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УЧАСТИЕ ЦАРЕВНЫ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ  

В СУДЬБЕ ОПАЛЬНОГО ПАТРИАРХА НИКОНА 
 

Н.Г. Великоцкая (Мозгунова), Г.В. Аксенова 
 

Статья поступила в редакцию 1 июня 2023 г. 
 

Статья посвящена деятельности царевны Татьяны Михайловны – одного из активных 

сторонников опального патриарха Никона. Переоценка роли и места церкви в жизни совре-

менного российского общества определяет интерес и актуальность исследования истории 

взаимоотношений патриарха и царской семьи в период становления абсолютной монархии 

в России.  

Цель данного исследования – проследить участие царевны Татьяны Михайловны в судьбе 

низложенного патриарха Никона и его последующей реабилитации, опираясь на комплекс 

исторических источников, в первую очередь – архивных документов, ранее не привлекавших 

особого внимания исследователей.  

Научная новизна исследования заключается в изучении авторами совокупности сохранив-

шихся источников, которые позволили уточнить ряд малоизвестных фактов, связанных с жиз-

нью и общественной деятельностью царевны Татьяны Михайловны. 

Ключевые слова: царевна Татьяна Михайловна, «судное дело» патриарха Никона, «про-

щательные» грамоты.  
 

THE PARTICIPATION OF PRINCESS TATIANA MIKHAILOVNA  

IN THE FATE OF THE DISGRACED PATRIARCH NIKON  
 

N.G. Velikotskaya (Mozgunova), G.V. Aksenova 
 

The article is devoted to the activities of Princess Tatyana Mikhailovna, one of the active supporters 

of the disgraced Patriarch Nikon. The reassessment of the role and place of the church in the life of 

modern Russian society determines the interest and relevance of studying the history of the relationship 

between the patriarch and the royal family during the formation of an absolute monarchy in Russia. 

The purpose of this study is to trace the participation of Princess Tatyana Mikhailovna in the fate 

of the deposed Patriarch Nikon and his subsequent rehabilitation, based on a set of historical sources, 

primarily archival documents that previously have not attracted much researchers’ attention.  

The scientific novelty of the study lies in the study by the author of a set of surviving sources, which 

made it possible to clarify a number of little-known facts related to the life and social activities of 

Princess Tatyana Mikhailovna. 

Key words: Princess Tatyana Mikhailovna, Patriarch Nikon's "court case", "farewell" letters. 
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Во второй половине XVII столетия 
роль цариц и царевен в придворной 
жизнь Московского государства стано-
вилась все более ощутимой. Они ока-
зывали влияние на решения монархов, 
поддерживали те или иные боярские 
кланы, высказывали свое мнение по 
вопросам церковной реформы. Цари-
цы и царевны покровительствовали 
монастырям, делали богатые вклады, 
занимались делами милосердия. Одна 
из самых ярких и влиятельных предста-
вительниц женской половины семьи 
царя Алексея Михайловича – его 
младшая сестра царевна Татьяна, дочь 
государя Михаила Федоровича от вто-
рого брака с Евдокией Лукьяновной 
Стрешневой. За свою долгую жизнь – 

70 лет (05.01.1636-23.08.1706) царевна 
Татьяна Михайловна успела стать оче-
видцем множества важнейших собы-
тий в судьбе России XVII столетия. По-
сле смерти сестёр – царевен Ирины 
(1679 г.) и Анны (1692 г.) она, как 
«старший член» царской семьи, следи-
ла за соблюдением придворных обы-
чаев, в семейных торжествах ей отво-
дили почётное место. Согласно доку-
ментам Дворцовых разрядов, Татьяна 
Михайловна была восприемницей при 
крещении детей царской семьи: доче-
рей своего брата Алексея – Марфы, 
Марии и племянника Ивана – Феодо-
сии, Екатерины и Анны; сына Петра I – 

царевича Алексея Петровича [3, т. III, 
стб. 211, 325; т. IV. стб. 531–532, 758]. 

Царские грамоты и указы этого време-
ни свидетельствуют о причастности ца-

ревны Татьяны Михайловны к важным 
событиям придворной жизни и  позво-
ляют проследить ее участие в госуда-
ревых и патриарших приёмах [3, т. 3, 
стб. 338, 395, 647, 1490; т. 4, стб. 320 –
321], в семейных праздниках и торже-
ственных выходах, на молебствиях по 
случаю побед [3, т. 3, стб. 651, 1639;  
т. 4, стб. 589, 750, 851]. 

В историографии упоминания о ца-
ревне Татьяне Михайловне традици-
онно связаны с ее деятельностью как 
мецената, покровителя, наставника. 
Исследователи неоднократно отмеча-
ли  ее активную деятельность по воз-
обновлению строительства любимого 
монастыря опального патриарха Нико-
на – Нового Иерусалима, установление 
ею традиции паломничества членов 
царской семьи в эту обитель [7; 12]. 

Ряд современных работ, посвященных 
царскому двору, историческим порт-
ретам цариц и царевен XVII века, опи-
сывают возрастающее влияние жен-
ской половины семьи, в том числе Та-
тьяны Михайловны, на придворную 
жизнь [11; 16; 23]. 

Цель данного исследования, опира-
ясь на комплекс исторических источ-
ников, в первую очередь – архивных 
документов, – проследить участие ца-
ревны Татьяны Михайловны в судьбе 
опального патриарха Никона. 

По данным жизнеописания патри-
арха Никона, созданного его бывшим 
клириком И. Шушериным, царевна Та-
тьяна Михайловна с детского возраста 
испытывала глубокую привязанность к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1692_год
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патриарху и активно поддерживала  
его деятельность [8, с. 94]. По свиде-
тельству источника, при царском дво-
ре архимандрит Новоспасского мона-
стыря Никон, бывший игумен Кожео-
зерского монастыря и будущий патри-
арх, появился в 1646 г. Царь любил 
общаться с Никоном, повелев тому 
приезжать каждую пятницу к заутрене 
для духовных бесед. Именно в это 
время происходит знакомство Никона 
с Татьяной Михайловной и другими 
членами царской семьи [8, с. 10–11].  

По мнению ряда современных ис-
следователей, решающую роль  в ду-
ховной карьере Никона, прошедшего 
за короткое время путь от игумена до 
патриарха, сыграли как объективные 
обстоятельства – слабость государ-
ственной власти при молодом царе 
Алексее Михайловиче, так и личные 
качества Никона: ум, сила характера 
[13, с. 66]. Научные исследования жиз-
недеятельности патриарха Никона, ос-
нованные на анализе обширного исто-
рического материала, дают возмож-
ность проследить причастность царев-
ны Татьяны Михайловны к указанным 
историческим событиям и  процессам 
[5, с. 380-381, 385; 13, с. 149, 259, 263, 
267, 269; 22, с. 54, 75, 205, 325, 327-

331]. Именно царевна Татьяна являлась 
самым последовательным сторонни-
ком Никона в царской семье и оказы-
вала влияние на некоторые решения 
власти в «деле» опального патриарха. 

Важной вехой в отношении царевны  
Татьяны Михайловны, как и всей цар-
ской семьи, к патриарху Никону яви-
лись события, связанные с вспышкой 
эпидемии чумы 1654-1655 гг., ставшей 
настоящим бедствием для государства. 
Весной 1654 г., отправляясь на войну с 
Польшей, царь Алексей Михайлович 
возложил попечение о своей семье на 
патриарха Никона, а управление дела-
ми – боярской комиссии, которая офи-
циально подчинялась малолетнему ца-
ревичу Алексею Алексеевичу [3, т. 3, 
стб. 413]. Так как царская семья нахо-
дилась под опекой патриарха, то фак-
тически все дела решались именно Ни-
коном [3, т. 3, стб. 412–416]. Он перепи-
сывался с царем и был хорошо осве-
домлен о ходе военных действий [3, т. 
3, стб. 432–433, 435–436, 449–450]. В 
июне 1654 г. эпидемия чумы в Москве 

резко усилилась, и царь отправил пат-
риарху грамоту, в которой просил се-
мью его «уберечь от мора» [13, с. 149]. 
Меры, предпринятые патриархом по 
спасению от заражения царской семьи, 
оказались эффективными. В июле 1654 
г. Никон, спасая от смертельной опас-
ности, вывез царское семейство и со-
провождавших его детей и жен знат-
нейших бояр из Москвы в Троице-

Сергиев монастырь [21, ф. 235, оn. 2.  
д. 36, л. 212-213 об.]. К середине авгу-
ста 1654 г. в  связи с усилением чумы в 
данной местности патриарх Никон 
принимает решение перевезти цар-
скую семью из Троице-Сергиева в Каля-
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зинский монастырь, предварительно 
обеспечив там безопасность условий 
проживания. 11 сентября царское се-
мейство и сопровождавшие его лица 
прибыли в Калязинский монастырь [21, 
ф. 235, оn. 2. д. 38. л. 147]. Архивные 
документы, «Акты о моровом повет-
рии», отражают дальновидность при-
нятых решений патриарха о соблюде-
нии строгих мер карантина, изоляции 
зараженной территории: вокруг Моск-
вы были выставлены засеки и заставы, 
под страхом смертной казни, невзирая 
на чины и звания, никого не пропуска-
ли. Караулы на этих заставах подчиня-
лись патриарху [4, т. 3, с. 442–444, 447].  

В октябре 1654 г. царь Алексей Ми-
хайлович прибыл в Вязьму, туда была 
перевезена и царская семья из Каля-
зина монастыря. В Вязьме царица ро-
дила царевну Анну Алексеевну (23 ян-
варя 1655 г.) [4, т. 3, с. 454]. Так как с 
наступлением зимы моровое поветрие 
в Москве стихло, то, согласно царским 
грамотам, Алексей Михайлович при-
нял решение отвезти свою семью в 
Москву и возвратиться на место воен-
ных действий [6, т. 2, с. 720–721, 729].  

Таким образом, моровое поветрие 
1654–655 гг., унесшее множество че-
ловеческих жизней, обошло Татьяну 
Михайловну и ее семью. По свиде-
тельству патриаршего клирика Ивана 
Шушерина, за спасение царской семьи 
Алексей Михайлович Никону «любо-
вию своею царскою воздавати нача ...» 
[8, с. 30].  

Царевна Татьяна Михайловна всю 
свою жизнь питала глубокое уважение к 
Никону и никогда не забывала заслуг 
его для семейства царского во время 
моровой язвы [15, с. 351–352]. Она была 
активной сторонницей патриарха Нико-
на, поддерживая его нововведения.  

В начале духовной карьеры буду-
щий патриарх Никон, тогда еще архи-
мандрит Новоспасского монастыря, 
был участником «кружка ревнителей 
благочестия», возглавляемого духов-
ным отцом царя Стефаном Вонифатье-
вым. Царь Алексей Михайлович под-
держивал «ревнителей благочестия», 
посещал проповеди Ивана Неронова в 
Казанском соборе. «Ревнители  благо-
честия» считали необходимым устра-
нение разночтений и разногласий в 
церковно-обрядовой практике, повы-
шение нравственного уровня духовен-
ства. Историки церкви отмечали, что 
среди членов кружка не было един-
ства мнений по способам достижения 
поставленной цели. Царь Алексей Ми-
хайлович, Стефан Вонифатьев, а позже 
к ним присоединился и Никон, полага-
ли, что надо ориентироваться на гре-
ческую церковно-обрядовую практику 
[10, с. 87–90].   

В 1652 г., став патриархом, Никон 
приступил к исправлению богослу-
жебных книг и обрядов, стремясь при-
вести русскую церковную практику в 
соответствие с греческой. По мнению 
современных исследователей, не ре-
форма, породившая трагедию раскола, 
а возвышение роли священства и все-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1655_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ленского православия было приори-
тетным направлением деятельности 
Никона [13, с. 128, 129].  

Раскол нашел отражение и в цар-
ской семье. В отличие от Татьяны Ми-
хайловны, поддержавшей нововведе-
ния в церковной жизни, старшая сест-
ра государя царевна Ирина весьма со-
чувственно относилась к старообряд-
цам. Она даже выступала защитницей 
боярыни Ф.П. Морозовой и протопопа 
Аввакума несмотря на то, что оба вос-
принимались царем как государствен-
ные преступники. О её помощи старо-
обрядцам Аввакум неоднократно 
вспоминает в своём «Житии» [14,  
с. 277–322]. Реформы, начатые Нико-
ном, активно продолжались уже после 
ухода патриарха с кафедры в 1658 г. и 
последующего за тем  его низложения, 
поскольку усиление централизации 
церковного управления способствова-
ло процессу становления абсолютной 
монархии. 

Согласно архивным документам 
«дела Никона», кризис во взаимоот-
ношениях царя и патриарха резко про-
явился летом 1658 г. Царь перестал 
посещать патриаршие службы, не-
смотря на неоднократные приглаше-
ния Никона. 10 июля Никон отправил 
письмо государю, сообщив об остав-
лении им кафедры [20, ф. 27, оп. 1,  
д. 140а, ч. 1, л. 181]. Уделяя особое 

внимание обстоятельствам оставления  
патриаршей кафедры и последовав-
шей за тем опалой, Никон неодно-

кратно указывал и главную причину 
его конфликта с царем – вмешатель-
ство Алексея Михайловича в дела 
церкви. Опальный патриарх выделял 
основные стороны нарушения царем 
«святых законов»: вмешательство в 
дела управления церковью, посяга-
тельство на церковное имущество, 
мирской суд над духовенством [20,  
ф. 27,  оп. 1, д. 140, ч. 5,  л. 248]. 

Состоявшийся по инициативе царя 
Поместный собор 1660 г. осудил Нико-
на за оставление патриаршей кафедры 
и вынес решение о запрещении его 
пребывания в столице. Комплекс исто-
рических источников свидетельствует 
о наказании царской властью тех, кто 
поддерживал опального патриарха, 
посещал его  в Воскресенском мона-
стыре, принимал от него благословле-
ния [2, с. 265–267; 18, с. 335–339].  

В ходе конфликта Никона с царем 
Алексеем Михайловичем патриарха 
поддерживали только самые близкие к 
нему люди. Царевна Татьяна Михай-
ловна не скрывала своего доброго от-
ношения к Никону,  лишенному власти, 

но не патриаршества. Документы «дела 
Никона» содержат ряд фактов, свиде-
тельствующих о поддержке патриарха 
со стороны царевны Татьяны Михай-
ловны, в частности, о наличии возмож-
ной переписки между ними в указан-
ный период. Так, в декабре 1662 г. мо-
нах Воскресенского монастыря старец 
Аарон, возивший письма патриарха Ни-
кона в Москву, был лично опрошен ца-
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рем Алексеем Михайловичем. Царя ин-
тересовали вопросы: кто именно из 
царского дома ездит к Никону, возил 
ли Аарон письма от «государевой сест-
ры». Старец Аарон на вопросы царя от-
вечал дипломатично, уклончиво, но не 
отрицал наличия возможности указан-
ных фактов [2, с. 219].  

После того как решением Собора 
1666–1667 гг. Никон был низложен и 
сослан  в Ферапонтов монастырь, Та-
тьяна Михайловна неоднократно 
предпринимала попытки помочь ему. 
Пытаясь благотворно повлиять на 
судьбу низложенного патриарха, она 
напоминала царю Алексею Михайло-
вичу, а за тем и его сыну – царю Федо-
ру Алексеевичу о роли Никона в спа-
сении семьи, о его духовной деятель-
ности [8, с. 94]. 

Архивные источники свидетель-
ствуют об изменении с годами отно-
шения царя Алексея Михайловича к 
низложенному патриарху. В период 
ссылки в Ферапонтов монастырь 
(1667–1675 гг.) Никон адресовал царю 
38 писем, которые  неоднократно из-
давались. Особый интерес представ-
ляют послания Никона, составленные в 
1667 и 1671 гг. [20, ф. 27, оп. 1, д. 140, 
ч. 3; д. 140а, ч. 1–4]. В центре этих по-
сланий – вопрос о его взаимоотноше-
ниях с царем. Анализ писем Никона к 
царю позволяет проследить развитие 
их взаимоотношений, прошедших путь 
от обвинений до взаимного прощения. 
Указанные факты объясняют пред-
смертное желание Алексея Михайло-

вича вернуть Никону отнятый у него 
патриарший сан.  

Но после смерти Алексея Михайло-
вича при дворе молодого царя Федора 
Алексеевича взяла верх партия врагов 
Никона – боярских кланов Милослав-
ских, Хитрово, Стрешневых, сочувство-
вавших старой вере и не заинтересо-
ванных в освобождении низложенного 
патриарха [9, с. 37; 23, с. 168, 169, 218]. 
Высшие иерархи церкви, поддержи-
вающие отношения с опальным патри-
архом, сразу подверглись гонениям со 
стороны патриарха Иоакима – личного 
врага Никона [17, с. 90; 23, с. 215–216]. 

