authorized Council for the Affairs of the Russian Orthodox 
Church in the Kalinin region, the diocesan administration, and the memoirs of contemporaries, the state of 
church singing in the 1940s – 1950s in the Kalinin diocese is considered. For the first time, the materials of an 
interview with V.M. Fetisov are introduced into scientific circulation, which reflects the details of the organiza-
tion of the work of the bishop's choir. Using comparative analysis, the gender and age composition, professional 
level, repertoire of choirs of the cathedral “White Trinity” in Kalinin, the Ascension Church of the district center 
of Ostashkov, rural parishes are characterized. Special attention is paid to singing at prayer meetings of believ-
ers in the absence of active churches and clergy. The conclusion is made about the influence of the following 
factors on the state of church singing: the pre-revolutionary tradition, the location of parishes and the activity of 
rectors, the self-organization of believers. The results can be used for further study of the revival of the church 
life of the Kalinin diocese in the 1940s – 1950s. 
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В настоящее время продолжается про-

цесс религиозного образования и духов-

но-нравственного просвещения, суще-

ственное внимание уделяется богослу-

жебному пению [12, с. 47]. При Патриархе 

Московском и всея Руси создан Церковно-

общественный совет по развитию русско-

го церковного пения для «практического 

использования всего богатства нацио-

нальной богослужебной музыки, повы-
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шения уровня церковного пения» [15]. 

Подобные задачи ставились ценителем и 

знатоком церковного пения Святейшим 

Патриархом Алексеем I (Симанским) в ре-

чи 18 апреля 1948 г. в Московской духов-

ной академии: «Мы должны обратить са-

мое тщательное внимание на дело цер-

ковного пения в наших храмах; что мы не 

имеем права игнорировать требования 

церковных людей, чтобы пение церков-

ное соответствовало своей цели; что мы 

должны сделать все возможное для того, 

чтобы изгнать мирской дух из нашего 

церковного пения, обратиться к древним 

его прекрасным образцам, столь любез-

ным сердцу верующего и молящегося 

православного христианина» [18, с. 8 – 9]. 

В историографии тема церковного пе-

ния в 1940 – 1950-е гг. только начинает 

разрабатываться. М.П. Рахмановой на ос-

новании анализа церковной периодики, 

высказываний духовенства сделан важ-

ный вывод о зависимости состояния бого-

служебного пения от наличия дореволю-

ционной традиции, вкусов архиерея и 

настоятелей, местоположения приходов 

[17, с. 462]. Это приводило к эклектично-

сти богослужебного пения – каждый ре-

гент выбирал репертуар на свое усмотре-

ние [16, с. 210]. А.А. Туманов подчеркнул 

уменьшение количественного состава хо-

ров, преобладание женщин, увеличение 

продолжительности богослужений, рас-

пространение общенародного пения [32, 

с. 126 – 130]. Особое внимание уделено 

процессу обучения церковному пению в 

Московской духовной академии (вечер-

ние и утренние молитвы, посещение бо-

гослужений, регенты и певчие из числа 

студентов) [2; 13; 33]. В работе Т.А. Старо-

стиной приведены воспоминания реген-

тов московских храмов послевоенных лет 

– Елоховского собора, Скорбященского 

храма на Большой Ордынке, Илии Обы-

денного [21]. В Калининской епархии цер-

ковное пение в данный период не рас-

сматривалось.  

В качестве источников были использо-

ваны материалы Государственного архива 

Тверской области – отчеты уполномочен-

ного Совета по делам Русской православ-

ной церкви по Калининской области  

В.И. Хевронова, где наряду с общей ха-

рактеристикой церковной ситуации упо-

мянуто и богослужебное пение [7, л. 74 

об., 75]. В отчетах управляющих Калинин-

ской епархии и послужных списках духо-

венства, отложившихся в архиве Тверско-

го епархиального управления, оценива-

лось влияние церковного пения на рели-

гиозную жизнь [23, л. 4; 28, л. 4; 29, л. 3]. 

Затрагивался этот вопрос и в воспомина-

ниях современников, собранных в рамках 

проекта «Церковная жизнь в советском 

обществе в 1940 – 1950 гг.: религиозные 

практики населения в Калининской обла-

сти в воспоминаниях “детей войны”» [1, 

далее в ссылке указан № респондента в 

базе данных].  

