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КОДИФИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА:  

ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

А.А. Колчин, Ю.А. Мышко 

 

Статья поступила  в редакцию 13  января  2023 г. 

 

Статья посвящена истории кодификационного процесса в нашей стране  

в 1920-1930-е гг., результатом которого становится принципиально новая по форме и со-

держанию система социалистического права, просуществовавшая фактически до распада 

СССР в 1991 г. и отличавшаяся от общепринятой системы права,  выступившая для авто-

ров в качестве исследовательского объекта. Актуальность затрагиваемых в статье во-

просов заключается в необходимости переосмысления опыта правового строительства в 

нашей стране, что сегодня имеет принципиальное значение для оценки соотношения между 

российским законодательством и международным правом. Предметом рассмотрения на 

фоне масштабных исторических событий XX века выступили некоторые примеры совет-

ских нормативно-правовых актов, которые стали политическим компромиссом между 

профессиональной юриспруденцией и политическими установками советского государства 

тоталитарного типа. Для этого использовались анализ имеющихся в свободном доступе 

правовых документов, а также сравнение оценок кодификационного процесса в Советской 

России, а затем в СССР, представителей, прежде всего, юридического сообщества. Новизна 

подхода здесь заключается в попытке авторов недвусмысленно указать на возможность 

сначала создания самодостаточной правовой системы в рамках отдельно взятой страны, а 

затем её длительного практического применения. Сделанные выводы имеют прикладной 

характер для принятия в современной России политико-правовых решений, направленных на 

формирование в ней самостоятельного юридического пространства в условиях нынешних 

геополитических вызовов.  

Ключевые слова: кодификационный процесс, систематизация, революционные события 

1917 г., НЭП, советское законодательство, социалистическое право. 
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CODIFICATION PROCESS IN THE SPHERE OF SOVIET LAW: 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 
 

A.A. Kolchin, Yu. A. Myshko  
 

The article is devoted to the history of the codification process in our country in the  

1920s-1930s, which resulted in a system of socialist law that was fundamentally new in form and con-

tent, which actually existed until the collapse of the USSR in 1991 and differed from the generally ac-

cepted system of law. The relevance of the issues raised in the article lies in the need to rethink the 

experience of legal construction in our country, which today is of fundamental importance for as-

sessing the relationship between Russian legislation and international law. The subject of considera-

tion in the context of large-scale historical events of the 20th century was some examples of Soviet 

legal acts that became a political compromise between professional jurisprudence and the political 

attitudes of the Soviet state of a totalitarian type. To carry out the research we used an analysis of 

freely available legal documents, as well as a comparison of assessments of the codification process 

in Soviet Russia, and then in the USSR, representatives, first of all, of the legal community. The novelty 

of the approach here lies in the authors' attempt to unequivocally point out the possibility of first cre-

ating a self-sufficient legal system within a single country, and then its long-term practical applica-

tion. The conclusions drawn have practical significance and  can be used while  taking political and 

legal decisions in modern Russia aimed at forming an independent legal space in it in the context  of 

current geopolitical challenges. 

Key words: codification process, systematization, revolutionary events of 1917, NEP, Soviet legisla-

tion, socialist law. 
 

Актуальность затрагиваемой в данной 

статье темы обусловлена тем, что 20-е – 

первая половина 30-х гг. XX века вошли в 

историю Отечественного государства и 

права как время масштабных кодифика-

ционных процессов. Переход нашей стра-

ны после революционных потрясений 

1917 года и глубоких цивилизационных 

издержек Гражданской войны к мирному 

строительству потребовал юридического 

закрепления и правового обеспечения 

социальных отношений, утверждаемых 

Советской властью. А для этого была 

необходима логически стройная система 

нормативно-правовых актов, что и нашло 

выражение в составлении различного ро-

да кодексов. 

Само понятие «кодификация», красной 

нитью проходящее через всю статью, ча-

сто используется юристами и историками 

на протяжении длительного времени в 

следующем лексическом значении, кото-

рое не претерпело каких-то существенных 

корректировок: «кодификация законода-

тельства – это форма систематизации за-

конодательства, которая заключается в 

качественной переработке действующих 

юридических норм, устранении несогла-

сованностей и противоречий правового 

регулирования, заполнении пробелов и в 

отмене устаревших норм» [12, с. 176]. 

Следовательно, кодификация выступает 

совокупностью правовых норм, приве-

денных в единую систему. Некоторые ав-

торы в данном контексте считают, что 

можно применить понятие «законотвор-

чество». Однако мы придерживаемся 

иной позиции: в реалиях Советской Рос-



A.A. Kolchin, Yu. A. Myshko  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 1 (26), 2023                             9 

сии, а затем Советского Союза, характери-

зуя кодификационные процессы, умест-

нее говорить о «систематизации» права 

как о «целенаправленном упорядочении 

и совершенствовании действующих нор-

мативных правовых актов путем их обра-

ботки, перегруппировки и изложения по 

целостной системе в виде сборников, со-

браний или сводных актов» [11, с. 48]. 

Революционные события 1917 г. и 

Гражданская война в России завершились 

победой Российской социал-

демократической рабочей партии (боль-

шевиков), которая становится правящей 

политической силой в стране с ярко выра-

женной однопартийной системой. Именно 

данная партия определяла стратегические 

направления развития государства и права 

[3]. При этом кодификационные процессы 

рассматривались как деятельность по вы-

работке принципиально новой правовой 

системы, которая должна была обеспечить 

смену дореволюционного права. 

Уже 19 декабря 1917 года был принят 

план работы Народного комиссариата юс-

тиции, структурным подразделением ко-

торого становится кодификационный от-

дел. Под руководством наркома юстиции 

эсера А.А. Шрейдера осуществляется рабо-

та по составлению Свода Законов русской 

революции, в качестве аналогового фор-

мата которого использовался Свод Зако-

нов Российской Империи [9; 1917. № 9. Ст. 

127]. Поэтому «в Своде до сих пор сохра-

няется масса чисто исторического матери-

ала, который механически перепечатыва-

ется в новых изданиях Свода из года в год, 

несмотря на то, что он потерял всякое зна-

чение действующего права…» [9; 1917.  

№ 12. Ст. 171].Народный комиссариаи по 

юстиции посчитал невозможным приме-

нение к кодификации системы Свода 

начала XIX века ввиду ее устаревших мо-

нархических положений [7; Ф. 353.  

Оп. 2. Ед. хр. 164. Лл. 29-53]. Отсюда в со-

ответствии с революционными представ-

лениями о духе права «новая система Сво-

да должна отвечать, прежде всего, совер-

шившейся перемене и, следовательно, 

быть основанной на принципах принад-

лежности политической власти широким 

слоям трудовых масс, на преобладающем 

значении хозяйственной жизни и на пол-

ной замене централизованных бюрокра-

тических учреждений широким ростом 

общественных союзов общего и специаль-

ного характера...» [7; Ф. 353. Оп. 2.  

Ед. хр. 164. Л 1]. Поэтому для полного со-

ответствия правовой системы новой рево-

люционной действительности планирова-

лось активно вносить изменения в доре-

волюционное законодательство. 

Примечательно, что большевики зани-

мали более радикальные позиции, неже-

ли эсеры. Сосредоточив власть в своих 

руках, большевики предпочитали видеть 

новую правовую систему с обновленным 

государственным аппаратом, тогда как 

для эсеров было достаточно лишь рефор-

мирования уже существующего законода-

тельства. По сугубо политическим моти-

вам все нормативно-правовые акты 

свергнутого государства были объявлены 

вне закона. «Наши законы и наше право, – 

отмечал П.И. Стучка, ставший наркомом 

юстиции после разрыва блока большеви-

ков с левыми эсерами, – не могут быть 

консервативным, задерживающим факто-
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ром, они должны играть всегда живую 

революционную роль. Вот почему мы го-

ворим о революционной законности и со-

ответственно можем признать только ре-

волюционную кодификацию» [10,15]. 

Последовали организационно-

структурные изменения Народного ко-

миссариата юстиции: отдел по работе над 

текущим законодательством и кодифика-

ционный отдел теперь были объединены 

в один. Данный шаг представляется 

вполне обоснованным, ведь кодифика-

ция, по своей юридической сути, – это 

обобщение законотворчества.  

В качестве первоочередных шагов бы-

ло решено создать сборник, состоящий из 

двух томов: 

1. Первый сборник включал бы 

Конституцию, закреплял права и 

обязанности граждан, социальное право, 

кодекс труда, новое международное 

право. 

2. Второй сборник предполагалось 

посвятить техническим инструкциям и 

руководствам, таким как почтовая служба, 

судопроизводство и др. 

Однако развернувшаяся в стране Граж-

данская война помешала создать объем-

ный свод законов, и усилия юристов были 

перенаправлены на разработку жизненно 

необходимых отраслевых кодексов. Так, 

проект кодекса законов объектов граж-

данского состояния представлял собой 

попытку кодификации особо волнующих 

советских людей положений, таких как:  

1) освобождение от влияния церкви;  

2) уравнение в правах женщин с 

мужчинами.  

Также предполагалось зафиксировать 

положения, уравнивающие в правах всех 

детей.  

Партия эсеров, активно критикующая 

проект на заседании ВЦИК, не смогла до-

биться победы [9; 1918. № 75-76. Ст. 818.], 

и кодекс законов об актах гражданского 

состояния, а также семейном, опекун-

ском, брачном праве [6, 149], был все же 

принят. 

Дальнейший переход к НЭПу обусловил 

новые принципы кодификации граждан-

ского законодательства и, прежде всего, 

такой его важнейшей части, как обязатель-

ственное право. Принятие Гражданского 

кодекса на тот момент становится невоз-

можным, так как возобладала ленинская 

установка, что основой является «в области 

гражданского оборота публично-правовое, 

а не частное» право, а потому «необходимо 

полностью оградить интересы Советского 

государства и отменить все договоры и 

частные сделки, противоречащие интере-

сам трудящейся рабочей и крестьянской 

массы» [5, 401]. Поэтому из ГК были исклю-

чены традиционные нормы цивилистики, 

введен ряд социалистических правовых ин-

ститутов, что и сделало Советское законо-

дательство непандектной системой. По су-

ти, гражданское законодательство было 

концентрацией публичного права, что, 

естественно, отвечало интересам Советско-

го государства. Тем не менее, кодификато-

рам удалось закрепить некоторые основ-

ные принципы цивилистики –нормы, кото-

рыми могли пользоваться физические лица. 

Что же касается юридических лиц, то граж-

данско-правовые отношения между ними 

приняли административный характер. В 

этой связи историки права и юристы кон-
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статируют, что с принципами частного пра-

ва, берущими свое начало в Римском пра-

ве, в нашей стране было покончено до 1991 

года. Его восстановление началось после 

распада Советского Союза [1]. 

Следующим Кодексом, имевшим 

принципиальное значение для Советской 

власти, становится Кодекс Законов о труде 

РСФСР, в соответствии с которым: 

1) было закреплено общее право на 

труд и на труд по специальности; 

2) Отделы распределения рабочей 

силы были обязаны учитывать профессию 

и опыт трудоустраиваемых; 

3) было оформлено 

администрирование трудовых отношений; 

4) кадровые работники отвечали за 

подбор персонала. 

Д.И. Курский в своих трудах отмечал, 

что раннее советское законодательство 

положило начало созданию кодексов 20-х 

годов XX века. Однако кодификационный 

процесс сопровождался серьезными пра-

вовыми издержками: не все юристы, 

вставшие на сторону советской власти, 

смогли адаптировать классическое право 

под революционные нужды. Поэтому в 

формировавшемся советском правовом 

пространстве появились новые юридиче-

ские конструкции и институты. Очевидно, 

что революционное законодательство не 

имело ничего общего с классическими 

правовыми нормами, а все кодификаци-

онные работы проводились с учетом по-

иска политического компромиссного ва-

рианта для урегулирования проблемы.  

В академических кругах считается, что 

кодификация гражданского законода-

тельства стала одной из важных практиче-

ских задач юристов-подвижников  

в 1920-1930-е гг., а проделанная ими ра-

бота не имеет аналогов в мире. Здесь ло-

гично упомянуть исследовательские рабо-

ты таких отечественных цивилистов, как: 

С.Н. Братусь, С.С. Алексеев, О.С. Иоффе. 

Так, О.С. Иоффе, рассуждая о противоре-

чивости кодификационного процесса, 

утверждал, что право выступает в каче-

стве системы правил поведения, которые 

исходят от государства, а государство –

своего рода кукловод в театре марионе-

ток, где театр – это жизнь, в экономиче-

ском смысле – хозяйственный оборот, 

куклы – это субъекты, физические и юри-

дические лица, а право – это система ни-

точек, за которые дергает государство. 

Возникает картина некой предопреде-

ленности, заданности вектора жизни, би-

хевиористическая (поведенческая) карти-

на мира..., а значит, государственная дея-

тельность «творит» право [1]. 

Стоит отметить также серьезность под-

хода к кодификации. Так, в разработке 

хронологически первого проекта админи-

стративного кодекса участвовали два 

научно-методических центра, в которых 

действовали тематические секции.  

Г.С. Гурвич активно поддерживал обсуж-

даемую на секции конституционного пра-

ва Института советского права идею о со-

здании «Кодекса законов об управле-

нии». Тем не менее, перейти от проекта к 

созданию кодекса сотрудники института 

так и не смогли. К концу 1923 г. благодаря 

усилиям сотрудников НКВД РСФСР проект 

Административного кодекса был все-таки 

создан, и в журнале «Власть Советов» да-

же публиковались его части. Но работа 
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над Административным кодексом завер-

шена не была, поскольку не решилась 

проблема, связанная с разграничением 

отношений, входящих в предметы адми-

нистративного и конституционного права. 

Год начала перехода к НЭПу знамено-

вался тем, что в Народном комиссариате 

юстиции велась активная работа по состав-

лению проектов Уголовного, Гражданского, 

Гражданско-процессуального и Уголовно-

процессуального кодексов. А так как задача 

кодификации законодательства исходила 

от партийных органов, в исторических реа-

лиях все более «сливавшихся» с государ-

ственным аппаратом, то в декабре 1921 г. 

данный проект нашел своё отражение в 

решениях XI конференции РКП(б). Как ре-

зультат – в течение 1922-1923 гг. в РСФСР 

были приняты Уголовный, Гражданский, 

Земельный, Уголовно-процессуальный, 

Гражданско-процессуальный кодексы и 

Кодекс законов о труде [4]. 

Постановления Совета Народных Ко-

миссаров СССР получают статус основных 

документов  вскоре после образования 

Советского Союза. Сами же Постановле-

ния Совета Народных Комиссаров СССР 

часто имели чисто нормативное содержа-

ние, и их основная масса даже не публи-

ковалась, а лишь рассылалась по различ-

ным ведомствам, где создавались соот-

ветствующие приказы. Непубликовавшие-

ся нормы обладали разными степенями 

секретности. Кроме того, издание нового 

нормативно-правового акта, как правило, 

не сопровождалось отменой старого, а в 

повседневной юридической практике ос-

новным становится обращение к суще-

ствующим кодексам как к нормам, со-

держащим системное решение практиче-

ских задач. 

Закономерным итогом после образо-

вания СССР для Комиссии законодатель-

ных предположений становится задача  

дальнейшего усовершенствования совет-

ского законодательств, заключающаяся в 

упорядочении нормативного материала и 

его систематизации. Немаловажным яв-

ляется тот факт, что вышеупомянутая Ко-

миссия должна была оформлять измене-

ния, происходящие в государственно-

правовом поле, в виде кодифицирован-

ных актов [9; 1923. № 99. Ст. 986].  

В 1924 г. была принята Конституция 

СССР, которая определила в ведение Со-

юза ССР гражданское, уголовное законо-

дательство СССР и, конечно, основы судо-

устройства. Далее благодаря данным по-

ложениям в октябре 1924 г. II сессией ЦИК 

СССР II созыва были утверждены Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик и Основы уголовного 

судоустройства Союза ССР и союзных рес-

публик. Для реализации закрепленного 

принципа единства уголовного законода-

тельства в Конституции СССР 1924 г. были 

приняты Основные начала уголовного за-

конодательства [2]. 

Уже в 1925 году Комиссия 

законодательных предположений 

начинает работу над «Систематическим 

собранием всего «живого», то есть 

действующего в настоящее время 

законодательства» [8]. 

Во второй половине 20-х – начале  

30-х гг. XX в. кодификационные процессы в 

советском законодательстве продолжились. 

Во многом они были продиктованы 

свертыванием НЭПа и ориентацией 
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государственного аппарата на масштабные 

задачи индустриализации и 

коллективизации в стране. Так, в 1931 г. 

публикуется проект «Основных начал 

гражданского законодательства». Его 

подготовкой занималась комиссия сектора 

государства и права Коммунистической 

академии под редакцией П.И. Стучки. В 

глаза бросается факт, что гражданское 

право в то время делили на две части 

весьма необычным способом. Первая 

часть представляла собой собственно 

гражданское право и регулировала 

отношения частного сектора, тогда как 

вторая часть была призвана регулировать 

отношения социалистического сектора и 

по факту представляла собой 

хозяйственно-административное право. А 

вопросы разграничения общесоюзного и 

республиканского законодательства и 

вовсе оставались в зачаточном состоянии, 

что не способствовало его принятию.  

В СССР 1935 г. был ознаменован приня-

тием Уставов железных дорог СССР, сель-

скохозяйственной артели и Воздушного 

кодекса СССР. Также составлялись переч-

ни фактически утративших силу законов, 

издавались систематизированные и хро-

нологические сборники, что представляло 

собой подготовительную работу для ко-

дификации. Однако объемных работ не 

проводилось, поскольку планировалось 

принятие новой Конституции СССР, в ко-

торой должны были отразиться измене-

ния в сфере экономических отношений. 

Но процесс кодификации после принятия 

Конституции СССР 1936 г. не особенно 

продвинулся вперед, а, учитывая вскоре 

начавшиеся события на международной 

арене, государственные задачи изменили 

свой вектор в эту сторону. 

Имеется ещё одно серьезное обстоятель-

ство: во второй половине 1930-х гг. происхо-

дили массовые политические репрессии, в 

условиях которых использовались неправо-

вые методы управления; в послевоенное 

десятилетие общественно-политическая си-

туация в стране из-за репрессий продолжала 

оставаться сложной. И только в 1960-е гг. 

целенаправленная работа по кодификации 

советского законодательства возобновится: 

именно в этот период советское право окон-

чательно оформится как право нового соци-

алистического типа. 

Подытоживая кодификационный про-

цесс в нашей стране в 1920-1930-е гг., 

необходимо отметить его высокий про-

фессиональный уровень, несмотря на его 

идеологическую направленность. Профес-

сионализмом кодификация обязана юри-

стам, ведущим специалистам в своей об-

ласти, получившим образование в лучших 

университетах Российской империи. Бла-

годаря им удалось создать новую систему 

права, органично вписав ее в уже суще-

ствовавшую пандектную. В этом отноше-

нии стоит согласиться с П.И. Стучкой, кото-

рый вспоминал, что «за небольшое коли-

чество лет все законы, все обычаи, все се-

мейные традиции нашей гражданской и 

торговой юриспруденции в порядке своего 

рода акта социального насилия были рас-

плавлены и влиты в форму, из которой они 

вышли обновленными и переформиро-

ванными в законодательные формулы – 

четкие, точные, внушающие удивление 

силой и абсолютностью значения своих 

юридических догм» [10, 14].  
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«ДЕНЬ ИЗБАВЛЕНИЯ» В БРИТАНСКОЙ ИНДИИ:  

ВСЕИНДИЙСКАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ ЛИГА ПРОТИВ  

ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА  
 

Л.А. Белоусова 

 

Статья поступила  в редакцию 3  ноября  2022 г. 

 

Статья посвящена политической акции, проходившей 22 декабря 1939 г. в Британской 

Индии. Этим событиям предшествовало несколько лет политической борьбы между глав-

ной национально-освободительной организацией страны – поликонфессиональным Индий-

ским национальным конгрессом (ИНК), сторонником единой и независимой Индии, – и парти-

ей Всеиндийская мусульманская лига (МЛ), выступавшей за права исламской общины и ее са-

моопределение. В отечественной историографии данное событие детального освещения не 

получило. Однако изучение этой акции важно для того, чтобы проследить, как шло даль-

нейшее политическое размежевание двух ведущих игроков политической арены страны, 

равно как и религиозных общин страны после начала Второй мировой войны. Дальнейшее 

исследование этих событий имеет научный интерес, так как они завершают этап меж-

партийной борьбы, когда МЛ находилась в оппозиции, и открывают новый период, когда 

Лига становится полноправным политическим игроком.  

Ключевые слова: Британская Индия, Индийский национальный конгресс, Всеиндийская му-

сульманская лига, провинциальные министерства, «День избавления». 

 

“THE DAY OF DELIVERANCE” IN BRITISH INDIA:  

ALL-INDIA MUSLIM LEAGUE AGAINST INDIA NATIONAL CONGRESS 
 

L.A. Belousova 

 

The article is devoted to the political action that took place on December 22, 1939 in British India. 

These events were preceded by several years of political struggle between the main national libera-

tion organization of the country - the polyconfessional Indian National Congress (INC), a supporter of 

a united and independent India - and the All-India Muslim League (ML) party, which advocated the 

rights of the Islamic community and its self-determination. In domestic historiography, this event did 

not receive a detailed coverage. However, the study of this action is important in order to trace how 

the further political delimitation of the two leading players in the country's political arena, as well as 

the religious communities of the country, proceeded after the outbreak of World War II. 

Key words: The British Raj, Indian National Congress, All-India Muslim League, provincial minis-

tries, “Day of Deliverance”. 
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В начале XX века Индия являлась частью 

Британской империи под властью англий-

ского короля, провозглашенного также 

императором Индии. В 1920-х – 1930-х гг. 

происходит подъем национально-

освободительной борьбы индийского 

народа. После нескольких лет обсуждений 

и проектов, в 1935 г., был принят новый 

Закон об управлении Индией. Согласно 

ему страна делилась на провинциальную 

Индию, управляемую губернаторами, и 

княжескую власть, которая оставалась у 

наследственных правителей этих княжеств 

[6, p. 3]. Закон был встречен критикой со 

стороны ведущих партий страны, но, не-

смотря на данное обстоятельство, по нему 

были объявлены выборы в провинциаль-

ные законодательные собрания. Партия, 

получившая большинство, могла сформи-

ровать местное правительство. 

В большинстве индийских провинций 

на выборах 1937 г. победу одержала 

крупнейшая партия – Индийский нацио-

нальный конгресс (ИНК). В течение этого 

периода, от формирования правительств 

до их отставки, конгрессистские мини-

стерства проводили политику, направлен-

ную на улучшение экономического благо-

состояния крестьян, принимали важные 

законы, связанные с образованием и по-

ложением неприкасаемых. Представите-

ли низших каст индуизма (неприкасае-

мые) традиционно были ограничены в 

политических и социальных правах, но в 

1930-х гг. они стали активно заявлять о 

необходимости избавиться от дискрими-

нации в их отношении. Однако нерешен-

ным остался вопрос взаимоотношений 

между двумя религиозными общинами – 

индусами и мусульманами.  

Главным оппонентом Конгресса после 

выборов стала партия Мусульманская ли-

га, возглавляемая Мухаммадом Али 

Джинной. До 1934 г. она оставалась эли-

тарной организацией, существующие ре-

гиональные партии порой имели больше 

поддержки у населения. Однако на про-

тяжении 1920-х гг. Лига заявляла о необ-

ходимости зарезервировать за мусульма-

нами определенное число мест в законо-

дательных собраниях. В то время как Кон-

гресс предлагал оставить общинный во-

прос до периода полной независимости 

страны. Главной целью, провозглашаемой 

ИНК, был «пурна сварадж», т.е. политиче-

ское самоуправление. Слабые попытки 

двух партий прийти к компромиссу ни к 

чему не привели. И уже вскоре Лига по-

требовала признать ее единственным 

представителем мусульман Индии. Кон-

гресс не мог пойти на такое условие, т.к. 

это должно было превратить его в одну из 

общинных партий, тогда как он представ-

лял интересы всего индийского народа. 

Кроме того, в 1937 г. в Конгрессе было 

больше мусульман, чем в Лиге. Получив-

шая всего 109 мест в провинциальных ле-

гислатурах из 482, зарезервированных 

для мусульман, она не имела никаких ос-

нований для своих претензий. При этом, 

по такому вопросу, как достижение стра-

ной независимости, партии сходились во 

мнении.  

После начала Второй мировой войны 

Великобритания объявила Индию воюю-

щей страной без консультации с ее поли-

тическими силами и населением. В ответ 
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на это ИНК выдвинул резолюцию, в кото-

рой содержалось обещание поддержки 

Великобритании, если та согласится на 

созыв Учредительного собрания, и ряд 

других требований. После отказа Велико-

британии пойти на эти уступки конгрес-

систские правительства в знак протеста 

подали в отставку. Это стало поводом для 

того, чтобы Джинна объявил празднова-

ние «Дня избавления» от Конгресса. 

Существуют разные точки зрения на то, 

почему период нахождения конгресси-

стов у власти в провинциях привел к 

дальнейшему расколу между общинами. 

Современник событий Канджи Дваркадас 

всю ответственность за «отчуждение» му-

сульман возлагал на Конгресс: «Если бы 

Конгресс достиг соглашения с Джинной и 

его Мусульманской лигой, то у нас была 

бы другая история, никакого разделения 

[…], сильная и счастливая объединенная 

Индия» [5, p. 473]. Чиновник Индийской 

гражданской службы Хью Тревор Лам-

брик высказывал мысль, что «мусульмане 

сплотились вокруг “полумесяца и звезды” 

в результате недальновидной тактики 

Конгресса» [9, p. 512]. Иного взгляда при-

держивался индийский политик и историк 

Рафик Закария, отмечавший, что «Джинна 

намеренно создал тупиковую ситуацию, 

потому что его основная цель состояла в 

том, чтобы заставить британцев прирав-

нять его к Ганди и обеспечить, чтобы все 

переговоры велись на трехсторонней ос-

нове» [14, p. 74]. 