Сложившаяся ситуация в первые го-
ды правления племянника Федора 
Алексеевича повлияла на временное 
ослабление положения при дворе ца-
ревны Татьяны Михайловны, поэтому  
некоторое время она не могла просить 
за опального патриарха. По мнению 
исследователей, это произошло из-за 
интриг боярских кланов [17, с. 123]. 
Данная ситуация нашла отражение в 
материалах дворцовых документов:  
12 января, в день именин царевны Та-
тьяны Михайловны, царь всегда делал 
выход к ней в церковь для всенощно-
го. Но в 1677 г. он не делал по поводу 
её именин парадного стола и не посы-
лал с именинным пирогом. Но уже в 
1678 г., как и в последующие, все было 
устроено согласно традиции царского 
семейства [1, с. 634, 650].  

Новые данные о последних годах 
жизни Никона позволяют говорить о 
роли царевны Татьяны Михайловны в 



N.G. Velikotskaya (Mozgunova), G.V. Aksenova  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (28), 2023                             13 

процессе его реабилитации со стороны 
молодого царя Федора Алексеевича  в 
период 1678–1682 гг. Она ходатай-
ствовала перед царем о смягчении 
участи патриарха Никона, о его пере-
воде в Воскресенский монастырь [22, 
с. 320–328; 23, с. 422-433]. Под ее вли-
янием молодой царь «стал благово-
лить опальному владыке», уделять 
большое внимание к личности Никона, 
к его обители − Воскресенскому мона-
стырю, ученикам и сподвижникам. С 
1679 г. царь, по инициативе Татьяны 
Михайловны, возобновил строитель-
ство Воскресенского собора в Новом 
Иерусалиме, начатое патриархом Ни-
коном. «Всеусердие» царевны Татьяны 
к Новому Иерусалиму  хорошо извест-
но. Так, по свидетельству клирика И. 
Шушерина, Татьяна Михайловна при 
возобновлении строительства Воскре-
сенского собора использовала сред-
ства из своей комнатной казны [8,  
с. 115–117]. Члены царской семьи во-
шли в число самых известных вкладчи-
ков в Воскресенский Ново-

Иерусалимский монастырь, что нашло 
отражение в документах монастырско-
го архива [12, с. 35–36, 39, 55]. Соглас-
но записям во Вкладной книге, цар-
ской семьей  монастырю были даны 
земли, значительные суммы денег, 
драгоценные металлы и камни [3, т. 4, 
стб. 62, 128; 19, с. 190-195]. 

 «По прошению» Татьяны Михай-
ловны в июне 1681 г. царь Федор 
Алексеевич написал Никону письмо 

«десницею своею», в котором называл 
его патриархом и своим отцом, просил 
у него благословения и утешал его из-
вестием о скором его возвращении из 
ссылки [8, с. 99]. После смерти Никона 
по настоянию царевны Татьяны его те-
ло было захоронено в главном храме 
Ново-Иерусалимского Воскресенского 
монастыря. В память об усопшем ца-
ревна в 1691 г. подарила монастырю 
ковчег со святыми мощами – рукой 
мученицы Татианы. Монастырю было 
возвращено именование Новым Иеру-
салимом. Это имело большое симво-
лическое значение: Новый Иерусалим 
был не только любимой обителью 
опального патриарха, но и занимал 
центральное место в его концепции 
воссоздании пространственной иконы 
Святой земли в Московском царстве 
[7, с. 11, 22, 27, 28]. Процесс реабили-
тация патриарха Никона произошел 
благодаря усилиям царя Федора Алек-
сеевича и царевны Татьяны Михай-
ловны. Так, грамоты  вселенских пат-
риархов, полученные в 1682 г., свиде-
тельствуют о посмертном возвраще-
нии  сана и священства Никону [24,  
ч. IV,  № 136–140, с. 424–433]. 

Исследование комплекса историче-
ских источников, в первую очередь – 

архивных документов – позволяет 
сделать вывод о значительном влия-
нии деятельности царевны на судьбу 
опального патриарха Никона, его реа-
билитацию, дальнейшее строительство 
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главного детища почившего патриарха  
– Ново-Иерусалимского монастыря. 

В жизни царевны Татьяны Михай-
ловны отразилась целая эпоха русской 

истории. Ее судьба, участие в полити-
ческой и духовной жизни страны 
представляют интерес для дальнейших 
научных исследований.  
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА В РОССИИ 

В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XIX В. 
 

А.Ю. Ильин, В.В. Канищев 

 

Статья поступила в редакцию 10 июля 2023 г. 

 

Авторы сосредоточили внимание на ряде проблем, связанных с существенным 

обновлением документальной базы истории крестьянского вопроса, ее разносто-

ронней источниковедческой оценкой, историографическим переосмыслением в ра-

ботах А.Н. Долгих. В статье отмечается широкий историографический кругозор 

липецкого историка. Особое внимание обращается на комплексное рассмотрение 

А.Н. Долгих трудов историков и других авторов исторических сочинений XVIII - пер-

вой половины XIX в. В статье подчеркнут такой момент, как уважительное отно-

шение А.Н. Долгих к работам предшественников и вместе с тем аргументирован-

ное обоснование своего отношения к обсуждаемым проблемам. Такое обоснование 

строится на введенном самим А.Н. Долгих в научный оборот большом и широком по 

видам наборе источников: дворянские реформаторские проекты, воспоминания, 

дневники, произведения публицистики и художественной литературы. Авторы 

статьи отмечают, что А.Н. Долгих дал глубокое обоснование вопроса о том, что 

практически никто из критиков крепостного права не отпустил своих крестьян на 

волю. Особенной крупной проблемой, проанализированной А.Н. Долгих, стало рас-

смотрение политики Николая I, который, по мнению историка, все-таки готовил 

крестьянскую реформу. При этом убедительно выглядят аргументы А.Н. Долгих 

относительно факторов, которые сдерживали реформаторскую активность им-

ператора. Авторы данной статьи согласились с итоговой оценкой А.Н. Долгих дея-

тельности Николая I, которая проявилась в торможении необходимых реформ. В 

предлагаемой статье позитивно оценивается стремление А.Н. Долгих к количе-

ственному анализу текстов дворянских проектов и результатов голосования по 

крестьянскому вопросу в Госсовете Российской империи, вместе с тем звучит при-

зыв к историку углубить использование количественных методов и других междис-

циплинарных подходов в своих исследованиях. 

Ключевые слова: историография, крестьянский вопрос в России, А.Н. Долгих, меж-

дисциплинарные подходы в исторической науке.   
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REVISITING THE STUDY OF THE PEASANT QUESTION IN RUSSIA IN  

THE 18TH - FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY 
 

A.Yu. Ilyin, V.V. Kanishchev 
 

The authors focused their attention on a number of problems related to the significant 

updating of the documentary base of the history of the peasant question, its versatile source 

assessment, its historiographical interpretation in the works by A.N. Dolgikh. The authors 

note the broad historiographical outlook of the Lipetsk historian. Special attention is paid to 

the complex consideration by A.N. Dolgikh the works written by  historians and other authors 

of historical works of the 18th – first half of the 19th century. The article highlights such a 

feature  of A.N. Dolgikh’s papers   as  respectful attitude to the work of predecessors and at 

the same time a reasoned justification of their attitude to the problems under discussion. 

Such a justification is based on the fact that A.N. Dolgikh himself introduces into scientific 

circulation  a large and wide-ranging set of sources: noble reform projects, memoirs, diaries, 

works of journalism and fiction.The authors of the article note that A.N. Dolgikh gave a deep 

justification for the question that practically none of the critics of serfdom let their peasants 

go free. A special major problem analyzed by A.N. Dolgikh was the consideration of the policy 

of Nicholas I, who, according to the historian, was still preparing a peasant reform. At the 

same time A.N. Dolgikh’s word,s concerning factors hindering the emperor’s reformative ac-

tivities, sound convincing. The authors of this article agreed with A.N. Dolgikh's final assess-

ment of the activities of Nicholas I, which manifested itself in the hampering the necessary 

reforms. The proposed article positively assesses the desire of A.N. Dolgikh to quantify the 

texts of noble projects and the results of voting on the peasant question in the State Council 

of the Russian Empire, at the same time, there is a call for the historian to deepen the use of 

quantitative methods and other interdisciplinary approaches in his research. 

Key words: historiography, the peasant question in Russia, A.N. Dolgikh, interdisciplinary 

approaches in historical science. 

 

Изучение крестьянского вопроса во 
внутренней политике Российского гос-
ударства в XVIII – первой половине  
XIX в. на протяжении многих десятиле-
тий является одной из крупных тем 
отечественной историографии. В нача-
ле XXI в. особенно высокую активность 
в исследовании этого вопроса прояв-
ляет профессор Липецкого государ-
ственного педагогического универси-
тета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского Аркадий Наумович Долгих, 
который за 15 лет подготовил и издал 

целую серию монографий и сборников 
документов по данной тематике, сре-
ди них:  «Крестьянский вопрос в Рос-
сии в конце XVIII – первой четверти XIX 
века: власть и общество: сборник до-
кументов: в 4 томах», «Крестьянский 
вопрос во внутренней политике рос-
сийского самодержавия в конце XVIII – 

первой четверти XIX в.: Монография: в 
2 томах», ««Пороховой погреб под гос-
ударством»: пути решения крестьян-
ского вопроса в России в эпоху прав-
ления Николая I. Историографические 
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очерки»,  ««Увижу ль, о друзья, народ 
неугнетенный...»: российское дворян-
ство и крестьянский вопрос в XVIII – 

первой четверти XIX в. Историографи-
ческие очерки: в 2 т.» [1, 2, 3, 4, 5].    В 
данных монографиях особенно отме-
тим введение в научный оборот сотен 
новых документов, связанных с об-
суждением крестьянского вопроса на 
государственном и общественном 
уровнях, разностороннюю и глубокую 
источниковедческую оценку этих до-
кументов. В   4 томах монографии 
«Крестьянский вопрос в России в кон-
це XVIII – первой четверти XIX века: 

власть и общество: сборник докумен-
тов»   представылены проекты, статьи,  
записки, письма, указы, речи В.Н. Ка-
рамзина, А.Б. Фока, В.В. Попугаева, 
М.А. Грибовского, М.Н. Муравьева, 
А.С. Кайсарова, М.Н. Новикова,  
И.И. Дибича и др. А.Н. Долгих поста-
рался «вписать» свои конкретные ис-
торические разработки в широкий ис-
ториографический контекст.  

В двух томах монографии «Кре-
стьянский вопрос во внутренней поли-
тике российского самодержавия в 
конце XVIII – первой четверти XIX в.», 
монографии ««Пороховой погреб под 
государством»: пути решения кре-
стьянского вопроса в России в эпоху 
правления Николая I. Историографиче-
ские очерки», двух томах монографии  
««Увижу ль, о друзья, народ неугне-
тенный...»: российское дворянство и 
крестьянский вопрос в XVIII – первой 
четверти XIX в. Историографические 
очерки» А.Н. Долгих  проявляет  исто-
риографический кругозор.  

Комплексное рассмотрение трудов 
историков и других авторов историче-
ских сочинений того времени с пози-
ций историзма представляется вполне 
обоснованным. Ведь работы истори-
ков в XVIII – первой половине XIX в. 
только становились профессиональ-
ными. Некоторые из них сочетали в 
своем творчестве научный и писатель-
ский подход, публицистические рас-
суждения по злободневному крестьян-
скому вопросу. 

Справедливо, что необходимым сю-
жетом монографий А.Н. Долгих стало 
изучение внутриполитического состоя-
ния России в периоды правления от-
дельных императоров. Это позволило 
определить зависимость политических 
взглядов историков и других авторов 
сочинений на исторические темы от от-
ношения конкретного российского пра-
вителя к крестьянскому вопросу.  

Такой подход соответствует лучшим 
историографическим традициям, тре-
бующим учета конкретно-

исторических условий, в которых рабо-
тали историки и другие авторы сочи-
нений на исторические темы.    

А.Н. Долгих по ходу изложения 
взглядов историков прошлых времен 
весьма органично и тонко включает в 
текст свои рассуждения по отдельным 
аспектам историографии крестьянско-
го вопроса. Мы уже отмечали, что та-
кая позиция должна быть составной 
частью любого историографического 
исследования, поскольку историограф 
должен не только оценивать работы 
предшественников, но и аргументиро-
ванно обосновывать свое отношение к 
обсуждаемым проблемам [6]. 
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В работах А.Н. Долгих особенно вы-
деляются такие историографические 
акценты, как уважительное отношение 
к некоторым наработкам марксист-
ской исторической литературы и, 
напротив, осторожное отношение к 
отдельным новомодным взглядам на 
проблему, призывы к отказу от архаи-
зации и модернизации конкретной ис-
торической эпохи. 

Автор имеет право на замечания 
коллегам о недостаточном изучении 
источников по истории подготовки 
крестьянской реформы. А.Н. Долгих в 
своих публикациях ввел в научный 
оборот громадный и широкий по ви-
дам список источников. Наряду с ре-
форматорскими проектами он посто-
янно привлекает для анализа кре-
стьянского вопроса воспоминания, 
дневники, произведения публицисти-
ки и художественной литературы. Эти 
ценные с источниковедческой точки 
зрения исторические свидетельства 
стали важны для объяснения автором 
общественных настроений периода 
конца XVIII – середины XIX в., внутрен-
него мира реформаторов и чиновни-
ков, окружения императоров. 

При всей широте изученной литера-
туры и используемых источников в 
своих монографиях А.Н. Долгих  счита-
ет, что они не могут быть всеохватны-
ми. Поэтому он совершенно прав, 
называя книги очерками. 

Одним из главных направлений ис-
следований А.Н. Долгих стало глубокое 
обоснование, казалось бы, хорошо из-
вестного вопроса о том, что практиче-
ски никто из критиков крепостного 

права, включая декабристов, не отпу-
стил своих крестьян на волю. 

Особенной крупной проблемой, 
проанализированной А.Н. Долгих, ста-
ло тщательное исследование в своих 
монографиях политики Николая I. Мы 
согласны с общим выводом о том, что 
этот император все-таки готовил кре-
стьянскую реформу. При этом убеди-
тельно выглядят аргументы А.Н. Дол-
гих относительно факторов, которые 
сдерживали реформаторскую актив-
ность императора.          

Считаем обоснованным утвержде-
ние автора об эпохе правления Нико-
лая I, сохранении некоторого потенци-
ала крепостной экономики и боязни 
властей подорвать ее как основу всей 
российской экономики. Убедительно 
представлены наблюдения о том, что 
Николай I как военный человек не мог 
не учитывать возможного ослабления 
русской армии перед лицом внешней 
опасности. Такое ослабление могло 
произойти при распаде рекрутской си-
стемы в процессе отмены крепостного 
права. Большой опасностью реформы, 

по мнению императора, был подрыв 
дворянского имущественного положе-
ния и ослабление монархии.         

А.Н. Долгих с позиций историзма 
пытается раскрыть реформаторские 
икания Николая I. Но его итоговая 
оценка деятельности этого императо-
ра реализуется в утверждении: Нико-
лай доктринерски верил принципам, 
усвоенным в молодости, без жизнен-
ного опыта, под влиянием архаических 
представлений прусских королей.  
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Автор монографий справедливо, но 
без свойственной советской историо-
графии идеологической ангажирован-
ности утверждает, что в целом репута-
ция Николая I оказалась подорванной. 

Очень интересным и перспективным 
представляется использование в моно-
графиях А.Н. Долгих количественных 
методов анализа текстов дворянских 
проектов в решении крестьянского во-
проса, а также распределении высших 
российских бюрократов исходя из ре-
зультатов голосования по крестьянско-
му вопросу членов Государственного 
совета России. В самой последней мо-
нографии А.Н. Долгих сделал шаг к 
корреляционному анализу: результаты 
голосования он сопоставил с чинами 
участников голосований и количеством 
крестьянских душ у них.    

В качестве перспектив целесообраз-
но облечь эти оригинальные наблюде-
ния в математическую форму. Количе-
ственные методы необходимы в исто-
рической науке, поскольку они позво-
ляют четче систематизировать истори-
ческие факты, углубить их источнико-
ведческий анализ, усилить объектив-
ность выводов и наблюдений историка.  

Считаем важным посоветовать  
А.Н. Долгих обратиться к известному 
всеми контент-анализу. Этот метод 
может дать более широкие наблюде-
ния частоты и частотности содержания 
дворянских проектов по крестьянско-
му вопросу, высказываний членов Гос-
совета по крестьянскому вопросу в 
корреляционной связи с различными 
факторами социально-экономического 
положения авторов проектов и высших 
чиновников. Проделанные наблюде-

ния можно было бы дополнить изме-
рениями связей между временем 

написания проекта или голосования и 
постановкой вопросов об освобожде-
нии крепостных с землей или без зем-
ли, сохранении или отмене повинно-
стей и т.д. Все эти количественные из-
мерения были бы полезны для более 
тонкого анализа источников и более 
объективных историографических 
оценок. 

В современных исторических иссле-
дованиях заметным явлением стано-
вится использование методов есте-
ственных наук. В частности, такой под-
ход желателен и для изучения истории 
крестьянского вопроса в России. Счита-
ем крайне полезным обращение вни-
мания на работы по истории климата в 
Восточной Европе, в которых формиро-
вание крепостного права в России свя-
зывается с наступлением в XVII в. «ма-
лого ледникового периода», когда по-
требовалась концентрация крестьян-
ского земледельческого труда. Напро-
тив, выход из относительно сурового 
климатического периода в первой по-
ловине XIX в. позволял снизить трудо-
вую эксплуатацию земледельцев [6, 7].  