Кроме того, использованы материалы 

интервью автора со старейшими певчими: 

Владимиром Михайловичем Фетисовым 

(член архиерейского хора собора «Белая 

Троица» в г. Калинине с 1970-х гг.) [9], 

Владимиром Владимировичем Фокиным 

(регент Вознесенского храма в г. Осташко-

ве с 1995 г., мать которого пела на клиро-

се со времени открытия храма в 1947 г.) 

[11], протоиереем Алексеем Злобиным 

(настоятель с 1955 по 1974 г. храма Миха-

ила Архангела в с. Красное Торжокского 

района, ныне почетный настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в  

с. Городня на Волге, Конаковский район) 

[10], протодиаконом Николаем Радцеви-

чем (клирик собора Александра Невского 

на Привокзальной площади г. Твери, до 
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поступления в семинарию жил в г. Ивано-

во и Вичуге Ивановской области) [8]. 

Стоит отметить, что до Революции  

1917 г. в Тверской епархии действовали 14 

мужских и 15 женский монастырей, 1073 

приходские церкви, служили 1287 священ-

ников [20]. В кафедральном Спасо-

Преображенском соборе в г. Твери реген-

том с 1906 по 1918 г. был автор музыки 

гимна СССР А.В. Александров, существовал 

хор Тверской духовной семинарии, в Казан-

ском Вышневолоцком женском монастыре 

в Андрониковском соборе звучал мона-

стырский хор численностью более 100 че-

ловек [19]. В Тверской епархии остается ин-

тересная дореволюционная традиция, пе-

реданная старейшими прихожанами Ни-

кольского храма с. Никольское Калининско-

го района – не только на Пасху, но и во все 

воскресные дни на литургии перед прича-

стием всегда поется народом молитва 

«Воскресение Христово видевше». 

К началу 1940-х гг. Калининская епар-

хия как административная единица Рус-

ской православной церкви была практи-

чески уничтожена – по данным уполно-

моченного Совета по делам РПЦ по Кали-

нинской области осталось только 25 

функционирующих церквей и ни одного 

монастыря [3, л. 125]. В связи с оживлени-

ем религиозной жизни, изменением госу-

дарственно-церковных отношений во 

время войны в 1940–1950-е гг. по настоя-

тельным ходатайствам верующих в Кали-

нинской области были открыты 10 город-

ских: собор «Белая Троица», Успенский 

храм в Калинине, Успенский в Зубцове, 

Богоявленский в Вышнем Волочке, Зна-

менский в Осташкове, Михайло-

Архангельский в Торжке, Троицкий в Бо-

логое, Преображенский в Кимры, Николо-

Кладбищенский в Красном Холме, Всех 

святых в Торопце; Иоанно-Предтеченский 

в поселке Весьегонск и 62 сельских церк-

вей [6, л. 15 – 22]. Неотъемлемой частью 

возобновления приходской жизни явля-

лась организация церковного пения с 

опорой на дореволюционную традицию.  

В условиях запрета на религиозное об-

разование и миссионерскую деятельность 

верующим старались привить сознатель-

ность при участии в богослужении. По 

мнению известного в то время богослова и 

инспектора Ленинградской духовной ака-

демии Л.Н. Парийского, «в церкви петь 

должен каждый верующий, пение должно 

быть общим» [14, с. 54 – 55]. В 1950-х гг. 

Патриарх Алексий I в распоряжении реко-

мендовал к общему пению Символ Веры и 

Молитвы Господней (что и сейчас соблю-

дается) [17, c. 473]. Рекомендации Москов-

ской Патриархии о внедрении общена-

родного пения старались исполнять на 

епархиальном уровне. Из года в год в от-

четах по Калининской епархии за 1950-е гг. 

упоминалось об этом [23, л. 4; 28, л. 4; 29, 

л. 3]. К примеру: «Большое воспитательное 

значение имеет общенародное пение из-

вестных произведений, на которое обра-

щено серьезное внимание. На литургии и 

акафистах, во множестве посещаемых, 

народ в общем пении выливает свои скор-

би, находит утешение. Таковая практика 

заслуживает подражания и всячески по-

ощряется как единственное средство со-

хранения в памяти верующих основных 

церковно-православных мелодий» [23,  

л. 4; 28, л. 4]. По свидетельству архиепи-

скопа Калининского Варсонофия (Гриневи-

ча), во всех церквях имелись певческие 

хоры разного качества: лучшие, платные, в 

Калинине, В. Волочке, Кимрах, Осташкове 

и других районных центрах, любительские 

– в сельских местностях. Певцами были в 

основном женщины солидных возрастов 

[28, л. 4].  