В письме генерал-губернатора министру 

по делам Индии от 18 декабря давался об-

зор сложившейся в стране ситуации. Среди 

важных событий отмечалось принятие Ра-

бочим комитетом Конгресса резолюции от 

23 ноября, в которой  партия требовала 

созыва «учредительного собрания» для 

разработки новой конституции. Предпола-

галось, что в рамках конституции права 

меньшинств, «к их удовлетворению», бу-

дут «защищены», а детали, не урегулиро-

ванные соглашением, будут переданы в 

арбитраж. Джинна от имени Мусульман-

ской лиги категорически отверг данное 

предложение. Учредительное собрание, 

по его словам, стало бы просто еще одним 

творением Конгресса, и в нем меньшин-

ства были бы бессильны повлиять на ре-

шение относительно характера и формы 

индийской конституции [13, p. 232]. Так, 

Джинна продолжал агитацию против ИНК, 

указывая на его антимусульманский харак-

тер и неспособность защитить интересы 

меньшинств.  

Хотя первоначально Мусульманская 

лига также отказалась поддержать Вели-

кобританию в войне [1, с. 219], ее лидеры 

заявляли о готовности продолжить работу 

в провинциальных правительствах. Так, 

отставка конгрессистских министерств да-

ла МЛ повод показать свою лояльность 

Великобритании. Вскоре после того, как 

правительства сложили с себя полномо-

чия, Джинна обратился к британскому 

правительству с просьбой расследовать 

случаи ущемления прав мусульман со 

стороны правительств Конгресса. При 

этом лидеры ИНК неоднократно заявляли 

о своей готовности расследовать каждый 

такой случай в отдельности. В ответ на это 

заместитель государственного секретаря 

Индии Хью О’Нил заявил: «Официальное 

расследование этого вопроса не пойдет 

на пользу ни одной из общин страны и 

народу Индии в целом. Любое расследо-
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вание должно было основываться на до-

казательствах, собранных по всей Индии, 

и длилось бы много месяцев, что привело 

бы к дальнейшему ухудшению ситуации» 

[13, p. 42]. Так, в условиях войны Велико-

британия стремилась к умиротворению 

ситуации, продолжая обсуждать в парла-

менте будущее Индии.  

На внутриполитической сцене Джинна 

начал искать союзников, также недоволь-

ных нахождением ИНК у власти. Таким 

человеком стал лидер неприкасаемых, 

видный политический деятель Бхимрао 

Рамджи Амбедкар, основавший в 1936 г. 

Независимую рабочую партию. Еще в 

1932 г. Амбедкар был вынужден согла-

ситься на условия выдающегося борца за 

независимость страны и на тот момент 

конгрессиста Махатмы Ганди. Суть согла-

шения между ними касалась отказа от 

выделения неприкасаемых в отдельную 

курию на выборах 1937 г. [4, p. 147], но 

резервирования для них мест в составе 

общей курии индусов. Расходящийся с 

конгрессистами во взглядах на будущее 

неприкасаемых, он был недоволен полу-

мерами Конгресса в их отношении. 

Джинна стал инициатором проведения 

22 декабря 1939 г. «Дня избавления» от 

власти Конгресса. Значительная часть му-

сульманcких лидеров и их сторонников 

присоединилась к празднованию [3,  

p. 34]. Однако не все поддержали идею 

Джинны. Даже его верный сторонник Ис-

пахани выразил сомнение в правильности 

такого шага. В своем письме, адресован-

ном Джинне, он писал: «Ваше указание о 

соблюдении дня радости из-за освобож-

дения от правления Конгресса сильно по-

трясло меня. Я не ожидал от вас такого 

распоряжения, потому что вы все время 

проводили политику на очень высоком 

уровне» [8, p. 132]. Джинне пришлось вы-

ступить с заявлением, в котором объясня-

лись причины этой акции. Он перечислил 

все «преступления», которые были со-

вершены Конгрессом с 1937 г., среди ко-

торых назывались обязательное исполне-

ние индуистского гимна «Банде Мата-

рам», поднятие флага Конгресса, повсе-

местное распространение хинди, и обви-

нял губернаторов провинций в безразли-

чии, когда дело касалось защиты мень-

шинств. В свойственной ему манере ли-

дер Лиги отмечал, что проведение «Дня 

избавления» необходимо, «чтобы выра-

зить наше облегчение и показать его силу, 

чтобы заставить уши, которые до сих пор 

были глухими, слушать нас» [12, p. 419]. 

Говоря о форме проведения акции, он 

подчеркивал: «Пусть не будет харталов, 

шествий или подобных демонстраций, но 

пусть преобладает дух смирения и раз-

мышлений. В наших сердцах есть облег-

чение и благодарность, а не радость или 

торжество» [12, p. 419]. Анализ текста 

позволяет говорить о популистском ха-

рактере выступлений лидера Лиги: заяв-

ляя о неприятии Закона об управлении 

Индией, одновременно с этим он призы-

вает губернаторов вмешиваться в дела 

провинций для «обеспечения справедли-

вости по отношению к меньшинствам». 

Критика ИНК, не подкрепленная конкрет-

ными аргументами, была призвана воз-

действовать на эмоции мусульман, кото-

рые представлялись в заявлении Джинны 

беззащитным меньшинством. Более того, 
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уже в январе 1940 г., вновь возвращаясь к 

моменту формирования министерств, 

Джинна утверждает, что министры-

мусульмане, принявшие обязательства 

перед Конгрессом, не могут рассматри-

ваться как «представители» мусульман-

ской общины [12, p. 422]. 

Необходимо отметить, что ИНК на про-

тяжении своего нахождения у власти в 

провинциальных правительствах, всегда 

реагировал на выдвигаемые в его адрес 

обвинения, пытаясь найти решение, при 

этом в 1939 г. сама Лига отказалась от 

предложения создать совместный коми-

тет для расследования обвинений. Кроме 

того, за положением дел внутри провин-

ций следили губернаторы, наделенные 

самыми обширными полномочиями, ко-

торые им не пришлось применять из-за 

ущемления прав меньшинств. Так, губер-

натор Объединенных провинций сэр Хейг 

отмечал, что «в решении коммунальных 

вопросов министры обычно выступали с 

беспристрастностью» [2, p. 265]. Во мно-

гом нагнетание антиконгрессиских 

настроений со стороны Джинны было по-

литическим шагом для получения при-

знания среди мусульман. 

Помимо членов Лиги, к политической 

акции присоединился Амбедкар и члены 

его Независимой рабочей партии. Британ-

ский политик Стаффорд Криппс, находив-

шийся в это время в Индии для сбора све-

дений о стране, отмечал, что Амбедкар 

производил впечатление «озлобленного 

опытом, через который прошел сам и его 

люди» [10, p. 291]. По итогам этого дня 

была принята резолюция, в которой при-

знавались преступления Конгресса против 

мусульман и выражалось «глубокое чув-

ство облегчения по поводу прекращения 

режима Конгресса в различных провин-

циях» [11, p. 96]. 22 декабря провозгла-

шался «Днем избавления» от тирании, 

угнетения и несправедливости, которые 

сопровождали мусульман в течение по-

следних двух с половиной лет.  

Хотя «День избавления» не оказал 

большого воздействия на отношения 

между общинами, но он продемонстри-

ровал британцам и населению страны 

число недовольных политикой Конгресса. 

Для дальнейшего усиления своего авто-

ритета Джинна продолжил начатую в 

1937 г. политику «Ислам в опасности», 

обеспечившую приток новых членов пар-

тии. Отвергнутый Конгрессом он продол-

жал заявлять о себе как об истинном 

представителе мусульманских интересов 

на уровне страны. Необходимость проти-

востоять индусскому большинству, про-

возглашаемая Джинной, заставила му-

сульман объединяться вокруг харизма-

тичного лидера. Рост популярности пар-

тии вынудил британцев обратить внима-

ние на Лигу не только в контексте проти-

вовеса ИНК. И уже вскоре Джинна сядет 

за стол переговоров о будущем страны. 

Изучение данного сюжета остается акту-

альным, т.к. события осени-начала зимы 

1939 г. являются рубежными для измене-

ния политической картины страны, после 

них можно заявлять, что Лига стала треть-

ей силой в стране. «День избавления» 

стал первой попыткой Джинны перейти от 

словесных выступлений к организации 

массового движения.  
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ГОРОД ЕЛЕЦ В ПЛАНАХ ВЕРМАХТА: БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

НА ЕЛЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ В 1941 г.  
 

А.А. Лакизюк 
 

Статья поступила  в редакцию 20  января  2023 г. 

 

В исследовании боевых действий на Елецком направлении в 1941 г., несмотря на много-

численные попытки их рассмотрения в научных работах, до сих пор остаются неосвещен-

ными отдельные аспекты. Наиболее значимым из них является проблема изучения планов 

немецкого командования группы армий «Центр» и 2-й полевой армии вермахта относи-

тельно целесообразности овладения городом Елец. Восполнить данный пробел стало воз-

можно за счет использования в статье новых архивных материалов ЦАМО (трофейные до-

кументы) и NARA, часть из которых впервые вводится в научный оборот, содержащих ин-

формацию о действиях германской армии. Компаративный анализ источников с двух сторон 

позволяет существенно дополнить сведения о боевых действиях противника на террито-

рии Липецкой области в 1941 г.  

Ключевые слова: Липецкая область, Елец, Елецкая наступательная операция, вермахт, 

Великая Отечественная война. 

 

THE CITY OF YELETS IN THE WEHRMACHT'S PLANS:  

COMBAT OPERATIONS ON THE YELETSKAYA ROAD IN 1941 
 

A.A. Lakizyuk 
 

The study of combat operations in Yelets in 1941, despite numerous attempts to examine them in 

scientific works, has not covered some of their aspects yet. The most significant of these is the prob-

lem of studying the plans of the German Army Group Center and the wehrmacht's 2nd Field Army re-

garding the feasibility of capturing Yelets. This gap was filled by the use of new archival materials of 

the Central Archive of the Ministry of Defence (captured documents) and NARA, some of which are 

first introduced to the scientific turnover, containing information about the actions of the German 

army. Comparative analysis of the sources from both sides allows us to add significantly to the infor-

mation about the enemy's military operations on the territory of Lipetsk region in 1941. 

Key words: Lipetsk region, Yelets, Yelets offensive operation, the Great Patriotic War. 
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На современном этапе изучения истории 

Великой Отечественной войны такие собы-

тия как сражение за Москву, Сталинград-

ская и Курская битвы, оборона Ленинграда 

в целом подробно описаны и проанализи-

рованы отечественными и зарубежными 

историками. Однако многие локальные бо-

евые действия, являющиеся составными 

частями крупных оборонительных или 

наступательных операций, до сих пор оста-

ются нерассмотренными с использованием 

широкого круга источников обеих противо-

борствующих сторон, позволяющих де-

тально изучить замыслы советского и гер-

манского военного руководства о целесо-

образности захвата, удержания или исполь-

зования той или иной территории. Такие 

факты требуют внимательного исследова-

ния еще и потому, что являются знаковыми 

для изучения локальной истории войны в 

краеведческом плане. Одним из таких «бе-

лых пятен» остаются бои конца ноября – 

начала декабря 1941 г. на территории не-

скольких районов современной Липецкой 

области1 в рамках битвы за Москву, куль-

минацией которых стала борьба за овладе-

ние г. Ельца2.  

В фундаментальных работах по исто-

рии Великой Отечественной войны совет-

ского и современного периодов до сих 

пор, по мнению автора, остаются неосве-

щенными следующие вопросы: какие це-

ли изначально преследовали части вер-

махта при наступлении на территории Ли-

пецкой области, была ли необходимость в 

захвате Ельца и как планировало немец-

                                                 
1
 Липецкая область была образована 6 января 

1954 г. 
2
 В годы Великой Отечественной войны г. Елец и 

Елецкий район входили в состав Орловской 
области. 

кое командование использовать оккупи-

рованную территорию? Ответ на эти во-

просы и является целью данной статьи. 

При рассмотрении темы автор исполь-

зовал информацию из работ К. Рейнгард-

та, М.Ю. Мягкова, С.Ю. Кондратенко, в ко-

торых в той или иной степени рассматри-

вались различные эпизоды, связанные с 

боевыми действиями немецких войск на 

южном фланге в рамках битвы за Москву, 

в том числе и на Елецком направлении.  

Источниковую базу статьи составили 

оцифрованные архивные материалы Цен-

трального архива Министерства обороны 

РФ (ЦАМО), представленные журналами 

боевых действий фронтового уровня 

РККА, донесениями и запросами немец-

ких соединений, документами о действи-

ях немецких войск перед советскими 

фронтами из фонда 500 (трофейные до-

кументы), расположенные на сайтах «Па-

мять народа» (https://pamyat-naroda.ru/) 

и «Российско-германский проект по 

оцифровке германских документов в ар-

хивах Российской Федерации» 

(https://germandocsinrussia.org/ru/nodes/1

-rossiysko-germanskiy-proekt-po-otsifrovke-

trofeynyh-kollektsiy). Также в исследова-

нии приводится ряд неиспользованных 

оцифрованных документов из американ-

ского архива National Archives and Records 

Administration (NARA), находящихся в сво-

бодном доступен 

(https://southklad.ru/kartografiya/dokumen

ty-nara/arhivnye-nemeckie-dokumenty-s-

arhiva-nara), среди которых отчеты о сра-

жениях, отдельные приказы и распоря-

жения XXXIV армейского корпуса вермах-

та, участвовавшего в боях на территории 

Липецкого региона в 1941 г. Часть источ-
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ников впервые вводится автором в науч-

ный оборот. 

Вторжению вермахта на территорию 

Липецкой области предшествовал раз-

гром войск Брянского фронта на началь-

ном этапе операции «Тайфун», после ко-

торого фронт стал все дальше смещаться 

на восток в сторону Москвы3. На южном 

фланге наступления (в районе Брянска и 

Орла) действовали силы 2-й танковой ар-

мии (далее ТА) Г. Гудериана и 2-й полевой 

армии (далее ПА) М. фон Вейхса. В днев-

никовых записях командующего группой 

армий «Центр» Ф. фон Бока от 14 октября 

1941 г. сказано, что движение 2-й ТА к югу 

от Москвы должно обеспечить охват со-

ветской столицы с южного и восточного 

направлений. 2-й ПА предписывалось 

прикрывать операцию с правого фланга, 

для чего ее войскам было необходимо 

выйти к р. Дон по линии Елец и Сталино-

горск4 [1]. 15 октября 1941 г. командова-

нием 2-й ТА был издан приказ № 21, со-

гласно которому определялись дальней-

шие направления и объекты, подлежащие 

взятию. Так, армии Гудериана предписы-

валось захватить ряд стратегически важ-

ных промышленных населенных пунктов: 

Сталиногорск, Тулу и Каширу и, обойдя 

Москву с юго-востока, замкнуть кольцо 

окружения советской столицы. 2-я ПА 

должна была выйти на рубеж Елец-

Богородицк с задачей прикрыть восточ-

ный фланг наступавшей 2-й ТА на туль-

ском направлении [5, л. 8-11]. Таким об-

                                                 
3
 См. подробнее: История Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в одном томе / А.В. Исаев,  
А.В. Драбкин. – М.: Яуза-каталог, 2020. С 144-152. 
4
 Современный г. Новомосковск. 

разом, г. Елец, расположенный на рассто-

янии около 400 км к югу от столицы, 

впервые фигурировал в планах гитлеров-

цев. Однако из данных источников неяс-

но, какую ценность и какие преимущества 

для частей вермахта представлял этот 

населенный пункт.  

Отданные приказы для объединения 

Вейхса, как и для остальных участвовав-

ших в наступлении на Москву, не учиты-

вали реального положения, сложившего-

ся на фронте. Окрыленное разгромом 

противника под Брянском и Вязьмой 

высшее военное руководство нацистской 

Германии полагало, что Красная армия не 

в состоянии более оказывать сопротивле-

ния и немецкие части смогут и дальше 

победоносно продолжить свое продви-

жение. Действительно, обстановка для 

соединений РККА Брянского фронта сло-

жилась удручающая. Так, например, вой-

ска 13-й армии под командованием гене-

рал-майора А.М. Городнянского (в бли-

жайшем будущем основной противник 

частей 2-й ПА на Елецком направлении) 

до начала немецкого наступления (к 30 

сентября) насчитывали 30 315 человек  

[8, с. 108]. По состоянию на 19 октября из 

брянского «котла» вышло всего около 

2 500 человек [6, л. 515]. Однако нахо-

дившиеся в окружении (и после выхода из 

него) советские подразделения продол-

жали упорно сражаться, чем вынуждали 

гитлеровцев задействовать для подавле-

ния сопротивления те соединения, кото-

рые должны были наступать далее на во-

сток. В то же время установилась дождли-

вая погода, из-за которой большая часть 

грунтовых дорог оказалась непригодной 
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для техники. Все это существенным обра-

зом снижало темпы продвижения и отни-

мало у противника время, которое имело 

ключевое значение для всей операции и 

войны в целом, поскольку, не обеспечив 

быстрой победы над СССР, нацистская 

Германия неизбежно сталкивалась с се-

рьезными экономическими проблемами 

во всех сферах. Значительно ухудшилось 

снабжение частей вермахта, а сообщения 

о возникших трудностях по данному во-

просу практически полностью игнориро-

вались высшим командованием. Так, в 

документах 2-й ПА указывалось, что уже с 

7 октября (примерно неделю спустя после 

начала операции «Тайфун») регулярные 

поставки необходимого военного имуще-

ства полностью прекратились, вследствие 

чего части армии вынуждены были обес-

печивать себя за счет местных ресурсов 

(т.е. за счет ограбления оккупированных 

территорий) [10, с. 67, 71]. 3 ноября после 

захвата г. Курска продвижение 2-й ПА 

практически полностью прекратилось, как 

и всей группы армий «Центр» в целом. 

Возникла оперативная пауза, в ходе кото-

рой гитлеровцы рассчитывали подтянуть 

тылы и резервы. Также они ожидали и 

установления устойчивой погоды – замо-

розков, которые бы улучшили состояние 

дорог. 

Решение о возобновлении наступления 

на Москву было принято на состоявшемся 

13 ноября совещании в Орше, на котором 

присутствовали командиры штабов групп 

армий и армий вермахта и начальник Ге-

нерального штаба сухопутных войск Ф. 

Гальдер. Согласно утвержденному плану 

для 2-й ПА была поставлена задача при-

крывать весь южный фланг группы армий 

«Центр». Для этого соединению после 

восстановления боеготовности требова-

лось взять под контроль и удерживать 

местность между Курском и Воронежем и 

между Орлом и Богородицком для созда-

ния единой линии фронта между группа-

ми армий «Центр» и «Юг». Кроме того, 

один из корпусов армии нацеливался на 

взятие г. Воронежа (в первую очередь его 

железнодорожных узлов и станций), а не-

большим передовым отрядам необходи-

мо было перерезать железнодорожное 

сообщение на линии Елец-Ефремов [10,  

с. 137]. Таким образом, 2-й ПА предписы-

валось действовать в районе наступления 

2-й ТА и занимать собственный рубеж, 

продвигаясь на восток в том числе на Во-

ронежском и на Елецком направлениях. 

Однако об обязательном захвате Ельца 

распоряжений от командования по-

прежнему не поступало. 

Перед возобновлением наступления во 

2-й ПА сменился командующий, на место 

заболевшего генерала Вейхса был назна-

чен генерал Р. Шмидт. На Елецком 

направлении предполагалось продвиже-

ние сил XXXIV армейского корпуса (далее 

АК) под командованием генерала пехоты 

Г. Метца, в состав которого входили 45-я и 

134-я пехотные дивизии (далее пд). 

Состояние войск гитлеровской армии 

оставляло желать лучшего. 3 ноября в те-

леграмме командующему группой армий 

«Центр» сообщалось, что соединение не 

сможет далеко отойти с линии Новосиль-

Малоархангельск-Курск на восток, по-

скольку оно не укомплектовано для 

наступления. Поэтому командование 2-й 

ПА предлагало укрепить этот рубеж и под-

готовить его как основную базу для раз-
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мещения войск на зиму. По оценке ар-

мейского руководства, части соединения 

смогут продолжить наступление только в 

конце ноября (т.е. позже всех остальных в 

группе армий «Центр») и максимум на 80 

км вглубь [9, с. 78-79]. В документе «Отчет 

командования XXXIV АК об использовании 

его на восточном фронте восточной кам-

пании. II часть» (составленном после опи-

санных событий 28 марта 1942 г.) указы-

валось, что к 15 ноября моторизованные 

части 134-й пд застряли в г. Глухове (что 

примерно в двухстах километрах от Ма-

лоархангельска, являвшегося точкой сбо-

ра для подразделений XXXIV АК), ожидая 

поставок топлива, и смогли прибыть к 

своему соединению только к 25 ноября. 

45-я пд перешла в наступление на два дня 

позже, поскольку дожидалась зимнего 

снаряжения. Кроме того, части корпуса 

понесли большие потери в предыдущих 

боях, особенно в транспорте и лошадях, 

что в сочетании с проблемой разбитых 

дорог сильно ограничивало возможность 

своевременной доставки необходимого 

военного имущества [12, fr. 901-902]. Точ-

ных сведений о численности XXXIV АК на 

сегодняшний день не известно, однако в 

нем, как и во всей группе армий «Центр», 

наметилось критическое положение с до-

укомплектованием подразделений лич-

ным составом. На большие потери в 

немецкой армии указывал и командую-

щий 2-й ТА Гудериан, считая, что иногда 

они превышали аналогичные показатели 

Красной армии [3, с. 271].  

Почему же силы 2-й ПА вермахта про-

должили свое наступление? При сложив-

шейся обстановке рациональней было бы 

остаться на линии Новосиль-

Малоархангельск-Курск, дождаться каче-

ственного и реального усиления подраз-

делений и уже после этого спланировать 

и организовать операцию. По мнению ав-

тора, ответ на этот вопрос стоит искать в 

неверной оценке высшим немецким во-

енным руководством потенциала Красной 

армии. Ряд предшествовавших побед все-

лил излишнюю уверенность в несокру-

шимости вермахта, также испытывавшего 

существенные трудности. В упомянутом 

ранее отчете XXXIV АК войска 13-й армии 

характеризовались гитлеровцами как сла-

бые и плохо оснащенные [12, fr. 902]. При 

этом у командования корпусом не было 

сомнений в том, что его подразделения 

смогут выполнить все поставленные пе-

ред ними задачи. 

Действительно, противостоящие XXXIV 

АК вермахта части 13-й армии находились 

не в лучшем состоянии. С момента выхода 

из окружения под Брянском до 20 ноября 

1941 г., когда возобновилось наступление 

сил 2-й ПА, в составе советского соедине-

ния числилось 19 799 человек. При этом 

во всех частях было 13 артиллерийских 

орудий и 19 минометов, т.е. тяжелого во-

оружения армия практически не имела, 

отчего с трудом могла сдерживать атаку-

ющего противника [7, л. 34]. 

19 ноября 1941 г. командование XXXIV 

АК издало приказ № 15, в котором опре-

делялись цели и задачи частям корпуса на 

новом этапе наступления. Согласно тексту 

документа передовым отрядам 45-й и 

134-й пехотных дивизий предписывалось 

начать продвижение 20 ноября, а основ-

ным силам – 24 ноября. Главной целью 
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являлось нанесение удара по советским 

подразделениям в районе Ельца и их вы-

теснение за р. Дон. Однако прежде необ-

ходимо было захватить г. Ливны – круп-

ный ж/д узел в той местности, что позво-

лило бы использовать его как базу снаб-

жения, что и было впоследствии сделано. 

Еще одной задачей, обозначенной в при-

казе, являлось установление контроля над 

ж/д между станциями Старый Оскол и 

Елец. Ее выполнение возлагалось на пе-

редовую группу корпуса. В случае, если 

это будет невыполнимо, дорогу необхо-

димо было разрушить в районе Долгору-

ково [12, fr. 739]. 

Распоряжение о захвате Ельца содер-

жится в приказе по корпусу № 16 от  

21 ноября, из которого следует, что пере-

довой отряд корпуса, если это возможно 

было бы осуществить, получил дополни-

тельную задачу наступать на город и 

прочно его удерживать [12, fr. 740]. Одна-

ко настолько быстро продвигаться части 

корпуса были не в состоянии, поскольку 

части 13-й армии РККА оказывали упор-

ное сопротивление и сдерживали про-

движение гитлеровцев. В дневниковых 

записях фон Бока от 23 ноября также го-

ворится о том, что из состава 2-й ПА необ-

ходимо выделить две тактические группы, 

одна из которых должна была достичь 

Ельца, а другая выйти к Дону между Дан-

ковом и Епифанью [1]. 

В приказе № 18 от 1 декабря опреде-

лялся план действий по захвату города. К 

этому дню войска корпуса Метца вплот-

ную подошли к Ельцу. Основной удар 

должны были нанести части 134-й пд с 

северного направления, а вспомогатель-

ный – 45-й пд с юга. В тексте отмечено, 

что важно было не допустить крупных 

разрушений в городе, за исключением 

аэродромов и железнодорожных объек-

тов, поскольку после захвата Ельца в нем 

предполагалось разместить подразделе-

ния 134-й пд, а 45-я пд отводилась и за-

нимала рубеж в районе г. Задонска [12, fr. 

901-903]. 

3 декабря в ходе телефонных перегово-

ров между фон Боком и Шмидтом послед-

ний заявил о намерении захватить Елец с 

целью уничтожить там железнодорожную 

станцию, депо и маневровые пути [1].  

Исходя из проанализированной ин-

формации, можно сделать вывод, что гит-

леровцы не планировали использовать 

инфраструктуру, связанную с железнодо-

рожным сообщением, и стремились ее 

уничтожить. Об этом также свидетель-

ствует текст более позднего сообщения 

группе армий «Центр» от командования 

2-й ПА от 7 декабря 1941 г., в котором со-

держался перечень ж/д станции и марш-

рутов между ними, необходимых для 

снабжения частей объединения [4, л. 12]. 

Среди них нет упоминаний ни о ж/д узле 

в Ельце, ни о дороге Елец – Старый Оскол, 

которая фигурировала в ряде источников, 

использованных ранее. Немецкое коман-

дование осознавало, что для войск Крас-

ной армии елецкий ж/д узел был крайне 

важен. Через него осуществлялся подвоз 

грузов, личного состава и техники, а в са-

мом Ельце располагались штабы армии и 

Брянского фронта до его упразднения.  