Высказанные пожелания по меж-
дисциплинарным подходам – это по-
становка вопросов на будущее. 

Конечно, фактологическая и исто-
риографическая насыщенность моно-
графий А.Н. Долгих делает их прочте-
ние нелегким для неподготовленного 
читателя, но именно нелегкий труд яв-
ляется глубоким приобщением к исто-
рической науке.  
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЛЬЯНОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В КОНЦЕ 1920-х – 1930-х гг. 
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Современная международная ситуация требует усиления внимания военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи, изучения исторического опыта работы 

со школьниками и пионерами на местах. В статье проанализированы основные направления 

работы пионерской организации, Осоавиахима с учащимися, показаны сложности, с 

которыми столкнулись ульяновцы при реализации мероприятий в области военной 

подготовки. В основу исследования положены материалы из фондов Государственного 

архива новейшей истории Ульяновской области, периодические издания, методические и 

информационные брошюры за указанный период. Основными направлениями деятельности 

в области военно-патриотического воспитания были: проведение военных игр, организация 

военных кружков, внедрение элементов военной подготовки в летние лагеря для 

школьников. Тесное сотрудничество Осоавиахима, пионерской организации, педагогического 

состава школы способствовало созданию ячеек Осоавиахима и кружков «Юных друзей 

Осоавиахима» в ульяновских школах. Трудности, с которыми сталкивались при реализации 

программы по военной подготовке школьников, были связаны с кадровым обеспечением, 

поэтому, как свидетельствуют архивные документы, обучению пионерских организаторов 

как в очном, так и заочном формате с охватом сельских школ являлось приоритетной 

задачей. Анализ статей региональной прессы подтвердил широкий размах спортивных 

соревнований между школьниками, проведение которых требовало серьезной физической 

подготовки. Поэтому физкультуре и спорту уделялось особое внимание, так как только 

физически развитый гражданин мог встать на защиту Отечества. Несмотря на недочеты 

в деятельности, работа по воспитанию молодых людей в духе любви к Родине, готовности 

встать на ее защиту велась эффективно, что благоприятным образом отразилось на по-

вышении обороноспособности страны. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, Осоавиахим, пионеры, школа, 

СССР, военные игры, летние лагеря. 
 

MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF ULYANOVSK SCHOOLCHILDREN  

IN THE LATE 1920-s –  1930-s. 
 

I.N. Zavodskov 
 

The current international situation requires additional attention to the military-patriotic education 

of children and youth, the study of the historical experience of work with schoolchildren and pioneers 

in the field. The article analyzes the main areas of work of the pioneer organization, Osoaviakhim 

with students, shows the difficulties that Ulyanovsk faced in the implementation of measures in the 

field of military training. The study is based on materials from the collections of the State Archive of 
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Contemporary History of the Ulyanovsk Region, periodicals, methodological and informational 

brochures for the specified period. The main activities in the field of military-patriotic education were: 

holding military games, organizing military circles, introducing elements of military training into 

summer camps for schoolchildren. The close cooperation of Osoaviakhim, a pioneer organization, and 

the teaching staff of the school contributed to the creation of Osoaviakhim cells and circles of 

"Osoaviakhim's Young Friends" in Ulyanovsk schools. The difficulties encountered in the 

implementation of the military training program for schoolchildren were related to staffing, 

therefore, as archival documents testify, the training of pioneer organizers both in full-time and part-

time format, covering rural schools, was a priority. The analysis of articles in the regional press 

confirmed the wide scope of sports competitions between schoolchildren, which required serious 

physical preparation. Therefore, special attention was paid to physical culture and sports, since only a 

physically developed citizen could defend the Fatherland. Despite the shortcomings in the activities, 

the work to educate young people in the spirit of love for the motherland, readiness to stand up for its 

defense was carried out effectively, which had a favorable effect on increasing the country's defense 

capability. 

Key words: military-patriotic education, Osoaviakhim, pioneers, school, USSR, military games, 

summer camps. 

 

Военно-патриотическая работа с 
населением СССР осуществлялась гос-
ударственными органами и обще-
ственными организациями с учетом 
его возрастных особенностей и соци-
ального положения. Это было необхо-
димо для эффективной деятельности с 
использованием разных педагогиче-
ских технологий. Особое место в этой 
работе занимали дети и молодые лю-
ди. По демографической структуре 
население СССР в 1930-е гг. было 
«молодым». Так, по переписи 1937 г. 
дети и подростки составляли 36,6% от 
всего населения, а лица до 30 лет – 

63,1%. В возрасте от 10 до 14 лет эти 
показатели составляли 12,62%, а в 
диапазоне от 14 до 19 лет – 8,21%. Это 
была довольно большая группа, на 
которую была направлена военно-

патриотическая работа [11, с. 97-98], 

поскольку молодое поколение должно 

быть способно защищать Отечество и, 
что очень важно, быть 
мотивированным на эти действия.  

К 1929 г., по мнению Е.А. Ефимовой, 
сформировалось три направления в 
области военно-патриотической рабо-
ты с детьми школьного возраста: 
идеологическая работа (формирова-
ние интернационального сознания, 
информированности, компетентности 
в вопросах внешней и внутренней по-
литики); коммуникативная работа 
(связь школы с социумом, с одной сто-
роны, и с пионерским движением – с 
другой, также связь пионерского дви-
жения и школы – с Осоавиахимом, с 
частями Красной армии); практико-

ориентированная работа (включение в 
преподавание школьных предметов 
элементов, связанных с военным де-
лом, активизация трудового и физиче-
ского воспитания, в том числе органи-
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зация военных походов и игр, кружко-
вая работа по военным специально-
стям) [10, с. 21]. 

Вопрос организации военно-

оборонной работы был актуален для 
ульяновских школьников, в связи с чем 
на пленуме Окружного бюро юных пи-
онеров в 1928 г. отмечалось: «Ожив-
ление и укрепление пионер-

организации возможно, но лишь путем 
быстрейшего и планового перехода 
отрядов в новые формы работы при 
одновременной мобилизации внима-
ния комсомольских, партийных, обще-
ственных организаций к пионерам» [9, 
л. 29]. Работа с ульяновскими пионе-
рами строилась в русле общих направ-
лений, определенных руководством на 
всесоюзном уровне. 

Так, нормативно-правовые доку-
менты в области военной работы с 
детьми свидетельствуют о необходи-
мости изучения пионерами военных 
специальностей – таких как стрелковое 
дело, санитарное, военно-химическое, 
топография и сигнализация. В журнале 
«Вожатый» – печатном органе ЦК 
ВЛКСМ – отмечалась важность укреп-
ления связей пионерского движения с 
Красной армией и флотом посред-
ством посещения воинских частей с 
экскурсиями, проведения бесед с 
красноармейцами и организации пе-
реписки между школьниками и воен-
ными [4, с. 1-2]. Все это развивало ин-
терес, внимание и любовь школьников 
к Красной армии и Красному флоту. 
Экскурсии в части армии и флота, во-

енно-учебные заведения, совместные 
вечера позволяли установить контакты 
и связи с красноармейцами и красно-
флотцами. А специально созданная 
литература по истории Красной армии 
и флота, Гражданской войны для 
школьного возраста способствовала 
установлению связей между пионера-
ми и красноармейцами, краснофлот-
цами и курсантами военно-учебных 
заведений. Эта связь поддерживалась 
и в каникулярный период, когда лет-
ние лагеря могли располагаться неда-
леко от военных лагерей, частей Крас-
ной армии и флота. Этот факт позволял 
привлекать пионеров во время воен-
ных маневров, где они могли приоб-
рести практические навыки несения 
службы – связи, разведки, наблюдения 
и т.д. [5, с. 126]. 

Большое значение играло 
физическое и психическое здоровье 
подрастающего поколения, поэтому 
развитию школьной физкультуры и 
охране здоровья детей придавалась 
исключительно важная роль: 
«Посредством постановки среди 
пионеров физкультуры 
вырабатывается ряд прикладных 
физических навыков, необходимых 
молодежи в будущем для успешного 
действия в условиях боевой 
обстановки, вырабатывается 
активность, смелость, энергия, твердая 
воля и т. д.» [5, с. 125]. Сюда можно 
отнести занятия гимнастикой, бег, 
прыганье, плаванье и зимние виды 
спорта. Планировалось организовать в 
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школах зимние площадки для катания 
на лыжах, коньках, салазках [9, л. 32]. 
Ежегодно в городах открывались 
зимние центры, на базах которых 
работали детские горки для катания на 
санках, а также действовал прокат 
санок [13, с. 4]. Таким образом, 
школьники в зимние каникулы могли 
приобщаться к спорту вне школы. На 
регулярной основе в Ульяновске 
функционировали школы по боксу, 
борьбе, гимнастике, плаванию, легкой 
атлетики и т.д., в которые активно 
вовлекались школьники [6, с. 4]. 

На региональном уровне 
подчеркивалась необходимость 
«проведения санитарно-гигиенической 
работы среди детей и взрослых. 
Организация и улучшение работы 
санкомов, кружков по изучению 
подачи первой помощи 
пострадавшим, организация ячеек 
РОКК, внедрение элементов нового 
быта в семье учащихся» [9, л. 32]. 
Предложенные меры были вызваны 
общим низким уровнем физического 
развития школьников и состоянием их 
здоровья, о чем отмечала пресса: «Со 
здоровьем наших школьников все 
очень неблагополучно» [21, с. 4], что 
«основное внимание необходимо 
уделить борьбе за вновь вырастающее 
поколение, за наших детей» [1, с. 1]. В 
этой связи важным выступает 
теснейший контакт в работе по 
физической культуре в школе – врача, 
преподавателя физической культуры и 

всего педагогического коллектива [21, 
с. 4]. Организация физкультурной 
деятельности в пионерском отряде 
опиралась на программу, которую 
проходили школьники на уроках 
физкультуры, и содействовала ее 
закреплению. Усиление 
физкультурной работы способствовало 
развитию физической выносливости и 
успешному участию в спортивных 
соревнованиях. 

В конце 1920-х начале 1930-х гг. иг-
ры на военную тему были той формой, 
в которой возможно было усвоить 
навыки начальной военной подготов-
ки. На первом этапе эти игры по сюже-
ту приближались к инсценировкам 
эпизодов Гражданской войны, борьбы 
за власть Советов [10, с. 34]. Военная 
игра юных пионеров Ульяновского 
округа в 1930 г. проводилась «в целях 

придания делу военно-

патриотического воспитания пионеров 
известной четкости, системы и плано-
вости в соответствии с решениями Все-
союзного слета пионеров и последнего 
Пленума ЦК ВЛКСМ» [9, л. 170]. Цель 
военной работы среди пионеров – 

привить им основы военного воспита-
ния и военных знаний, «воспитать у 
детворы лучшие качества будущих 
бойцов – развить смелость, твердую 
волю, выносливость, товарищество и 
сознание, за что пролетарий борется» 
[9, л. 170]. 

I Всесоюзное совещание по военной 
работе в школе (1931 г.) приняло 
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программу военной работы с детьми 
разного возраста. Так, для детей 8-10 

лет должны были организовываться 
физические упражнения, разучивание 
боевых песен, встречи с бойцами 
Красой армии. Для школьников 11-14 

лет во внеурочное время 
предполагалось метание гранаты в 
цель, стрельба из лука, изучение 
средств связи. С детьми старшего 
возраста (14-17 лет) работа велась в 
ячейках Осоавиахима. Для всех 
школьников в директивном порядке 
рекомендовалось устройство 
пионерских лагерей, где могли 
проводиться занятия по военной 
подготовке [14, с. 64-65]. 

Важность проведения военной 
работы в лагерях была обусловлена 
тем фактом, что именно там 
школьники могли на практике 
применить полученные знания в 
военных кружках во время учебного 
года. Поэтому в лагерный распорядок 
была внедрена физкультурная и 
туристическая работа таким образом, 
чтобы учащиеся могли практиковать 
свои навыки в стрелковом деле, 
топографии, санитарной помощи, 
тренировались в строю и выполняли 
другие включенные военные 
элементы. Помимо внедрения 
элементов военной работы в 
распорядок дня школьников в лагерях 
были включены в разнообразные 
занятия. Например, в летнем лагере в 
Захарьевском санатории на берегу 
реки Волги присутствовали фото-

радио-авиакружки, топографический, 
рыболовный. В каждом из них был 
свой актив, свои горячие любители и 
большие знатоки дела. А любители 
природы, юные натуралисты, 
создавали большой интересный 
гербарий и коллекцию насекомых [2, с. 
3]. За лето 1936 г. в детских лагерях 
оздоровились 1610 ульяновских детей, 
они смогли окрепнуть физически 
благодаря здоровому питанию, 
купанию и проведению физкультурной 
работы. В местной газете отмечалось, 
что «после отдыха, проведённого в 
санатории и в лагерях, радостно 
приходят ребята в школу, делятся 
впечатлениями и, просматривая 
расписание, заранее составляют 
расписание осенних дней» [19].   

Исследователи склонны считать, что 
военно-физкультурные занятия 
тесным образом переплетались с 
общетуристическими  навыками, к 
числу которых относились, например, 
«передвижение туристской цепочкой 
(то же: как движется в походе 
воинская часть), определение сторон 
света по солнцу и природным 
приметам (то же: начальные навыки 
ориентирования), переход канавы или 
ручья по узкому мостику (упражнение 
в равновесии), устройство бивака (с 
постройкой шалашей и 
наблюдательных постов на деревьях), 
устройство костра с приготовлением 
пищи на нем или без приготовления 
пищи (с изучением разных типов 
костров, приемов маскировки дыма 
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костра и следов костра после ухода 
группы)» [10, с. 128]. Но нельзя 
отрицать, что как бы они ни 
именовались, они преследовали цель 
– подготовить физически здоровых 
детей и приспособленных к жизни в 
полевых условиях как во время 
туристического похода, так и в 
условиях военных действий. В целом 
планировалось занять на летних 
каникулах максимальное число детей, 
на что выделялись немалые средства. 
«На оздоровительные мероприятия 
будет израсходовано 512 тыс. рублей. 
За лето через лагеря, детские колонии, 
площадки будет пропущено свыше 20 
тыс. детей» [3, с. 4]. 

В летних лагерях активно 
практиковались военные игры, в ходе 
которых на местности оттачивались 
навыки маскировки, переправы через 
водную преграду, умение наладить 
телефонную связь, практиковаться в 
применении азбуки Морзе и другие 
[10, с. 138]. Зимой проводить подобные 
мероприятия было сложнее, но пусть и 
в меньшем масштабе, но они все-таки 
реализовывались. Так уделялось 
большое внимание спортивной 
подготовке школьников в зимнее 
время. Действительно, «катание на 
лыжах и коньках, связанное с большой 
работой ног и туловища, требует 
сноровки и удержания равновесия – 

является ценнейшим зимним 
средством физического воспитания и 
здоровым развлечением для детей» [9, 

л. 138]. Военные игры требовали 
определенного плана, но, как 
показывает опыт вожатых пионерских 
отрядов, в него всегда вносились 
коррективы согласно запросам 
школьников.  

Большую роль в военно-

патриотической работе играли 
комсомольцы и педагогический состав 
школ. О необходимости привлечения 
представителей комсомола в 
пионерские организации для 
проведения мероприятий в школе 
отмечалось еще в 1928 г. [9, л. 33]. От 
кадров зависела слаженная работа 
пионерской организации, поэтому для 
решения поставленных задач 
планировалось «улучшение 
социального состава вожатых за счет 
выдвижения на пионер-работу лучших 
комсомольцев из числа рабочих, 
батраков и бедняков» [9, л. 38]. Кроме 
этого, все комсомольцы, прошедшие 
соответствующие курсы, должны были 
быть использованы в пионерской 
работе [9, л. 38]. Курсы повышения 
мастерства пионерских работников 
проходили и в заочном режиме, 
особое внимание уделялось обучению 
людей из числа сельских жителей. На 
местах предписывалось: «Райбюро 
Мелекесскому, Карсунскому, 
Сенгилеевскому, Богдашкинскому, 
Телешовскому, Чердаклинскому 
выделить по одному вожатому из 
батраков, бедняков для обучения на 
курсах» [9, л. 40]. Так, например, 
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Сенгилеевская пионерская 
организация к концу 1928 г. 
насчитывала 231 человек и имела 
задачи увеличения численности и 
усиления дисциплины [9, л. 38]. 