По воспоминаниям В.М. Фетисова, в 

послевоенные годы существовал «колос-
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сальный запрет на церковь» – до 27 лет 

(время комсомольского возраста) на кли-

рос вход был закрыт, в случае нарушения 

«вызывали на ковер и отчитывали», одна-

ко в кафедральном соборе Калининской 

епархии «Белая Троица» в г. Калинине 

желающих петь было достаточно. Во вре-

мя торжественных, праздничных, вос-

кресных богослужений всегда звучали по-

переменно левый и правый хоры с чис-

ленностью 10 – 17 человек каждый. В 

правом профессиональном хоре 15 – 18 

певчих, из них мужчин 10 – 11, 6 – 7 жен-

щин [9].  В г. Иваново, по воспоминаниям 

протодиакона Николая Радцевича, также 

существовал профессиональный архи-

ерейский хор, однако многие певчие бы-

ли нерелигиозными [8].  

Репертуар хоров, по заявлению еписко-

па Калининского Феодосия (Погорского), 

был слабым: «Выбор песнопений, испол-

няемых хорами, большей частью очень 

ограниченный, так как нет возможности 

разучивать новые вещи. Культура пения 

очень низкая. Только в нескольких храмах 

ведется работа по внедрению классиче-

ских, строго церковных древних напевов 

(Кафедральный собор «Белая Троица», 

Вышневолоцкий собор)» [27, л. 8].   

Репертуар архиерейского хора в г. Кали-

нине, по словам В.М. Фетисова, был разно-

образным – звучали произведения дорево-

люционных композиторов Д.С. Бортнянско-

го, А.А. Архангельского, В.Н. Зиновьева, 

М.С. Березовского. Клиросное пение было 

антифонным (попеременно). Стояли певчие 

лицом к регенту, у каждой партии был свой 

пульт (аналой), на который раскладывались 

необходимые ноты, соответствующие цели 

и характеру богослужения. Например, на 

Пасху был определенный подбор авторских 

нот и песнопений – великий прокимен «Кто 

Бог велий» Д.С. Бортнянского, великая 

ектенья В.Ф. Дикина и т.д. Богослужебные 

песнопения, в частности ирмосы, исполня-

лись хорами по очереди [9]. 

Помимо певческой практики, преду-

сматривалась работа с хоровым коллекти-

вом: «спевки были частые, минимум по 

часу, а то и больше», проходили они в 

бывшем епархиальном управлении Кали-

нинской епархии (ул. Софьи Перовской, 

11), внизу располагался храм (там прохо-

дила исповедь духовенства). Процесс ре-

петиционной работы предусматривал рас-

смотрение нотного материала и богослу-

жебных текстов. Спевки к праздникам бы-

ли чаще – 3 – 4 раза в неделю, обязательно 

с инструментом (в епархии стояло старое 

пианино для хора). Помимо спевок для хо-

ра, регент проводил индивидуальные за-

нятия с каждым членом хора отдельно 

минимум 1 раз в неделю [9]. 

Ощущалась нехватка богослужебных 

книг. Гласовые богослужебные песнопе-

ния Всенощного бдения (стихиры, ирмо-

са) сначала исполнялись по тексту, напи-

санному от руки, потом по набранному на 

печатной машине. Затем по принесенным 

в храмы раритетным богослужебным кни-

гам – некоторые XVIII и XIX вв. – из за-

крывшихся храмов, домашних архивов, 

уцелевшим чудом, как и фрагменты нот. 

Певчие очень бережно относились к нот-

ному материалу, особенно к книгам.  