Необходимость захвата города по-

дробно изложена в уже упомянутом «От-

чете командования XXXIV АК…». Согласно 

ему г. Елец представлял интерес для 

немецкого командования для использо-
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вания частями 134-й пд его построек и со-

оружений в качестве зимних квартир, по-

этому гитлеровцам важно было захватить 

его с минимальными разрушениями. 

Также руководство корпусом рассчитыва-

ло обнаружить различное имущество 

(продовольствие и снаряжение), которым 

хотело воспользоваться, поскольку ситуа-

ция со снабжением оставалась катастро-

фической и продолжала ухудшаться  

[12, fr. 902]. Кроме того, в кратком обзоре 

боевых действий5 XXXIV АК приводятся 

сведения о том, что командование 2-й ПА 

обещало улучшить ситуацию со снабже-

нием подразделений корпуса в случае за-

хвата Ельца. Несмотря на взятие города 

данное обязательство не было исполнено 

[12, fr. 916]. 

На основании этой информации можно 

сделать предположение, что Елец как 

объект не представлял особой ценности 

для действовавших в его направлении 

гитлеровских частей. Поэтому никакой 

конкретики о том, для чего предполага-

лось его захватить, ранее не приводилось, 

поскольку, вероятно, у командования 2-й 

ПА и группы армий «Центр» не было чет-

кого понимания того, каким образом 

можно было бы использовать городскую 

инфраструктуру, за исключением расквар-

тирования там определенной группы 

войск. Взятие и удержание города для 

XXXIV АК вермахта имело второстепенное 

значение, большая необходимость была в 

том, чтобы разрушить транспортные ком-

муникации советских войск и не допу-

стить нанесения удара в тыл 2-й ТА, о чем 

                                                 
5
 Название дано автором 

изначально и заявлялось высшим воен-

ным руководством. 

К исходу 4 декабря в тексте донесения 

2-й ПА за этот день приводится информа-

ция о взятии Ельца. Однако этому обстоя-

тельству не было придано существенного 

значения. Так, например, мы не находим 

известий об этом в записях военного 

дневника начальника Генерального штаба 

сухопутных войск Ф. Гальдера. На страни-

цах опубликованного журнала боевых 

действий верховного командования вер-

махта информация подана скупо как 

обычный эпизод военной поры [11,  

с. 792]. Также в документе указывалось, 

что боеспособных советских подразделе-

ний в районе города более не осталось [4, 

л. 22]. Но вопреки сведениям о полном 

разгроме войск 13-й армии ее подразде-

ления все еще сохраняли свою боеспо-

собность и постоянно контратаковали. Со-

средоточившаяся в районе группировка 

войск вермахта оказалась в невыгодном 

положении. Количество личного состава и 

растянутые коммуникации не позволяли 

образовать и укрепить линию фронта. 

Особенно слабым являлся правый фланг 

корпуса, который на расстоянии пример-

но в 60 км остался практически без при-

крытия. К тому же силам 2-й ПА так и не 

удалось выполнить одну из поставленных 

задач – сформировать единую линию 

фронта с 6-й ПА группы армий «Юг».  

Осознавая опасность своего положе-

ния, командование 2-й ПА и XXXIV АК, как 

и другие соединения гитлеровцев, приня-

ло решение начать отвод войск на запад 

на более оборудованный оборонитель-

ный рубеж. 5 декабря частям 2-й ПА был 
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отдан приказ отойти на рубеж р. Кшень-

Ливны-Чернава-Солдатское, при этом об-

разовав перед ним «зону пустыни» путем 

уничтожения всех жилых построек, транс-

портных путей и аэродромов [4, л. 17-18]6. 

7 декабря 1941 г. был издан приказ по 

корпусу № 20, согласно которому подраз-

делениям XXXIV АК предписывалось за-

нять зимние позиции на рубеже Кшень до 

района Турчаново-Гатище-Чернава-

Богдановка с целью прикрытия и обеспе-

чения использования ж/д станций Мар-

мыжи-Ливны и шоссе Ливны-Ефремов. 

При этом перед отходом из Ельца плани-

ровалось, что подразделения 134-й пд 

произведут обширные разрушения круп-

ных жилых помещений, аэродромов, за-

водов, жилых объектов, ангаров и т.д., 

для чего 518-й саперному полку было по-

ручено доставить дополнительные бое-

припасы и мины. Прочие объекты, такие 

как мосты и дороги, населенные пункты 

перед зимними позициями и все запасы 

продовольствия и имущества, которое не-

возможно было вывезти, также уничто-

жались. Население с этой территории вы-

теснялось в сторону линии фронта под 

наступающие соединения Красной армии 

[12, fr. 774-776]. Таким образом, на терри-

тории Липецкой области предполагалось 

реализация одного из преступных планов 

руководства 2-й ПА [2]. 

Однако все эти меры были приняты 

гитлеровцами слишком поздно. Еще 6 де-

кабря 13-я армия Юго-Западного фронта 

перешла в контрнаступление в рамках 

                                                 
6
 См. подробнее: Вашкау Н.Э., Лакизюк А.А. «Зона 

пустыни»: боевые действия и преступления 
пехотных дивизий вермахта на территории 
современной Липецкой области в 1941 г. 

Елецкой наступательной операции, а на 

следующий день и части сформированной 

из резервов фронта группы войск под ко-

мандованием генерала Ф.Я. Костенко, 

прибывшей из-под Воронежа, которая 

наносила удар как раз в незащищенный 

правый фланг XXXIV АК с линии Борки-

Замарайка. 

Несмотря на то что части 2-й ПА долж-

ны были выступать силой, которая при-

крывала фланг и тыл 2-й ТА, устанавлива-

ла контроль над местностью между Кур-

ском и Воронежем, связывала и удержи-

вала единую линию фронта между груп-

пами армий «Центр» и «Юг», можно 

утверждать, что эти задачи, при всей их 

важности и необходимости, в контексте 

наступления немецких войск на Москву 

имели второстепенный характер. Об этом 

свидетельствуют неоднократные попытки 

командования 2-й ПА добиться от руко-

водства группой армий «Центр» исправ-

ления ситуации с прикрытием частей со-

единения зенитной артиллерией и истре-

бительной авиацией, поскольку советские 

самолеты господствовали в воздухе на 

данном участке фронта и наносили суще-

ственный урон немцам, о чем, в частно-

сти, сказано в обращении к верховному 

командованию группы армий «Центр»  

30 ноября 1941 г. [4, л. 24]. В сообщениях 

4 и 7 декабря 1941 г. командование 2-й 

ПА указывало на тот факт, что район дей-

ствия войск соединения генерала Шмидта 

находился вне сферы деятельности рас-

полагавшихся в группе армий «Центр» сил 

противовоздушной обороны (особенно 

истребительной авиации) [4, л. 19]. 

Наконец, в одной из редакций доку-

мента «Отчет XXXIV АК…» от 15 мая  
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1942 г., составленного бывшим команди-

ром XXXIV АК генералом Метцем, приво-

дится информация о том, что 2-я ПА, по-

лучившая указания наступать в районе 

между Воронежем и Курском, неодно-

кратно сталкивалась с трудностями от 

действий советской авиации и обраща-

лась с запросами об оказании помощи 

истребительной авиацией. Однако из-за 

того, что в это же время происходили ре-

шающие бои 2-й ТА Гудериана за Тулу как 

за наиболее важный участок фронта, осу-

ществить поддержку войск армии Шмид-

та было невозможно [12, fr. 865]. 

Важно упомянуть и донесение 2-й ПА 

от 10 декабря 1941 г., в котором четко 

обозначалось, что соединение было 

нацелено на выполнение второстепенных 

задач, причем от некоторых (такой как 

наступление на Воронеж) пришлось отка-

заться по причине слабости группировки 

войск, отсутствия резервов и снабжения. 

После перехода частей Красной армии в 

контрнаступление и перехвате ими ини-

циативы на поле боя обстановка на дан-

ном участке фронта для вермахта ослож-

нилась настолько, что угрожала разгро-

мом не только 2-й ПА, но и всему южному 

крылу группы армий «Центр», особенно 

если советские подразделения прервали 

бы сообщение на ж/д линии Курск-Орел – 

основной коммуникации в том районе, 

использовавшейся для снабжения войск 

[4, л. 2-2об].  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что гитлеровское военное командование 

рассматривало боевые действия в полосе 

2-й ПА вермахта как менее значительные 

на фоне остальных сражений в ходе 

наступления на Москву. Анализ использу-

емых источников показал, что г. Елец не-

однократно обозначался одной из целей, 

подлежащих захвату, однако его взятие 

не имело решающего стратегического 

значения. Сделать такой вывод позволяют 

следующие факты: 

1) Практически до начала боев непо-

средственно за город не приводится ника-

ких уточнений и пояснений о его значении 

и положении в районе проведения боевых 

действий, за исключением возможности 

разместить в нем на зимний период часть 

сил XXXIV АК. В этом качестве он выгодно 

отличается от другого любого населенного 

пункта только размерами. 

2) Немецкие войска стремились в 

первую очередь разрушить ж/д инфра-

структуру города, а не попытаться исполь-

зовать ее в собственных интересах, 

например, для улучшения снабжения 

своих частей, что скорее подчеркивает 

важность Ельца для войск Красной армии. 

3)  Как только подразделения вермахта 

получили приказ об отходе на зимний 

оборонительный рубеж, они стали гото-

вить город к практически полному уни-

чтожению, что также свидетельствует о 

том, что Елец не являлся жизненно важ-

ным объектом, который необходимо бы-

ло бы удерживать всеми имеющимися 

силами. 

Однако все вышесказанное не пресле-

дует цели принизить значение и роль бо-

ев за г. Елец в контексте общего хода бит-

вы за Москву. Анализ военных докумен-

тов частей вермахта показывает, что пло-

хо организованное и обеспеченное 

наступление даже против слабого на тот 
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момент противника может привести к са-

мым негативным последствиям. Действуя 

излишне самоуверенно, руководство 

группой армий «Центр» и 2-й ПА допусти-

ло ряд серьезных просчетов и ошибок, 

которые своевременно были выявлены 

советскими военачальниками, что позво-

лило спланировать и провести Елецкую 

наступательную операцию, итогом кото-

рой стал полный разгром группировки 

вермахта, находившейся в районе Ельца. 
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В статье представлены теоретические исследования и практическая деятельность  

Н.Н. Иорданского по вопросам школоведения в контексте социальной педагогики. Рассмот-

рены цели, задачи и организация управления образованием в школах России первой трети ХХ 

века. Охарактеризованы особенности школьного управления рассматриваемого периода. 

Актуальность темы – для современных концепций социального воспитания, формирующих 

свой научный понятийно-категориальный каркас. Методологическое значение имеет исто-

рико-педагогическое исследование Н.Н. Иорданским основ школоведения в контексте соци-

альной педагогики. Объект – теоретические основы школоведения и практика социально-

педагогической деятельности Н.Н. Иорданского. Предмет – процесс становления и разви-

тия основ школоведения в контексте социальной педагогики первой трети ХХ вв. Методы – 

историко-структурный метод, конструктивно-генетический метод, историко-

компаративистский метод. Научная новизна – охарактеризованы наиболее важные этапы 

генезиса теории школоведения Н.Н. Иорданского на основе раскрытия содержания и специ-

фики приоритетов, выявлении доминирующих идей и подходов, выступающих системообра-

зующим фактором на каждом из исторических этапов.  

Ключевые слова: Н.Н. Иорданский, история педагогики и образования, школоведение, со-

циальная педагогика, социальное воспитание. 
 

FORMATION OF FOUNDATIONS OF SCHOOLING IN TERMS OF SOCIAL  

PEDAGOGY BY N.N. IORDANSKY IN THE FIRST THIRD OF 20th  CENTURY 
 

M.V. Boguslavsky, Y.D. Zelenova 
 

The article presents theoretical studies and practical activities of N.N. Iordansky on issues of 

schooling in terms of social pedagogy. The goals, objectives and organization of education manage-

ment in Russian schools in the first third of the 20th century are described. The features of school 

management of the reviewed period are characterized. The relevance of the topic is the following.  

The historical and pedagogical research of foundations of schooling in the context of social pedagogy, 

carried out by N.N. Iordansky, has a methodological value for modern concepts of social education, 
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which form their scientific conceptual - categorical framework.  The object of the research is theoreti-

cal foundations of schooling and practical aspects of social and pedagogic activities of N. N. Iordan-

sky. The subject is the process of formation and development of schooling foundations in the context 

of social pedagogy in the first third of 20th century. The following methods were used in the research: 

historical – structural method, constructive-genetic method, historical-comparative method. Academ-

ic novelty lies in the fact that the research paper characterizes the most important stages of origin of 

schooling theory of N.N. Iordansky. It is done on the basis of interpretation of contents and specifics 

of priorities, as well as revealing of dominant ideas and approaches, which serve as a backbone factor 

at each historical stage. 

Key words: N.N. Iordansky, history of pedagogy and education, schooling, social pedagogy, social 

education. 

 

Становление в России первой трети  

ХХ века системы школьного управления и 

формирование ее теоретических основ 

было объективно обусловлено социаль-

но-политическими факторами и происхо-

дило в обстановке глубоких политических, 

экономических, социальных и культурных 

трансформаций [2].  

В рассматриваемый период одним из 

наиболее видных деятелей в области 

теории управления образованием являлся 

Николай Николаевич Иорданский  

(1863–1941), который внес значительный и 

первоначальный вклад в разработку основ 

школоведческой концепции и особенно в 

реализацию новых методов и идей в 

управлении народной школой [1; 6].  

Н.Н. Иорданский считал наиболее важ-

ной задачей народной школы воспитание 

в детях «лучших человеческих и граждан-

ских качеств, воспитание человека». По его 

убеждению, «учение в школе должно при-

вить детям любовь к знаниям, выработать 

умение и привычку приобретать их само-

стоятельно, причем знания не схоластиче-

ские, а полезные для жизни. Все дети 

имеют равные права на образование» [15]. 

С первых лет своей педагогической де-

ятельности (1887 г.) ученый основное 

внимание уделял демократизации 

управления народным образованием в 

контексте социальной педагогики. Для 

него просвещение народных масс было 

делом жизни. Он был инициатором и ру-

ководителем многих культурно-

просветительных организаций (Нижего-

родского «Общества вспомоществования 

учителей», женских и мужских воскрес-

ных школ, «Нижегородского общества 

образования», «Общества пособий уча-

щихся начальных школ») [12; 13].  

Подчеркнем, что на формирование его 

социально-педагогических взглядов оказали 

значительное влияние отечественные  

К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов,  

С.Т. Шацкий) и зарубежные педагоги и 

психологи-выразители идей «свободно-

го» и «нового» воспитания. В публикациях 

ученого начала ХХ века имеются много-

численные цитаты из трудов Д. Дьюи 

«Школа и общество», Н. МакМенн «Путь к 

свободе в школе», П. Монро «Социали-

стическое течение в педагогике» (в исто-

рии педагогики»), Ф.В. Ферстера «Школа и 
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характер», Г.С. Холла «Собрание статей по 

педологии и педагогике». 

Но наибольшее воздействие на фор-

мирующееся мировоззрение Н.Н. Иор-

данского оказали труды в сфере социаль-

ного воспитания философа П.Г. Наторпа 

(«Культура народа и культура личности», 

«Общая педагогика», «Социальная педа-

гогика. Теория воспитания воли на основе 

общности») и деятеля профессионального 

образования Г.М. Кершенштейнера  

(«О воспитании гражданственности», 

«Основные вопросы школьной организа-

ции», «Вопросы воспитания», «Трудовая 

школа»). Как правомерно отмечал  

Н.Н. Иорданский, «все эти книги и статьи 

достаточно полно, иногда очень увлека-

тельно и красочно исчерпывают матери-

ал, касающийся социального воспитания 

детей и школьников» [15].  

Особое внимание Н.Н. Иорданский уде-

лял вопросам организации отечественной 

школы (школоведению). Школу Н.Н. Иор-

данский рассматривал как «комплексную 

систему развития человечества, которая 

должна не только руководствоваться по-

требностями общества, но и существенно 

влиять на его совершенствование» [11]. 

В данной связи он считал школоведе-

ние комплексной дисциплиной, изуча-

ющей как общие основы организации 

школьного дела, так и тесно связанные 

между собой различные стороны внут-

ренней жизни школы.  

Результаты школоведческих и соци-

ально-педагогических исследований уче-

ного и деятеля образования опубликова-

ны им в более чем 70 научных работах. 

Исследователь последовательно в своих 

трудах раскрывал социальные вопросы 

школоведения. Многие его научно-

педагогические работы служили руковод-

ством для массового учительства. 

С 1915 г. Н.Н. Иорданский читал курс 

школоведения в университете Шанявско-

го и на Высших Тихомировских курсах по 

близким ему дисциплинам «Внешкольное 

образование» и «Организация школьного 

дела и школы» («Училищеведение»), в 

которые входили все вопросы школьного 

дела и учебного процесса в контексте со-

циального воспитания. Эта преподава-

тельская деятельность существенна тем, 

что именно в процессе ее сформирова-

лась его школоведческая концепция, ко-

торая легла в основу читавшихся им в со-

ветское время курсов по школоведению 

[12].  

Н.Н. Иорданский отмечал, что «Учили-

щеведение» в старой системе педагогиче-

ского образования школьных работников 

на местах в подавляющем большинстве 

понималось как собрание более или ме-

нее подробных рецептурных сведений по 

организации школы в целом и отдельных 

ее частях» [9]. Такое руководство работы 

учителя в школе, где бы он мог найти от-

веты на все вопросы школьной практики, 

Н.Н. Иорданский признавал правомер-

ным, считая, что практическое руковод-

ство могло освободить учителя от заботы 

«уметь разбираться во всех явлениях 

жизни» [9].  

Данный кодекс правил поведения 

предусматривал в школоведении иногда 

тип одежды учителя, цвет рубашки, при-

ческу и др. Руководства по училищеведе-

нию сопровождались целым арсеналом 

взысканий за нарушение установленного 

порядка. Н.Н. Иорданский отмечал, что  
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«иной постановки вопросов училищеведе-

ния в государственном масштабе до рево-

люции и не могло быть, ее нельзя было 

требовать от учителя, потому что это не 

отвечало видам и намерениям власти» [9]. 

Однако, останавливаясь на деталях и 

частностях, книги общественного учили-

щеведения дореволюционного периода 

не уделяли внимания вопросам обще-

ственной роли и значения школы как ор-

ганизованной среды, как общественного 

учреждения в ряду других обществен-

ных организаций в социальной среде.  

Как отмечал Н.Н. Иорданский, в своих 

руководствах по училищеведению такие 

педагоги как Н.А. Корф и Н.Ф. Бунаков 

«имели мужество и смелость смотреть на 

работу школы иначе и говорить в своих ру-

ководствах об организации школы и рабо-

те в ней учителя с широкой общественной 

точки зрения, смотреть на учителя как на 

самостоятельного творчески работающего 

педагога» [9]. В их работах была дана 

оценка общественно-социального харак-

тера школы и жизни детей.  

Ученый выделял три типа школьного 

управления: 

1. По принципу централизации власти, 

т.е. сосредоточения целиком в руках 

центрального управления руководства 

народным образованием. 

2. По принципу децентрализации 

власти, т.е. разделения центральных 

государственных функций с передачей 

части их другим органам государства. 

3. Смешанный тип, т.е. моменты 

централизации и децентрализации тесно 

переплетались между собой. 

Следует отметить, что все три типа 

школьного управления, появившиеся в 

России в рассматриваемый исторический 

период, базировались не на каком-либо 

одном оригинальном сложившемся типе, 

а на их различных комбинациях.  

Н.Н. Иорданский отмечал, что школьное 

управление в России (перед Февральской 

революцией) «почти целиком заимство-

вано отчасти из Австрии, отчасти от фран-

цузской системы Наполеона и затем по-

стоянно питалось соками и вырастало на 

образцах германско-прусской системы 

школьного управления» [9]. 

«Бюрократическая система» управле-

ния народным образованием рассматри-

валась Н.Н. Иорданским как «опасная си-

стема». Ученый характеризовал админи-

стративный способ школьного управления 

как централизованный и трактовал его 

как «тяжелые гири на ногах всех живых 

работников просвещения» [9].  

Н.Н. Иорданский отмечал следующие 

особенности централизованного школь-

ного управления:  

«На высшем уровне руководителем 

образования был министр народного 

просвещения, в ведении министра нахо-

дились все виды народных школ, кроме 

церковно-приходских. Министерство бы-

ло разделено на департаменты. 

Второй инстанцией были областные 

учебные округа с попечителем округа. 

Местным органом министерства народно-

го просвещения являлся директор народ-

ных училищ, в ведении которого находи-

лось все народное образование губернии, 

кроме средней и высшей школы.  
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Низшей административной инстанцией 

был инспектор народных училищ» [9].  

Общественно-педагогическое движе-

ние 1860-х годов «вынудило правитель-

ство признать необходимым некоторое 

участие общественных элементов в 

управлении образованием» [9]. В марте 

1917 г. при министре народного просве-

щения был учрежден Государственный 

комитет по народному образованию из 

представителей учительства и обще-

ственных организаций.  

Первая мировая война, Февральская и 

Октябрьская революции 1917 года 

обострили проблемы развития общего 

образования, сократились расходы и «на 

внутреннее благоустройство школы». В 

статье «Кризис школы» Н.Н. Иорданский 

отмечал: «Русское общество ясно 

осознавало развал школы, который одной 

стороной – правительством – признавался 

как продукт «развращения» школы 

антиправительственными слоями 

интеллигенции. Другая сторона – 

раскрепощенная страна и общество – 

видели в этом направлении правительства 

язву, разъедавшую в корне общественно-

педагогические задачи» [11]. 

Когда после Октябрьской революции 

на Высших Тихомировских курсах были 

возобновлены занятия, то с чувством удо-

влетворения Н.Н. Иорданский отмечал: «с 

иным настроением в области постановки 

школоведения я вошел в работу» [11]. 

Однако Н.Н. Иорданский не 

рефлексировал в дореволюционной 

системе управления образованием только 

негативные черты. После Октябрьской 

революции 1917 года он подчеркивал, что 

«мне не хотелось бы исходить из того 

положения, что существующая школа 

плоха, не соответствует новым условиям 

жизни, не вполне правильна по существу 

почти вся господствующая система 

воспитания и обучения, и делать отсюда 

вывод о необходимости постановки как 

бы новой задачи в школе: социального 

воспитания учащихся, о которой так мало 

знала старая школа» [11]. 

Деятель образования отмечал, что 

«возможности «старой» школы были 

большими и не обязательно рушить то, что 

было построено давно. Из этой школы 

выходили дети с задатками общественных 

идеалов и гражданственности, в ней 

создавались и действовали те же герои и 

незаменимые работники, хотя бы 

революции 1905 и 1917 гг.» [11]. 

Организация школьного управления в 

период до 1921 г., как отмечал Н.Н. Иор-

данский, – это «система революционной 

организации «бури и натиска» и создания 

новых административных форм управле-

ния в текущей революционной деятель-

ности» [9]. 

В 1917–1922 годах Н.Н. Иорданский за-

нимал ряд должностей в руководящих 

органах российской образовательной си-

стемы. С 1920 г. он заведовал Институтом 

народного образования г. Сергиева-

Посада Московской губернии, реоргани-

зованным через год в педагогический 

техникум. За 3 года под его руководством 

техникум превратился в лучшее среднее 

педагогическое учебное заведение Мос-

ковской губернии [6].  

Деятельность Н.Н. Иорданского была 

примечательна многими плодотворными 

педагогическими поисками: в организации 

учебного процесса, в работе с массовым 
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учительством и среди населения. При Ин-

ституте и затем техникуме «действовали (в 

субботние и воскресные дни) курсы для 

учителей сельских школ 1-й ступени (без 

отрыва их от занятий в школе) с целью 

ознакомления их с важнейшими вопроса-

ми теории и практики советской трудовой 

школы; систематически проводились си-

лами преподавателей и студентов циклы 

лекций и бесед среди учителей, рабочих, 

неорганизованного населения» [6]. 

В 1921 году Н.Н. Иорданский стал 

руководителем Главного управления 

социального воспитания и 

политехнического образования детей 

(Главсоцвос) Наркомпроса РСФСР – 

органа управления, наиболее тесно 

связанного со всем школьным делом. 

Главсоцвос состоял из трех направлений: 

дошкольного воспитания, школьного 

воспитания, образования и социально-

правовой охраны несовершеннолетних.  

В Главсоцвос входили следующие от-

делы и подотделы: 

1) Дошкольного воспитания. 

2) Единой школы, в ее ведении находятся 

школы 1 и 2 ступени, вопросы 

физического и художественного 

воспитания в школе, всеобщего обучения, 

опытно-показательные учреждения. 

3) Повышения квалификации педагогов, 

самообразования учителя. 

4) Школы крестьянской молодежи. 

5) Работы с подростками. 

6) Социально-правовой охраны детей 

(сюда же входит вопрос о детдомах). 

Биограф Н.Н. Иорданского А.К Рымаков 

отмечал, что «Н.Н. Иорданский был един-

ственным в истории Наркомпроса РСФСР 

беспартийным завом Главка, причем в 

чрезвычайно трудный в истории совет-

ской школы год, когда требовалось от ру-

ководителя такого масштаба уменье оце-

нивать события в свете широких полити-

ческих перспектив» [6].  «Наблюдая дея-

тельность Иорданского в качестве заве-

дующего Главсоцвосом, – писала  

Н.К. Крупская в 1923 г., – я не могла не по-

чувствовать искреннего уважения к его 

глубокой преданности делу народного 

образования, к той настойчивости, с кото-

рой он всегда выдвигал на первый план 

вопросы строительства массовой школы» 

[10]. Однако Н.К. Крупская считала 

«назначение заведующим Главсоцвосом 

человека, хотя бы и больших деловых ка-

честв, но беспартийного, – ошибкой» [10].  

Все это привело к тому, что в мае 1922 г.  

Н.Н. Иорданский подал заявление об от-

ставке и сконцентрировался на преподава-

тельской деятельности. С 1922 г. по 1931 

год он работал профессором педагогиче-

ских вузов г. Москвы (ЦИОНП им. Литкен-

са, 2-го МГУ, МГПИ, ВПК). Н.Н. Иорданский 

«принадлежал к числу высококвалифици-

рованных и творчески работающих препо-

давателей педагогики. Искание лучших ор-

ганизационных форм и методов учебного 

процесса, привлечение студентов к науч-

ному исследованию в области педагогики 

были характерными чертами его препода-

вательской деятельности» [6]. 