Основные сложности в организации 
работы с пионерами в целом и воен-
ного воспитания, в частности, руково-
дящие органы видели: «в слабой об-
щеобразовательной и политической 
подготовке кадров пионервожатых, 
наличии кадров комсомольцев, не ин-
тересующихся пионер-работой, вы-
полняющих ее по обязанности» [9,  
л. 48]. Поэтому в такой ситуации обу-
чение кандидатов для пионерской ра-
боты имело большое значение. Воз-
раст кандидатов для обучения был в 
диапазоне от 18 до 21 года; после 
окончания курсов они должны были 
закрепиться на пионерской работе на 
полтора года [9, л. 58]. Привлекались 
партийные и кандидаты в ВКП (б), а 
беспартийные допускались только в 
крайнем случае [9, л. 66]. В содержа-
ние учебного плана краткосрочных 
районных курсов пионерских работни-
ков в 1929 г. был включен практикум 
по военизации и физкультурной рабо-
те [9, л. 100]. Как отмечают исследова-
тели, с 1927 г. комсомольские органы 
начали требовать «военизации» дея-
тельности пионерских отрядов, куда 
входило знакомство пионеров с прин-
ципами устройства и деятельности 
Красной армии и первичное обучение 
основным военным навыкам. Но это 
сопровождалось рядом трудностей: в 

первую очередь отсутствием соответ-
ствующих ресурсов. К тому же, боль-
шинство вожатых плохо разбиралось в 
военном деле, и им требовалась до-
полнительная подготовка [16, с. 87]. 

Сотрудничество Осоавиахима и 
пионерской организации выступало 
отдельным важным направлением 
военно-патриотического воспитания 
школьников. По решению Первого 
Всероссийского совещания по военной 
работе в школе (1931 г.) были созданы 
школьные ячейки Осоавиахима и 
группы «Юных друзей обороны» [10,  
с. 26]. В эти кружки включались юные 
стрелки, авиамоделисты, связисты, 
военные моряки, топографисты, 
собаководы, кавалеристы и т.д. 
Происходил постепенный рост 
численности таких кружков. Как 
отмечают исследователи, если в  

1933 г. в них занималось  
374 тыс. 856 пионеров и школьников, 
то в 1936 г. их число достигло уже  
656 тыс. 989 человек [20, с. 171]. 
Несмотря на количественный рост 
таких кружков, исследователи в их 
работе отмечали сохраняющиеся 
недочеты, такие как формализм, 
шаблонность в работе и 
недостаточность инициативы в новых 
начинаниях [15, с. 67]. 

На местах эти задачи транслирова-
лись уже до каждого конкретного ис-
полнителя. Так, в резолюции по до-
кладу о задачах школьной работы пи-
онеров пленума Окружного бюро 
юных пионеров еще в 1928 г. отмечали 
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необходимость организации кружков 
по изучению топографии, установле-
ния связи с Красной армией, работы в 
ОСО, организации и налаживании ра-
боты ячеек и групп друзей Осоавиахи-
ма» [9, л. 32]. 

Рассматривая этот вопрос на 
высшем уровне, ЦК ВКП (б) в своем 
постановлении «О работе пионерской 
организации» в апреле 1932 г. 
предписывал усилить активность 
Осоавиахима в области работы со 
школьниками, расширить 
организацию кружков для пионеров 
[17]. Группы «Юных друзей 
Осоавиахима», первичные ячейки этой 
организации действовали в 
ульяновских школах и курировали 
кружковую работу. Например, в 

средней школе № 16 Ульяновска в 
1939 г. работали «кружки по изучению 
стрелкового дела, противовоздушной 
обороны и химической обороны, 
авиамоделизма, «ГСО» и другие» [18, 
с. 3]. Большую роль в деле военно-

патриотического воспитания учащихся 
внесли школьные учителя, которые в 
ходе учебного процесса и внеурочной 
деятельности воспитывали патриотов 
Родины [7].  

Работа со школьниками была одним 
из приоритетных направлений, но при 
этом сопровождалась рядом сложно-
стей. В отчете ульяновской городской 
организации Осоавиахима за 1939 г. 
указывалось, что «руководители Осо-
авиахима, организации комсомола и 

организации ВКП (б) не по-серьезному 
отнеслись к такому важному меропри-
ятию, как подготовка оборонных кад-
ров среди детей. Они нисколько не 
работали и не оказывали реальной 
помощи в деле развертывания работы 
среди детей, в особенности, в низших 
учебных заведениях старших классов и 
неполных средних школ, где работа 
только проявила начало с ноября ме-
сяца 1939 г.» [8, л. 60]. Для того чтобы 
справиться с временными трудностя-
ми, были привлечены активисты-

комсомольцы, которые были закреп-
лены за школами для подготовки 
значкистов из числа учеников [8, л. 60].  

В проводимых городских 
стрелковых соревнованиях по 
решению ЦК ВЛКСМ и ЦС Осоавиахима 
принимали участие команды средних 
школ Ульяновска: в частности, 
команда 16-й школы в 1939 г. стала 
первой, в чем была «большая заслуга 
военрука т. Н.Т. Арсеньева и секретаря 
комитета комсомола т. Чурбашкина» 
[18, с. 3]. В школах проводились 
беседы с ветеранами Гражданской 
войны и с участниками боев у озера 
Хасан [18, с. 3].  

Определенные изменения в области 
военно-патриотической подготовки 
школьников внесли статьи принятого в 
1939 г. «Закона о всеобщей воинской 
обязанности», ибо это стало зоной от-
ветственности не только Наркомпроса, 
но и Наркомата обороны. Для детей  
5-х – 7-х классов вводилась начальная 
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военная подготовка, для старших клас-
сов допризывная подготовка [12]. Из-
менение геополитической обстановки 
требовало активизации деятельности в 
области военной подготовки со 
школьниками, в связи с чем, начиная с 
1940 г., военная работа в пионерской 
организации стала основной. 

Подводя итог, необходимо 
отметить, что военно-патриотическая 
работа с ульяновскими школьниками в 
рассматриваемый период 
проводилась в многообразных формах 
и охватывала широкий контингент 
детей. Патриотическое воспитание 
проходило посредством изучения 
истории армии, ее побед, экскурсий в 
воинские части и организации 
военных уголков в школах. Овладение 
практическими умениями и навыками 
было необходимо для готовности 
защищать свою страну. Огромную роль 
сыграли военные игры и летние лагеря 

с элементами военной подготовки, 
которые были органично 
интегрированы в систему военной 
работы с подрастающим поколением.  

Анализ содержания документов по 
работе с ульяновскими школьниками 
выявил сложности, с которыми ее 
организаторы столкнулись на этом 
пути. Не всегда организации 
Осоавиахима могли охватить военной 
работой всех школьников, но сам факт 
участия этой организации в работе со 
школьниками имел значительный 
идеологический эффект. Отмеченные 
выше недоработки в военной 
подготовке пионеров и школьников не 
могут обесценить то огромное 
значение, которое имела эта работа 
для воспитания молодых людей в духе 
любви к Родине, готовности встать на 
ее защиту, что благоприятным 
образом отразилось на повышении 
обороноспособности страны. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  
В СССР В СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГГ.  
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На основе ставших в настоящее время доступными архивных документов исследуется 

проблема организации научно-исследовательских работ в СССР в середине 1950-х гг., изуче-

ние которой является чрезвычайно актуальным в условиях критически необходимого обес-

печения технологического суверенитета РФ. Актуальность публикации определяется и 

обострившимися в настоящее время дискуссиями относительно эффективности государ-

ственной экономической политики в 1950-е гг., попытками выявить причины обозначивше-

гося торможения модернизационных процессов в позднесоветский период отечественной 

истории. Объект исследования – государственная политика СССР в научно-технической 

сфере в 1950-е гг. Предмет исследования – процесс организации научно-исследовательских 

работ в указанный период. Методологической основой исследования стали принципы исто-

ризма, объективности и достоверности. В работе в качестве базовой принята модерниза-

ционная теория. В публикации впервые вводятся в научный оборот данные из рассекречен-

ных архивных документов ЦК КПСС, которые позволяют внести определенность в ведущие-

ся споры о результатах научно-технической политики в 1950-е гг. Их анализ дает возмож-

ность рассмотреть с большей степенью достоверности отдельные сюжеты интересую-

щей нас проблемы. Формулируется вывод о правомерности и обоснованности заключений 

представителей научной элиты страны, констатирующих весьма противоречивую ситуа-

цию, сложившуюся в научно-технической сфере, особенно в области внедрения НИР.  

Ключевые слова: научно-исследовательские разработки, организация, внедрение, научно-

технический потенциал, технологическое отставание. 

 

ON THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH  
IN THE USSR IN THE MID-1950 S. 

 

E.V. Bodrova, V.V. Kalinov 
 

On the basis of archival documents that have now become available, the problem of organizing 

scientific research in the USSR in the mid-1950s is being investigated, the study of which is extremely 

relevant in the current conditions, sharply demanding the technological sovereignty of the Russian 

Federation. The relevance of the publication is also determined by the currently intensified discussions 

regarding the effectiveness of state economic policy in the 1950s, attempts to identify the causes of 

the marked slowdown in modernization processes in the late Soviet period of national history. The 

object of the study is the state policy of the USSR in the scientific and technical sphere in the 1950s. 

The subject of the study is the process of organizing scientific research during the specified period. 

The principles of historicism, objectivity and reliability served the methodological basis of the study. 

The modernization theory is accepted as the basic one in the work. The publication for the first time 
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introduces into scientific circulation the data from declassified archival documents of the Central 

Committee of the CPSU, which allow to bring certainty to the ongoing disputes about the results of 

scientific and technical policy in the 1950s. Their analysis makes it possible to consider with a greater 

degree of reliability individual plots of the problem we are interested in. The conclusion is formulated 

about the legitimacy and validity of the conclusions of the representatives of the scientific elite of the 

country, stating a very contradictory situation in the scientific and technical sphere, especially in the 

field of research and development. 

Key words: research and development, organization, implementation, scientific and technical po-

tential, technological lag. 

 

Весьма сложная геополитическая 
ситуация обуславливает 
необходимость обеспечения 
технологического суверенитета РФ. В 
этой связи чрезвычайно актуальным 
представляется изучение советского 
опыта разработки и реализации 
государственной научно-технической 
политики в не менее острый период 
«холодной войны». В настоящее время 
развитие экономики СССР в 1950-е гг. 
является одним из широко 
дебатируемых сюжетов. Оценки 
исследователей разнятся. Часть из них 
ссылается на очень высокие темпы 
экономического роста и научно-

технические достижения мирового 
уровня, на способность СССР умело 
использовать свои ограниченные 
ресурсы для развития сфер, 
определяющих долгосрочный 
экономический прогресс [5]. Другие 
полагают, что кризис 
мобилизационной модели начался 
уже в 1950-е гг., технические и 
технологические заимствования лишь 
маскировали прогрессирующее 
отставание СССР от передовых стран 
Запада [6, с. 267, 376, 377].  

Отдельные аспекты настоящей темы 
были рассмотрены в ряде публикаций 
[1, с. 129-149; 2; 3]. В сегодняшнее 
время рассекреченные архивные 
документы позволяют с большей 
степенью достоверности оценить 
точность выбранных властью в тот 
период приоритетов и предпринятых 
мер по активизации научно-

технического прогресса в стране. 
Большое значение имеют и 
документы, в которых ведущие 
ученые, руководители различных 
структур, отвечающих за научно-

техническую сферу, пытались обратить 

внимание власти на значение тех или 
иных направлений, важность точной 
организации научно-

исследовательских работ. Так, 21 
ноября 1955 г. по заданию 
Председателя Совета Министров  
Н.А. Булганина была составлена 
руководством АН СССР докладная 
записка «Организация научно-

исследовательских работ в СССР и 
главных капиталистических странах».  

Изученная нами докладная записка 
под грифом «Совершенно секретно», 
напечатанная на нескольких листах, за 
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подписью Президента АН СССР акаде-
мика А.Н. Несмеянова и главного Уче-
ного секретаря АН СССР, академика 
А.В. Топчиева, была направлена на 
имя секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, 
копия – на имя секретаря ЦК КПСС Д.Т. 
Шепилова. Документ в настоящее 
время хранится в Российском государ-
ственном архиве новейшей истории, в 
фонде 5 (Аппарат ЦК КПСС), в папках 
Отдела науки и высших учебных заве-
дений ЦК КПСС. Этот документ имеет 
большое значение для нашего иссле-
дования, так как в нем содержится в 
сжатом виде сравнительный анализ 
состояния дел в отдельных областях 
науки в СССР и США к середине  
1950-х гг., подготовленный весьма 
компетентными специалистами.  

В исследуемый период и в СССР, и 
за рубежом система научно-

исследовательских учреждений 
предусматривала их организационное 
деление на учреждения, ведущие ис-
следования поискового характера с 
целью раскрытия новых, неизвестных 
до сих пор закономерностей и явлений 
природы, и учреждения, проводящие 
исследования прикладного характера. 
Этот принцип у ведущих ученых не вы-
зывал сомнений. Но в СССР на практи-
ке учреждения поискового характера 
(АН СССР и союзных республик, вузы) в 
значительной мере были загружены 
также исследованиями, связанными с 
освоением достижений зарубежной 
науки, а поэтому в недостаточной сте-
пени выполняли свою главную функ-

цию. Между тем, на 1 января 1954 г. в 
СССР насчитывалось 543 академиче-
ских научно-исследовательских учре-
ждения, и они были призваны вести 
именно фундаментальные разработки. 
Научные работы прикладного характе-
ра осуществлялись в основном в науч-
но-исследовательских учреждениях 
министерств и ведомств. Без группы 
оборонных министерств таких учре-
ждений насчитывалось на 1 января 
1954 г. – 2160. То есть страна имела 
достаточно мощный научно-

технический потенциал, но не была 
создана система, обеспечивающая 
быстрое внедрение разработок. 

В ведущих капиталистических госу-
дарствах отсутствовали аналоги АН 
СССР. В известной степени подобные 
учреждения (Лондонское королевское 
общество, Академия наук в Париже, 
Национальная академия в США) игра-
ли роль научных обществ, которые 
осуществляли функции координации 
исследовательских работ. Исследова-
ния проблемно-поискового характера 
там были сосредоточены главным об-
разом в вузах (так, в университетах Ан-
глии научными исследованиями зани-
мались около 400 лабораторий). Ис-
следования велись и в государствен-
ных НИИ. В условиях гонки вооруже-
ний после войны число этих учрежде-
ний постоянно росло. Так, в военных 
исследовательских учреждениях США 
в первой половине 1950-х гг. работало 
около 80 тыс. чел., а в новейших госу-
дарственных институтах и лаборатори-
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ях США в 1952 г. было занято около 30 
тыс. чел. Проблемные исследования 
велись и в институтах, и в лаборатори-
ях монополий и крупных фирм. 

Кроме того, создавались там и так 
называемые «кооперированные» ис-
следовательские организации. В них 
входили институты и лаборатории раз-
личных научно-исследовательских об-
ществ и ассоциаций, которые осу-
ществляли исследования на средства, 
предоставляемые мелкими и средни-
ми фирмами – членами ассоциаций и 
правительством. Результаты исследо-
ваний предоставлялись всем членам 
ассоциации, что позволяло маломощ-
ным фирмам использовать новейшие 
достижения науки. Предусматрива-
лись специальные правила, гаранти-
рующие институты от скатывания под 
давлением фирм на «отраслевую» те-
матику. Например, в Англии отдель-
ные фирмы даже на специально ими 
ассигнованные средства не имели 
право проводить исследования в кор-
поративных институтах. В 1949/50 гг. в 
42 ассоциациях было занято 4000 чел. 
научного персонала. 

Прикладные исследования в веду-
щих западных странах осуществлялись 
главным образом лабораториями 
фирм. Так, в 1952 г. в США такую рабо-
ту в 1953 фирмах проводили около  
240 тыс. чел. (в том числе 95 тыс. чел. 
научного персонала). В Англии свыше 
500 фирм имели лаборатории, в кото-
рых было занято 35-40 тыс. чел.  

(8-10 тыс. – с высшим образованием). 
Значительную роль за границей играли 
и заводские лаборатории. Советские 
заводские лаборатории оценивались в 
докладе в качестве слабого звена в си-
стеме научных учреждений, они вы-
полняли, в основном, контрольные 
функции [4, л. 88-90]. 

Сравнительный анализ позволил ав-
торам доклада говорить не столько об 

отставании Советского Союза, сколько 
о «потенциальных преимуществах 
нашей структуры, однако, недостаточ-
но используемых» [4, л. 91]. Обосновы-
вался этот вывод тем, что советская си-
стема (АН СССР, специализированные 
академии, АН союзных республик) бы-
ла лучше приспособлена для фунда-
ментальных исследований, но оказа-
лась в значительной степени загружен-
ной заданиями мелкого отраслевого 
характера. Отсутствовала какая-либо 
организационная форма связи этой си-
стемы с системой НИИ промышленных 
министерств. Высшие учебные заведе-
ния, в которых было сосредоточено бо-
лее 50% научных работников страны, 
как потенциально огромная, но мало 
используемая научная сила, оказалась 
несвязанной организационно с акаде-
мической системой и научной системой 
промышленности. В отличие от капита-
листических стран, вузы СССР (кроме 
крупнейших Москвы и Ленинграда) 
мало участвовали в серьезной научной 
работе из-за недостатка материальных 
условий, перегруженности преподава-
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телей педагогической нагрузкой. В свя-
зи с этим руководство АН СССР и Госте-
хники должно было признать: 
«…Сложившаяся в нашей стране систе-
ма научных учреждений с разнообраз-
ными историческими наслоениями, с 
множеством мелких и, по существу, 
научно-беспризорных учреждений, ни 
разу не пересматривалась в целом, 
вряд ли кому известна … и, вероятно, 
далека от наиболее рациональной, 
экономной и производительной систе-
мы» [4, л. 92]. И мы должны с сожале-
нием признать, что до сих пор эффек-
тивная национальная инновационная 
система в нашей стране не выстроена. 