В.М. Фетисову запомнилась одна бого-

служебная книга 1887 г. издания: «Стра-

нички некоторых древних книг пахли му-

зеем. Было боязно держать их в руках, а 

странички страшно переворачивать, де-

лали это очень аккуратно» [9]. Копии и 

некоторые оригиналы дореволюционных 

и советских церковных песнопений, ис-

полнявшихся в послевоенные годы в хра-

мах Калининской епархии, богослужеб-

ных книг хранятся в личном архиве реген-

та и исследователя Н.В. Губской-

Борисовой. 
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Но к 1970-м гг., в начале певческого пу-

ти В.М. Фетисова, церковное пение де-

градировало – профессиональный хор 

распадался, состоял из бабушек и пелось 

всё «по памяти». Напевались гласы и не-

которые песнопения на диктофон, чтобы 

хоть как-то сохранить и передать тради-

ции церковного пения. Средний возраст 

певчих составлял 70 – 80 лет. Но несмотря 

на это, клирос в Белой Троице пополняла 

молодежь – основной архиерейский со-

став стал формироваться на базе капеллы 

при Полиграфическом комбинате. Из из-

вестных певцов, пришедших в хор, был 

Владимир Леонов (знаменитый бас), Вла-

димир Индин. Впоследствии в хор при-

шли и начинающие солисты филармонии, 

стал формироваться более молодой со-

став, а бабушки остались на буднях в ле-

вом хоре [9]. 

Где действовали монастыри, остава-

лись монашествующие, знакомые с пев-

ческой традицией (к примеру, г. Осташ-

ков, Вышний Волочек, Бежецк), в дерев-

нях преимущественно пели самоучки. В 

домах г. Осташкова Калининской области, 

согласно отчету уполномоченного, до от-

крытия Вознесенского храма в 1947 г. си-

стематически собирались группы верую-

щих под руководством бывших монашек 

Знаменского монастыря или религиозных 

стариков и устраивали церковные служ-

бы, ходатайствовали в разные инстанции 

об открытии церкви [5, л. 30 об.].  

Свидетельство уполномоченного под-

тверждается воспоминаниями М.В. С. 

(1934 г. р., хутор Разгуляй, Осташковский 

район): «До открытия храма в Осташкове 

(называли все Знаменская церковь) в 1947 

г. в переулке напротив временного Торго-

вого центра служили монашки под руко-

водством монахини Рафаилы (позже схи-

монахиня). Пропитание себе добывали 

трудом: по заказу стегали одеяла, белили 

потолки и прочее. Вот в этот молельный 

дом, куда приходило помолиться много 

осташей, привела меня мама примерно в 

10-летнем возрасте. И как-то быстро всё 

произошло: я стала помогать монашкам 

читать по церковно-славянски, не уча это-

го языка. Видимо, матушка Рафаила по-

ставила меня рядом, когда читали и пели 

псалмы, часы, акафисты. Иногда приезжа-

ли туда священники, и мы причащались» 

[1, № 103].  

После открытия в Вознесенском храме г. 

Осташкова, как и в соборе «Белая Троица» 

в г. Калинине, на службах пели два хора: 

«Пели и читали на левом клиросе монахи-

ни и бабушки. На правом клиросе был 

профессиональный хор, состоящий из 

мужчин и женщин, всего человек 12, с от-

личными голосами (бас, тенор, баритон, 

альт, дискант)» (М.В. С., 1934 г. р., Хутор 

Разгуляй, Осташковский район) [1, № 103]. 

В архиве нынешнего регента В.В. Фокина 

сохранились ноты от профессионального 

хора высокой степени сложности, в дан-

ный момент, по его словам, их воспроиз-

вести нынешним составом в 3 – 4 человека 

почти невозможно. К примеру, такие ду-

ховные концерты как «Преславная Днесь» 

(на Троицу), «Высшую небес» (на Покров 

Пресвятой Богородицы) С.А. Дегтярева, 

«Да воскреснет Бог» Д.С. Бортнянского (на 

Пасху), «Помышляю день страшный»  

А.А. Архангельского, «Покаяние» Веделя-

Григорьева (в Великий пост) [11].  

В 1970-е гг. профессиональный хор в 

Осташкове распался – регент из города 

уехал, его место занял народный хор 

бывших монахинь и прихожан Знаменско-

го монастыря, которые пели в свободное 

от работы время под руководством Лю-

бови Ефимовны Успенской (Тереховой). 

На клиросе пели Елизавета Владимировна 

Фокина, Лилия Николаевна Кузнецова, 

Анастасия Николаевна Иванова, Нина 
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Алексеевна Маркова, Любовь Ивановна 

Пыльникова [11].  