По свидетельству А.К Рымакова,  

«в 1930 г. Н.Н. Иорданский получил акаде-

мическую пенсию, но на покой не ушел. В 

1930-х годах он работал главным образом в 

научно-исследовательских педагогических 

институтах, продолжая, вместе с тем, ак-
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тивную общественную деятельность. Не-

сколько лет подряд он – член ЦК союза ра-

ботников просвещения – активный член ЦБ 

и Мосбюро секции научных работников, 

член квалификационной комиссии МосКУ-

БУ, член правления Общества изучения 

Московской области. Непосредственное 

участие принимал Н.Н. Иорданский в рабо-

те методических органов Наркомпроса 

РСФСР, главным образом по вопросам пе-

дагогического образования. По ряду при-

чин большинство работ Иорданского, напи-

санных в 30-х годах, не издано, а некоторые 

из них не закончены» [6]. 

 

*** 

Значительную историко-

педагогическую ценность представляет 

книга Н.Н. Иорданского «Школоведение» 

(1-е изд. 1927 г.), которая была первой 

крупной сводной работой по данной про-

блеме в советское время. Структура и со-

держание книги во многом напоминала 

программу лекций «Организация школь-

ного дела и школы», читавшихся Н.Н. 

Иорданским на Тихомировских курсах, а 

затем с существенными изменениями в 

советских педагогических вузах. 

Однако курс старого школоведения 

(училищеведения) уже не вкладывался в 

рамки постреволюционного «строя шко-

лы». Выдвигая новые принципы деятель-

ности школы, Н.Н. Иорданский требовал и 

инновационной организации народного 

образования модернизированных форм 

школьной организации, даже новых шко-

ловедческих терминов.  

Цель монографии – дать массовому 

учителю практическое руководство по си-

стеме принципов, понятий и идей по ор-

ганизации школьного дела, основным во-

просам школьной практики.  

В процессе создания своей школовед-

ческой концепции Н.Н. Иорданский харак-

теризовал цели и задачи школы, особен-

но проблемы воспитания в отдельных ти-

пах школы. Поэтому ученый освещал во-

просы общей педагогики и методики не 

только школы, но и социального воспита-

ния. В данной связи как практическое ру-

ководство для массового учителя 1920-х 

годов его книга имела несомненную цен-

ность. В этом была главная причина успе-

ха пособия в учительской среде.  

Как отмечал Н.Н. Иорданский, в школо-

ведении «все вопросы освещаются узко 

только с точки зрения их организационно-

го разрешения, в плоскости организации 

школы и школьной жизни» [9]. Поэтому, 

утверждая, что к каждому вопросу 

школьной жизни и работы можно подхо-

дить со стороны его организации, он рас-

ширял границы школоведения как части 

научной педагогики. В целом, ученый 

рассматривал проблемы организации 

школы в современном обществе. Он от-

мечал, что «школа – цельный организм, в 

постоянном взаимодействии своих частей 

она только искусственно может быть рас-

членена на отдельные части» [9].  

Одним из ключевых направлений шко-

ловедческой деятельности Н.Н. Иордан-

ского выступало изучение и раскрытие 

вопросов влияния внешней среды на дея-

тельность школы. В своих работах ученый 

проводил аналогию между социальной и 

органической жизнью. Общество он пред-

ставлял как организм. Эта аналогия цели-

ком переносилась и на школу как «обще-

ственное учреждение, живущее своей 
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жизнью…Школа обладает всегда своими 

индивидуальными чертами, которые 

налагают на нее своеобразная среда, дети 

и учитель. Школа не мертвый механизм, а 

живая машина» [9].  

Н.Н. Иорданский подчеркивал, что 

школоведение предполагает изучение 

различных сторон внутренней жизни 

школы. Главное значение он придавал 

как вопросам администрирования и фи-

нансового управления, так и самооргани-

зации педагогических коллективов и са-

мих школьников. 

Н.Н. Иорданский отмечал, что «школь-

ная жизнь в школоведении, как и в дей-

ствительности, «расчленяется» так: 

1) Управление и заведывание школой в 

административно-хозяйственном и 

педагогическом отношении. 

2) Внешняя обстановка школы, начиная от 

школьного здания и участка школы и 

кончая всеми мелочами ее обстановки. 

3) Оборудование школы учебными 

пособиями и учебно-вспомогательными 

учреждениями. 

4) Школьник. 

5) Учебно-воспитательный процесс в 

целом и его отдельных частях. 

Организация методов работы в школе. 

6) Труд и трудовые процессы в школе и 

вне ее. 

7) Учет работы в школе. 

8) Школьная жизнь детей в связи с 

учебными занятиями детей и 

общественной работой школы. 

9) Самоуправление в школе. 

10) Детдвижение в школе (комсомол и 

пионеры). 

11) Санитарно-гигиеническая обстановка 

школы в связи с вопросами физкультуры. 

12) Место и значение учителя в 

организации школы» [9]. 

Большое значение Н.Н. Иорданский 

придавал учителю и всему школьному 

коллективу как «постоянному активному 

участнику в организации школы», а также 

школьнику – «непосредственному участ-

нику в пределах своих сил и интересов в 

управлении школой» [9]. 

Н.Н. Иорданский разрабатывал 

вопросы школьного самоуправления, 

которое связывал с участием 

воспитанников в разнообразных трудовых 

процессах. Он рассматривал 

самоуправление как естественное 

стремление детей к самоорганизации, в 

котором педагогу должна принадлежать 

направляющая роль. Деятельность 

школьных советов, выборность 

директоров педагог трактовал в 

перспективе демократизации школьной 

жизни.  

Н.Н. Иорданский характеризовал спосо-

бы вовлечения окружающего населения в 

управление школой: Комитетов содей-

ствия (комсодов), профсоюзов, фабкомов 

и родителей. Все эти группы населения 

привлекались в той или иной форме к дея-

тельности школы «в области внешнего 

благоустройства школы, во внутреннем 

педагогическом строе ее, в финансирова-

нии и отчетности по школе» [9].  

Значительная заслуга Н.Н. Иорданского 

заключалась в изучении роли шефства в 

школе. Как он отмечал, «шефство тоже 

является одним из видов помощи различ-
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ных учреждений и предприятий просвети-

тельным организациям.  

Комсод (Комитеты содействия), орга-

нически соединяющийся со школой, по-

стоянно контактируется с педагогами, 

входя с ними в тесное сношение и в засе-

даниях, и вне их. Аналогичные явления 

мы наблюдаем и по отношению к шеф-

ству. Шефствующие учреждения тоже 

имеют в виду материальную помощь 

школе и тоже не могут вмешиваться в ее 

педагогическую работу. 

Кооперативы отдают свои отчисления 

почти исключительно на политико-

просветительную работу (на клубы, избы-

читальни, курсы и школы для взрослых). 

Но для них не исключается возможность 

помощи детскому населению в школе. Эта 

помощь, ее виды и формы само собой 

подсказывают увязку их с пропагандой 

среди детей кооперативных идей и зна-

чения кооперирования жизни» [9]. 

 

*** 

Историко-генетический анализ школо-

ведческого наследия Н.Н. Иорданского 

позволяет охарактеризовать проблемы 

развития системы управления в аспекте 

социально-педагогической деятельности. 

Подчеркнем, что главное учебное посо-

бие второй половины ХХ века «Школове-

дение» (под ред. А.Н. Волковского и  

М.П. Малышева) по структуре соответ-

ствовало книге Н.Н.  Иорданского.  

Обращение к ретроспективе развития 

школоведения в России позволяет уви-

деть развивавшуюся достаточно сложно и 

противоречиво под влиянием преимуще-

ственно социально-политических факто-

ров тенденцию гуманизации управления 

педагогическим процессом и понимания 

интегративного и системного взаимодей-

ствия с ним социальных факторов разного 

уровня [3-5]. 

*** 

Системный анализ публикаций и мате-

риалов архивных источников из личного 

фонда Н.Н. Иорданского позволяет сде-

лать вывод о том, что научный вклад 

видного деятеля социальной педагогики 

первой трети XX века по вопросам орга-

низации отечественной школы имеет не-

преходящее значение. 

Осуществленный анализ источников 

показал, что в школоведческом исследо-

вании Н.Н. Иорданского были сформиро-

ваны главные формы, методы и идеи в 

управлении отечественной школы (шко-

ловедение). Результаты школоведческих 

и социально-педагогических исследова-

ний ученого опубликованы в книге «Шко-

ловедение» (1-е изд. 1927 г.), которая бы-

ла первой крупной сводной работой по 

данной проблеме в советское время. Та-

кое руководство выручало учителей и 

освобождало от заботы «уметь разби-

раться во всех явлениях жизни». 

В данной фундаментальной работе 

Н.Н. Иорданский в целостном виде пред-

ставил свою школоведческую концепцию. 

Он определил типы школьного управле-

ния, охарактеризовал цели и задачи шко-

лы, обосновал способы и формы влияния 

внешней среды на деятельность образо-

вательного учреждения. 

Н.Н. Иорданский подчеркивал, что 

школоведение предполагает изучение 

различных сторон внутренней жизни 

школы. Главное значение он придавал 

как вопросам администрирования и фи-
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нансового управления, так и самооргани-

зации педагогических коллективов и са-

мих школьников (самоуправление). 

Дальнейшие исследования должны 

рассмотреть основы школьного само-

управления в аспекте социально-

педагогической деятельности Н.Н. Иор-

данского 30-х годов XX века.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАРГИНАЛИЙ ШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ XIX – НАЧАЛА XXI В. 
 

О.Ю. Казакова, А.М. Королев 
 

Статья поступила  в редакцию 16 января  2023 г. 
 

Статья посвящена изучению маргиналий – владельческих знаков учеников в учебниках ис-

тории. Объектом исследования выступают учебники всеобщей и российской истории  

XIX – XXI вв., а предметом – ученические рукописные пометы в них. Актуальность исследова-

ния обусловлена завершающейся разработкой единого школьного учебника истории, в кото-

рой маргиналии можно рассматривать как ценную обратную связь, вклад его пользователей. 

Научная новизна исследования заключается в специальном изучении самостоятельных, ориги-

нальных ученических маргиналий и комплексном подходе к их рассмотрению с точки зрения 

дидактики, возрастной психологии, читателеведения, истории повседневности, графологии. 

Междисциплинарный анализ маргиналий раскрыл их целевое и функциональное значение 

при освоении курса истории, особенности работы ученика с учебником. Маргиналии школь-

ных учебников рассмотрены в исторической ретроспективе. По результатам исследования 

даны рекомендации по оптимизации методического аппарата современного учебника ис-

тории. 

Ключевые слова: маргиналии, школьный учебник истории, междисциплинарный подход. 

 

INTERDISCIPLINARY STUDY OF MARGINALIA IN SCHOOL  

HISTORY TEXTBOOKS OF THE 19th  – EARLY 21st  CENTURIES 
 

O.Yu. Kazakova, A.M. Korolev 
 

The article is devoted to the study of marginalia - the owner's marks of students in history text-

books. The object of the study is textbooks of General and Russian history of the 19th -21st  centuries, 

and the subject is students’ handwritten notes in them. The relevance of the study is due to the final 

development of a unified school history textbook, and marginalia can be considered as valuable feed-

back, the contribution of its users. The scientific novelty of the study lies in a special research of origi-

nal student marginalia and an integrated approach to their study from the point of view of didactics, 

age psychology, reader studies, the history of everyday life, graphology. 

Interdisciplinary analysis of marginalia revealed their target and functional significance in the 

study of history, the peculiarities of the pupil's work with a textbook. Marginalia of school textbooks 

are considered in a historical retrospective. Based on the results of the study, recommendations were 

given to optimize the methodological apparatus of the modern school textbook of history. 
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Современная концепция образования 

подразумевает не столько передачу зна-

ний, сколько развитие компетенций, 

навыков перманентного, самостоятельно-

го и развивающего обучения. Несмотря на 

технологический прогресс и диверсифи-

кацию дидактических средств, текст оста-

ется основной формой представления 

информации. Поэтому навыки работы с 

текстовыми источниками считаются базо-

выми и критически важными, специально 

формируемыми и стихийно складываю-

щимися в процессе обучения. 

Основными понятиями исследования 

являются ученические маргиналии и 

школьный учебник. Маргиналии (от позд-

нелат. Marginalis «находящийся на краю») 

– рисунки, записи, пометы на полях книг, 

рукописей, писем, содержащие коммен-

тарии, толкования, мнения относительно 

фрагментов текста, или мысли, вызванные 

ими. Соответственно, ученические марги-

налии определяются по их местонахож-

дению (в учебных пособиях) и цели (осво-

ению учебного материала). Школьный 

учебник – это основное дидактическое 

пособие. Исследуемый нами массив 

школьных учебников включает дорево-

люционные гимназические учебники все-

общей и российской истории, рекомендо-

ванные министерством народного про-

свещения, советские безальтернативные 

линейки учебников истории и современ-

ные учебники, соответствующие Культур-

но-историческому стандарту (2013). Осо-

бенностью источниковой базы исследо-

вания является провинциальный характер 

корпуса дореволюционных учебников из 

фондов Музея школьного учебника ОГУ 

имени И.С. Тургенева. Сравнительный 

анализ учебно-методического обеспече-

ния столичных и провинциальных средних 

учебных заведений выявил, что послед-

ние отдавали предпочтение пособиям, 

написанным не академическими учеными 

и вузовскими преподавателями, а практи-

кующими учителями. Несмотря на реко-

мендации Министерства народного про-

свещения, провинциальные гимназисты 

изучали историю не по учебникам  

Н.Г. Устрялова, С.М. Соловьева, П.Г. Вино-

градова, а Д.И. Иловайского, К.В. Елпать-

евского, И.И. Беллярминова, К.А. Иванова. 

Особенностью этих «одобренных», а не 

«рекомендованных» министерством 

учебников было строгое следование про-

граммам курсов, компактность парагра-

фов, адаптированный язык изложения. 

Поэтому ученические маргиналии данных 

пособий более рельефно выявляют не-

удовлетворенные дидактические потреб-

ности пользователей. В советский и со-

временный периоды стерлись региональ-

ные различия в учебно-методическом 

обеспечении преподавания истории в 

школе, а линейки учебников стали унифи-

цированными. Поэтому ученические мар-

гиналии в них можно рассматривать как 

универсальные, обусловленные дидакти-

ческими и психологическими особенно-

стями восприятия, понимания и запоми-

нания учащимися текстового материала. 

Актуальность темы обусловлена за-

вершающейся разработкой единого 

школьного учебника истории. Его авторы 

могут только предполагать, насколько 

важным, интересным и удобным он будет 

для учеников. Поэтому маргиналии мож-

но рассматривать как ценную обратную 

связь, вклад пользователей в создание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
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единого учебника истории. С методиче-

ской точки зрения, актуальность темы 

обусловлена нарастающей проблемой 

восприятия текстовой информации со-

временным поколением так назваемых 

«визуалов». Изучение ученических мар-

гиналий в двухвековой перспективе поз-

воляет выявить не только типичные труд-

ности работы детей и подростков с тек-

стами, но и способы, часто найденные ин-

туитивно, их эффективного преодоления. 

Исследование маргиналий развивалось 

в двух направлениях. С одной стороны, 

они изучались как элемент творческого 

процесса выдающихся личностей. Особое 

внимание литературоведов привлекали 

рисуночные маргиналии А.С. Пушкина, 

аналитические пометы Вольтера [1]. В 

классической историографии внимание 

ученых привлекали маргиналии государ-

ственных деятелей (И.С. Смирнов,  

С.Э. Цветков, Р.А. Медведев), в постмо-

дернистской истории повседневности – 

рутинные практики обращения читателей 

с книгой (А.Н. Сидоров, В. Фера, Дж. Фер-

рау, С. Риззо) [9]. В педагогике продуктив-

но развивается изучение критического 

чтения (инсерта) как организованного и 

формализованного учителем дидактиче-

ского процесса (Д. Воган, Т. Эстес,  

Ч. Темпл, К. Меридит, Д. Стилл) [7], а 

информативный и методический потен-

циал стихийных и произвольных маргина-

лий учеников недооценен. К тому же, 

навыки критического чтения используют-

ся для работы с новой информацией, то-

гда как большинство ученических марги-

налий направлены на запоминание и по-

вторение учебного материала [5]. Важно 

подчеркнуть, что инсерт предназначен 

для классной работы с предписанной учи-

телем маркировкой (V, +, –, ?), тогда как 

значительная часть ученических маргина-

лий персонифицирована и возникла в 

процессе домашней работы с текстами. 

Научная новизна темы имеет двоякий 

смысл. С одной стороны, она заключается 

в специальном исследовании самостоя-

тельных, оригинальных маргиналий уче-

ников в учебниках, считавшихся ранее 

лишь хулиганством и порчей книг. С дру-

гой стороны, новым является комплекс-

ный междисциплинарный подход к изу-

чению детских маргиналий с точки зрения 

дидактики, возрастной психологии, чита-

телеведения, истории повседневности, 

графологии. К сожалению, ни одна из от-

дельных дисциплин не раскрывает тему 

школьных маргиналий. Например, графо-

логия акцентирует внимание на психоло-

гических связях личности и написанного 

ею текста [4], тогда как, с нашей точки 

зрения, рукописные маргиналии учебни-

ков нуждаются в гносеологической трак-

товке как инструменты усвоения учебного 

материала. Читателеведение как раздел 

книговедения изучает «человека читаю-

щего», культуру, социологию, психологию 

чтения [2], в то время как многие марги-

налии предназначены для повторения и 

воспроизведения учебных текстов. Даже 

классическая дидактика интересуется 

учебником в контексте учебного процес-

са, однако маргиналии учеников могут 

выходить далеко за его рамки, не иметь 

связи с содержанием текста учебника. По-

этому междисциплинарный подход к 

маргиналиям школьных учебников не 
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только соответствует современным науч-

но-исследовательским трендам (в русле 

развития «педагогической семиологии» 

(под рук. чл.-корр. РАО, д.п.н. М.А. Лукац-

кого)) [8], но и позволяет по-новому 

взглянуть на малоизученный аспект учеб-

ного процесса. 

В дореволюционной России учебные 

заведения долгое время испытывали де-

фицит школьного учебника. Вплоть до се-

редины XIX в. единичные экземпляры 

учебников находились в руках учителей, а 

не учеников, которые вели записи в тетра-

дях под диктовку [3]. Постепенный рост 

библиотечных фондов и утверждение ба-

зовых, рекомендованных министерством 

учебников породили знакомую нам прак-

тику школьных абонементов. Владельче-

ские пометы в учебниках В.Я. Шульгина из 

библиотеки орловской гимназии фикси-

руют и раскрывают известное выражение 

«учить от сих до сих»: нужный текст огра-

ничивался (чернилами или карандашом) 

полукруглыми скобками, причем, внутри 

абзацев вымарывались отдельные слова и 

фразы – лишние, с точки зрения учителя. 

В последней трети XIX в. в преподава-

нии истории в орловской гимназии на 

смену серии учебников Шульгина пришли 

пособия Д.И. Иловайского. Его «История 

средних веков» из фондов Музея школь-

ного учебника ОГУ имени И.С. Тургенева 

представляет собой растрепанную книж-

ку, прошедшую через множество детских 

рук. В конце абзацев есть владельческие 

надписи «дсп» (до сих пор) и «конец в 

классе» (указание на дополнительную 

информацию, полученную от учителя), на 

полях – «надо». 

Ученики пытались разбить монотонный 

текст учебников на небольшие тематиче-

ские части, называя их кратко на полях. 

Такой прием широко использовался в ди-

дактических пособиях для младшей шко-

лы, очевидно, его не хватало и более 

старшим гимназистам. Во все времена 

огромные усилия ученики прилагали для 

запоминания хронологии, которая была 

визитной карточкой курса истории в ми-

нистерских примерных программах и 

учебных планах. Юные владельцы учеб-

ников дублировали даты и периоды на 

полях, сами датировали события между 

строк, наискось и в столбик на форзацах, 

зубрили их механически. 

Часто в учебниках дети подчеркивали 

имена исторических деятелей, локации, 

термины, ключевые слова, основные 

мысли. В пособиях по всеобщей истории 

ученикам не хватало географических и 

биографических знаний, поэтому на полях 

они уточняли страны и регионы, в кото-

рых происходили описываемые события 

(«Руан», «Бавария»), а также титулы, ди-

настическую принадлежность историче-

ских деятелей («Орлеанский», «Габс-

бург»). Иногда можно встретить под-

строчные переводы иностранных и древ-

нерусских слов, например, «худший во 

(между) всех мнисех (монахами)», (по-

лужирным шрифтом выделены владель-

ческие записи – Авт.). 

В ранний советский период курс истории 

в школе был заменен интегративной ком-

плексной программой «обществоведение», 

исторический компонент которой полити-

зировался и носил краеведческий характер 

[10]. Постановлением ЦК ВКП(б) «О препо-

давании гражданской истории в советских 
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школах» (1934 г.) среднее образование 

фактически возвращалось к дореволюци-

онным пособиям и методикам преподава-

ния по ним. Поэтому все недостатки преж-

них учебников советские школьники так же, 

как и их дореволюционные сверстники, пы-

тались компенсировать с помощью марги-

налий (подчеркиваний, скобок, отчеркива-

ний, обводок, надписей на полях и между 

строк, условных обозначений). Экспонаты 

из фондов Музея школьного учебника рас-

крывают своеобразие маргиналий совет-

ского периода: 

– преодоление с помощью маргиналий 

идеологизации учебного текста, насы-

щенного словестными формулами марк-

сизма-ленинизма. Ученики дублировали 

их на полях, используя старый, верный 

прием мнемоники – повторение, «па-

мять» руки. Добавим, что, с точки зрения 

современной психологии, этот метод 

называется «эффект края» (Г. Эббингауз) – 

свойство памяти запоминать слова, выне-

сенные в начало и конец текста; 

– имиджмейкинг портретов дореволю-

ционных и советских военных и партий-

ных деятелей, некоторые из которых бы-

ли лысыми и с усами по моде своего вре-

мени. Школьники пририсовывали им 

прически, усы, бороды в соответствии со 

знакомыми им стандартами красоты. Этот 

прием является универсальным, и если 

дореволюционные гимназисты восполня-

ли дефицит портретов собственными ри-

сунками, то дополненные иллюстрации 

современных учебников – это широко 

распространенная практика. 

Анализ современных учебников исто-

рии показал снижение гносеологического 

и методического значения маргиналий. 

Их количество и разнообразие резко со-

кратились, что можно объяснить вытесне-

нием бумажного учебника электронным. 

Заметно уменьшилась доля дидактиче-

ских помет, призванных облегчить само-

стоятельное усвоение учебного материа-

ла (подчеркиваний, дублирований, стре-

лок, скобок). Новым явлением, по срав-

нению со строго регламентированным 

преподаванием истории дореволюцион-

ного и советского периодов, можно счи-

тать отражение в маргиналиях современ-

ных пособий взаимодействия с учителем 

(расшифровка псевдонимов, коммента-

рии и выводы, отличные от текста учебни-

ка, систематизация материала на полях, 

идентичная записям в тетради на уроке). 

Большинство современных маргиналий 

не имеет отношения к содержанию учеб-

ника. Густая штриховка на полях и выма-

рывание текста (или отдельных букв для 

получения смешных или ненормативных 

слов), оскаленные лица и безглазые 

принцессы в учебниках истории выступа-

ют как средство невербальной коммуни-

кации, а также борьбы со скукой и пере-

грузкой учеников. Рисуночные маргина-

лии учебников получают психологическую 

интерпретацию, как выражение подрост-

кового нонконформизма и агрессии [6]. В 

таком случае разрисованный учебник – 

это не просто жертва вандализма, а сиг-

нал о психологических потребностях и 

проблемах ученика, требующих внимания 

специалистов. 

Таким образом, междисциплинарный 

подход к изучению маргиналий позволяет 

оценить их информационный и методиче-
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ский потенциал, разделить на следующие 

функциональные группы: дидактические, 

педагогические, справочно-

пояснительные, эстетические, эмоцио-

нально-психологические, коммуникатив-

ные, уникальные. Динамика маргиналий 

школьных учебников развивалась от про-

стых редакционных помет (подчеркива-

ний, скобок, галок, слов) к фигуративным 

изображениям (рисункам), зачастую не 

связанным с текстом параграфа. Это сви-

детельствует об изменении образова-

тельных потребностей и возможностей 

учеников, утрате культуры работы с бу-

мажным учебником в условиях информа-

тизации и компьютеризации учебного 

процесса. 

По результатам исследования марги-

налий авторам учебных пособий реко-

мендуется обратить внимание на более 

эффективные дидактические инструменты 

восприятия и усвоения хронологии и ис-

торической географии, усилить и разно-

образить наглядность учебников для 

старшей школы, предусмотреть в учебном 

процессе возможности реализации уче-

ником эстетических и психологических 

потребностей вне текста учебника. 
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Актуальность темы статьи обусловлена приоритетом образования как движущей силы 

в развитии экономики и народного хозяйства и как важного фактора сохранения суверени-

тета и благосостояния страны. Степень изученности данной темы представляет собой 

краткий теоретический обзор и обобщенный анализ значимости профессионального обра-

зования в сохранении ценностей общества. В статье предложены условия повышения каче-

ства профессионального образования и меры, необходимые для сохранения кадрового суве-

ренитета страны.  

В статье применяются такие методы исследования как сравнение образовательной по-

литики в зависимости от ступени образования, метод аналогии и индукции, теоретиче-

ский анализ мер государственной политики в системе профессионального обучения. 

Ключевые слова: система образования, сохранение суверенитета, профессиональная де-

ятельность, профессиональное образование, обучение, государственная политика, педаго-

гические кадры, кадровый суверенитет. 

 

THE IMPORTANCE OF VOCATIONAL EDUCATION  

FOR THE PRESERVATION OF PROFESSIONAL  SOVEREIGNTY IN RUSSIA  

 

E.V. Pomazanova, G.A. Kurbanova 

 

The relevance of the topic of the article is due to the priority of education as a driving force in the 

development of the economy and the national economy and as an important factor in preserving the 

sovereignty and well-being of the country. The degree of study of this topic is a brief theoretical over-

view and a generalized analysis of the importance of vocational education in preserving the values of 

society. The article proposes conditions for improving the quality of vocational education and 

measures necessary to preserve the country's personnel sovereignty. 