Сложно спорить с выводами авто-
ров и о нерациональных принципах 
размещения научных учреждений по 
территории СССР. Исторически она 
сложилась в высшей степени концен-
трированной в центре. Треть научных 
учреждений министерств и ведомств 
союзного значения (62,6% научных со-
трудников) и половина научных учре-
ждений АН СССР (72,5% научных со-
трудников) находились в Москве и Ле-
нинграде или в пределах этих обла-
стей. В итоге большое число институ-
тов и лабораторий оказалось распо-
ложено вдали от основных районов 
развития соответствующих отраслей 
промышленности. Так, 65% научно-

исследовательских учреждений Мини-
стерства цветной металлургии СССР 
находились в Москве и Ленинграде, в 
них было занято 74% научных работ-
ников от числа работников в системе 

этого Министерства. Для сравнения, в 
США 41% всех научных учреждений 
был расположен в городах с населени-
ем менее 100 тыс. чел. (по состоянию 
на 1950 г.), около 12% было размеще-
но в городах с населением 500 тыс. –  

1 млн чел, 28% – в городах с населени-
ем свыше 1 млн чел. Тенденция раз-
мещения НИИ и лабораторий в не-
больших городах и даже сельской 
местности была характерна для всех 
стран Западной Европы и Америки  
[4, л. 92-94]. 

Общая численность работников, 
включая вспомогательных, занятых в 
научно-исследовательских учрежде-
ниях США всех категорий, на 1955 г. 
составляла около 450 тыс. чел. Количе-
ство научных работников в СССР по со-
стоянию на 1 сентября 1954 г., включая 
вспомогательный персонал, насчиты-
вало около 210 тыс. чел. Из них рабо-
тали в научных учреждениях – 42%, в 
вузах – 54%, на предприятиях и других 
организациях – 3%, в управленческом 
аппарате  – 1% [4,  л. 96]. 

Удельный вес работников исследо-
вательских учреждений в таких отрас-
лях как приборостроение, электро-
промышленность, машиностроение в 
США был больше, чем в СССР. При 
большей численности научных работ-
ников в целом в США промышленные, 
прикладные исследования, особенно в 
«новых» отраслях, получили относи-
тельно широкое развитие. В докладе 
акцентировалось внимание и на соот-
ношении не в пользу СССР научного и 
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вспомогательного персонала. Кроме 
того, в западных странах гораздо ши-
ре, чем в СССР, применялись средства 
механизации исследовательского тру-
да и лучше обстояли дела со снабже-
нием необходимым лабораторным 
оборудованием, реактивами и т.д. [4, 
л. 98, 99]. 

Раздел доклада, в котором был 
осуществлен сравнительный анализ 

обеспеченности НИР, также позволяет 
полнее представить состояние научно-

технического комплекса СССР и опре-
делить факторы отставания в даль-
нейшем. Источниками финансирова-
ния в СССР был бюджет, кроме того, в 
вузах и отраслевых институтах исполь-
зовалась оплата по договорам с про-
мышленными предприятиями и учре-
ждениями. В капиталистических стра-
нах источников было значительно 
больше: бюджет, средства частных 
фирм и собственные средства ученых 
и некоммерческих организаций. Бюд-
жетные ассигнования направлялись, 
главным образам, на военные иссле-
дования и на содержание научных 
учреждений, часть шла на работы, 
проводимые по контрактам с прави-
тельством, частными фирмами, вузами 
и т.п. 

НИР в промышленности капитали-
стических стран имели высокую сте-
пень концентрации. В США из 17 тыс. 
производственных фирм с годовым 
доходом более 500 тыс. дол. только 
10% имели в своем составе исследова-

тельские организации, в то же время в 
100 крупнейших корпорациях не было 
ни одной, которая не включала бы ис-
следовательских отделов и лаборато-
рий. Средней нормой ассигнований на 
исследования считались отчисления в 
размере 2% от стоимости реализован-
ной за год продукции. Собственные 
средства вузов и некоммерческих ор-
ганизаций образовывались из процен-
тов на капитал и различных пожертво-
ваний [4, л. 108]. 

Данные о росте ассигнований на 
НИР позволяют констатировать, что 
США обгоняли СССР по темпам развер-
тывания научных работ в той мере, в 
какой можно судить по росту затрат. В 
10 раз увеличились ассигнования на 
НИР в университетах. Из сведений, 
приведенных в докладе, становится 
очевидным, что СССР резко отставал от 
США в области обеспеченности науч-
ных исследований всем необходимым 
Отставание наблюдалось и по количе-
ству действовавших электронных циф-
ровых вычислительных машин. Если в 
нашей стране их было 5, то в США – 

2318, в Великобритании – 23, во Фран-
ции – 7 [4, л. 117] . 

Одним из наиболее значимых в хо-
де исследования оказался раздел до-
клада, названный авторами «Некото-
рые вопросы организации научной ра-
боты». В нем предпринималась по-
пытка определить причины сложивше-
гося положения, сформулировать вы-
воды и практические рекомендации. 



Е.В. Бодрова,  В.В. Калинов 
 

38                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (28), 2023 

Отмечая, что отечественная наука 
прошла большой путь, руководство АН 
СССР и Гостехники должно было кон-
статировать отставание от США во 
многих областях по уровню, почти во 
всех областях – по размаху и результа-
тивности научных исследований, осо-
бенно – по быстроте использования 
достижений науки в технике. Несмотря 
на ускоряющийся количественный и 
качественный рост советской науки, 
«расстояние от науки США, – призна-
вали авторы, – пока что не уменьшает-
ся. Скорее наоборот. Положение сле-
дует признать нетерпимым» [4, л. 120]. 

Особый интерес для исследования 
представляют и названные причины 
отставания. В ряду одной из важней-
ших была поставленная перед есте-
ственными и техническими науками 
основная задача на протяжении всего 
предыдущего времени – освоение для 
промышленности передовой западной 
техники. Поэтому приходилось «ре-
шать уже решенные наукой задачи». 
Естественно, что новых для науки 
принципиальных результатов подоб-
ным путем получить нельзя. Работа 
советской науки «на задел» – перспек-
тивные исследования, разработка тео-
ретических проблем – не поощрялась, 
так как практического результата не-
редко в таком случае приходилось 
долго ждать. Поэтому советская про-
мышленность использовала в основ-
ном чужой научный задел, а сама вела 
лишь научные исследования по при-
способлению, доведению. Кроме того, 

в советской науке не было строгого 
разделения труда, не различались 
собственно научные исследования, 
имеющие целью установление зако-
нов и закономерностей природы, от-
крытие новых явлений, установление 
взаимосвязей явлений и т.п., словом, 
научные исследования, направленные 
на перспективу, и исследования, име-
ющие целью конкретное техническое 
изучение уже открытых наукой вещей 
[4, л. 121]. 

Существующая в СССР система науч-
ных учреждений давала полную воз-
можность целенаправленного реше-
ния научных проблем по всем отрас-
лям знаний. Однако научные исследо-
вания увязывались лишь в масштабах 
отдельных министерств, научная рабо-
та АН СССР координировалась (и то в 
недостаточной мере) с работой АН со-
юзных республик. Межведомственное 
планирование научных исследований 
практически отсутствовало. Одной из 
важнейших проблем, актуальных и 
острых до сих пор, была названа орга-
низация работ по передаче результа-
тов научных исследований в промыш-
ленность. Практически отсутствовали 
организационные формы по передаче 
этих результатов [4, л. 122]. 

В этой связи в докладе предлага-
лось использовать опыт США, где в те-
чение предыдущих десятилетий уста-
новилась система технической модер-
низации производства. Она включала 
органы в виде секторов технической 
модернизации при фирмах, которые 
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имели в своем распоряжении необхо-
димые исследовательские, конструк-
торские, экспериментальные и опыт-
ные организации, а также привлекали 
к выполнению отдельных заданий по-
сторонние организации (вузы и т.д.). В 
основу организации работы по техни-
ческой модернизации был положен 
целевой принцип, работа строилась 
вокруг практического решения постав-
ленной наукой и ходом производства 
конкретной технической задачи. К ра-
боте привлекались те организации, ко-
торые были нужны для решения этой 
задачи, в том числе НИИ, конструктор-
ские, экспериментальные или опыт-
ные станции, производство. Направ-
ленные усилия этих организаций де-
лали возможным быстрое решение 
поставленной задачи. Таким образом, 
в США связь науки с производством 
осуществлялась организационно. 

В СССР каждая научно-

исследовательская организация, полу-
чившая какие-то результаты, должна 
была сама пробивать им дорогу для 
внедрения, обычно испытывая сопро-
тивление со стороны министерства [4, 
л. 122-124]. 

В нашей стране в промышленных 
министерствах и сети их научных ин-
ститутов, в крупных центральных ла-
бораториях заводов под наблюдением 
Гостехники могла бы быть организова-
на гибкая система разработки принци-
пиальных научных достижений до ста-
дии их использования в промышлен-

ности. Министерства должны были бы 
следить за развитием науки в своей 
области, обладать сильной научной 
организацией для осуществления и 
доработки.  

Доклад содержал и целый ряд до 
сих пор актуальных практических 
рекомендаций, которые сводились к 
необходимости изменений в 
организации научной работы 
(разделение функций и одновременно 
координация), предусматривался 
целый комплекс мер в сфере 
укрепления кадрового потенциала 
науки (от пересмотра системы 
подготовки кадров в вузах, 
аспирантуре, докторантуре до 
повышения окладов). В качестве 
необходимого условия выдвигалось 
значительное увеличение 
ассигнований для НИР и расширение 
сети научно-исследовательских 
учреждений с тем, чтобы обеспечить 
опережение капиталистических стран 
по темпам развертывания научно-

промышленных учреждений. 
Предлагалось включить в 
народнохозяйственные планы и в 
государственный бюджет раздел 
«Наука», предусмотреть 
опережающий рост показателей по 
этому разделу по сравнению с 
ведущими отраслями 
промышленности. Рекомендовалось 
коренным образом улучшить 
оборудование и оснащенность научно-

исследовательских учреждений и 
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вузов, организовать резкий подъем 
приборостроительной и 
электровакуумной промышленности, 
увеличить импорт научного 
оборудования, приборов, материалов. 

Создав при Совете Министров СССР 
Комитет для руководства технической 
политикой в области 
приборостроения, в том числе, 
научного, планировалось выделить 
приборостроительную 
промышленность в самостоятельное 
министерство, причем эта 
промышленность должна была 
рассматриваться как одна из ведущих, 
опережающих технический прогресс и 
развитие всего народного хозяйства 
наряду с металлургией, топливной и 
энергетической промышленностью и 
машиностроением. 

Таким образом, этот весьма объем-
ный документ, содержащий значи-
тельное количество конкретных дан-
ных и заключений ведущих ученых, 
позволяет вполне точно представить 
противоречивую ситуацию, сложив-
шуюся в середине 1950-х гг. в совет-
ской науке, дает возможность осуще-

ствить анализ заключений и рекомен-
даций научной элиты, выявить факто-
ры, определявшие технологическое 
отставание в ряде весьма значимых 
отраслей. Авторы докладов, направля-
емых руководству страны, констатиро-
вали не отставание Советского Союза в 
исследуемый период, а потенциаль-
ные преимущества советской структу-
ры, недостаточно, однако, используе-
мые. Страна имела мощный научно-

технический комплекс, но не была до-
статочно эффективной организация 
научно-исследовательских работ, осо-
бенно процесса внедрения НИР в про-
изводство. К ряду причин торможения 
правомерно отнести также пороки 
планирования, необеспечение заяв-
ленных показателей достаточными 
материальными и кадровыми ресур-
сами, отсутствие координации между 
отраслями; превалирование интересов 
ведомств над общегосударственными; 
ставку на испытанный опыт зарубеж-
ных заимствований; забюрократизи-
рованность, часто некомпетентность 
при принятии решений. 
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ОТРАЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ О ЛИКВИДАЦИИ 

«НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕЛ» В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ С 1989 ПО 2000-е ГОДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Н.С. Бойко, А.Н. Зубков  
 

Статья поступила в редакцию 1 июля 2023 г. 
 

В рамках данной статьи предпринята попытка рассмотрения начала политики 

ликвидации «неперспективных» сел на государственном и региональном уровне (на примере 

Ульяновской области) и её отражение в средствах массовой информации Ульяновской 

области в период 1960-х - 1970-х годов. Именно в данный период с карты регионов исчезли 

целые поселения, села, малые города в СССР. Начал приходить в упадок аграрный сектор, 

жители данных поселений теряли работу и уезжали в новые регионы. В официальных 

партийно-государственных решениях эти поселения были отнесены к категории 

«неперспективных». Миграционные процессы в изучаемый период привели к обострению 

проблемы трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Авторы показывают, что процессу 

«раскрестьянивания» деревни способствовала проводившаяся с 1960-х гг. политика 

ликвидации «неперспективных сел и деревень». Именно на основании публикаций в прессе 

1980-х - 2000-х годов дается оценка вышеупомянутой политики и долгосрочных последствий 

вышеупомянутой инициативы. Представляется, что данная публикация актуальна в 

настоящее время, когда приходит переосмысление недальновидной политики по ликвидации 

«неперспективных регионов», так как за каждым селом и поселением стоят прежде всего 

люди. 

Методика исследования представлена на материалах эмпирического изучения и предпо-

слана последующему фактологическому анализу, содержательно описывающему основные 

черты и особенности развития сельского расселения. Территориальные уровни, рассматри-

ваемые с целью выявления характера происходящего и оценки преобладающего процесса, 

соподчинены по масштабу, и в каждом из них выделены наиболее необходимые, преоблада-

ющие, ключевые или объединенные типологическими свойствами образования. 

Ключевые слова: неперспективные сёла, аграрная политика СССР, Ульяновская область, 

печатная пресса, жители сел, публикации, газета, радио, культура, животноводство.  
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REFLECTION OF STATE POLICY ON THE LIQUIDATION OF "UNPROMISING  

VILLAGES" IN THE REGIONAL PRESS IN 1989 - 2000   

(AS EXEMPLIFIED BY ULYANOVSK REGION) 
 

N.S. Boyko, A.N. Zubkov 
 

Within the framework of this article, an attempt was made to consider the beginning of the policy 

of eliminating "unpromising" villages at the state and regional level (using the example of the Ulya-

novsk region) and its reflection in the media of the Ulyanovsk region in the period of the 1960s - 

1970s. It was that very period when entire settlements, villages, and small towns in the USSR disap-

peared from the map of regions. The agricultural sector began to decline, residents of these settle-

ments lost their jobs and left for new regions. In official party-state decisions, these settlements were 

classified as "unpromising." Migration processes during the period under study led to an aggravation 

of the problem of labour resources in agriculture. The authors show that the process of "glorification" 

of the village was facilitated by the policy of liquidation of "unpromising villages and villages" carried 

out since the 1960s. Publications in the press of the 1980s - 2000s serve a basis for assessment of the 

policy and the long-term consequences of the initiative, mentioned above. It seems that this publica-

tion is relevant at the present time, when there is a rethinking of the short-sighted policy to eliminate 

"unpromising regions," because there are people behind each village and settlement. 

The research methods are represented on the materials of empiric research and followed by factu-

al analysis, which substantially describes the main features and peculiarities of rural settling. The ter-

ritorial levels, considered to identify the сcurrent processes and the evaluation of the dominant pro-

cess, are coordinated according to a scale. The most necessary prevailing processes or those united by 

typological properties of formation  are singled out. 

Key words: unpromising villages, agrarian policy of the USSR, Ulyanovsk region, print press, villag-

ers, publications, newspaper, radio, culture, animal husbandry. 

 

Современный период характеризу-
ется развитием сельских поселений, 
возвращением жителей к своим родо-
вым истокам, в большей мере чему 
способствует программа государства о 
развитии глубинки на огромной терри-
тории. Что касается региональной 
прессы, то в начале 2000-х годов дает-
ся описание результатов политики 
правительства и реакция жителей не-
перспективных сел. Как правило, в 
СМИ указано, что все неперспектив-
ные села получили «вторую жизнь», но 
на деле было не всегда так. Исследуя 

данную тему, следует отметить, что 
она будет построена на интервьюиро-
вании жителей данных неперспектив-
ных сел и публикациях того времени. 
Так, например, в селе Буераки Сенге-
леевского района после проведенной 
политики властей остались жить 20 че-
ловек. В 2002 году, когда журналист 
В.М. Пахомов приехал туда, то его 
встретили «разрушенные фермы, по-
рушенная техника и 22 забытых пожи-
лых человека». После беседы с жи-
тельницей деревни Пахомов выяснил, 
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что в селе нет никакой инфраструкту-
ры, но люди продолжают там жить [8]. 