В 1995 г. по случаю перенесения мо-

щей преподобного Нила Столобенского из 

г. Осташкова в Нилову пустынь 9 июля на 

клирос были приглашены петь члены ан-

самбля духовной музыки детской музы-

кальной школы искусств в Осташкове 

Владимир Владимирович Фокин, Людми-

ла Семеновна Галахова, Светлана Олегов-

на Цветкова, Екатерина Павловна Болого-

ва, Ольга Владимировна Аверина, Тамара 

Андреевна Бодрова [11]. В настоящее 

время постоянный состав певчих состав-

ляет 3 – 4 человека. 

В сельских храмах в большинстве слу-

чаев пели самоучки или бывшие псалом-

щики, посещаемость была небольшая. По 

словам протоиерея Алексея Злобина, в 

храм Михаила Архангела в с. Красное 

Торжокского района прихожан ходило 

немного – человек 20, в праздники – 50 

из-за больших расстояний, а с транспор-

том была проблема. И только в Пасху и 

Рождество могли прийти на службу до 100 

человек. В хоре пели 2–3 человека, из-

вестные песнопения пели все прихожане 

[10]. На оплату хора в год примерно тра-

тилось 400 рублей [25, л. 118]. Согласно 

характеристике благочинного в послуж-

ном списке, общенародное пение пытался 

вводить и настоятель Преображенской 

церкви с. Польцо Кесовогорского района 

священник Николай Грабовецкий: «Свя-

щенник очень хороший. Любит службу и 

очень заботится о благолепии храма. Вво-

дит в храме общее пение. Жизнь ведет 

трезвую. В храме образцовый порядок» 

[24, л. 8]. Настоятель храма с. Михайлова 

Гора Лихославльского района протоиерей 

Алексей Зеленов организовал занятия по 

церковному пению для всех желающих, 

чем привлекал прихожан в храм на бого-

служения [30, л. 99 об., 100].  

По наблюдениям уполномоченного, 

пение в платном профессиональном цер-

ковном хоре приносило солидный доход. 

Так, в кафедральном соборе «Белая Трои-

ца» в г. Калинине в 1948 г. «случайному 

певцу» выдавалось 200–300 рублей за 1 

службу, регенту – 1000 рублей в месяц, 

певчему – 1000 и больше в месяц [7, л. 74 

об., 75] (при средней зарплате по народ-

ному хозяйству СССР в 1950 г. 646 рублей 

[22]). Это подтверждается и приходскими 

отчетами. К примеру, за 1955 г. в соборе 

«Белая Троица» на оплату хора был по-

трачен 160481 рубль, в Спасской церкви в 

Бежецке 63115 рублей, в церкви Петра и 

Павла в Кашине 7620 рублей [26, л. 6, 12, 

46]. Вместе с тем в сельских церквях: Ни-

кольской с. Турово Кашинского района, 

Троицкой с. Уницы Кашинского района, 

Никольской с. Николо-Ям Кимрского рай-

она, Казанской с. Марьино Торжокского 

района и многих других [26, л. 29, 48, 6, 

51, 53, 56, 100, 108, 110, 112, 116 и дру-

гие], при общих низких годовых доходах 

расходы на хор были минимальными или 

вовсе отсутствовали.  

Церковным пением сопровождались и 

народные богослужения в послевоенные 

десятилетия – из-за недостатка действу-

ющих храмов в Калининской области ве-

рующие без священства проводили кре-

щения, отпевания, молебны, крестные 

ходы в дни церковных праздников, с мо-

лением об урожае. Чаще всего отмечали 

Пасху: «Каждую Пасху (и после войны, 

даже когда не было церкви) собирался 

народ, и я в том числе, и ходили кругом с 

крестом и пели “Христос Воскресе”»  

(Т.Т. Ш., 1932 г. р., д. Ворожино, Талицкий 

с/с) [1, № 61]; «В нашем доме, вечером 

перед Пасхой собиралось много народа. 

Дедушка читал часы, а потом все выходи-

ли на улицу и пели “Христос воскресе…”» 
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(А.Н. И. 1936 г. р., д. Щетинка, Максати-

хинский район) [1, № 101].  