Research methods: comparison of educational policy depending on the level of education, the 

method of analogy and induction, theoretical analysis of state policy measures in the system of voca-

tional training. 

Key words: education system, preservation of sovereignty, professional activity, professional educa-

tion, training, state policy, pedagogical personnel, personnel sovereignty. 
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Образование и степень образованно-

сти общества для России всегда были в 

приоритете и являлись движущей силой в 

развитии экономики и народного хозяй-

ства как важного фактора сохранения су-

веренитета и благосостояния страны. В 

современных реалиях только образова-

ние способно консолидировать общество 

в сохранении национальной безопасности 

и единого социокультурного простран-

ства, профилактировать межнациональ-

ные конфликты в многонациональном 

государстве. 

Именно система образования собирает 

в единое целое отечественные традиции 

и ценности общества, обеспечивая устой-

чивое и динамичное развитие российской 

духовно-нравственной культуры. Нацио-

нальное образование имеет большой по-

тенциал развития в формировании кадро-

вого суверенитета.  

Суверенитет – независимость, самосто-

ятельность государства или другого поли-

тического субъекта в его внутренних и 

международных делах 1. В данном кон-

тексте педагогическое образование вы-

ступает как взаимосвязанная сопряжен-

ная система национального суверенитета 

России. 

Отечественная образовательная систе-

ма обеспечивает равный доступ к любому 

уровню образования для каждого граж-

данина страны независимо от социаль-

ной, национальной принадлежности и 

финансового достатка 2. 

В настоящее время государственная по-

литика в сфере образования отчасти меня-

ет отношение общества к образовательной 

системе за счет увеличения финансовой 

поддержки, создания условий для исполь-

зования интеллектуального потенциала 

страны, формирования гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

Для отечественной педагогической 

школы и образовательной политики харак-

терна всеобщая сплоченность всех уров-

ней гражданского общества и государ-

ственных институтов. Но, тем не менее, 

даже в таком сообществе единомышлен-

ников имеются слабые стороны и риски. 

Потребители и заказчики образовательных 

услуг не в полной мере владеют информа-

цией о состоянии и реальных потребностях 

рынка труда, о величине затрат, осуществ-

ляемых государством и обществом на об-

разование, о качестве получаемого обра-

зования и его соответствии государствен-

ным образовательным стандартам. Также 

система общего образования только не-

давно «переключилась» на современные 

тренды и ввело ряд направлений, так не-

обходимых обществу, – финансовую гра-

мотность и элементы цифрового образо-

вания. Но еще слабо реализована профо-

риентационная деятельность и профиль-

ное обучение в школе. 

Общеобразовательная школа должна 

обеспечить сформированность у ученика 

базы универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. 

Следует отметить необходимость сохра-

нения лучших традиций отечественного 

естественно-математического и гумани-

тарного образования, тем самым расши-

рив представления обучающегося о со-

временном мире, его возможностях и по-

тенциальных угрозах. 
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В условиях социальных вызовов и па-

тологических изменений самосознания 

как никогда остро в обществе встает во-

прос о нормах воспитания подрастающего 

поколения. Принципы воспитанности 

должны интегрироваться в процесс обу-

чения и являться базой формирования 

российской идентичности, духовно-

нравственной культуры и гражданской 

ответственности. Основная цель образо-

вательной системы – формирование раз-

носторонне развитой личности, ориенти-

рованной на традиции отечественной 

культуры и систему ценностей общества, 

готовой к профессиональной деятельно-

сти, самостоятельному жизненному вы-

бору, самосовершенствованию и самооб-

разованию. При этом не следует оставлять 

без внимания значимость семьи в реше-

нии воспитательных задач и социализа-

ции подрастающего поколения. 

Государство как гарант качества должно 

контролировать услуги и продукты обра-

зовательной системы независимо от форм 

собственности учреждения. На настоящий 

момент созданы системы постоянного мо-

ниторинга, профессиональные экспертные 

сообщества, система рейтинговой оценки 

образовательных услуг 4. 

Стратегическим направлением отече-

ственного профессионального образова-

ния должна стать модернизация матери-

ально-технической базы учреждений 

среднего профессионального и высшего 

образования. Данное направление пер-

спективно в развитии экономики страны, 

соединяя образование и предпринима-

тельство. Система профессионального об-

разования требует укрепления и развития 

высшей школы, выполнения и разработок 

научных исследований, технологий опе-

режающего обучения, отвечающих пер-

спективным тенденциям научно-

технологического прогресса, роста произ-

водительных сил страны. 

Рассматривая уровни профессиональ-

ного образования, отметим многоступен-

чатость российской системы обучения: 

среднее профессиональное образование 

(СПО), высшее (бакалавриат), высшее (ма-

гистратура), высшее (специалитет). Со-

гласно исследованиям Л.С. Рубан, отличи-

тельной особенностью специалитета и 

магистратуры от бакалавриата является 

более высокое качество подготовки бу-

дущего специалиста, выражающееся в 

широком охвате учебных дисциплин, 

комплексности, междисциплинарности и 

фундаментальности обучения. Разница 

также и в сроках получения квалификации 

– бакалавриат – 4 года, специалитет – не 

менее 5 лет 7, с. 420. 

На основании доклада рабочей группы 

президиума Государственного совета Рос-

сийской Федерации по вопросам рефор-

мы образования «Образовательная поли-

тика России на современном этапе» 

определены необходимые условия по-

вышения качества профессионального 

образования: 

- активные партнерские отношения 

учреждений образования с заказчиками и 

потенциальными работодателями, разра-

ботка совместных образовательных про-

грамм, участие бизнеса в подготовке  

кадров; 

- государственный контроль над систе-

мой рынка образования, устранение мо-

нополизма и недостаточной информаци-

онной поддержки потребителей; 
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- оптимизация перечня профессий, под-

готовка кадров под запрос рынка труда; 

- модернизация профессионального 

обучения в вопросах многоуровневости и 

интеграции различных образовательных 

ступеней среднего и высшего образова-

ния в трудовую деятельность, создание 

студенческих ассоциаций и сообществ, 

внедрение системы обмена студенческим 

активом между образовательными учре-

ждениями; 

- стимулирование практико-

ориентированного профессионального 

обучения, использование «открытого об-

разования», используя традиционные ме-

тодики обучения с инновационными тех-

нологиями; 

- улучшение материально-технической 

базы профессиональных учреждений гу-

манитарного и инженерно-технического 

профиля; 

- оптимизация системы управления об-

разованием, качественное изменение во 

взаимодействии регионов и федерально-

го центра в вопросах функционирования и 

развития профессионального образова-

ния всех уровней; 

- повышение статуса научных школ и 

государственная поддержка перспектив-

ных направлений науки 3. 

Одна из задач государства – улучшение 

материального благополучия и повыше-

ние статуса педагогического состава. Ре-

шение этой задачи предполагает увели-

чение оплаты труда согласно уровню 

профессиональной компетентности и че-

рез систему персональной мотивации. 

Как никогда в современной России 

стоит вопрос о качественном педагогиче-

ском образовании в сохранении кадрово-

го суверенитета. Для преодоления имею-

щихся отставаний педагогической науки 

от реальных потребностей образователь-

ной деятельности необходимо всесторон-

нее реформирование системы научно-

методического обеспечения образования 

и глубокое, качественное обновление пе-

дагогической науки, предусматривающее:  

- восстановление практико-

ориентированных учебных заведений, а 

также создание новых модификаций 

научно-практических проектов, распро-

страняющих педагогические инновации; 

- государственное субсидирование ин-

новационных образовательных и воспита-

тельных проектов; 

- подготовку высококвалифицирован-

ных конкурентоспособных педагогических 

кадров 8 с.12-13. 

Уровень образования напрямую зави-

сит от уровня образованности педагогиче-

ского состава, следовательно, развитие 

образования должно быть в форме посто-

янного диалога всех субъектов образова-

тельной политики и на всех уровнях обра-

зовательного процесса. Получить каче-

ственный продукт в системе образования 

можно будет тогда, когда те, кто его со-

здают, – профессорско-

преподавательский состав – будут в прио-

ритетном положении, имея достаточный 

авторитет для реализации своих целей и 

задач. 

При принятии определенных норма-

тивных и управленческих решений в об-

разовании необходимо расширять уча-

стие общественных советов, ассоциаций. 

Современное образование предусматри-
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вает постоянное обновление и инноваци-

онный подход, ориентированный на тен-

денции рынка труда 6, с. 29-30. 

Позитивным направлением в совре-

менном образовании становится внедре-

ние методов патриотического воспитания 

(«Разговоры о важном», патриотические 

движения школьников и студентов); куль-

турно-нравственного и трудового воспи-

тания («Пушкинская карта», волонтерство 

и добровольчество, студенческие образо-

вательные отряды и т.д.); развитие дет-

ского и молодежного спорта (ГТО, уни-

версиады и зарницы, развитие массовых 

видов спорта). В последнее время отме-

чается увеличение количества мест в 

профессиональном образовании за счет 

средств федерального бюджета, тем са-

мым снижается финансовая нагрузка с 

родителей обучающихся и мотивируются 

талантливые и успешные абитуриенты. 

В обеспечении кадрового суверенитета 

страны важно сохранить бесплатное про-

фессиональное обучение в финансово-

экономических, технических и социаль-

ных сферах, в том числе и в направлениях 

гуманитарного и IT-образования. Сфера 

образования должна быть той областью, 

где любой школьник или студент может 

реализоваться как личность 5, с. 31. 

Важным аспектом подготовки совре-

менного специалиста является гибкий 

персонифицированный подход в обуче-

нии, касающийся набора необходимых 

компетенций и сроков обучения. Ни для 

кого не секрет, что технологии меняются 

быстрее, чем учебные планы. Сегодня 

необходимо выстраивать систему образо-

вания таким образом, чтобы она была ак-

туальной, с корректировкой на персона-

лизацию обучающихся и потребности и 

запросы экономики страны. 

Президент России  В.В. Путин на встре-

че с лауреатами и финалистами Всерос-

сийского конкурса «Учитель года» под-

черкнул: «…Россия была и будет суверен-

ной. Для этого сейчас, на поворотном эта-

пе развития и нашей страны, и всего мира 

нужно укреплять, выстраивать суверен-

ную национальную систему образования 

и воспитания подрастающего поколения». 

Следовательно, в модернизации и реа-

лизации реформ образования должны 

быть задействованы все участники обра-

зовательного и воспитательного процесса 

– семья, общество, наука, государство. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИЕМОВ  

В ТРАДИЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЖИВОПИСИ 
 

Е.П. Драгунова, Ю.С. Суравцова  
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Запрос на воспроизведение объектов окружающего мира в реалистичной манере сегодня  

является актуальным, поскольку остается самым прямым путем эмоционально включенно-

го восприятия информации, где живопись  занимает 65% мирового рынка современного ис-

кусства. Изобразительная грамота этого направления строится на базе теоретических 

знаний,  которые лежат в основе визуального искусства, где  необходимо понимание зако-

нов работы с цветом. При этом способы отображения  окружающего мира могут  быть 

разными,  живопись может быть выполнена как красками, так и цифровыми инструмен-

тами. При разнице инструментов исполнения базовые законы цветовосприятия остаются 

неизменными и справедливыми для обоих направлений, именно поэтому методология и 

технология профессионального образования специалистов творческого направления долж-

на обратить внимание на гибридные техники, совмещающие цифровые и традиционные 

приемы. Авторы данной статьи поставили себе задачу провести наиболее полный анализ 

инструментов и приемов как традиционной, так и цифровой живописи, применяемых в со-

временном учебном процессе при выполнении практических заданий для студентов творче-

ских направлений: дизайнера графического, дизайнера виртуальной среды и т.д. Авторы 

убеждены  в актуальности и своевременности  этого исследования, поскольку цифровая 

живопись сегодня находится на этапе своего становления.  

Ключевые слова: инструменты живописи, цифровая живопись, инструменты цифрового 

искусства, современные и традиционные технологии живописи. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF TOOLS AND TECHNIQUES  

IN TRADITIONAL AND DIGITAL PAINTING 
 

E.P. Dragunova, Yu.S. Suravtsova 
 

The demand to reproduce objects of the surrounding world in a realistic manner is high, as it re-

mains the most direct way of emotionally involved perception of information, where painting occu-

pies 65% of the global contemporary art market.  

Art “literacy” of this type is based on theoretical knowledge, which serves the basis for this kind of 

visual arts, where it is essential to understand the laws of working with colours. In this case the meth-

ods to reflect the surrounding world can be different, works can be created with the help of paints  or 

digital instruments. Though the tools differ, the basic laws of colour perception are the same and 
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work for the both methods.  That is the reason why methodology and technology of professional edu-

cation of art specialists should pay attention to hybrid techniques, combining digital and traditional 

methods. The authors of the article tried to carry out a thorough study of instruments and methods of 

traditional and digital painting used by students who study to become graphical designers, digital 

reality designers, etc. The authors are sure that this research is of great importance as digital painting 

is  just at initial stage of its development.  

Key words: painting tools, digital painting, digital art tools, modern and traditional painting tech-

nologies. 

 

Арсенал художественных средств в 

академической живописи достаточно 

разнообразен, но грамотное использова-

ние этого инструмента возможно только в 

случае понимания художником законов 

как восприятия, так и воспроизведения 

предметного мира на двухмерной плос-

кости холста.  

Живопись, написанная с высокой до-

лей условных допущений (стилизации 

формы и цвета, упрощений по цвету и по 

форме, трансформаций в нечто другое и 

т.д.), часто воспринимается как система 

знаков, нуждающихся в расшифровке, по-

скольку изображения, несущие информа-

ционную и символическую нагрузку, тре-

буют подробного анализа изобразитель-

ного ряда.  В академической живописи 

главной задачей ставится предельно 

правдивое отображение реальности.   

На этом строится эффект "безусловно-

го" узнавания, который позволяет реаги-

ровать на изображение непосредственно, 

вызывая в памяти ощущения различных 

органов чувств от тактильных до ольфак-

торных (обонятельных) [1, с. 25].   

Уровень мастерства художника, позво-

ляющий создавать живописные произве-

дения высокого уровня реализма, прямо 

связан с пониманием оптических и хими-

ческих основ света и цвета, поскольку 

именно на этом строятся законы визуаль-

ного восприятия реальности и приемы 

станковой живописи, отображающие их. 

С развитием компьютерных технологий 

многие области изобразительных искусств 

сместились в плоскость цифрового вос-

произведения, что повлекло за собой 

полную замену как инструментария, так и 

технических приемов, с помощью которых 

получается изображение. С приходом но-

вых и новейших изобразительных техник 

становятся менее актуальными пробле-

мы, связанные с изучением химических и 

физических свойств красочных материа-

лов, поскольку схожие результаты дости-

гаются цифровыми средствами. Для того 

чтобы понять степень различия подходов 

в достижении схожих результатов тради-

ционными и компьютерными средствами, 

необходимо исследовать технику художе-

ственных приемов и основной инструмен-

тарий в обоих видах живописи.  

Смещение запроса в сторону компью-

терной живописи ставит вопрос о взаимо-

заменяемости этих способов воспроизве-

дения реальности. Понимание и оценка 

возможностей каждого из видов живопи-

си позволит сопоставить как их визуаль-

ное восприятие, так и сложность (или 

простоту) получения изображения.  

Классическая живопись. Когда мы рас-

сматриваем технические приемы живо-

писца, позволяющие ему воспроизводить 
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реальный мир на двумерной плоскости 

холста, то речь идет не только о приемах 

линейной перспективы. Главным образом 

на ощущение реальности в живописи ока-

зывает соотношение нашего цветовоспри-

ятия окружающей действительности с цве-

товыми отношениями на холсте [2, с. 87]. 

Правдивость в цветопередаче и зако-

нах цветовой перспективы играет ключе-

вую роль, поскольку среди многих 

средств, используемых художниками, 

особое место по силе эмоционального 

воздействия занимает именно цвет. 

При создании живописного изображе-

ния с помощью красок старые мастера ис-

пользовали возможности всех имеющихся 

в их распоряжении ресурсов как матери-

альных — красок, лаков и всего, что с ними 

связано, так и технических — приемов, за-

конов света и цвета, иллюзий и т.д. 

Среди инструментов классической жи-

вописи можно выделить в качестве ос-

новных следующие (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Инструменты традиционной живописи 

№ Технические приемы Свойства материалов Законы живописи 

1 Лессировки  Кристаллические пигмен-

ты 

Использование цве-

товых контрастов   

2 Использование цветного 

грунта – имприматуры 

Межслойные лаки Цветовая перспектива 

3 Работа валёрами Покрывные лаки высокой 

твердости 

Воздушная перспек-

тива 

4 Использование мертвого 

слоя  

Введение в теневые зоны 

кристаллического напол-

нения  

Температурная по-

лярность света и тени 

 

 

Говоря о цветовой достоверности, мы 

должны помнить, что цвет, полученный 

при помощи красок, отличается от цвета, 

который мы видим в природной среде. 

Излученные и отраженные цвета по-

разному складываются в цветовые соче-

тания в силу того, что их движение 

направлено в противоположном направ-

лении (излученные цвета движутся – 

складываются от черного к белому, а от-

раженные вычитаются – от белого к чер-

ному). Каждый новый цвет, добавленный 

в излучении к предыдущим, делает его 

светлее, а в красках, наоборот, ведет к за-

темнению тона. В качестве примера мож-

но рассмотреть красную и зеленую крас-

ки, смесь которых дает коричневый цвет, 

в то время как аналогичные цвета в излу-

чении производят цвет с более высоким 

уровнем светлоты – желтый, так как излу-

чаемые цвета всегда ярче отраженных, 

поскольку интенсивность отраженного 

света значительно ниже, чем у падающе-

го. Цвет, который мы видим вокруг себя, 

как правило, складывается оптическим 

смешением обоих видов цветообразова-
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ния, в то время как краски не имеют таких 

качеств. Это несоответствие выявило про-

блему неизобразимости атмосферного 

света в живописи и сформировало по-

требность в ее преодолении. Из записок и 

дневников художников XVI – XIX вв. сло-

жились негласные законы цвета в живо-

писи, сформулированные мастерами 

прошлого [6, с. 17]. 

Одним из самых старых художествен-

ных приемов, направленных на снятие 

различий между двумя видами цветооб-

разования, является использование цвет-

ного грунта (имприматуры), которое дает 

возможность работать не только на за-

темнение, но и на высветление тона, ими-

тируя движение цвета в обоих видах цве-

тообразования.  Имприматура позволяет 

создавать оптическое смешение нижних и 

верхних красочных слоев, значительно 

усложняя зрительное ощущение цветово-

го пятна, и, кроме того, в живописной 

культуре не принято было допускать пря-

мого взаимодействия цветов коротковол-

нового спектра с белым грунтом, посколь-

ку синие и фиолетовые на белой основе 

визуально воспринимались как «гряз-

ные». Проблема чистоты синих цветов 

всегда решалась серо-теплой подкладкой 

– рефтью. 

Но имприматура позволяет оптически 

смешивать цвета только в случае полной 

или частичной проницаемости красочных 

слоев. Пастозная работа красками (в тол-

стом и фактурном слое) оставляет этот 

живописный инструмент незадействован-

ным, однако на основе исследований кра-

сок старых мастеров известен факт увели-

чения прозрачности красочных слоев по 

прошествии времени [6, с. 7]. Это связано 

с тем, что при высыхании красочного 

слоя, разница в показателях преломления 

между связующим веществом и пигмен-

том снижается, что и приводит краски к 

снижению цветности и увеличению про-

зрачности. Учитывая этот фактор, для со-

хранения светотоновой конструкции кар-

тины художники использовали подмале-

вок жженой умброй с последующей про-

работкой освещенных участков и с тонким 

слоем свинцовых белил. Эта проработка 

светов называлась «мертвым слоем» и 

решала несколько задач – от создания 

объемов и корректировки формы до при-

дания пространственной глубины работе. 

На принципе оптического смешения 

цвета построена и техника «лессировок». 

Как живописный прием техника лесси-

ровки в масляной живописи появляется в 

XIII – XIV веках и переводится с немецкого 

«Lasierung» как глазурь. По своей сути 

лессировка напоминает последователь-

ное наложение цветных стекол, когда ито-

говый цвет получается оптическим сме-

шением всех слоев с преобладанием 

верхнего цвета. Одними из главных усло-

вий этой техники являются хорошо про-

сушенный нижний слой и прозрачность 

красочных слоев [3, с. 136]. На прозрач-

ность слоев влияют как собственная про-

зрачность краски, так и межслойное ис-

пользование лака или использование ла-

ка для разведения краски. Но технические 

приемы могут быть эффективны только в 

случае понимания законов восприятия 

предметного цвета в среде. Адекватное 

восприятие предметного цвета связано с 

многими факторами. Поскольку на свету 

собственный цвет предмета искажен про-

ходящим световым потоком, а в тени – 
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дефицитом света, то без искажений он 

виден только в зоне полусвета. 

Из этого следует, что один и тот же 

цвет по-разному воспринимается на све-

ту, в тени, в рефлексах и в зоне полусвета, 

имея разные оттенки тона. Оттенок тона, 

определяющий светотеневое соотноше-

ние в пределах одного цвета, носит 

название «валёр» [4, с. 15]. Его подарил 

миру искусства в XVIII века живописец 

Эжен Делакруа. Система валёров включа-

ет в себя градацию тени и света какого-

либо цвета в определенной последова-

тельности. В живописи может быть осу-

ществлена с помощью лессировки. По-

добная система помогает художнику до-

биться сложновоспринимаемых цветовых 

переходов и более детально представить 

предмет в световоздушной среде со все-

ми цветовыми переходами от света к тени 

и т.д. 

Одним из наиболее важных законов 

цвета в живописи является правило по-

лярности температуры света и тени (если 

свет холодный – тень теплая и наоборот). 

Этот закон проистекает из закона «Синего 

неба» или Рэлеевского рассеяния, соглас-

но которому короткие волны, выражаю-

щиеся в синем спектре, рассеиваются с 

большей скоростью, чем длинные (жел-

тые, оранжевые, красные). Если предметы 

в среде освещаются дневным рассеянным 

светом, то на свету они будут иметь хо-

лодные голубоватые оттенки, примеши-

вающиеся к собственному цвету. Тени при 

этом будут теплыми, поскольку в тени бу-

дет дефицит синих, фиолетовых и голубых 

(они будут на свету), а значит, в тени будут 

присутствовать теплые оттенки коричне-

вых (желто-оранжевые и красные в соче-

тании с черным из-за недостатка света). 

При прямом солнечном или электриче-

ском освещении (лампы накаливания) 

свет и тень могут меняться по температу-

ре местами. 

Цветовая перспектива тоже связанна с 

«Законом синего неба», но строится не на 

температурной полярности света и тени, а 

зависит так же как и воздушная перспек-

тива от толщины атмосферного слоя 

между зрителем и объектом. Чем толще 

этот слой, тем отчетливее смещение соб-

ственного цвета предметов в сторону се-

ро-голубых и снижение контрастности и 

различения деталей [8, с. 26]. 

Основным живописным инструментом 

является механизм создания цветовых 

иллюзий, которые строятся на том или 

ином цветовом контрасте. Так одновре-

менный (симультанный) контраст пред-

полагает, что серое пятно рядом с цвет-

ным вызывает на сером цвете иллюзию 

дополнительного цвета. Дополнительный 

цвет, в свою очередь, даже в слабом от-

тенке, усиливает звучание цветового пят-

на, к которому он симультирует. Цветовые 

пятна влияют друг на друга, взаимно из-

меняя и сдвигая цветовосприятие сосед-

них цветов к дополнительности. Так, 

красный рядом с желтым выглядит пур-

пурным (т.е. сдвигается в сторону фиоле-

тового), а желтый при этом выглядит зе-

леноватым (сдвиг в сторону дополнитель-

ного к красному) и т.д. Эти знания позво-

ляют овладеть цветом как инструментом 

классической живописи, но могут потре-

бовать улучшения оптических свойств со-

временных художественных красок. По-
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мимо теоретических знаний и практиче-

ских умений самого художника в совре-

менной живописи существует зависи-

мость от очень большого количества 

внешних факторов. Одной из самых уяз-

вимых областей сегодня является область 

производства качественных художествен-

ных материалов, а химическая непредска-

зуемость красок прямо препятствует прак-

тическому использованию ряда живопис-

ных инструментов. Все это затрудняет 

изучение и овладение техникой традици-

онной академической живописи. 

Цифровая живопись. В настоящее 

время цифровая живопись относится к 

самому востребованному виду современ-

ного изобразительного искусства [5, с. 42]. 

Отличительной особенностью цифровой 

живописи является использование пере-

дачи зрительных образов с помощью пик-

селей (светящихся точек на экране) и их 

нанесение с помощью принтера на гиб-

кую или твердую поверхность. В основе 

электронных изображений лежит прин-

цип компьютерной имитации традицион-

ных инструментов художника. 

Цифровая живопись занимает меньше 

места, где основными инструментами яв-

ляются планшет и стилус (сенсорное пе-

ро). Компьютер в цифровой живописи яв-

ляет полным аналогов мольберта, кото-

рый применяется в классической живопи-

си. Но несмотря ни на что существующие 

базовые законы рисования предметов 

должны быть соблюдены и цифровой жи-

вописи: это воздушная перспектива, ли-

нейная перспектива, рефлексы, цветовой 

круг, светотень и т. д. 

Стоит также отметить, что цифровая 

живопись особенно отличается от других 

форм цифрового искусства и от искусства, 

которое создано на компьютере за счет 

отсутствия необходимости компьютерно-

го рендеринга модели. Рассмотрим опи-

сание наиболее характерных видов циф-

рового искусства (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 –  Классификация цифрового искусства 

Название цифрового  

искусства 

Описание 

Объектно-ориентированные 

произведения искусства 

Цифровые технологии являются средством достижения цели и 

выполняют свою функцию как инструмент для создания класси-

ческих объектов, таких как картины, скульптуры, гравюры, фо-

тографии и т.д. 

Процессно-ориентированные 

оптические эффекты 

В данном случае художники исследуют различные возможно-

сти, которые связаны с самой сутью новой среды – технологии. 

В настоящее время именно благодаря процессно-

ориентированным оптическим эффектам формируется термин 

«новые медиа». Он распространяется на вычислимое искусство, 

созданное, сохраненное и распространенное в цифровом виде. 