На вопросы, почему от перспектив-
ного села осталась только одна цер-
ковь, ответила 81-летняя уроженка села 
В.А. Романова, 1933 года рождения. В 
интервью корреспонденту электронной 
газеты «УЛПРЕССА» В. Меркуловой от-
мечает, что деревня Еделеево Майн-
ского района в 60-х годах прошлого 
столетия вошла в состав поселка Новые 
Маклуши, и постепенно все сельские 
учреждения, предприятия сельского 
хозяйства перенесли туда. Фермы  
д. Еделеево были закрыты – жители 
были вынуждены переезжать, дабы 
найти работу. Данный процесс шёл по-
степенно вплоть до 1973 года, когда из 
деревни уехал последний житель д. 
Еделеево Н.В. Кузнецов, после чего се-
ло прекратило своё существование [6]. 

Кроме деревни Еделеево известны 
еще несколько сел, которые стали счи-
таться неперспективными и совсем ис-
чезли: это Григоровка, Екатериновка, 
Ольгино, из которых в 70-е годы про-
шлого столетия практически все жители 
переехали жить в город Ульяновск. 
Ликвидация «неперспективных» дере-
вень многое изменила в жизни сель-
ских жителей: одни уехали в город, 
другие – в центральную усадьбу, но 
были и те, кто не согласился мириться с 
неперспективностью и остался в своем 
родном селе поднимать хозяйство и 
привлекать туда других новоселов. Та-
ким хозяйством стало село Суровка Те-
реньгульского района Ульяновской об-

ласти. Следует отметить, что село Су-
ровка – родина известного в свое вре-
мя М.Н. Тупицына, который в 1937 году 
был инструктором райкома партии в 
городе Москве и именно он возглавлял 
во время Великой Отечественной вой-
ны эвакуацию заводов и людей из 
Брестской области. В селе Суровка Те-
реньгульского района в 1930 году было 
360 дворов, именно в этом году здесь 
был организован первый совхоз «Путь 
Ильича», который просуществовал до 
1950 года. Далее произошло его пер-
вое укрупнение. Село Суровка вошло в 
состав колхоза им. Кагановича с цен-
тральной усадьбой в Солдатской 
Ташле, но через год вновь произошло 
укрупнение, и Суровку присоединили к 
колхозу «Гигант». Позже, уже в 1960-е 
годы, Суровка вошла в совхоз «Скуга-
реевский», а в 1986 году земли села 
были переданы Ульяновскому домо-
строительному комбинату, где было 
организованно подсобное хозяйство. 
Описывая данное село, журналисты 
отмечают, что его жители разговари-
вают на собственном диалекте. В. Ни-
колаева и В. Мишурская в газете «Те-
реньгульские вести» описывают диа-
лект так: «Начну зяхать чня-нибудь, из 
ворчишку ничего не поначишь». Так 
изъяснялись мастеровые люди села Су-
ровка, а называли они этот язык степ-
нинским. Такое общение было необхо-
димо для того, чтобы никто из «чужих» 
не понял, о чем речь» [3]. 

Кроме диалекта в деревне имеются 
еще и другие особенности, например, 
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название горы – Грызлова гора, 
названная так потому, что там посели-
лось бесчисленное количество сурков, 
которые буквально изрешетили всю 
гору. Еще одним главным достопри-
мечательным местом села является 
церковь Николая Чудотворца, постро-
енная в 1812-1820 годах графом Ше-
реметьевым. Для строительства церк-
ви жители всего села, как рассказыва-
ют старожилы, несли яйца, чтобы 
смешать с цементом – для крепости. 
«Неперспективной» же Суровка оказа-
лась после передачи ее совхозу «Ску-
гареевскому». В селе не решались со-
циальные проблемы: не было нор-
мальной дороги (хотя до центральной 
усадьбы 10-12 км.), детского сада, 
школы, дома культуры, медицинского 
пункта, да и телефон работал с пере-
боями. Как отмечает газета «Ульянов-
ский домостроитель», еще в 1930-х го-
дах на селе были социальные блага: 
«А была ли школа? Была. Да это и не-
удивительно. Суровка насчитывала 360 
дворов в пору своего расцвета. Ведь 
не зря же возвышаются над Суровкой 
остатки церкви. Ее в маленьких селах 
не ставили» [4]. 

Стоит отметить, что здание школы – 

каменное и очень крепкое – сохрани-
лось до сегодняшнего дня. После того 

как деревню признали неперспектив-
ной, из нее стали уезжать молодые 
люди, к 1986 году в селе осталось 70 
дворов и один ребенок дошкольного 
возраста, но не только социальные 

проблемы были тому виной. Бывший 
председатель колхоза С.А. Брехов, как 
бы объединяя разрозненные высказы-
вания своих односельчан в интервью 
газете «Ульяновский домостроитель», 
сказал, что «со дня ухода со своего по-
ста директора совхоза Мартынова, ко-
торый был нашим уроженцем, с нами 
не только считаться, но и разговари-
вать перестали. А раньше сходы были 
регулярные. А сейчас что... По телефо-
ну к себе приглашают. Разве о таких 
руководителях скажешь, что они хо-
рошие? Ведь что обидно. О людях за-
были! И ладно бы о пенсионерах. О 
тех, кто работает в колхозе и живет 
тоже» [4]. 

На сходе граждан малых сел Циль-
нинского района, в которых принял 
участие секретарь обкома КПСС  
Г.В. Колбин, было отмечено, что такое 
положение дел в деревне требует 
вмешательства, серьезного осмысле-
ния и поиска идей для разрешения 
накопившихся проблем. Почему сов-
хоз «Скугареевский» принял решение 
отдать «неперспективную» Суровку и 
741 гектар земли под подсобное хо-
зяйство ДСК (Домостроительный ком-
бинат)? Совхоз принял решение, даже 
не спросив об этом у местных жите-
лей. А сколько еще таких Суровок, 
Дубровок, Осиповок, Шишовок из-за 
невнимания к проблемам деревни 
опустели и уменьшились в два-четыре 
раза, а то и вовсе погибли. Но все же 
передача села Суровка ДСК оказалось 
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лучшим решением. Директором под-
собного хозяйства стал П.З. Самолюк, 
который приехал из города Ульяновска 
для подъема сельского хозяйства в се-
ле. В интервью газете «Ульяновский 
домостроитель» П.З. Самолюк указал, 
что Суровка вновь начала оживать, в 
нее потянулись советские рабочие, а 
«…в 1986 году был сход граждан. Пер-
вым к нам на работу пришел Н.С. Бре-
хов, который стал бригадиром трак-
торной бригады. С ним вдвоем мы ор-
ганизовывали бригаду, комплектовали 
технику. Помню, мы для начала купили 
для полеводов трактор Т-16, а потом – 

сеялку. А там пошло: тракторы, ком-
байны, бороны…». Кроме полеводства 
были развиты сады, пасека, ферма, в 
деревню потянулись люди.  

Первыми в деревню приехали мо-
лодая семья Захаровых. Заранее дого-
ворившись с П.З. Самалюком, они при-
ехали в Суровку работать свинарями. 
Им выдели теплый домик и пообеща-
ли жилье, которое как раз начинало 
строиться. На месте улицы под снос 
один за другим вырастали двухквар-
тирные панельные дома, предназна-
ченные для работников подсобного 
хозяйства, а в 1988 году приехали 
строители. Они проложили асфальти-
рованную дорогу от центральной 
усадьбы до села, теперь люди могли в 
любую погоду ездить в город или рай-
онный центр. Отремонтировали ко-
ровник, который был выкуплен у сов-
хоза, сделали новый свинарник [5]. 

Кроме того, были построены соци-
ально-бытовые объекты, например, 
клуб, медицинский пункт, начальная 
школа, где В.А. Архипова работала 
учительницей начальных классов. В 
школе обучалось 7 школьников. Детей 
постарше возили в Скугареевскую 
школу, также был построен детский 
сад на 20 мест. Но все же не у всех ма-
лых деревень оставался выход после 
признания их неперспективными. Так, 
например, произошло с процветаю-
щим совхозом «Сады и горы», который 
был признан неперспективным, хотя в 
селе были богатые вишенники. В де-
ревне была церковь, но в 1950-е годы 
ее разрушили. В деревне было более 
200 домов. На 1992 год в Буераках 
осталось 26 местных жителей – 8 муж-
чин и 18 женщин [2]. В газетах 1990-

2000-х годов представлена статистика 
переселения жителей из деревень. 
Так, на 1 января 1992 года из 1443,7 
тысячи жителей сельчан было 399,2 
тысячи (27,6 %). За три года, прошед-
ших после переписи населения, в се-
лах убавилось жителей на 1,9 тысячи 
(0,5%) [6]. При этом в Вешкаймском, 
Майнском, Новомалыклинском, Ра-
дищевском, Сурском, Ульяновском, 
Чердаклинском районах их стало 
больше, а в Базарносызганском, Ин-
зенском, Карсунском, Тереньгульском 
районах отток замедлился и составил 
примерно по 100-300 человек. Еже-
годная миграция составляла 600 чело-
век, тогда как в 1989 году – 6 тысяч че-
ловек. На начало 1990 года миграция 
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составляла 68% из всех 984 сельских 
населенных пунктов с числом жителей 
до 500 человек. Пятая часть таких де-
ревень очень мелкие – до пятидесяти 
человек, и только 32% (303 поселения) 
– средние и крупные. Со времени пе-
реписи населения 1989 года не стало 
50 сельских населенных пунктов, в ос-
новном, по причине выезда населе-
ния. Наибольшее сокращение про-
изошло в Цильнинском – 7, Новоспас-
ком – 6, Тереньгульском – 5 районах. 
Следует отметить, что 35 населенных 
пунктов обезлюдили, 18 жители поки-
нули в период 1989-1992 гг. [1] 

Сельских населенных пунктов с ко-
личеством жителей от 500 до тысячи 
стало на 5 больше, а с ликвидацией 
мелких населенных пунктов происхо-
дила концентрация сельчан в крупных 
селах, что было обусловлено наличием 
там школ, магазинов, детских садов, 
предприятий службы быта, учрежде-
ний культуры, более интенсивным 
развитием социальной сферы [3].  

Из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что процесс ликвидации 
продолжился и после 1970-х годов, но 
уже шел естественным путем [8, с. 21]. 

Подводя итог, стоит уделить внима-
ние не столько оценке экономической 
целесообразности данной политики (в 
рамках которой были как ряд положи-
тельных, так и ряд отрицательных эф-
фектов), сколько осознанию масштаба 
тех культурных потерь, которые по-
несла за собой ликвидация данных 
сёл. Просматривая газетные статьи тех 
лет, невольно отмечаешь истории этих 
маленьких деревень: где-то богатые, с 
корнями в глубокое прошлое, а где-то 
совсем молодые поселения [7]. Они 
могли дальше продолжать свое суще-
ствование, но экономическая целесо-
образность распорядилась иначе. Из-

за этого был потерян обширный пласт 
сельской культуры. Ведь люди, жив-
шие в тех деревнях, унаследовавшие 
их традиции, их воспоминания, – они 
со временем уйдут из этого мира, а на 
их место уже никто не придет. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  
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В данной статье анализируется содержание учебной программы по математике основной 

школы 1970-х. Рассматриваются основные понятия в курсе «математика»; «алгебра» и 

«геометрия», вводимые теоретико-множественным подходом. Выделяются основные новов-

ведения в каждом курсе математики, принятые реформой основного общего математиче-

ского образования 1970-х гг. Актуальность данной статьи обуславливается современными 

тенденциями в области модернизации российского образования. Школьное образование в Рос-

сии последовательно развивается, обновляя свои стандарты и содержание. Так, принятая 

концепция развития математического образования в Российской Федерации в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 N 2506-р (ред. от 08.10.2020) формулирует 

в качестве своего основного направления совершенствование содержания математического 

образования в основной и средней школе. В 1970-х гг. в России произошли крупные изменения в 

содержании школьной математики, модернизирующие систему образования. Исследование 

данного исторического явления позволит выделить основные аспекты, влияющие на успеш-

ность реализации реформирования математики в основной и средней школе. Объектом ис-

следования является общее математическое образование в СССР в период 1970-х гг. Предме-

том исследования выступает процесс реформирования общего математического образова-

ния в отечественной педагогике данного периода. В соответствии с этим в статье исполь-

зуется комплекс методологических подходов: историко-аналитический; историко-

контекстный; проблемно-хронологический; парадигмальный. Научная новизна исследования 

обуславливается проведенным сравнительно-сопоставительным системно-структурным 

анализом содержания основного математического образования рассматриваемого периода, а 

также выделением и обобщением основных результатов данного реформирования. Резуль-

татом данного исследования является характеристика изменений в содержании школьной 

математики, произведенных рассматриваемой реформой, а также выделение основных при-

чин, повлиявших на  ее результативность. 

Ключевые слова: реформа образования, теоретико-множественный подход, А.Н. Колмогоров, 

история педагогики и образования, школьная программа по математике. 
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ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE GENERAL  

MATHEMATICAL EDUCATION PROGRAM OF THE 1970 s. 
 

M.V. Boguslavskiy, E.Yu. Sadovnikov  
 

This article analyzes the content of the curriculum in mathematics of the basic school of the 1970s. 

The basic concepts in the course "mathematics", "algebra" and "geometry" introduced by the set-

theoretic approach are considered. The main innovations in each course of mathematics adopted by 

the reform of the basic general mathematical education of the 1970s are highlighted. The relevance 

of this article is determined by modern trends in the modernization of Russian education. School edu-

cation in Russia is consistently developing, updating its standards and content. Thus, the adopted 

concept of the development of mathematical education in the Russian Federation in accordance with 

the decree of the Government of the Russian Federation dated 24.12.2013 N 2506-r (ed. from 

08.10.2020) formulates as its main direction the improvement of the content of mathematical educa-

tion in primary and secondary schools. In the 1970s, major changes in the content of school mathe-

matics took place in Russia, modernizing the education system. The study of this historical phenome-

non will highlight the main aspects that affect the success of the reform of mathematics in primary 

and secondary schools. The object of the study is general mathematical education in the USSR during 

the 1970s. The subject of the study is the process of reforming general mathematical education in the 

domestic pedagogy of this period. In accordance with this, the article uses a set of methodological 

approaches: historical-analytical; historical-contextual; problem-chronological; paradigmatic. The 

scientific novelty of the study is determined by the comparative system-structural analysis of the con-

tent of the basic mathematical education of the period under consideration, as well as the allocation 

and generalization of the main results of this reform. The result of this study is the characteristic of 

changes in the content of school mathematics produced by the reform under consideration, as well as 

the identification of the main reasons that influenced its effectiveness. 

Кey words: education reform, set-theoretic approach, A.N. Kolmogorov, history of pedagogy and 

education, school curriculum in mathematics. 

 

Образование, как и общество, явля-
ется динамической и развивающейся 
системой. С развитием общества появ-
ляются определенные требования, 
предъявляемые его субъектам. Для 
удовлетворения запросов общества 
происходит постепенное развитие  
образования.  

В СССР во второй половине ХХ века 
происходили крупные изменения в 
области образования. Так, во второй 
половине 1960-х гг. состоялась одна из 
крупнейших реформ в сфере содержа-
ния общего образования, что, в част-

ности, преобразовало систему общего 
математического образования. Акти-
визировал процесс реформирования 
общего математического образования 
видный математик, академик АПН 
СССР А.И. Маркушевич. Целью прово-
димой реформы являлась модерниза-

ция общего математического образо-

вания, повышающая научно-

теоретический уровень изложения 

школьного материала по математике. 

Для преобразования общего матема-
тического образования требовалось 
разработать новую учебную програм-
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му средней школы. Её разработкой, а 
также  учебно-методическим обеспе-
чением занимался коллектив под ру-
ководством выдающегося математика, 
академика АН СССР А.Н. Колмогорова.  

В основе новой программы лежал 
теоретико-множественный подход, 
соответствующий тенденциям разви-
тия общего математического образо-
вания западноевропейских стран. Па-
раметрами теоретико-

множественного подхода являлась 

высокая степень абстракции, строгая 

математическая символика и дедук-

тивный стиль изложения материала. 

Новая трактовка изучения математики 
сокращала ее предметную дифферен-
циацию. Согласно теоретико-

множественному подходу любой ма-
тематический объект и из алгебры, и 
из геометрии рассматривался через 
понятие «множество».  

Основное математическое образо-
вание в советской школе 1970-х можно 
разделить на три курса: математика 
(4–5 класс); алгебра и геометрия (6–8 

класс). Разработкой учебно-

методического комплекса для каждого 
курса занимался определённый автор-
ский коллектив под руководством  
А.И. Маркушевича, который выступал 
и редактором программ. Так, курс ма-
тематики разработали Н.Я. Виленкин, 
К.И. Нешков, С.И. Шварцбурд, А.Д. Се-
мушин, А.С. Чесноков, Т.Ф. Нечаева, 
курс алгебры – Ю.Н. Макарычева,  
Н.Г. Миндюк, К.С. Муравина, а курс 

геометрии – А.Н. Колмогоров, А.Ф. Се-
менович, Ф.Ф. Нагибин, Р.С. Черкасов. 