В домах верующих проходили молит-

венные собрания и в других районах: 

«Моя мать с подругами пели Христа дома, 

передавали молитвы, написанные от ру-

ки» (Анонимно, женщина, 1945 г. р.,  

г. Кувшиново) [1, № 192]; «У тётушки моей 

подруги, бывшей монахини Могилёвской 

пустыни, собирались дома верующие на 

молитву» (В.М. С., 1940 г. р., д. Зубарёво, 

г. Кувшиново) [1, № 166]; «Разговоры об 

этом были. Бабушки молились кто в оди-

ночку, некоторые собирались по несколь-

ко человек. Иконы прятали в шкаф, боя-

лись, но веру не бросали» (Л.Д. А.,  

1937 г. р., г. Осташков) [1, № 120]. Молит-

венные собрания по домам фиксировали 

и сотрудники отдела агитации и пропа-

ганды Калининского обкома: «В Волков-

ском с/с Кушалинском районе некий ста-

рик Григорьев, не имея на то разрешения, 

отправлял религиозные обряды в кре-

стьянской избе» [31, л. 56]. 

Особенно почитался в Калининской 

области преподобный Нил Столобенский. 

По воспоминаниям жительницы д. Жабны 

Фировского района, где по преданию жи-

ли родители преподобного Нила (К.Ф. С. 

1937 г. р., д. Заморино, Фировский район), 

«брат её дедушки поставил крест и ограду 

на могиле родителей преподобного Нила, 

она с детьми красила ограду. Только на 

Пасху собирались верующие в двухэтаж-

ном доме в Жабнах напротив храма. Не-

верующие смеялись над этим. На Пасху, 

Рождество, в престольный праздник де-

ревни Тихвинской иконы Божией Матери 

ходили вокруг деревни с крестным ходом 

с иконами. Почитали Нила Столобенского. 

На источнике около речки в селе Рожде-

ство Фировского района молились, окуна-

лись в источнике. Там было очень много 

народа, пели молитвы. Милиция дежури-

ла у источника, чтобы разгонять верую-

щих» [1, № 171].  

Иногда верующие открывали недей-

ствующие храмы и часовни и молились 

там. На погосте Серемха (место подвигов 

преподобного Нила Столобенского) соби-

рались в недействующем Троицком храме 

в 1940–1950-е гг. около 30 монахинь и ба-

бушек для совершения богослужений, 

уполномоченный в подробном описании 

даже называл это «своеобразной сектой» 

[4, л. 3 – 4]. А.Х. С. (1931 г. р., д. Роги, 

Осташковский район) вспоминала, что в 

детстве ходила на Пасху в храм в Серемхе. 

Там бабушки очень хорошо пели на кли-

росе [1, № 122]. Более многочисленные 

молитвенные собрания проходили в  

д. Ясенское Осташковского района: 

«Успенский храм в Ясенском закрыли до 

войны. После войны к нам в деревню 

приезжали на лошадях, прибывали на 

лодках верующие из соседних деревень в 

храм, брали ключи и постоянно молились 

без священников. Бабушка Катя проводи-

ла молебны, панихиды и другие службы. 

Особо торжественные службы были на 

Пасху с крестным ходом. Ещё после войны 

какой-то мужчина отпевал усопших, “ма-

хал кадилом” на кладбище в нашей де-

ревне» (А.В. К., 1937 г. р., д. Ясенское, 

Осташковский район) [1, № 116]. 

Таким образом, церковное пение на 

приходах Калининской епархии в 1940 – 

1950-е гг. отличалось неоднородностью – 

от профессиональных хоров с разнооб-

разным составом и репертуаром в об-

ластном и районных центрах до люби-

тельских в сельских приходах. Ощущалась 

преемственность с дореволюционной 

традицией путем возвращения после 

войны с прекращением гонений бывших 

монахинь и регентов. Существенно сказа-

лось на поднятии религиозного духа и 

привлечении верующих в храмы, введе-
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ние некоторыми инициативными настоя-

телями общенародного пения наиболее 

известных молитв. Из-за отсутствия дей-

ствующих храмов культура церковного 

пения передавалась верующими в ходе 

самостоятельных молений. Это сыграло 

важную роль после массового открытия 

храмов и возобновлении богослужений в 

1990-е гг.  
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