То есть, в то время как одни работы основываются на цифровых 

инструментах для увеличения уже существующего носителя, 

другие используют цифровые технологии как неотъемлемый и 

неразрывный компонент при создании объекта 
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Развитие цифровых технологий в искус-

стве послужило формированию гибрид-

ных техник – методов, при которых ху-

дожники также используют цифровой 

формат; они могут варьироваться от ис-

пользования различных программ до до-

стижения различных эффектов. При вы-

полнении определенных аспектов в одной 

программе, а затем переносе в другую, 

для другого аспекта, как правило, работа-

ют 3D-художники. Начальные этапы рисо-

вания на листе бумаги или холсте допол-

няются фотографированием или сканиро-

ванием рисунка в цифровом программном 

обеспечении для последующей корректи-

ровки и завершения произведения. 

Гибридные технологии актуальны и в 

создании профессиональных произведе-

ний искусства. Поэтому важно понимать 

виды техник, применяемых в них.  В ги-

бридных техниках существуют только два 

базовых направления: 

1. Эскиз, выполненный вручную, дора-

батывается с применением цифровых 

программ с помощью компьютера или 

графического планшета.  

2. Эскиз, выполненный вручную, дора-

батывается с помощью компьютерного 

редактора. В данном случае происходит 

работа с корректировкой цветовой гам-

мы, что иногда приводит к кардинальным 

изменениям и большим отличиям от ори-

гинала, т.е. происходит формирование 

нового художественного произведения. 

Эволюция живописи в цифровом 

формате. Начиная с конца XX – начала XXI 

века, цифровая живопись приобретает все 

большую популярность и получает свое 

применение в оформлении самой разно-

образной продукции. Также ее активно 

начинают применять в компьютерных иг-

рах, кино и т.д. Рассмотрим наиболее зна-

чимые причины быстрого вытеснения 

традиционных средств из этих областей: 

1. Популярность/доступность: персо-

нальный компьютер с необходимыми 

техническими характеристиками, соответ-

ствующие программы с различными гра-

фическими возможностями (вектор и 

растр), графический планшет и стилус. 

2. Перспективы. Цифровая живопись 

находится в постоянном развитии, где 

происходит усовершенствование различ-

ных материалов: увеличиваются разре-

шения дисплеев, совершенствуется каче-

ство цветопередачи, растет мощность 

компьютеров, модифицируются про-

граммы для цифровой живописи, форми-

руются возможности создания новых спо-

собов и устройств, в том числе устройств 

визуализации изображений (голография). 

3. Максимальная продуктивность с 

минимальным количеством затраченно-

го времени. Для этого необходимо про-

фессионально владеть специализирован-

ными программами для CG-художников. 

Также протекает более упрощенный про-

цесс работы с цветовыми палитрами. 

Ведь с помощью программ можно подби-

рать не просто уникальные цвета, но и 

формировать наиболее точно цветосоче-

тания по законам, например, триады. Еще 

одним плюсом можно назвать возмож-

ность отменять выполненные действия и 

сохранять в любой момент результат про-

деланной работы и возвращаться к нему в 

последующем и т.д. 
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Оборудование. Для цифровой картины 

необходимо использовать один из двух 

типов оборудования: графический план-

шет, который подключен к компьютеру, 

или автономный планшет. Автономные 

планшеты имеют повышенную переноси-

мость, так как их не нужно привязывать к 

компьютеру.  

Стоит отметить, что и сами планшеты 

тоже можно разделить на две категории: 

планшеты с экраном и без экрана. В пер-

вом случае у планшета имеется экран, ко-

торый, как правило, проще в использова-

нии, но значительно дороже. Второй ва-

риант планшета не имеет собственного 

экрана и его площадь поверхности отоб-

ражается на дисплее компьютера.  

В современной методологии и техно-

логии профессионального образования 

студентов творческих направлений стоит 

обратить внимание не только на теорети-

ческий обзор, но и практическое приме-

нение различных инструментов и прие-

мов как традиционной, так и цифровой 

живописи. Хорошим опытом практическо-

го овладения законами обоих видов жи-

вописи может послужить подробный ана-

лиз живописной работы с выбором соче-

тания живописных приемов и дальней-

шим их воспроизведением с помощью 

цифровых инструментов. 
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ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

(ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ «ОЛЕНИЙ») 
 

О.А. Ковыршина 
 

Статья поступила  в редакцию 10  декабря  2022 г. 

 

В статье рассматривается проблема синтеза эстетического воспитания и 

экологического образования в рамках высшей школы как способа формирования и развития 

экологической культуры студентов. Обоснована необходимость просветительской 

деятельности в сфере экоэстетики на разных уровнях системы образования, что 

обусловлено ценностными установками социума. В структуре современного 

общественного сознания эколого-эстетический элемент приобретает все большее 

значение, и это определяет актуальность проблемы организации экологического 

образования и воспитания в высшей школе. Эколого-ориентированные проекты, курируемые 

вузом, отвечают потребностям времени и играют важную роль в профессиональной 

подготовке будущих учителей. В статье представлен конкретный опыт сотрудничества 

педагогического вуза с Природным парком «Олений», направленный на реализацию эколого-

эстетического подхода в восприятии и описании студентами явлений окружающего мира. 

Выявлена специфика проекта экологической направленности, описаны методические 

подходы к его разработке и реализации во внеучебной деятельности вуза.  

Ключевые слова: эколого-эстетическое воспитание, экологическая культура, экскурсия, 

Природный парк «Олений». 

 

ECOLOGICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS  

(FROM THE EXPERIENCE OF COOPERATION WITH  

THE NATURE PARK «OLENIY») 
 

O.A. Kovyrshina 
 

The article deals with the problem of synthesis of aesthetic education and environmental educa-

tion in the framework of higher education as a way of formation and development of ecological cul-

ture of students. The necessity of educational activities in the field of eco-aesthetics at different levels 

of the education system is substantiated. In the structure of modern public consciousness, the ecolog-

ical and aesthetic element is becoming increasingly important, and this determines the relevance of 

the problem of organizing environmental education and upbringing in higher education. Eco-oriented 

projects supervised by the university meet the needs of the time and play an important role in the 

professional training of future teachers. The article describes a concrete experience of cooperation 

between a pedagogical university and the Nature Park "Oleniy", aimed at implementing an ecological 
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and aesthetic approach in the perception and description of the phenomena of the surrounding world 

by students. The specifics of the environmental orientation project are revealed, methodological ap-

proaches to its development and implementation in extracurricular activities of the university are de-

scribed. 

Key words: ecological and aesthetic education, ecological culture, excursion, Nature Park 

«Oleniy». 

 

Быстрые темпы научно-технической 

революции, истощение природных ресур-

сов, урбанизация и машинизация жизни в 

XX столетии привели многих философов, 

социологов, культурологов к мысли о том, 

что истоки духовного кризиса современ-

ной цивилизации кроются в глобальных 

экологических проблемах. В связи с этим 

вопросы экологической культуры, спосо-

бов и методов ее формирования и под-

держания вышли на первый план, стали 

предметом обсуждения как научных кру-

гов, так и широкой общественности. Вновь 

громко заявила о себе философия приро-

ды, которая, сформировавшись еще в 

недрах античности, обогащалась новыми 

смыслами на протяжении многих столе-

тий европейской истории.   

Становление экологической эстетики 

как науки приходится на 90-е годы про-

шлого века. В русле этого направления 

работали как зарубежные (А. Карлсон, А. 

Берлеант, Ю. Сайто и др.), так и отече-

ственные исследователи (Н.Б. Маньков-

ская, Л.П. Печко, Н.А. Кормин и др.). Со-

временные отечественные исследователи 

разрабатывают вопросы эколого-

эстетического воспитания как школьников 

[4], [6], так и студентов [3], [7]. Сегодня во 

многом благодаря такой просветитель-

ской деятельности, тщательно продуман-

ной методологической базе и практиче-

ской деятельности эстетико-

экологическое сознание воспринимается 

в качестве одной из форм культурного со-

знания личности и общества. В первую 

очередь оно предполагает эстетическое 

освоение природы и ее бытия. Экологиче-

ская эстетика «акцентирует особую роль 

художественного воспитания в формиро-

вании отношения человека к природе как 

духовно-эстетической ценности» [2, с. 6].  

Анализ современных моделей образо-

вательных программ показывает, что за-

явленные в них компетенции личностного 

самосовершенствования предполагают в 

том числе формирование и развитие эко-

логического мышления. На данном этапе 

перед современной школой стоит педаго-

гическая задача формирования нового 

социального идеала – «человека экологи-

ческого», который, будучи высокоразви-

той духовной личностью, способен гар-

монично сосуществовать с окружающими 

людьми и миром природы. Таким обра-

зом, эколого-эстетическое воспитание 

становится важной частью современного 

педагогического процесса, в тонкости ко-

торого должны быть посвящены все педа-

гоги, независимо от их специализации. 

Вместе с тем ученые отмечают, что у 

педагогов, организующих совместную с 

учениками деятельность в области эколо-

гии, преобладают познавательный и дея-
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тельностный подходы, «а критерий эсте-

тического отношения к природе рассмат-

ривается как недостаточно серьезный»  

[5, с. 23]. Иначе говоря, до сих пор в оте-

чественной школе экологическое образо-

вание выстраивается в русле естественно-

научной концепции с элементами при-

кладной экологии. В такой ситуации учи-

тель может с успехом развивать у школь-

ников функциональную эколого-

культурную грамотность, формировать 

экологическое мышление как метапред-

метное умение, отодвигая на периферию 

эстетическое восприятие объектов и яв-

лений природного мира. Это существенно 

обедняет личность школьника, в первую 

очередь его эмоциональную сферу, отве-

чающую за развитие воображения, чув-

ственной отзывчивости, образного виде-

ния предметов и явлений окружающей 

действительности.  

В этой связи становится очевидным, 

что экологическое образование совре-

менных школьников не должно сводиться 

к изучению основ науки экологии. В каче-

стве обязательного компонента данного 

процесса обучения необходимо рассмат-

ривать эстетический, связанный с эмоци-

ональной сферой личности. Интеграция 

естественнонаучных и гуманитарных дис-

циплин призвана показать, как экологиче-

ская проблематика взаимосвязи общества 

и природы отражается в разных сферах 

культуры: не только в науке, но и в искус-

стве, литературе. Эколого-эстетическое 

образование и воспитание приносят ре-

зультат, когда опираются одновременно 

на рациональный (научный, понятийный) 

и иррациональный (художественный, чув-

ственно-образный) способы мышления, 

используют «сочетания разных форм 

формального, неформального, инфор-

мального образования» [1, с. 5].  

Практика современной школы показы-

вает, что в работу по эколого-

эстетическому воспитанию школьников 

могут включаться не только педагоги со-

ответствующего профиля, но и учителя, 

преподающие предметы гуманитарного 

цикла. В таком случае интегрированные 

учебные курсы будут носить культуроло-

гический характер и затрагивать философ-

ско-мировоззренческие проблемы взаи-

модействия общества и природы, решае-

мые на материале художественной лите-

ратуры, живописи и других видов искус-

ства.  

Свой вклад в оптимизацию процесса 

эколого-эстетического образования могут 

внести высшие учебные заведения. Педа-

гогические вузы, подготавливая учитель-

ские кадры для общеобразовательной 

школы, должны уделять внимание под-

держанию и развитию экологической 

культуры студентов. Преемственность 

учебных программ в младшем, среднем и 

старшем школьном звене позволяет за-

ложить у абитуриентов основы функцио-

нальной эколого-культурной грамотности, 

сформировать достаточный запас эколо-

гических знаний. В вузе необходимо про-

должить эту работу, делая акцент на эсте-

тической и художественной направленно-

сти экологического воспитания, осуществ-

ляя отбор методов и приемов приобще-

ния к эколого-эстетическим ценностям с 

учетом возрастных особенностей слуша-

телей.  

В силу специфики изучаемых предме-

тов учебный план студентов-филологов не 
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предполагает специального, углубленного 

изучения предметов, связанных с форми-

рованием экологической культуры, и 

ограничивается использованием экологи-

ческой составляющей базовых учебных 

дисциплин. Следовательно, эта деятель-

ность выносится за рамки формального 

образовательного плана и переходит в 

разряд внеучебной. В современном вузе к 

числу наиболее востребованных видов 

внеучебной деятельности относится про-

ектная работа, которая позволяет синте-

зировать теоретические знания и практи-

ческие умения для решения поставленной 

проблемы, получающей свое воплощение 

в виде итогового продукта. В 2022 году 

студенты и преподаватели института фи-

лологии Липецкого государственного пе-

дагогического университета имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского приняли участие 

в реализации научно-просветительского 

проекта, одной из задач которого стало 

экологическое просвещение, развитие 

экологической культуры не только моло-

дежи, но и людей других возрастных кате-

горий. 

В феврале 2022 года Природный парк 

«Олений» объявил конкурс поддержки 

молодежных научных проектов ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В 

приоритете были заявки, предполагаю-

щие изучение и развитие территории 

Природного парка, популяризацию при-

роды региона. Парк «Олений» располага-

ется близ сел Суходол и Никольское в 

Краснинском районе Липецкой области. 

Это уникальное место имеет статус особо 

охраняемой природной территории. В 

нашей стране подобных объектов всего 

четыре. 

Проект института филологии «Захотите 

впечатлений – посетите парк “Олений”» 

получил поддержку экспертной комиссии 

и реализовывался на протяжении восьми 

месяцев – с мая по декабрь 2022 года. 

Инициативная группа студентов состояла 

из 10 человек, преподаватели осуществ-

ляли консультативную помощь. Творче-

ская коллаборация студентов, изучающих 

русский и иностранный языки, привела к 

идее разработки аудиоэкскурсии по тер-

ритории парка. Составлению текста экс-

курсии предшествовало посещение дан-

ного объекта. Работая в «полевом» ре-

жиме, участники проекта собирали факто-

графическую информацию, беседуя с со-

трудниками парка, определяли маршрут 

будущей экскурсии, отбирали и изучали 

объекты живой и неживой природы. По-

ездка в парк «Олений» носила не только 

прикладной характер. Она была необхо-

дима для обогащения позитивного эмо-

ционально-чувственного опыта студентов, 

которые оказались восприимчивы к кра-

соте и выразительности паркового пейза-

жа.  

Студенты узнали, как бывшие охотни-

чьи угодья, предназначенные для разве-

дения и восполнения поголовья диких 

животных, усилиями неравнодушных лю-

дей со временем превратились в приро-

доохранную зону. Участники проекта по-

считали, что этот пример гармоничных 

отношений природы и человека обладает 

воспитательным потенциалом и, будучи 

включенным в текст аудиоэкскурсии, спо-

собствует формированию ценностной 
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экологической ориентации у широкой 

аудитории.  

Определяясь с типом экскурсии, сту-

денты пришли к выводу, что она должна 

включать природоведческий и экологиче-

ский компоненты. С одной стороны, нуж-

но решить задачу знакомства с природой, 

так как посетители парка, большей частью 

горожане, имеют слабое представление о 

разнообразии видов, обитающих на охра-

няемой территории, и их характерных 

особенностях. С другой – нельзя упустить 

из фокуса внимания различные биоцено-

логические взаимосвязи в природе. Вме-

сте с тем необходимо было уравновесить 

теоретическую и практическую составля-

ющую экскурсии эстетическим началом, 

помогающим посетителю парка «Олений» 

воспринимать красоту природы и форми-

рующим культуру его эмоций.  

Стремясь избежать вторичности, сту-

денты решили сопроводить аудиогид 

фрагментами из художественных и музы-

кальных произведений. В дальнейшем это 

помогло объединить в экскурсии интел-

лектуальное и эмоциональное понимание 

природной среды и ее эстетическую 

оценку. К участию в реализации данного 

проекта на этапе разработки текста аудио-

гида были привлечены обучающиеся с 

развитым экологическим мышлением и 

сформированным эстетическим восприя-

тием явлений окружающего мира и объ-

ектов искусства.  

В качестве образцов художественных 

текстов были выбраны стихотворения  

И.А. Бунина, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, 

Д.Н. Садовникова, проза М.М. Пришвина 

и И.А. Бунина. Одним из главных крите-

риев отбора стал педагогический потен-

циал произведений, в которых мировоз-

зренческие эколого-эстетические ценно-

сти нашли мастерское образное вопло-

щение в слове. Примечательно, что имена  

М.М. Пришвина и И.А. Бунина связаны с 

липецкой землей, поэтому это стало пре-

красной возможностью напомнить жите-

лям и гостям области об истории края, 

популяризировать творчество классиков. 

Так, неслучайно в аудиоэкскурсию был 

включен фрагмент из повести «Суходол», 

позволяющий взглянуть на парковый пей-

заж глазами И.А. Бунина, ведь эти места 

помнят самого писателя. Таким образом, 

эмоционально-эстетическое восприятие и 

познание мира явилось для студентов 

условием сознательного ценностного от-

ношения к природе.  

Эстетический и естественнонаучный 

компоненты объединяются в тексте экс-

курсии на тематическом уровне, так как 

художественные тексты и музыкальные 

фрагменты сопровождают презентацию 

экологического материала. Произведения 

искусства выступают здесь в функции 

своеобразного эмоционального фона, за-

дают эмоционально-психологический тон 

для восприятия естественнонаучных зна-

ний, каких в аудиогиде достаточно много. 

Так, в текст экскурсии включена физико-

географическая характеристика парка 

«Олений», даны сведения о животных и 

птицах, обитающих на его территории, 

описана флора и растительность. Опора 

на словесное и музыкальное искусство 

необходима, потому что побуждает чело-

века любого возраста к восприятию пре-

красного, вызывает оценочные суждения, 

обусловленные непосредственным пере-
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живанием красоты наблюдаемых при-

родных явлений.  

Проект «Захотите впечатлений – посе-

тите парк “Олений”» имел двунаправлен-

ный характер. Задуманный как научно-

просветительский, он ставил своей целью 

популяризацию Природного парка «Оле-

ний» через предоставление достоверной 

и увлекательной информации о его фауне 

и флоре, истории создания, развития и 

функционирования в настоящее время. 

Наряду с этим в процессе выполнения 

проекта студенты выступили в роли ак-

тивных носителей экологической культу-

ры, для которых эстетическое и этическое 

отношение к природному миру стало 

нравственным императивом. 

Таким образом, при формировании 

экологически ориентированной личности, 

независимо от ее возраста, важную роль 

играет эстетическая составляющая. Если 

сделать акцент на художественно-

эстетической функции экологической 

культуры, эмоционально-эстетическое 

переживание при встрече с явлениями и 

объектами природного мира будет спо-

собствовать преобразованию знаний в 

нравственные ценности. Кроме того, уси-

ление эколого-эстетической доминанты 

общественного сознания, в первую оче-

редь молодежного, может помочь в пре-

одолении негативных явлений современ-

ной жизни, вызванных утилитарным и 

прагматичным отношением к окружаю-

щему миру. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ: 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА  

«ЗАХОТИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ – ПОСЕТИТЕ ПАРК «ОЛЕНИЙ»» 
 

И.С. Николаенко, Е.Г. Трунова 
 

Статья поступила  в редакцию 10  декабря  2022 г. 
 

В статье затрагиваются  проблемы   современной отечественной теории и практики 

воспитания, что представляет собой на настоящий момент одно из наиболее актуальных 

направлений  российских педагогических исследований. Есть насущная необходимость в  по-

иске эффективных форм работы с молодежью, которые бы интегрировали в себя предмет-

ную, научную, развивающую, социальную и нравственную  составляющую, позволяли бы од-

новременно реализовать дидактические и воспитательные цели в процессе профессиональ-

ной подготовки студентов вуза. Авторы раскрывают воспитательный потенциал про-

ектной деятельности студентов на примере реализации научного проекта малой студен-

ческой группы «Захотите впечатлений – посетите парк «Олений», описывают концепцию 

проекта, ее ключевые принципы. Новизна состоит в том,  что научный проект предстает 

как мероприятие, способное оказать многовекторное воспитательное  формирующее воз-

действие на студентов.  

Ключевые слова: воспитание, проблемы современного воспитания, воспитание в вузе, про-

ектная деятельность,  воспитательный потенциал  студенческой проектной деятельности. 
 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF STUDENTS' PROJECT ACTIVITIES:  

THE EXPERIENCE OF  CARRYING OUT STUDENTS’ SCIENTIFIC PROJECT  

"IF YOU WANT IMPRESSIONS, DEAR, VISIT THE EXCLUSIVE PARK OF DEER" 
 

I.S. Nikolaenko, E.G. Trunova 
 

The article touches upon problems of modern domestic theory and practice of moral education, 

which is one of the most topical issues in pedagogical research in Russia. There is an obvious need for 

search for effective forms of work with students which could incorporate professional, scientific, per-

sonality-developing, social and moral components in the process of their university education.  The 

authors reveal educational potential of students’ project activities, as exemplified by the students’ 

scientific project “If you want impressions, dear, visit the exclusive part of deer”. They describe the 

concept of the project and its key principle.  The novelty of this approach  lies in the treatment of a 

scientific project as an event capable to produce  multidimensional educational molding effect on 

students.  

Key words: moral education, the problems of moral  education, moral education at the university, 

project activities, educational potential of students’ project activities. 
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В реалиях современной действительно-

сти особую значимость в образовательном 

процессе приобретает воспитание, высту-

пая ключевым фактором, предопределя-

ющим становление и развитие человече-

ской личности во всей сложности и полно-

те ее многогранной природы. Человече-

ское существование принципиально не-

возможно без наличия у индивида лич-

ностных смыслов, ценностных установок, 

приоритетов, границ приемлемости или, 

напротив, неприемлемости, представле-

ний о прекрасном и безобразном и т.п., 

всего того, что отражает его сугубо инди-

видуальное отношения к миру, другим 

людям и самому себе. Различие состоит 

лишь в том, будет ли это «внутреннее» со-

держание человека формироваться сти-

хийно под влиянием внешних факторов 

(социального окружения, средств массо-

вой информации, поп-культуры, интернет-

сообществ и т.п.), качество и степень влия-

ния которых молодые люди в силу своей 

неопытности и отсутствия необходимых 

знаний зачастую не могут адекватно оце-

нить. Или же человек будет приобретать и 

наращивать общественно полезные и лич-

ностно значимые внутренние структуры и 

образования, будучи вовлеченным в целе-

направленно организованный педагогиче-

ский процесс, который принято обозначать 

термином «воспитание». 

Исследователи отмечают, что термин 

«воспитание» указывает на «искусствен-

ную составляющую в этих процессах, на 

функцию, которая в одном случае является 

неотъемлемой для взрослых (родители), в 

другом – вменяется обществом специаль-

но подготовленным профессионалам (пе-

дагогическое сообщество)» [4, c. 186].  

Указывая на двусторонний характер от-

ношения индивида со средой в  процессе 

воспитания А.А. Вербицкий полагает, что 

«...воспитание представляет собой взаи-

модействие внутренних психических про-

цессов человека, связанных с активным 

полаганием себя вовне, самовоспитанием, 

саморазвитием и самореализацией, и 

внешних влияний. Результатом такого вза-

имодействия выступает индивидуальность 

человека как уникальный сплав интеллек-

туального и социокультурного знания, пе-

реживания и опыта» [2, c. 62].  

Многие отечественные исследователи 

констатируют многочисленные проблемы 

в современной теории и практике воспи-

тания. В целом, можно утверждать, что 

обучение предстает как более стабиль-

ный, более последовательно и преем-

ственно развивающийся в культурно-

историческом контексте аспект образова-

ния, нежели воспитание. Возможно, это 

можно объяснить тем, что дидактика в 

большей степени опирается на объектив-

ные психолого-физиологические характе-

ристики субъектов обучения, на знания о 

мире, присущие той или иной историче-

ской эпохе.   В то время как цели и задачи 

воспитания во многом детерминируются 

внешними социально-политическими и 

культурными факторами, более изменчи-

выми по своей природе, в связи с чем це-

ли и задачи обучения никогда не подвер-

гались столь критическому анализу и пе-

реосмыслению со стороны научного со-

общества и не оспаривались широкой 

общественностью, как цели и задачи вос-

питания. Это отчетливо можно наблюдать 

и в современной отечественной педагоги-

ческой действительности. После несколь-
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ких десятилетий явного дидакоцентриз-

ма, сопровождающегося идеологическим 

вакуумом, в образовательной системе на 

сегодняшний день наметилась явная тен-

денция к усилению воспитательной ком-

поненты образовательного процесса, в то 

время как процесс обучения не претерпел 

столь значительных изменений. 

Повышение интереса к воспитанию 

можно проследить как на уровне доку-

ментов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений, научных 

работ, посвящённых воспитанию [3], [5], 

[6] и др., так и увеличению доли воспита-

тельной работы в практике образователь-

ных учреждений. Но этот «разворот» об-

разовательной системы к воспитанию ни-

как не отменяет тех проблем, с которыми 

сталкиваются как педагоги-практики, так и 

теоретики, изучающие проблемное поле 

воспитания.  

Обозначим лишь некоторые проблемы 

современной теории и практики воспита-

ния, которые можно выделить при крити-

ческом рассмотрении педагогической 

действительности. 

 Отсутствие разделяемого большей 

частью российского общества 

общественного идеала в виде 

национальной идеи или системы 

ценностных ориентаций.   

 Утеря единства воспитания и обучения 

в реальном образовательном процессе, 

искусственное их разделение на учебную 

и внеклассную деятельность. 

 Неразработанность процедур и 

критериев оценивания результатов 

воспитания. 

  Использование «старых» форм, 

методов и подходов к воспитанию без 

учета того, что существенно изменился 

субъект воспитательного воздействия 

(ученик /студент) и усложнилась сама 

социальная среда, появились новые 

способы человеческого взаимодействия 

на основе интернет-платформ. 

 Доминирование в воспитательной 

работе «педагогики мероприятий», при 

которой не учитываются интересы и 

желания воспитанников, зачастую 

преобладает метод принуждения, что, в 

свою очередь, нивелирует 

потенциальный положительный эффект от 

такого рода воспитательных событий. 

 Сложность, а подчас и невозможность 

со стороны педагогов противостоять 

негативному влиянию на воспитанников 

электронной среды, контент которой во 

многом вступает в противоречие с 

декларируемыми в рамках 

воспитательной работы ценностями, а 

авторы этого контента является зачастую 

более авторитетными для воспитанников, 

чем непосредственно педагог. 