Курс «математика». 

Начиная с 4-го класса, программа 
математического образования была 
преобразована. Главным образом из-
менения были связаны с внедрением 
теоретико-множественного подхода. В 
4-м классе он ограничивался несколь-
кими понятиями из теории множеств, 
а также введением математической 
символики.  

Рассмотрим новые понятия из дан-
ного подхода, которые были внедрены 
в 4-м классе по новой программе: 
«множество»; «пустое множество»; 
«элемент множества»; «отрезок»; 
«луч»; «длина отрезка»; «конгруэнт-
ность фигур»; «знаки ∈ и ∉». 

Авторский коллектив утверждал, что 
в новой программе, главным образом, 
было изменено соотношение дедук-

тивного и индуктивного метода из-

ложения материала. Так как дедук-
тивный метод изложения материала 
для 4-го класса являлся бы неэффек-
тивным, по мнению авторов, по новой 
программе изучение материала сво-
дилось к индуктивному методу, под-
ход к общим понятиям осуществлялся 
через примеры.  

Вот образец такого подхода: «Со-
ставим полный список натуральных 
чисел, расположенных на луче между 
числами 21 и 28: 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
Получилось множество натуральных 
чисел, расположенных между числами 
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21 и 28. Множество чисел записывают 

с помощью фигурных скобок:{22, 23, 
24, 25, 26, 27}» [4, с. 21]. 

Рассматривая представленное 
определение, можно увидеть, что оно 
было сформулировано с помощью 
конкретного примера. Стоит отметить, 
что в данном понятии отсутствует стро-
гость формулировки, а также высокий 
научный уровень изложения цен-
трального для всего курса материала. 
В результате понятие «множество» 
воспринималось учениками на интуи-
тивном уровне, что никак не повышало 
уровня их логического мышления. 

Основные понятия принимались без 
доказательства, а математическая 
символика без обоснования: «Длину 
отрезка AB обозначают |AB|» [4, с. 9]. 
Авторы опускали и игнорировали по-
нятие «модуль» и догматично вводили 
данную символику. Идентично данно-
му определению и обозначению они 
вводили обозначения отрезка, прямой 
и луча. В итоге, ученики не понимали 
разницы между круглыми и квадрат-
ными скобками в обозначении отрез-
ков и прямых. По нашему мнению, ес-
ли авторы в силу возрастных особен-
ностей школьников не могли раскрыть 
и обосновать суть обозначений, то не 
было необходимости их вводить в 4-м 
классе.  

Большой критике со стороны специ-
алистов в новой программе подверг-
лось понятие «конгруэнтность», кото-
рое в курсе «математика» не исполь-
зовалось. Приведем определение 

данного понятия, которое давалось в 
учебнике: «В геометрии две фигуры, 
которые могут совпасть при наложе-
нии одна на другую, называют конгру-
энтными. Это значит, что такие фигуры 
равны по размерам» [4, с. 28]. В пред-
ставленном определении присутствует 
и слово «конгруэнтны», и слово «рав-
ны», при этом не отражается разница 
между равными и конгруэнтными фи-
гурами. Учитывая, что курс «геомет-
рия» построен на геометрических пре-
образованиях, термин «наложение», 
используемый в определении, проти-
воречит с научным построением курса, 
основанного на данном принципе. Го-
воря о научном обосновании, авторы 
подчеркивали разницу: «Эти фигуры 
состоят из разных точек (элементов 
множества), а значит, не являются 
равными с точки зрения теории мно-
жеств». Но при этом данное уточнение 
не было отражено в учебном пособии.  

Внедрение теоретико-

множественного подхода только 
нагружало программу 4-го класса, при 
этом никак не повышая научности тео-
ретического материала. Данные тер-
мины существовали формально, обо-
гащая лишь словарный запас учеников, 
не раскрывая логической взаимосвязи 
понятий, а также отсутствовали попыт-
ки их обоснования: «Но зато как научно 
они выражались» [7, с. 228].  

В 5-м классе изложение материала в 
большинстве случаев происходило при 
помощи индуктивного метода, но, в 
отличие от 4-го класса, добавлялись 
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некоторые элементы дедуктивного 
подхода. Иными словами, в 5-м классе 
некоторые свойства имели свое мате-
матическое доказательство и обосно-
вание, что, в свою очередь, действи-
тельно, повышало «научность» изло-
жения материала. К таким свойствам 
относились: свойства делимости сум-
мы; свойства делимости произведе-
ния; признак делимости на 2 и на 5; 
признак делимости на 3. Стоит отме-
тить, что теоретико-множественный 
подход не использовался в доказа-
тельстве данных свойств. Доказатель-
ства были основаны на синтетическом 
методе обоснованности, то есть логич-
ные рассуждения двигались от условия 
к его заключению.  

Материал из теории множества в  
5-м классе дополнялся, были добавле-
ны термины: «подмножество»; «пере-
сечение и объединение множеств». 
Стоит отметить, что, в отличие от 4-го 
класса, в 5-м раскрывались с их помо-
щью некоторые понятия из традици-
онного курса. Так, понятия «НОД 

(наибольший общий делитель) и НОК 
(наименьшее общее кратное)» рас-
сматривались с использованием поня-
тия «множество», а также «пересече-
ние множеств».  

Рассматривая содержательную часть 
излагаемого по новой программе ма-
териала курса «Математика», заметим, 
что радикальных изменений в ней не 
произошло. Теоретико-множественный 
подход внес небольшие изменения в 

4–5 классе в изложении материала. 
Были добавлены новые термины, от-
дельно существующие от основного 
материала, а также их соответствующая 
математическая символика.  

Добиться «научного» уровня изло-
жения материала в младших классах - 

крайне тяжелая задача. Как признава-
ли сами авторы, «научно обоснован-
ные ответы на эти вопросы совершен-
но недоступны пониманию школьни-
ков IV класса, да и старшеклассников» 
[3, с. 41]. Возникало противоречие 
между стремлением авторов повысить 
уровень «научного» изложения и их 
«упрощениями» в формулировках 
определений.  

Курс «Алгебра». 

Курс «Алгебра» являлся продолже-
нием курса «Математика», основные 
направления, заданные в 4–5 классе, 
дополнились в 6–8 классе. Данный 
предмет содержал в себе основные 
три линии развития понятий: тожде-
ственные преобразования; уравнения 
и неравенства и функциональная ли-
ния определений. Каждая линия до-
полнялась в каждом последующем 
классе.  

Теоретико-множественный подход в 
наибольшей степени оказал влияние 
на развитие функциональной линии. С 
помощью понятия «множество» рас-
крывалось понятие «функция», кото-
рое занимало центральное место в 
предмете: «Функцией называется со-
ответствие между множеством X и 
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множеством Y, при котором каждому 
элементу множества X соответствует 
один, и только один, элемент множе-
ства Y» [8, с. 69]. 

Отметим, что такое определение 
функции отвечало соответствующему 
уровню «научности», было сформули-
ровано лаконично и точно. Определе-
ние подкреплялось иллюстрациями и 
схемами, способствующими более 
прочному усвоению материала. Кроме 
того, важным дидактическим сред-
ством, позволяющим раскрыть содер-
жание понятия функции, а также дру-
гих понятий, таких как, например, «об-
ласть определения функции»; «мно-
жество значений функции», являлось 
использование конечных множеств.  

В последующих классах знания о 
функции дополнялись с помощью тео-
рии множеств. Так, с помощью теоре-
тико-множественного подхода рас-
крывались понятия о возрастающей и 
убывающей функции: «Функция f 

называется возрастающей на множе-
стве А, если любому большему значе-

нию аргумента, принадлежащему 
множеству А, соответствует большее 
значение функции, т. е. если х2>x1, и 
х1,х2 ∈ А, то f(x2) >f(x1)» [9, с. 47].  

Данное определение являлось в до-
статочной мере «научным», но при 
этом труднодоступным для учеников. 
Сочетание математической символики 
из теории множеств повышало логиче-
ский уровень изложения материала, 
но при этом вызывало определенные 
трудности в усвоении и понимании 
данного определения.  

В 8-м классе функциональная линия 
была дополнена новым материалом, 
который был перенесен из старой про-
граммы старшей школы. Так, были 
введены новые понятия, такие как 
«обратная функция»; «показательные 
и логарифмические функции»; «по-
следовательность»; «арифметическая 
и геометрическая функция».  

Понятие «обратная функция» вво-
дилось с помощью термина «обратное 
отношение» (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Определение обратного отношения 
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Данное определение вводилось с 
применением индуктивного метода 
изложения материала, за основу брал-
ся теоретико-множественный подход. 

Такое раскрытие понятия не являлось 
«научным», подчеркивало преем-
ственность функциональной линии в 
6–8 классе. Рассматривая данное 
определение и последующее раскры-
тие обратной функции, авторы исполь-
зовали модели конечных множеств, 
являющихся главным средством фор-
мирования вводимых понятий.  

При рассмотрении показательных и 
логарифмических функций их свойства 
доказывались аналитическим спосо-
бом. Внедрение понятия «обратная 
функция» позволило авторам ввести 
функции и , а также 
обосновать их свойства из обратных 
им функций   и , осно-
вываясь на изученных теоремах о вза-
имно-обратных функциях. Усвоению 
свойств данных функций способство-
вало широкое привлечение графиче-
ских представлений. 

Также одним из нововведений в 
курсе алгебры 8-го класса являлось 
включение дополнительного класса 
функций, который занимал особое по-
ложение – это последовательности, 
некоторые общие сведения о которых 
предпосылались изучению свойств 
арифметической и геометрической 
прогрессий. Понятие последователь-
ности определялось через понятие 
функции: «Функция, область опреде-

ления которой – множество натураль-
ных чисел или множество первых n 

натуральных чисел, называется после-
довательностью» [10, с. 50]. В приме-
нении к последовательностям раскры-
вались такие известные учащимся по-
нятия, как график функции и монотон-
ная функция.  

Тождественные преобразования в 
курсе «Алгебра» из старой программы 
перешли в новую, но были также до-
полнены новыми элементами: преоб-
разованиями степеней с рациональ-
ным показателем и иррациональными 
выражениями в n-й степени. Теорети-
ко-множественный подход в меньшей 
степени повлиял на данную линию, 
лишь в отдельных случаях дополняя ее 
математической символикой.  

Линия уравнений и неравенств рас-
сматривала понятия из традиционного 
курса с использованием понятия 
«множество». Так, например, решение 
системы неравенств трактовалось как 
пересечение множеств и  дополнялось 
математической символикой. К при-
меру, множество корней уравнения: 

 обозначалось  
{2; 3; 4}. 

Основные элементы при решении 
неравенств и уравнений перешли от 
традиционного курса в новую про-
грамму без изменений. Отметим, что 
на протяжении всего курса происходи-
ло постепенное замещение арифмети-
ческого способа решения текстовых 
задач на алгебраический.  
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Анализируя курс «Алгебра», можно 
проследить изменение в изучении ма-
териала. В большей степени использо-
вался дедуктивный метод при рас-
смотрении новых понятий, при этом 
авторы полностью не отказывались от 
индуктивного метода. По сравнению с 
курсом «Математика», в учебниках 
приводилось большее количество до-
казательств свойств и теорем.  

Таким образом, при изучении тео-
ретического материала авторы повы-
сили «научность» его изложения, при-
бегая в большей степени к дедуктив-
ному методу. Разработчики програм-
мы давали логическое обоснование 
большинству теоретического материа-
ла. Главным нововведением в курсе 
«Алгебра» по новой программе явля-
лось изучение понятия «функции» с 
помощью теоретико-множественного 
подхода. По мнению авторов, добав-
ление новых тем в курс придавало за-
конченность функциональной линии. 
При этом по новой программе изуче-
ние нового материала проходило в 
большей части в 8-м классе. Остальной 
материал из старой программы был 
перераспределен между 6-м и 7-м 
классом, что отрицательно сказалось 
на усвоении материала школьниками. 

Курс «Геометрия». 

Большой модернизации подвергся 
курс «Геометрия» в новой учебной про-
грамме. Теоретико-множественный 
подход кардинально изменил изложе-
ние учебного материала. Центральным 
понятием в курсе «Геометрия» явля-

лось понятие «отображение», которое 
авторы принимали как синоним поня-
тию «функция» из курса «Алгебра». При 
этом данное понятие четкого опреде-
ления не имело и вводилось на 
наглядно-образных примерах.  

Понятие отображения фигуры на 
фигуру в 6-м классе использовалось, 
прежде всего, для определения кон-
груэнтных фигур, которое существенно 
отличалось от традиционного. 

«Если фигуру Ф можно отобразить 
на фигуру Ф1 так, что расстояние меж-
ду любыми двумя точками фигуры Ф 
равно расстоянию между соответству-
ющими им точками фигуры Ф1, то го-
ворят, что фигура Ф конгруэнтна фигу-
ре Ф1» [5, с. 32]. 

Данное определение конгруэнтных 
фигур в значительной степени отлича-
лось от определения, изложенного в  
4-м классе. Такое определение носило 
достаточный уровень «научности», но 
при этом являлось затруднительным 
для понимания у учеников. С помощью 
понятия конгруэнтности фигур строи-
лись все остальные теоремы и свой-
ства. Изометрические отображения 
различных точек и плоскостей называ-
лись в новой программе движением. 
На основе изометрического отображе-
ния множества точек или движения 
доказывалось большинство материала 
в курсе геометрии 6-го класса. По но-
вой программе материал, связанный с 
разными видами движений, был до-
полнен и расширен.  



M.V. Boguslavskiy, E.Yu. Sadovnikov  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (28), 2023                             57 

Так, в курс «Геометрия» были внед-
рены новые понятия, отличающиеся от 
традиционного курса. По новой про-
грамме понятие «вектор» рассматри-
валось как параллельный перенос. По 
старой программе понятие «вектор» 
рассматривалось как направленный 
отрезок. Стоит отметить, что при рас-
смотрении вектора через призму 
отображений авторы выводили через 
данное определение основные свой-
ства векторной алгебры. Такое изме-
нение подхода к определению поня-
тия являлось более «научным», но при 
этом оставалось достаточно трудно 
воспринимаемым для учеников 7-го 
класса: «В этом сплетении слов разо-
браться нелегко, а главное – оно бес-
полезно, поскольку не может быть 
применено ни в физике, ни в механи-
ке, ни в других науках» [11, с. 101]. 

Внедрение понятия «вектор» в 
учебную программу как частный слу-
чай перемещения также вводит новые 
виды отображения плоскости на себя – 

гомотетия и подобия. Рассмотрим 
определение подобных фигур: 

«Если фигуру Ф можно отобразить 
на фигуру Ф1 так, что для любых точек 
Х и Y первой фигуры отношение рас-
стояния | X1Y1 | между их образами к 
расстоянию | XY | между самими точ-
ками Х и Y равно одному и тому же 
числу k > 0, то говорят, что фигура Ф1 

подобна фигуре Ф с коэффициентом 
подобия k» [6, с. 92].  

Данное определение иллюстрирует 
и характеризует новый курс «Геомет-
рия». Изложение материала происхо-
дило преимущественно с помощью 
дедуктивного способа и отличалось 
достаточным уровнем «научности» из-
ложения. Формулировки были состав-
лены с использованием особой мате-
матической символики, изучаемой в 
курсе «Математика».  

После введения понятия подобных 
фигур изучалось новое понятие «гомоте-
тия», внедряемое с помощью векторов. 
С использованием гомотетии доказыва-
лись теоремы, выражающие признаки 
подобия треугольников, а также теорему 
Пифагора. Кроме этого, тригонометриче-
ские функции раскрывались посред-
ством понятия «движение», свойств 
окружности и некоторых сведений из 
курса алгебры (метод координат).  

Анализируя новую программу по 
геометрии, разработанную А.Н. Кол-
могоровым, можно отметить, что она 
была составлена на достаточно высо-
ком научном уровне. В учебниках по 
геометрии 6–8 класса содержалось 
большое количество теоретического 
материала, формулировки свойств и 
теорем включали различную матема-
тическую символику. Данные факторы 
действительно повышали «научный» 
уровень изложения материала, но 
вследствие этого простые формули-
ровки искажались «научным» языком, 
восприятие которых становилось бо-
лее сложным. По мнению критиков, 
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«Колмогоров и его коллеги забили 
школьный курс всякими благоглупо-
стями, наукообразностями, словесами 
учёными» [2, с. 26].  

Итоги анализа программы 

Разрабатывая новую программу по 
математике 4–8 класса, авторы дей-
ствительно попытались повысить уро-
вень «научности» изложения теорети-
ческого материала. Внедрение теоре-
тико-множественного подхода сокра-
тило разрыв и предметную дифферен-
циацию математики школьного курса. 
Материал из теории множеств раскры-
вал новые термины и темы, а также 
рассматривал понятия из традиционно-
го курса более «современным» подхо-
дом. Иными словами, авторы «модер-
низировали» школьную программу по 
математике внедрением теоретико-

множественного подхода, а также уси-
лением роли дедуктивного метода из-
ложения материала, что, в свою оче-
редь, привело материал школьной про-
граммы по математике к соответству-
ющему уровню «научности».  Разра-
ботчики реформы общего математиче-
ского образования выполнили задачи, 

которые были ими поставлены, но ре-

ализация данных задач не привела к 

ожидаемому повышению математи-

ческой подготовки абитуриентов.  