 Ориентированность образовательной 

системы в целом на западные образцы, в 

которой воспитание и его цели 

понимаются иначе, нередко более 

упрощенно и утилитарно, а само 

воспитание несет иные смыслы,  по сути 

своей чуждые отечественной культуре.  

Все эти многочисленные и пока еще 

нерешенные проблемы заставляют ис-

следователей и педагогов–практиков ак-

тивно разрабатывать проблемное поле 

воспитания и вести поиск эффективных 

методов и форм воспитательной работы с 
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молодежью, которые были бы привлека-

тельными для самих воспитанников и при 

этом обладали бы значительным воспита-

тельным потенциалом.  

Наш опыт показал, что проектная дея-

тельность как форма организации науч-

ной деятельности студентов может быть 

успешно использована в вузе и для реше-

ния целого комплекса воспитательных 

задач при соответствующем содержа-

тельном наполнении.  Отметим, что про-

ект, будучи достаточно сложной формой 

организации деятельности, включающей 

в себя целеполагание, планирование, 

управление ресурсами, ролевое взаимо-

действие (в случае группового проекта) и 

т.п., вызывает неподдельный интерес со 

стороны студентов и желание в нем 

участвовать. 

Вся деятельность разработанного и ре-

ализованного нами научно-

просветительского проекта строилась во-

круг создания малой студенческой груп-

пой аудиоэкскурсии на русском и англий-

ском языках для Природного парка «Оле-

ний» – природно-рекреационной зоны 

Липецкой области. В содержание аудио-

экскурсий были включены литературная и 

музыкальная составляющие, что позволи-

ло представить фактические сведения об 

этом природном объекте в широком   

культурном контексте и тем самым ре-

шить широкий круг воспитательных задач. 

Кроме того, это дало возможность при-

влечь к работе над проектом студентов, 

обучающихся на разных направлениях 

подготовки института филологии (Русский 

язык и литература, Лингвистика, Ино-

странные языки), тем самым сплотить 

студенческий коллектив.  

Концепция проекта базировалась на 

следующих принципах. 

1. Принципе продуктивности. Он 

предполагает, что проект по своему 

характеру представляет собой практико-

ориентированную целенаправленную 

деятельность, которая решает серьезную 

практическую задачу (проблему), а его 

продуктом является вполне конкретный, 

социально значимый интеллектуальный 

продукт. 

2. Принципе педагогической 

целесообразности. Суть данного принципа 

заключается в том, что содержание 

проекта сопряжено с предстоящей 

профессиональной деятельностью 

студентов, а его реализация задействует 

аккумулированные за время учебы в вузе 

профессиональные знания, умения, 

навыки. Кроме того, проект должен 

способствовать расширению горизонтов 

познания его участников и иметь 

выраженную воспитательную 

направленность.   

3.  Принципе открытости и диалогичности 

общения его участников. Этот принцип 

подразумевает, что участники проекта 

(студенты, наставник, эксперты) находятся 

в субъектно-субъектных отношениях, 

поощряется творчество, оригинальные 

идеи, работает механизм «обратной 

связи», педагоги всегда открыты для 

консультаций или обсуждения и готовы 

оказать необходимую поддержку).  

4. Принципе моделирования социальных 

отношений. Работа над проектом 

происходит внутри определенных 

временных рамок, с распределением 

задач, ролей, сроков, с анализом и 

обсуждением промежуточных и конечных 
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результатов, подготовкой отчетной 

документации, презентации результатов 

проекта (в нашем случае на сайте вуза и 

областных СМИ), принятием на себя 

членами группы индивидуальной и 

коллективной ответственности за 

результат проекта, распределением 

имеющихся в наличии ресурсов и т.п. 

Таким образом, проектная деятельность в 

своих основных чертах воспроизводит 

производственную (профессиональную) и 

соответствующие ей коммуникативные 

отношения, тем самым подготавливая 

студентов к эффективной трудовой 

деятельности, облегчая в дальнейшем 

процесс вхождения в профессию и 

гармонизацию их взаимодействия с 

профессиональной средой. 

5. Принципе интеграции. Данный 

принцип реализуется сразу в нескольких 

узловых моментах проекта. Во-первых, 

междисциплинарное по своей сути 

содержание экскурсии инкорпорирует 

знания из области биологии, географии, 

краеведения, отечественной музыки и 

литературы, а подготовка 

непосредственно текста экскурсии 

требует от участников проекта высокого 

уровня владения русским и английским 

языками.  Таким образом, проект создает 

прецедент для междисциплинарного 

взаимодействия, которое требует от 

студентов серьезной фундаментальной 

подготовки по предметам своей 

специальности, а также осведомленности 

в разных областях научного знания и 

умения организовать эффективную 

совместную поисковую деятельность.  Во-

вторых, проект предполагает активное 

взаимодействие студентов и 

преподавателей, выступающих 

экспертами на разных этапах работы над 

проектом, порождая своеобразный 

синтез опыта педагогов и компетенций 

студентов. В-третьих, воспитательная 

составляющая проекта представляет 

собой обращение к ценностно-

смысловым сферам личности, 

традиционно представленным разными 

видами воспитания [7]. Остановимся 

несколько подробнее на этом вопросе. 

Согласно В.А. Сластенину [8], по со-

держанию развиваемых сторон личности 

выделяют различные виды воспитания, 

каждый из которых выполняет специфи-

ческие функции, имеет свое собственные 

цели и задачи и способствует формирова-

нию и развитию определенных качеств и 

умений. Рассмотрим, как заложенное в 

эти виды воспитания содержание было 

реализовано при работе над проектом. 

 

1. Под умственным воспитанием 

подразумевается особый вид 

деятельности, который направлен на 

развитие интеллектуальных способностей 

и мышление человека и ориентирован на 

стимулирование его интереса к познанию  

в  первую  очередь себя и окружающего 

его мира, раскрытие его творческих и 

умственных возможностей и 

сознательное усвоение получаемых им 

знаний. В рамках описываемого нами 

проекта умственное воспитание происхо-

дило на всех его этапах, начиная с этапа 

планирования, когда студенты 

осуществляли поиск информации о парке, 

ее анализировали, воссоздавали историю 
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создания и развития этого ареала. Далее, 

во время экскурсии по парку студенты 

узнали много важной и полезной 

информации о его обитателях, их 

привычках и повадках. Кроме того, 

поскольку на территории парка 

расположено несколько тематических зон 

(скульптурные группы памятников 

сакрального искусства половцев 9-8 

веков, капище, юрточный городок, музей 

природы под открытым небом, 

затопленный лес и др.), студенты 

познакомились с историей и причиной их 

возникновения, погрузились в культуру 

родного края, а также узнали об 

особенностях жилищ, типичных для 

других регионов страны. На этапе 

подготовки текста аудиоэкскурсии 

участники проекта занимались поиском 

необходимой информации не только на 

русском, но и на английском языках, что 

значительно расширило их кругозор и 

повысило уровень интеллектуальной и 

языковой подготовки. В результате, 

студентами был создан 

интеллектуальный продукт – 

аудиоэкскурсия на английском и русском 

языках по  Природному парку «Олений», 

популяризирующая научные знания из 

области географии, биологии, 

краеведения, этнографии с привлечением 

художественных текстов и музыкальных 

произведений отечественных авторов, 

воссоздающих широкий культурный 

образовательный контекст. 

2. В основе нравственного воспитания, 

цель которого – сформировать понятия, 

суждения, навыки и привычки поведения, 

соответствующие нормам общества, 

несомненно, лежат не только 

непреходящие моральные нормы и 

общечеловеческие ценности, 

выработанные людьми в процессе 

исторического развития общества, но и 

новые принципы и нормы, возникшие на 

современном этапе развития общества. 

Так, созданный студентами проект 

способствовал формированию системы 

духовных ценностей и нравственных 

ориентиров учащихся, отражающих 

общечеловеческие ценности, любовь к 

Родине, этические нормы, свойственные 

русской культурной традиции. Кроме того, 

нравственное воспитание тесно связано с 

воспитанием эстетическим, 

направленным на развитие у человека 

способностей воспринимать, понимать и 

создавать прекрасное в природе, жизни и 

искусстве. Создание аудиоэкскурсии с 

привлечением фрагментов музыки, 

поэзии и художественной литературы 

невозможно без проявления 

эстетического отношения к 

действительности. А создание красивого, 

звучащего, выразительного текста, 

несомненно, способствовало развитию 

эстетических чувств. 

3. Справедливости ради отметим, что 

трудовое воспитание в рамках проекта 

носило скорее созидательный характер, 

поскольку в первую очередь оно было 

направлено на формирование у 

воспитанников уважения к людям труда, с 

которыми они познакомились во время 

экскурсии по парку, а также выработку 

совместных трудовых умений и навыков 

при отборе материалов для выполнения 

проекта и подготовки совместной 

аудиоэкскурсии. Все вышеперечисленное 

подразумевало развитие у обучающихся 
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добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к различным 

видам трудовой как индивидуальной, так 

и коллективной деятельности, 

накопление определенного 

профессионального опыта и выступало 

как ведущий фактор развития личности. 

4. С определенной долей уверенности 

можно сказать, что в процессе работы над 

проектом проходило и правовое 

воспитание учащихся, которое состояло в 

формировании правовой грамотности и 

культуры, знакомстве студентов как 

потенциальных туристов и посетителей 

парка со своими правами и 

обязанностями, а также с 

ответственностью, которую они могут 

нести при их несоблюдении.  

5. Более того, проект способствовал 

экономическому воспитанию участников 

проекта, поскольку, в силу своей 

коммерциализованности он потребовал 

от студентов изучения характера 

определенных экономических отношений 

между участниками проекта и 

экспертами, составления бюджета для 

выполнения работ, проведения 

финансовых расчетов при подготовке 

экскурсии, планировании выступления на 

радио и распределения оплаты труда 

среди участников проекта. Проект как 

результат экономического воспитания 

был направлен на развитие 

экономического мышления современного 

человека в масштабах своей группы, 

института, университета, страны. 

6. Патриотическое воспитание, которое 

в первую очередь состоит в воспитании 

патриотической личности и 

характеризуется развитием в студенте – 

гражданине нашей родины 

фундаментальной личностной установки, 

определяющей оценочную позицию 

человека по отношению к 

социокультурной действительности, 

также имело место в рамках реализации 

данного проекта. Не будет 

преувеличением сказать, что проект 

непосредственным образом связан с  

историей, традициями и культурой нашей 

страны, с освоением ее территорий от 

уровня малой родины (Липецкой области) 

до великой Родины, с воспитанием 

гражданина в  духе любви к Родине, ее 

народам, ее социальным институтам и 

культуре, уважения обычаев, обрядов и 

традиций... Параллельно с этим также 

проходило и  гражданское воспитание, 

которое подразумевало воспитание 

личности как активного члена общества, 

способного включаться в общественную 

жизнь, приносить пользу обществу, 

социализироваться, формировать у 

молодежи ответственное отношение к 

труду, истории, обществу, другим людям, 

своему и другим народам, Отечеству. 

Направленный на популяризацию 

туристических маршрутов Липецкой 

области среди российской и зарубежной 

молодежи проект ориентирован на 

оказание благоприятного  

воспитательного воздействия  на молодое 

поколение, формирование у него 

положительного образа Родины, 

стимулирование желания сохранять ее 

красоту и безопасность, обеспечивать ее 

благополучие и поддерживать ее при 

любых обстоятельствах. Более того,  



И.С. Николаенко, Е.Г. Трунова 
 

82                  Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (26), 2023 

учитывая многонациональность нашей 

страны, а также принимая во внимание 

различные исторические и 

географические особенности, которые 

легли в основу природного парка, можно 

говорить и об интернациональном 

воспитании, признающем равенство и 

важность всех наций и национальных 

меньшинств на территории России. Как 

уже упоминалось выше, в парке 

существуют зоны, имитирующие условия 

жизни на Крайнем Севере (юрточный 

городок), демонстрируются охотничьи 

обряды эвенков, якутов и других 

народностей, разводятся виды птиц и 

животных, не характерные для средней 

полосы, и подчеркивается их 

национальная ценность. Кроме того, в 

экскурсии принимали участие студенты-

иностранцы нашего университета (из 

Белоруссии, Узбекистана, Курдистана и 

Туркмении), которые также внесли 

посильный вклад в создание 

аудиоэкскурсии на английском языке, а с 

учетом их вклада она приобрела 

интернациональный характер. 

7. Представляется очевидным, что в ходе 

работы над проектом происходило 

экологическое воспитание студентов, 

цель которого состояла в том, чтобы 

сформировать и развить бережное 

отношение к природе, обеспечить 

осознание ими природы как 

необходимой и незаменимой среды 

обитания человека. Участие студентов в 

экскурсии, контактное общение с 

животными, наблюдение за ними со 

стороны, а также посещение учащимися 

музея природы стали неотъемлемой 

частью экологического воспитания, 

основанного на развитии понимания 

непреходящей ценности природы и всего 

живого на Земле. 

8.  Ну и, наконец, социальное воспитание, 

являющееся составной частью 

социализации и направленное на 

развитие личности в специально 

созданных социальных условиях, в нашем 

случае в студенческой среде. Именно во 

время совместного выполнения проекта 

удалось сформировать внутри рабочей 

группы у студентов чувство 

взаимопомощи, взаимодействия  каждого 

человека внутри конкретного коллектива, 

научить их распределять обязанности 

соответственно их навыкам, знаниям и 

умениям, организовывать процесс 

совместного творчества и воспитывать у 

них коллективную ответственность за 

результат выполненной работы. 

Подводя итог всему сказанному, можно 

констатировать, что реализованный в рам-

ках студенческого гранта, полученного 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского», научный 

проект «Захотите впечатлений – посетите 

парк “Олений“» оказал значимое форми-

рующее воспитательное воздействие  на 

студентов вуза посредством «мягкого опо-

средованного воздействия на личность и  

позволил погрузить студентов  в широкий 

социальный и культурный контекст,  тем 

самым создавая пространство для их са-

мовыражения, личностного роста и инди-

видуального и группового творчества. 

Описанный нами проект носит научно-

просветительский характер, результатом 

которого стала аудиоэкскурсия по природ-

но-рекреационной зоне Липецкой области 
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Природный парк «Олений», синтезирую-

щая знания из области биологии, геогра-

фии, краеведения, отечественной музыки 

и литературы. Содержание проекта непо-

средственным образом связано с научны-

ми проблемами, реализуемыми на кафед-

рах института филологии, а именно: «Про-

блемы взаимопонимания в диалоге куль-

тур», «Лингвокультурологические аспекты 

провинциального (Липецкого) текста».  

Необходимо отметить, что  существуют 

широкие перспективы дальнейшего разви-

тия проекта, в частности, создание  анало-

гичных экскурсий на других иностранных 

языках, расширение содержания экскурсии 

за счет привлечения дополнительных све-

дений из истории Липецкого края и других 

научных областей, привлечение других 

специалистов в качестве экспертов, кото-

рые позволят придать проекту более узко-

направленный научный характер, пред-

ставляющий интерес не только для рядовой 

публики, но и для профессионалов. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что наш опыт реализации студенческого 

научного проекта показал, что  проектная 

деятельность обладает огромным воспи-

тательным потенциалом, а сам научный 

проект предстает как мероприятие, спо-

собное оказать многовекторное воспита-

тельное  формирующее воздействие на 

студентов, поскольку он дает студентам 

возможность реализовываться в профес-

сиональном, психологическом, культур-

ном и социальном планах. Несомненно, 

предметное содержание конкретного 

проекта во многом определяет направле-

ния воспитания, которые могут быть реа-

лизованы в его рамках, в нашем случае 

это экологическое, патриотическое, ум-

ственное, нравственное, социальное  и 

др. виды воспитания. Но многое также 

зависит и от педагогов-наставников, кото-

рые задают формат взаимодействия 

участников проекта, актуализируют зало-

женные в него идеи и смыслы, подают 

личный пример. Ибо воспитание – это 

прежде всего  межличностное взаимо-

действие людей, ведь человека может 

воспитать только человек. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ КАК ФАКТОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕДООЦЕНКИ ЖЕНЩИН НА СЛУЖБЕ  

В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ 

А.С. Стоянов 
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В статье анализируется проблема влияния ожиданий на формирование профессиональ-

ной недооценки женщин в силовых структурах, что существенно определяет их карьерный 

рост. Отмечается также высокая взаимосвязь личных и социальных ожиданий. На основе 

анализа данных, полученных методом анкетирования, сделаны выводы о том, что ожида-

ния (эмоциональности – 43,3%; привлекательности – 43,3%) в большинстве случаев влияют 

на построение карьеры женщин и успешность их самореализации и зависят от реализации 

ожиданий их руководителей и коллектива. По мнению респондентов, женщины более утом-

ляемы (Δср. % =+10,91) и склонны к перепадам в настроении (+23,48), и это ожидаемо учиты-

вается в их работоспособности. Неожиданными для коллектива и руководства будет их 

сонливость (–28,36) и болезненность (–12,97), что вызовет негативную реакцию на эти 

проявления. 

Ключевые слова: ожидания, социальные ожидания, гендерные ожидания, карьера жен-

щин, недооценка женщин, профессиональная недооценка, силовой ВУЗ. 
 

SOCIAL EXPECTATIONS AS A FACTOR OF PROFESSIONAL UNDERESTIMATION 

OF WOMEN WHO SERVE IN LAW ENFORCEMENT BODIES 
 

A.S. Stoyanov 
 

The article analyzes the problem of the influence of expectations on the formation of professional 

underestimation of women in power structures, which significantly determines their career growth. 

There is also a high correlation between personal and social expectations. Based on the analysis of 

the data obtained by the questionnaire method, it was concluded that expectations (emotionality – 

43.3%; attractiveness – 43.3%) in most cases affect women's career building and the success of their 

self-realization and depend on the realization of the expectations of their leaders and team. Accord-

ing to respondents, women are more fatigued (Δav. % = +10.91) and prone to mood swings (+23.48), 

and this is expectedly taken into account in their performance. Unexpected for the team and man-

agement will be their drowsiness (–28.36) and soreness (–12.97), which will cause a negative reaction 

to these manifestations. 

Key words: expectations, social expectations, gender expectations, career of women, underesti-

mation of women, professional underestimation, law-enforcement university. 
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В различных силовых структурах и си-

ловых ВУЗах как их составной части и ос-

новному рекрутёру профессиональных 

кадров остро стоит проблема неравно-

мерности гендерного распределения 

служащих. При должном внимании к дан-

ной проблеме эти структуры получают ряд 

выгод: увеличение поддержки со стороны 

общества, приток новых сотрудников, 

уменьшение гендерной недооценки и по-

вышение роли женщин в силовых струк-

турах в несвойственных им профессиях. 

Несмотря на этот ряд преимуществ, 

«женщины из-за норм и ожиданий 

«надлежащего» поведения, попадающие 

в эти профессии, сталкиваются с пробле-

мами на работе» [15, р. 11]. Гендерные 

ожидания как форма социальных ожида-

ний сохраняют своё господство в обще-

стве. Они создают барьеры, которые вли-

яют на число женщин, претендующих на 

должность в силовых структурах и их 

успешность в приёме на работу. В целом, 

гендерные ожидания в силу их огромной 

инерционности сформированы в прошлых 

веках, когда было принято считать, что 

женщина должна заботиться о семье, а 

мужчина обязан быть кормильцем и по-

лучать доход, который будет поддержи-

вать эту семью. Но именно социальные 

ожидания, опять же в силу инерционно-

сти, обеспечивают стабильность функцио-

нирования самой социальной системы, 

что противоречит культивируемым в СМИ 

современным гендерным тенденциям. 

Вышеуказанные противоречия осмысле-

ны и отражены в основных положениях тео-

рии «Общества ожиданий» и заключены: 

- в большой инерционности социаль-

ных ожиданий; 

- взаимной синхронизации ожиданий 

элементов любой социальной системы; 

- наличии в социальной (кибернетиче-

ской, биологической, механической и лю-

бой иной) системе взаимных ожиданий – 

наиболее вероятного будущего состояния 

объекта или среды взаимодействия; 

- взаимных ожиданиях, сформирован-

ных извне, которые можно синхронизи-

ровать посредством социально-

воспитательной работы; 

- определённом типе поведения инди-

вида, соответствующем определённому 

ожиданию – его будущему состоянию; 

- комфорт в обществе определяется 

предсказуемостью, отражающей совпа-

дение ожиданий с реальностью, обеспе-

чивающей удовлетворённость индивида 

[6, c. 25]. 

Изменение гендерных ожиданий также 

нарушает предсказуемость и создаёт 

определённый социальный дискомфорт, 

нарушая сложившиеся традиции, что 

определённо культивируется в СМИ через 

трансляцию эталона успешной женщины. 

Для того чтобы соответствовать этому эта-

лону, женщине приходится всё более 

имитировать мужские социальные роли – 

демонстрировать социальную ответ-

ственность и физическую выносливость, 

свойственные мужчинам, перенимая их 

отношение к власти, лидерству, стиль 

мышления и т.п. [7, с. 188]. 

По оценкам специалистов [9; 14], ген-

дерный состав силовых структур постепен-

но меняется. Женщины стали более подго-

товлены как морально, так и физически на 

выполнение задач, направленных на защи-

ту правопорядка и Родины. Несмотря на эти 

положительные тенденции, отношение к 
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женщинам, несущим службу в силовых 

структурах, в обществе неоднозначно, и их 

ждут только на должностях, которые явля-

ются более «женскими». 

Актуальность темы исследования обу-

словлена, с одной стороны, достаточно 

большой устойчивостью социальных ожи-

даний в отношении того, что женщина не 

может быть хорошим и квалифицирован-

ным специалистом в силовых структурах – 

данная работа под силу только предста-

вителям мужского пола. С другой сторо-

ны, по оценкам специалистов [8; 9; 14], 

гендер – не показатель квалифицирован-

ности и профессионализма в силовых 

структурах. Проблема заключается в том, 

чтобы выяснить, насколько велико несо-

ответствие социальных ожиданий и про-

фессиональной недооценки в отношении 

женщин, работающих в силовых структу-

рах. Поэтому цель исследования – про-

анализировать роль социальных ожида-

ний в профессиональной недооценке 

женщин в силовых структурах. 

Объект: профессиональная недооценка 

женщины в силовых структурах. Предмет: 

социальные ожидания как фактор профес-

сиональной недооценки женщин в сило-

вых структурах. Гипотезы: Профессиональ-

ная недооценка женщин в силовых струк-

турах формирует их избыточную маску-

линность; переизбыток мужского внима-

ния влияет на профессиональную недо-

оценку женщин в силовых структурах. 

На сегодняшний день женщины доби-

лись возможности быть представителями 

различных опасных и исконно «мужских» 

профессий. Однако зарубежные исследо-

вания показывают, что женщины, незави-

симо от расы, до сих пор сталкиваются с 

множеством препятствий на пути реализа-

ции себя в «мужских» профессиях, что 

определено социальными ожиданиями. 

Так, «большинство белых, азиатских, аф-

роамериканских и латиноамериканских 

женщин из среднего класса описывали 

процесс, в котором ожидания от их выхода 

на рынок труда были настолько сильны, 

что они мало рассматривали другие вари-

анты» [10, p. 424]. Более того, наблюдают-

ся различия в этих ожиданиях. Ожидания 

женщин из рабочего класса менее замет-

ны в постоянной работе – половина из них 

рассматривает неполный рабочий день. 

Женщины из среднего класса настроены 

на полный рабочий день, что говорит о 

большем влиянии на них социальных 

ожиданий, нежели семьи. 

Решение проблемы нивелирования 

гендерных ожиданий как формы соци-

альных ожиданий в силовых структурах 

имеет ряд преимуществ: улучшение ситу-

ации с безопасностью; повышение обще-

ственной поддержки деятельности пра-

воохранительных органов; повышение 

прозрачности; возможность развития 

определённых способностей; уменьше-

ние дискриминации и более широкое 

признание социального разнообразия; 

усиление общественного признания жен-

ских образцов для подражания [13, p. 88]. 

Говоря об участии женщин в работе си-

ловых структур, нельзя не сказать о жен-

щинах-военных. Включение символическо-

го числа женщин в военные структуры яв-

ляется обычным делом, но они не связаны 

с маркерами боя. Отделяя женщин от об-

разов войны, военные усиливают гендер-
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ные различия, вновь подтверждая связь 

между мужественностью и воинственно-

стью, даже если это помогает расширить 

определения женственности [9, p. 151]. 

Идея участия женщин в военных организа-

циях противоречива. С одной стороны, 

объявления о наборе женщин-

сотрудников говорит о нормализации 

идеи их участия в войне. Но, с другой сто-

роны, в реальности женщины практически 

не задействованы в боевых операциях. 

Символическое участие женщин только 

усиливает сложившееся неравенство в 

данной сфере деятельности. Стоит заме-

тить, что уровень гендерного равенства 

влияет не только на присутствие женщин 

в силовых организациях, но и на то, вы-

полняют ли они в них равную работу [12, 

p. 228]. При несоблюдении гендерного 

равенства число женщин-военных в орга-

низациях практически сводится к нулю, к 

тому же на них чаще возлагаются хозяй-

ственные, а не боевые обязанности. 

Также важной проблемой, с которой 

часто сталкиваются женщины в силовых 

структурах, является «предвзятость», ба-

зирующаяся на гендерных ожиданиях, ар-

тикулирующая недооценку женщин и 

обесценивание их опыта в работе с ощу-

щением необходимости постоянно дока-

зывать собственную профессиональную 

состоятельность. «Женщине, куда бы она 

ни пошла, постоянно приходится начинать 

сначала» [16, p. 107] и все время доказы-

вать свою компетентность из-за того, что 

коллеги мужского пола не воспринимают 

их как равных профессионалов. 

Отдельно следует рассмотреть специ-

фику подготовки женщин в отечественных 

силовых ВУЗах. На сегодняшний день 

практически во всех образовательных ор-

ганизациях МВД, МО, МЧС, национальной 

гвардии и др. создаются условия для под-

готовки женщин. Это детерминировано 

возникновением ряда факторов: снижени-

ем количества мужчин призывного возрас-

та в связи с демографической ситуацией в 

стране; назначением женщин на должно-

сти дефицитных специальностей, имею-

щихся в силовых ведомствах (программ-

ное обеспечение, математика, радиоэлек-

троника); оздоровлением морально-

нравственных взаимоотношений в коллек-

тивах за счёт присутствия женщин; внед-

рением автоматизированной, посильной 

женщине деятельности вместо тяжёлого 

физического труда и др. [1, с. 181]. Это 

можно считать положительной тенденци-

ей, которая открывает множество возмож-

ностей для реализации женщин, что поз-

воляет существенно восполнить нехватку 

специалистов в организациях. 

На сегодняшний день в силовые струк-

туры приходят женщины, которые в по-

давляющем большинстве эмоционально 

заряжены на выполнение служебно-

боевых задач. Более того, они (женщины) 

нередко получают специальное образо-

вание, что открывает им дорогу к офицер-

ским званиям [5, с. 95]. Но по-прежнему 

действует система разделения работы на 

«мужскую» и «женскую», которая ограни-

чивает женщин при приёме на работу, т.к. 

работодатели обращают внимание на 

пол, а не на качества женщин: ответ-

ственность, стойкость, дисциплинирован-

ность. При том, что обучение в силовых 

ВУЗах проходит в одинаковых условиях и 

женщины справляются с этим не хуже 

мужчин [3, c. 64]. Так, по оценкам специа-
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листов, у женщин-военных, находящихся 

на действительной военной службе, луч-

ше развита выносливость, высокие пока-

затели физического здоровья, есть доступ 

к качественному медицинскому обслужи-

ванию. Это обусловлено спецификой их 

работы, которая предполагает наличие 

хорошей физической подготовки и повы-

шенный уровень опасности. Однако жен-

щины-ветераны сообщали о более пло-

хом общем состоянии здоровья и более 

высоком уровне рискованного поведения, 

психических расстройств и хронических 

заболеваний, чем женщины гражданских 

профессий [14, p. 473]. Это говорит об об-

щей напряжённости и долгосрочном от-

рицательном влиянии военной службы на 

здоровье. 

Работа в силовых структурах имеет свои 

особенности, которые связаны с большим 

физическим и психическим напряжением, 

ощутимо влияющим на работу женщин. 

Рассмотрим их на примере МЧС России. 

Так, женщины – сотрудницы МЧС России 

обладают смешанным гендером. Они в 

равной степени наделены как традицион-

но мужскими качествами, так и женскими 

[2, с. 152]. Благодаря комбинации «муж-

ских» и «женских» качеств сотрудницам 

МЧС России легче адаптироваться как в 

профессии, так и в личной сфере. Женщи-

ны, работающие в силовых структурах, как 

правило, проявляют большую склонность к 

маскулинности, чем представительницы 

других, более «женских» профессий. Это 

обусловлено особым характером работы, 

который предполагает наличие твёрдости 

и решительности. 

Крайне сложно построить карьеру в 

структуре МЧС России, не обладая ука-

занными чертами характера. Многим 

женщинам приходится менять свои при-

вычки и поведение. Для того чтобы удер-

жаться в мужском коллективе, им прихо-

дится подстраиваться под мужской стиль 

поведения. Однако такое проявление 

маскулинности отрицательно сказывается 

в построении личной жизни, что также 

мешает им реализовывать себя в полной 

мере. Хотя для самого спасателя, незави-

симо от пола, важна постоянная готов-

ность к ЧС, выполнению квалифициро-

ванных действий, связанных с риском: 

стрессоустойчивости, ответственности за 

жизнь пострадавших [8]. Данные качества 

служат залогом эффективного исполнения 

служебного долга сотрудника МЧС Рос-

сии. От них зависит не только степень 

профессиональной реализации спасателя, 

но и жизни многих людей. 

Из всего вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что на данный момент 

большая часть общества не воспринимает 

женщин как полноценных работников си-

ловых структур именно в силу устойчиво-

сти социальных ожиданий. Хотя их инте-

грация в подобные структуры имеет ряд 

преимуществ, общество продолжает 

сдерживать такие инициативы. 

Результаты были получены методом 

анкетирования, путём которого удалось 

выявить роль социальных ожиданий в 

профессиональной недооценке женщин в 

силовых структурах. 

Доступная стихийная выборка состави-

ла 309 человек с ограничениями, харак-

терными для данных онлайн-опросов, с 
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точки зрения их внешней (External 

validity), внутренней (Internal validity) и 

конструктной (Construct validity) валидно-

сти, где по последним двум он может 

быть даже выше, чем офлайн-опрос7, что 

совершенно оправдано в подобных ис-

следованиях. Представляются необходи-

мыми дальнейшие исследования, выпол-

ненные на вариативных в социально-

демографическом плане выборках. В то 

же время исследования ожиданий вслед-

ствие их субъективности ближе к каче-

ственной социологии, что значительно 

смягчает требования к выборке. 

В ходе исследования были опрошены 

обучающиеся: студенты (42,4%) курсанты 

(36,9%) и сотрудники (20,7%) силовых ВУ-

Зов, из них женщин 60,8%, мужчин 39,2% 

с высшим (39,8%), средним (44,4%), сред-

ним специальным (9,7%), вторым высшим 

(6,1%) образованием. Из них жена-

тых/замужем – 18,4%, с детьми – 16,2%. 

Доход в месяц на каждого члена семьи 

составляет: до 10 тыс. руб. – 5,5%, 10-15 

тыс. – 7,8%, 16-20 тыс. – 10,4%, 20-30 тыс. 

– 17,8%, 30-50 тыс. – 29,3%, свыше 50 тыс. 

– 34,6%. 

Преимущественный возраст респон-

дентов составляет 19-20 лет (46,3%), 21-30 

– 27,2%, более 30 (19,4%), наименьшее 

число респондентов в возрасте до 19 лет 

(7,1%). Подавляющая часть участников 

опроса проживает в Подмосковье (50,8%) 

и Москве (30,4%), а также в других горо-

дах России (18,8%). Результаты данного 

анкетирования представлены ниже. 

                                                 
7
 Девятко И.Ф. Онлайн-исследования и 

методология социальных наук: новые горизонты, 
новые (и не столь новые) трудности // Онлайн-
исследования в России 2.0. – М.: РИЦ «Северо-
Восток», 2010. – С. 18. 

На вопрос «Как Вы считаете, работа в 

силовых ведомствах является ли жен-

ской профессией?» большинство опро-

шенных (67,6%) ответило положительно, 

25,3% не согласны с этим, 7,1% затрудни-

лись ответить. Далее мы предложили ре-

спондентам поставить себя на место кол-

лег и начальников, которым приходится 

взаимодействовать с женщинами-

сотрудниками для оценки отношения к 

женщинам в силовых структурах внутри 

коллектива, в котором они работают. 

На вопрос «Будучи работником сило-

вых структур, хотели бы Вы работать в 

паре с женщиной» подавляющее боль-

шинство респондентов (да и скорее да – 

74,7%) ответило положительно и (нет, 

скорее нет – 17,5%) отрицательно. Также 

7,8% затруднились ответить на этот во-

прос. Исходя из этого женщина является 

ценным напарником, что подтверждают 

ответы на следующий вопрос (см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Как вы считаете, каковы ожидания коллег от работы женщин  

в силовых структурах? (несколько вариантов ответов) 

Вариант ответа  Процент 

Женщина будет ценным работником 53,1% 

Женщина будет стремиться к продвижению в карьере 52,4% 

Женщина не будет в полной мере выполнять свои профессиональные 

обязанности 

25,2% 

Женщина будет пытаться переложить часть своей работы на коллег-

мужчин 

13,9% 

Женщина будет отвлекаться на рабочем месте и мешать другим кол-

легам 

12,3% 

По мнению респондентов, практически 

в равных соотношениях от женщины ожи-

дают, что она будет ценным работником 

(53,1%) и стремиться к продвижению в 

карьере (52, 4%). Следовательно, женщи-

ну в силовых структурах описывают как 

целеустремлённую в выполнении своих 

служебных обязанностей. Однако присут-

ствуют и такие ожидания: женщина будет 

отвлекаться (12,3%), будет пытаться пере-

ложить часть своей работы (13,9%) и не 

будет выполнять в полной мере свои обя-

занности (25,2%), означающие, что ожи-

дания по-прежнему неоднозначны и до-

статочно значимая часть респондентов 

продолжает придерживаться мнения о 

том, что силовые структуры для мужчин. 

Для того чтобы всесторонне оценить 

ожидания от женщин в коллективе сило-

вой структуры, мы задали следующий во-

прос (см. табл. 2). 

 
 

Таблица 2 – Как Вы считаете, какие качества ожидает увидеть начальство  

от женщин при приеме на работу силовые структуры? (Несколько вариантов ответов) 

Вариант ответа Процент 

Высокий уровень профессионализма 69,9% 

Коммуникабельность 64,7% 

Организованность 63,8% 

Высокий уровень физической подготовки 37,9% 

Амбиции 37,5% 

Миролюбивость 34,6% 

Привлекательность 29,8% 

Пунктуальность 0,3% 

Красивое личико 0,3% 

Я считаю, что девушкам в принципе не стоит идти в силовые струк-

туры, большой риск для жизни 

0,3% 
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Отвечая на этот вопрос (см. табл. 2) 

большинство выделили ожидания таких 

важных качеств как высокий уровень 

профессионализма (69,9%), коммуника-

бельность (64,7%), организованность 

(63,8%), амбиции (37,5%), высокий уро-

вень физической подготовки (37,9%), ми-

ролюбивость (34,6%). Данные качества 

служат залогом эффективного исполнения 

долга специалиста силовых структур и по-

этому начальство выбирает именно по 

этим критериям. Однако есть и ответы, 

связанные с внешним видом: 29,8% счи-

тают, что руководство ожидает увидеть 

привлекательных девушек. Анализируя 

ответы, можно сделать вывод, что боль-

шинство респондентов в первую очередь 

оценивают именно профессиональные 

качества женщин, их способности. Однако 

около трети опрошенных больше ценят в 

женщине внешность. Такое положение 

вещей отрицательно сказывается на воз-

можностях женщин работать в руковод-

стве силовых структур, т.к. их не воспри-

нимают как полноценных сотрудников. 

Говоря о неравном отношении на ра-

боте, к женщинам и мужчинам, также 

стоит обратить внимание на оплату труда 

в силовых структурах. Респонденты, отве-

чая на вопрос «Как, вы считаете, сколько 

должна получать женщина на работе в 

силовых структурах?», отмечают, что 

необходима одинаковая оплата труда для 

женщин и мужчин (80,5%); 7,4% утвер-

ждают, что женщина должна получать 

больше мужчин; 10,3% считают, что жен-

щина должна получать меньше мужчин, 

занимая при этом одинаковые должности 

с мужчинами. 2,3% опрошенных затруд-

нились с ответом. Таким образом, присут-

ствует профессиональная недооценка 

женщин в силовых структурах. 

Немаловажным является карьерный 

рост женщин. При ответе на вопрос «Счи-

таете ли Вы, что женщине легче продви-

гаться по карьерной лестнице в силовых 

структурах?», мнения респондентов раз-

делились: 64,2% не согласны с этим и 

21,9% ответили утвердительно, 13,9% за-

труднились ответить. Здесь важно учиты-

вать силы и средства, которыми достига-

ется карьерный рост. Далее респондентов 

попросили выбрать способы, наиболее 

популярные у женщин для продвижения 

по службе. 
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Таблица 3 – Как Вы считаете, какие из нижеперечисленных способов женщины  

чаще всего используют для продвижения по службе? (несколько вариантов ответа) 

Вариант ответа Процент 

Упорная работа в рамках служебных обязанностей 79,3% 

Выполнение рискованных/сложных операций в рамках профессио-

нальной деятельности 

43% 

Связи 24,9% 

Уход в декретный отпуск с сохранением начисления рабочего стажа 16,2% 

Сплетни, представление коллег в невыгодном свете 6,8% 

Смекалка 0,3% 

Отношения с начальником 0,3% 

Не знаю 0,3% 

Вызывающая одежда 0,3% 

Все зависит от характера женщины 0,3% 

 

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, 

какие из нижеперечисленных способов 

женщины чаще всего используют для 

продвижения по службе?» (см. табл. 3) в 

первую очередь респонденты отметили 

упорную работу в рамках служебных обя-

занностей (79,3%), а также выполнение 

сложных операций (43%). Однако значи-

тельная часть респондентов уверена, что 

женщина использует такие методы как 

связи (24, 9%), уход в декретный отпуск 

(16,2%) и сплетни (6,8%). Также часть ре-

спондентов (1,2%) считает, что женщины 

используют в продвижении по службе бо-

лее оригинальные методы (см. табл. 3), 

полагая, что единственный способ – со-

здание и использование различного рода 

личных связей, подвергая сомнению доб-

росовестность женщин при продвижении 

по службе. 

Несмотря на косвенное проявление 

предвзятого отношения к женщинам, ко-

торое было выявлено в ходе анализа, мы 

решили изучить ответы респондентов на 

прямой вопрос по теме гендерного нера-

венства. Отвечая на вопрос «Поддержи-

ваете ли Вы распределение работы по 

гендеру?», большинство опрошенных 

(61,3%) ответили на вопрос отрицательно, 

положительно – 29,7%, 9% – затруднились 

ответить. Такие результаты говорят о по-

ложительной динамике в области разви-

тия и укоренения равноправия. 

Для лучшего ознакомления с образом 

женщины мы решили узнать мнением ре-

спондентов о качествах, присущих жен-

скому полу. 
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Таблица 4 – Какие качества Вы считаете наиболее характерными  

для женщин в силовых структурах? (несколько вариантов ответа) 

Вариант ответа Процент 

Организованность 69,9% 

Трудолюбие 66,7% 

Мягкость 46,9% 

Нежность 42,1% 

Смелость 40,8% 

Эмпатия 35,3% 

Вспыльчивость 21% 

Несерьезность 12% 

Затрудняюсь ответить 3,6% 

 

Отвечая на вопрос «Какие качества Вы 

считаете более характерными для 

женщин в силовых структурах?», 

респонденты выделили следущие (см. 

табл. 4): организованность (69,9%), 

трудолюбие (66,7%), смелость (40,8%), а 

также мягкость (46,9%), нежность (42,1%), 

эмпатию (35,3%). Наименьшее количество 

процентов набрали такие качества, как 

вспыльчивость (21%) и несерьезность 

(12%), 3,6% затруднились ответить. Таким 

образом, большинство респондентов 

считают, что женщинам в основном 

присущи положительные черты, которые 

позволяют успешно реализовываться в 

работе. Благодаря обладанию 

совокупности «маскулинных» и 

«феминных» качеств женщина-сотрудник 

будет относится к работе организованно, 

но в то же время морально и искренне 

поддерживать других людей. Следующим 

вопросом мы пытались выявить 

взаимосвязь между «женскими» 

качествами и качествами работников 

силовых структур. 

 

 

Таблица 5 – Какие качества наиболее ожидаемы у работников силовых структур?  

(несколько вариантов ответа) 

Вариант ответа Процент 

Стрессоустойчивость  83,8% 

Выносливость  79,9% 

Организованность  77% 

Смелость  73,1% 

Трудолюбие  65,4% 

Дружелюбие  30,4% 

Затрудняюсь ответить 1,6% 
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Отвечая на вопрос «Какие качества 

наиболее ожидаемы у работников сило-

вых структур», респонденты отметили: 

стрессоустойчивость (83,8%), выносли-

вость (79,9%), организованность (77%), 

смелость (73,1%) и трудолюбие (65,4%) 

(см. табл. 5). Данные результаты частично 

перекликаются с ответами на предыду-

щий вопрос (см. табл. 4). Организован-

ность и трудолюбие больше половины 

респондентов считают качествами, харак-

терными для женщин. Из этого можно 

сделать вывод о том, что женщины могут 

обладать качествами, необходимыми при 

работе в силовых структурах. 

Говоря о качествах женщин, следует 

принять во внимание мнение, согласно 

которому  женщины могут быть излишне 

эмоциональны в силу своей физиологии. 

На вопрос «Ожидаете ли Вы, что излиш-

няя эмоциональность женщин, обуслов-

ленная физиологией, негативно скажется 

на «боеспособности» организации?» бы-

ли получены следующие ответы: 18,1% – 

да и 25,2% – скорее да, скорее нет – 29,8% 

и нет – 20,75%. Таким образом, мнение по 

данному вопросу у опрошенных неодно-

значно. Почти половина (43,3%) в разной 

мере считает, что физиология и эмоцио-

нальность женщины может негативно 

сказаться на функционировании силовых 

структур при выполнении боевых задач. 

По результатам анализа ответов на во-

прос «Влияет ли привлекательность 

женщин при приеме на работу в силовые 

структуры?» 43,3% респондентов в той 

или иной степени (да – 18,4% и скорее да 

– 24,9%) считают, что влияет. 22% катего-

рически не согласны с утверждением и 

27,2% скорее не согласны с ним, еще 7,4% 

затруднились с ответом. Таким образом, 

многие респонденты считают внешние 

критерии работницы силовых структур 

важным качеством, которое может по-

влиять на решение о приеме на работу. 

При ответе на вопрос «Ожидаете ли 

Вы, что после выхода из декретного от-

пуска женщины могут утратить свои 

профессиональные навыки?» выясни-

лось, что 45,7% респондентов в той или 

иной мере считают, что женщины не 

склонны к утрате профессиональных 

навыков после выхода из декретного от-

пуска: «скорее нет» ответили 24,3% и 

«нет» 21,4%. Согласие выразили только 

35,6% опрошенных (да – 7,8% и скорее да 

– 27,8%), 18,8% затруднились с ответом. 

Данные результаты говорят о том, что в 

обществе практически отсутствуют или не 

имеют большой силы негативные ожида-

ния по поводу женщин, вышедших из де-

кретного отпуска. 

Больше половины респондентов 

(63,8%) при ответе на вопрос «Требует ли 

построение карьеры женщин в силовых 

структурах отказа от личной жизни?» вы-

разили мнение, что это не обязательно 

(34% ответили «нет» и 29,8% «скорее 

нет»). Лишь 28,8% (да – 7,4% и скорее да – 

21,4%) опрошенных считают, что для реа-

лизации в карьере женщинам необходи-

мо отказаться от личной жизни. Мы мо-

жем сделать вывод, что в обществе отсут-

ствует шаблон, согласно которому жен-

щина может реализоваться лишь в одной 

сфере. Большинство респондентов увере-

ны, что личную жизнь и карьеру можно 

совмещать.
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Таблица 6 – Насколько ожидаемо влияние на работоспособность  

следующих симптомов, обусловленных женской физиологией? 

Напротив каждого фактора указана доля респондентов, выбравших его (в процен-

тах) в соответствии со шкалой оценивания, где 0 – никак не ожидаемо, 1 – минимально 

ожидаемо, 2 – в основном ожидаемо, 3 – существенно ожидаемо, 4 – очень ожидаемо; 

баллы и Δср., % – отклонение от среднего балла. 

Симптомы,  

обусловленные 

 женской физиологией 

Ожидаемое влияние на работоспособность, 

% / баллы 

0 1 2 3 4 
Δср. / 

итог 

Нервозность 
41,4% 27,2% 18,1% 9,7% 3,6% 3,69% 

0 0,272 0,362 0,291 0,142 1,068 

Утомляемость 
36,6% 30,7% 17,8% 11,7% 3,2% 10,91% 

0 0,307 0,356 0,350 0,129 1,142 

Болезненность 
47,9% 28,2% 14,6% 5,2% 4,2% -12,97% 

0 0,282 0,291 0,155 0,168 0,896 

Перепады настроения 
35,3% 29,1% 17,8% 8,7% 9,1% 23,48% 

0 0,291 0,356 0,262 0,362 1,272 

Сонливость 
52,8% 28,5% 12,3% 5,2% 1,3% -28,36% 

0 0,285 0,246 0,155 0,052 0,738 

Раздражительность 
39,2% 30,7% 17,2% 7,8% 5,2% 5,88% 

0 0,307 0,343 0,233 0,207 1,091 

Вспыльчивость 
46,0% 25,2% 15,9% 8,4% 4,5% -2,60% 

0 0,252 0,317 0,252 0,181 1,003 

Отвечая на вопрос «Насколько ожида-

емо влияние на работоспособность сле-

дующих симптомов, обусловленных 

женской физиологией?» (Δср. %), наибо-

лее ожидаемы для респондентов такие 

симптомы как (см. табл. 6): перепады 

настроения (23,48) и утомляемость 

(10,91). Наоборот, наименее ожидаемы 

сонливость (–28,36) и болезненность  

(–12,97). Остальные ожидания по указан-

ным симптомам не так ярко выражены. 

Таким образом, по мнению респондентов 

женщины более утомляемы и склонны к 

изменению в настроении, что ожидаемо 

учитывается в их работоспособности. 

Неожиданными для коллектива и руко-

водства будет их сонливость и болезнен-

ность. Следует также отметить, что все 

симптомы получили довольно низкую 

оценку ожиданий (никак не ожидаемо) у 

респондентов – от 35,3% до 47,9%. Это го-

ворит о негативной реакции коллектива и 

руководства на возникновение указанных 

симптомов в рабочее время. 

Также мы решили изучить мнение о 

физической подготовке женщин, т.к. она 

является немаловажным аспектом при 

работе в силовых структурах. На вопрос: 
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«Считаете ли Вы, что физические данные 

женщин от природы уступают муж-

ским?» мнения респондентов раздели-

лись таким образом: 31,6% ответили «да», 

28,1% «скорее да», 20,3% «скорее нет», 

12,6% «нет» и 7,4% затруднились с отве-

том. Данные результаты свидетельствуют 

о том, что большинство опрошенных 

(59,7%) считают женщин слабее мужчин. 

Помимо этого, мы решили узнать, раз-

деляют ли респонденты наше мнение ка-

сательно важности физической подготов-

ки для работы в силовых ведомствах, в 

том числе и для женщин. Отвечая на во-

прос «Считаете ли Вы, физическую под-

готовку обязательной у сотрудников си-

ловых структур?» респонденты дали та-

кие ответы: 53,9% ответили «да», 32,6 

«скорее да», 6,7% «скорее нет», 3,4% 

«скорее нет» и 3,4% затруднились с отве-

том. Таким образом, подавляющее боль-

шинство респондентов (86,5%) считают 

физическую подготовку важной. Следую-

щие вопросы анкеты также касались фи-

зической подготовки работников силовых 

структур. 

Респондентам был задан вопрос: «Счи-

таете ли Вы, что при работе в силовых 

структурах женщина должна иметь луч-

шую физическую подготовку, чем муж-

чины?» 12,3% ответили «да», 11,9% «ско-

рее да», 29,4% «скорее нет», 37,7% «нет» 

и 8,7% затрудняются ответить. Можно 

сделать выводы, что большинство ре-

спондентов, а именно – 67,1%, считают, 

что физическая подготовка женщин не 

должна превосходить мужскую подготов-

ку. Но почти четверть опрошенных счита-

ет, что женщина должна быть подготов-

лена лучше коллег-мужчин. Возможно это 

связано с тем, что в ответах на предыду-

щие вопросы было высказано мнение, что 

женщины слабее от природы. Поэтому 

для полноценной работы в силовых струк-

турах им надо стремиться превосходить 

мужчин в физическом плане, чтобы дока-

зать свою эффективность. 

Следующий вопрос анкеты призван 

полностью раскрыть отношение респон-

дентов к физической подготовке в срав-

нении обоих полов. На вопрос «Считаете 

ли Вы, что женщина способна достигнуть 

и поддерживать такой же уровень физи-

ческой подготовки, как и у мужчин?» 

были даны неоднозначные ответы. 35,2% 

ответили «да», 26,8% – «скорее да», 23,2% 

–«скорее нет», 10% – «нет» и 4,8% затруд-

нились с ответом. Больше половины 

опрошенных (62,0%) считают, что женщи-

на не только может достигнуть «мужского 

уровня» физической подготовки, но и 

поддерживать его. Треть опрошенных не 

согласны с тем, что женщине это под силу. 

Таким образом, в обществе нет четкого 

мнения о физической подготовке жен-

щин. При рассмотрении результатов стоит 

учитывать, что речь идет в первую оче-

редь о физической подготовке при работе 

в силовых структурах, где требования зна-

чительно выше, чем при приеме на дру-

гие специальности. Нормативы силовых 

ведомств одинаково сложны и для муж-

чин, и для женщин. 

В ходе проведенного исследования 

было выявлено, что больше половины 

опрошенных (61,3%) высказались против 

распределения работы по гендеру. Этот 

же результат подтвердился в других во-
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просах, которые касались предвзятого от-

ношения к женщинам в силовых структу-

рах. Подавляющее число участников 

опроса (67,6%) считают работу в силовых 

ведомствах женской профессией и лишь 

незначительный процент (7,1%) не со-

гласны с этим. 

Большинство респондентов не склонны 

поддерживать стереотипы о нечестных 

способах продвижения женщин по служ-

бе (79, 3%), таких как романтические от-

ношения с начальником, использование 

связей и сплетен. Это говорит о каче-

ственном изменении восприятия женщин 

в силовых структурах, и сегодня они не 

воспринимаются как негативное явление. 

Все меньше людей склонны считать такой 

род деятельности «неженской работой». 

Качества, которые наиболее важны для 

работы в силовых структурах, опрошенные 

склонны приписывать и современным 

женщинам. Такие черты, как организован-

ность (69,9%) и трудолюбие (66,7%) ре-

спонденты посчитали характерными для 

женского пола. Эти же качества вошли в 

четверку важнейших для работников сило-

вых структур, опять же, по мнению опро-

шенных (стрессоустойчивость 83,8%, вы-

носливость 79,9%, организованность 77% и 

трудолюбие 65,4%). Это говорит о том, что 

женщин воспринимают не только через 

призму роли матери и жены, но и как пол-

ноценных сотрудников, реализующих себя 

в карьере через упорную работу (79,3%). В 

то же время отмечено наиболее ожидае-

мое (Δср. %) влияние на работоспособ-

ность женщин таких симптомов, обуслов-

ленных женской физиологией, как перепа-

ды настроения (23,48) и утомляемость 

(10,91). Наименее ожидаемы сонливость  

(-28,36) и утомляемость (-12,97). Следует 

также отметить, что все симптомы получи-

ли низкую оценку ожиданий (никак не 

ожидаемо) – от 35,3% до 47,9%. Это вызы-

вает негативную реакцию коллектива и ру-

ководства на возникновение указанных 

симптомов в рабочее время. 
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