Большая часть критики новой про-
граммы по математике 4–8 класса 
пришлась на теоретико-

множественный подход. Значительное 
число противников реформы считали 
главной причиной неудачи реформи-

рования общего математического об-
разования внедрение термина «мно-
жество» в школьный курс. Замечания 
«оппонентов реформы сводились по 
преимуществу к критике принятого 
«теоретико-множественного подхода» 
к построению курса» [1, с. 216].  

При анализе программы можно 
констатировать, что внедрение теоре-
тико-множественного подхода в курс 
«Математика» было произведено 
очень тщательно. Само понятие вво-
дилось на конкретных примерах, а 
терминология из теории множеств бы-
ла представлена в небольших разме-
рах. Изложение учебного материала 
происходило на основе индуктивного 
метода, при этом обоснования и дока-
зательства суждений в курсе отсут-
ствовали, что противоречило стремле-
нию авторов к повышению уровня 
«научности». Внедрение в курс «Ма-
тематика» элементов теории множеств 
являлось избыточным, так как раскры-
тие понятий посредством теоретико-

множественного подхода начиналось с 
6-го класса.  

Главным нововведением курса «Ал-
гебра» являлось внедрение функцио-
нальной линии. Авторы новой про-
граммы по математике 4–8 класса ре-
шили придать «законченность» изло-
жению понятия функции, вследствие 
этого материал из 9-го и 10-го класса 
был перемещен в 8-й. Соответственно, 
плотность материала для 4–7 класса 
была увеличена. Стоит отметить, что 
методом изложения теоретического 
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материала преимущественно являлся 
дедуктивный. Авторы чаще доказыва-
ли принимаемые теоремы и свойства, 
что могло бы повысить математиче-
скую подготовку школьников.   

Курс «Геометрия» кардинально от-
личался от традиционного курса.  
А.Н. Колмогоров переработал весь ма-
териал, входивший в курс планимет-
рии 6–8 класса, основываясь на гео-
метрических преобразованиях плоско-
сти. Большинство формулировок в 
учебниках по геометрии были крайне 
сложными для восприятия учениками, 
так как изложение материала в боль-
шей степени производилось с помо-
щью дедуктивного метода. Дедуктив-
ный метод изложения материала был 
основан на построении последова-
тельных логических цепочек, развива-
ющих абстрактно-логическое мышле-
ние. Соответственно, правильно вы-
строенные механизмы при изучении 
теоретического материала способство-
вали бы данному процессу, но система 
была реализована неудачно: « В Кол-
могоровской «Геометрии, 6–8» в ше-
стом классе … из выделенных там 38 
утверждений почти две трети оставле-
ны без доказательства» [2, с. 21]. 

Идея внедрения теоретико-

множественного подхода в школьный 
курс была инновационной и экспери-

ментальной. Но основная проблема 
неудачного построения курса заклю-
чалась не в общем принципе внедре-
ния понятия «множество», а в разра-
ботанных учебных пособиях. Должного 
эффекта не оказало «изгнание слова 
«множество» и соответствующих тео-
ретико-множественных атрибутов из 
школьного курса» [1, с. 216]. 

Содержание формулировок теоре-

тического материала, методы и спо-

собы его изложения, система упраж-

нений учебника и другие аспекты бы-

ли ключевыми факторами в общей 

неудаче реформы. Причиной этому 
являлось недостаточное время, выде-
ленное на разработку учебно-

методического комплекса: «Необхо-
димо было после нового учебника для 
4 класса к следующему году обяза-
тельно сдать учебник для 5 класса. Это 
не могло не сказываться на качестве 
работы» [1, с. 242]. 

Наряду с этим, в сжатые сроки не-
возможно было обучить всех учителей 
преподаванию по новой программе и 
по новому учебнику. Непродуманная 
система повышения квалификации учи-
телей также являлась весомой причи-
ной неудачи реформы. Слабая коорди-
нация между вузами и школой сказа-
лась на преподавании «новой» мате-
матики в «новой» массовой школе. 
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В статье рассматривается феномен «психолого-педагогические классы» в системе 

школьного образования России и Белоруссии. Раскрывается актуальность данной темы для 

государства и общества, связанная с необходимостью подготовки качественных педагоги-

ческих кадров, увеличением престижа педагогической профессии, профориентации школьни-

ков, подготовкой их к обучению в педагогических вузах. Рассматриваются педагогические и 

психологические аспекты функционирования педагогических классов. Профильное обучение 

является объектом исследования данной статьи, а профильные педагогические классы в 

национальной системе образования России и Белоруссии – предметом исследования. Исполь-

зуются сравнительный, диалектический и герменевтические методы. Научная новизна за-

ключается в сравнении работы психолого-педагогических классов России и Белоруссии, в ре-

зультате которой определяются такие свойства как университето-центричность бело-

русских педагогических классов, практическое отсутствие специальных механизмов по-

ступления учащихся психолого-педагогических классов России в педагогические вузы, выяв-

ляются конкретные способы взаимодействия в системе педагогических классов – педагоги-

ческие университеты. 

Ключевые слова: педагогическое образование, педагогические классы,  психолого-

педагогические классы, непрерывное образование, школьное образование, российское обра-

зование, белорусское образование. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CLASSES IN RUSSIA AND BELARUS 
 

E.G. Martyanova, A.V. Slobozhanin  
 

The article deals with the phenomenon of psychological and pedagogical classes in the system of 

school education in Russia and Belarus. The relevance of this topic for the state and society is associ-

ated with the need to train high-quality teaching staff, to increase the prestige of the teaching profes-

sion, to provide career guidance for schoolchildren and to prepare them for studying in pedagogical 

universities. Pedagogical and psychological aspects of functioning of pedagogical classes are consid-

ered in this paper. Profile education is the object of this  research, and profile pedagogical classes in 

the national education system of Russia and Belarus are the subject of the research. Comparative, 

dialectical and hermeneutic methods are used. The scientific novelty consists in comparing the work 

of the psychological and pedagogical classes of Russia and Belarus. As a result of this comparative 

analysis the following features are determined: the university-centricity of the Belarusian pedagogical 

classes, the practical absence of special mechanisms for the admission of students of the psychologi-

cal and pedagogical classes of Russia to pedagogical universities, the methods of interaction in the 

system of pedagogical classes - pedagogical universities. 

Key words: pedagogical education, pedagogical classes, psychological and pedagogical classes, 

lifelong education, school education, Russian education, Belarusian education. 
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На современном этапе в ряде госу-
дарств постсоветского пространства 
формируется система непрерывного 
педагогического образования, направ-
ленная на подготовку старшеклассни-
ков к осознанному выбору педагогиче-
ской профессии посредством создания 
профильных классов педагогической 
(психолого-педагогической) направ-
ленности. Поэтому открытие, или, точ-
нее сказать, возрождение психолого-

педагогических классов стало одной из 
задач в ряде таких государств как Рос-
сия, Белоруссия, Эстония, Казахстан и 
др. В каждой из этих стран педагогиче-
ские классы существовали ранее, но, 
во-первых, в определенное время ли-
бо их осталось небольшое количество, 
либо они практически исчезли, во-

вторых, цель и структура данных клас-
сов существенно отличались от совре-
менных [Об истории педагогических 
классов в России и Белоруссии см. по-
дробно: 6, 8]. 

В России это во многом было связа-
но с переходом к Болонской системе 
образования и введением единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Хотя 
подчеркнем, что какого-то запрета или 
ограничения на создание и функцио-
нирование подобных классов никогда 
не накладывалось. Актуальность те-
матики исследования может быть рас-
крыта на нескольких уровнях: обще-
ственно-государственном, педагогиче-
ском, психологическом и т.д. 

В России в настоящее время мы 
наблюдаем возрождение психолого-

педагогических классов, деятельность 
которых регламентируется различны-
ми нормативными актами, например, 
Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации»; «Кон-
цепцией профильного обучения на 
старшей ступени общего образова-
ния»; «Концепцией развития непре-
рывного образования взрослых в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года» и т.д. Однако с недавнего вре-
мени стали обращать внимание на 
психолого-педагогические классы (да-
лее в статье будет использоваться аб-
бревиатура ППК для России и ПК для 
Белоруссии) на самом высоком 
уровне. В частности, «Концепция под-
готовки педагогических кадров для си-
стемы образования до 2030 года» [4], 
содержащая общие положения о ППК, 
была утверждена в 2022 году на пра-
вительственном, а не министерском 
уровне. Важно подчеркнуть, что дан-
ный документ делает акцент на необ-
ходимости расширения сети профиль-
ных психолого-педагогических классов 
на территории Российской Федерации, 
значительного увеличения их количе-
ства к 2030 году [4]. 

В Белоруссии внимание Президента 
А.Г. Лукашенко к педагогическим клас-
сам в явной форме было обращено еще 
в 2015 году и сформулировано в виде 
поручения Президента Республики Бе-
ларусь. В самом Поручении педагогиче-
ский профиль старших классов лишь за-
являлся в ряду спортивных, аграрных, 
военных. Более подробно о ПК говорит-
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ся в документах Министерства образо-
вания Республики Беларусь, например, 
в таких как «О функционировании про-
фильных классов профессиональной 
направленности» [9], «Концепция раз-
вития педагогического образования в 
Республике Беларусь на 2015-2020 го-
ды» [5] и др. Именно с 2015 года 
наблюдается открытие ПК во всех реги-
онах Белоруссии. Если мы посмотрим 
статистические данные, то обнаружим, 
что по состоянию на 2022 год в России 
функционируют 1300 психолого-

педагогических классов, в которых учат-
ся 17,5 тыс. чел., в Республике Беларусь 
– 556 педагогических классов, где обу-
чаются свыше 5 тыс. чел. [3, c. 3]. Как 
справедливо отмечают О.А. Шамигуло-
ва, Д.С. Василина, С.Р. Мусифуллин, 
опыт педагогических классов в Респуб-
лике Беларусь носит «системный и це-
ленаправленный характер», способ-
ствующий развитию мотивации и про-
фессиональному выбору [13]. Неудиви-
тельно, что еще в 2019 году 80% вы-
пускников ПК стали студентами высших 
учебных заведений [2, c. 3]. Ибо именно 
в этой стране, «начиная со школьной 
скамьи, создана уникальная система по 
привлечению в педагогическую профес-
сию хорошо подготовленных и, самое 
главное, – мотивированных учащихся» 

[3, c. 3]. В этой системе ПК являются 
«фундаментом качественной подготов-
ки педагогических кадров» [3, c. 3].  

Таким образом, мы видим, что в це-
лом отношение государства к ППК в 

России и ПК в Белоруссии в первую 
очередь связано с ранней профориен-
тацией школьников. В педагогическом 
отношении проблема функционирова-
ния психолого-педагогических классов 
раскрывается, прежде всего, со сторо-
ны аспектов непрерывности педагоги-
ческого образования [Об актуальности 
данного аспекта см. подробно: 12]. В 
психологическом отношении особый 
интерес представляет мотивационная 
сфера учащихся данных классов, в ко-
торой наблюдаются определенные 
проблемы, особенно у российских 
школьников. На примере работы ППК 
Тульской области (в частности ЦО № 
16, ЦО № 18 г. Тулы, ЦО № 1, ЦО № 18, 
Гимназии № 1 г. Новомосковска) была 
определена проблема мотивации рос-
сийских школьников. Авторы статьи 
проводили опрос учащихся 10-х и 11-х 
ППК. В результате данного опроса (208 
человек) лишь 41% учащихся попали в 
эти классы по своей внутренней моти-
вации и интересу. Связать свою жизнь 
с педагогическими специальностями 
планируют 31 % учащихся. Причем су-
щественной разницы между 10-ми и 
11-ми классами не наблюдалось. Сре-
ди недостатков ППК, по мнению уча-
щихся, на первом месте находится от-
вет, что обучение в данных классах не 
дает никаких преимуществ при по-
ступлении на педагогические и психо-
логические направления (в отличие от 
Белоруссии). 
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Таким образом, объектом исследо-
вания нашей статьи является профиль-
ное обучение.  Предмет исследования: 
профильные педагогические классы в 
национальной системе образования 
России и Белоруссии. Ведущим мето-

дом исследования является сравни-
тельный. Наряду с ним используются 
диалектический и герменевтический 
методы при анализе документов и тек-
стов статей. Научная новизна заключа-
ется в сравнении роли психолого-

педагогических классов в националь-
ных системах среднего образования 
России и Белоруссии и определении их 
связи с педагогическими вузами дан-
ных государств. Кроме того, акцентиру-
ется внимание на рассмотрении льгот 
при поступлении выпускников психоло-
го-педагогических классов в высшие 
учебные заведения педагогической 
направленности. Проблема исследова-

ния состоит в противоречии между 
необходимостью профильной подго-
товки старшеклассников России и Бе-
лоруссии к педагогической профессии 
и низким уровнем внутренней мотиви-
рованности на данные профессии. 

В этом отношении важно отметить, 
что существующие на данный момент 
исследования в области классов психо-
лого-педагогической направленности, 

имеют, во-первых, региональную 
направленность, т.е. рассматривают 
опыт функционирования ППК в рамках 
того или иного города или региона Рос-
сии – г. Санкт-Петербурга (С.А. Купцова), 
Оренбургской области (А.М. Аллагулов, 

О.В. Кузьменкова, Н.В. Дроздова), Рес-
публики Башкортастан (Х.Х. Галимова, 
М.В. Чернышова), Волгоградской обла-
сти (П.В. Митяшов), Свердловской обла-
сти (Е.Ю. Брель, С.А. Минюрова, Н.С. Бе-
лоусова), Омской области (Э.Р. Диких, 
Е.В. Чухина), Костромской области  
(Т.П. Хорошенина, О.В. Геранина), Рес-
публики Татарстан (Н.Н. Асхадуллина, 
И.А. Талышева), Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (Н.В. Абрамовских, 
А.А. Арасланова) и т.д. Во-вторых, рас-
сматривают психолого-педагогические 
классы с различных сторон, например, 
как средство формирования единого об-
разовательного пространства (С.А. Куп-
цова); инструмент развития региональ-
ной системы образования (Т.В. Рогозина, 
О.Л. Березина, С.А. Алексеева); компо-
нент непрерывного образования  
(А.Б. Павлова, А.С. Фетисов); механизм 
реализации школьно-университетского 
партнерства (Е.Ю. Брель, С.А. Минюрова, 
Н.С. Белоусова); компонент воспитатель-
ной системы (Л.В. Байбородова); ресурс 
субъективного благополучия старше-
классников (С.В. Игнатжева, Ж.Ю. Брук,  
Л.В. Федина, И.В. Патрушева); форма 
профориентационной работы (Е.В. Чухи-
на); субъект допрофессионального педа-
гогического образования (В.Л. Бенин, 
Скударёва Г.Н.); форма профильного об-
разования (Н.В. Корепанова, Е.А. Старо-
дубова, О.А. Шамигулова, Д.С. Василина, 
С.Р. Мусифуллин); ресурс личностного 
развития (О.А. Шамигулова, Д.С. Васили-
на, С.Р. Мусифуллин) и т.д. 
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Итак, психолого-педагогические 
классы, как уже было указано выше, 
могут рассматриваться с различных 
сторон. Дадим краткое описание их 
сущностных характеристик, которые в 
большей степени, на наш взгляд, спо-
собствуют проведению сравнительно-
го анализа их функционирования в 
России и Белоруссии. Прежде всего, 
следует отметить, что психолого-

педагогические классы являются ча-
стью непрерывного педагогического 
(реже – психологического) образова-
ния. Как пишет А.Б. Павлова: «Непре-
рывное образование осуществляется 
через просвещение, индивидуальную 
познавательную деятельность, реали-
зацию различных программ подготов-
ки специалистов определенного (в 
нашем случае – педагогического) про-
филя» [10]. В этом смысле они пред-
ставляют собой первую ступень такого 
образования, являясь предшествую-
щим звеном для высшего педагогиче-
ского образования наряду с педагоги-
ческими колледжами и техникумами. 
С другой стороны, психолого-

педагогические классы могут высту-
пать предшественниками среднего 
профессионального педагогического 
образования, что на практике встреча-
ется реже. В этом значении, на наш 
взгляд, психолого-педагогические 
классы раскрываются путем погруже-
ния школьника в мир психологических 
и педагогических дисциплин. Вот как 
об этом пишет А.С. Фетисов: «В про-

цессе работы психолого-

педагогических классов обучающиеся 
погружаются в педагогические ситуа-
ции, познают особенности профессии 
педагога и на основе собственных ин-
тересов и активного взаимодействия с 
наставниками формируют собствен-
ную позицию и мотивационную готов-
ность к осознанному профессиональ-
ному выбору» [12, с. 92].  

Что касается содержательной со-
ставляющей ППК и ПК России и Бело-
руссии, стоит подчеркнуть, что она 
может быть представлена в следую-
щих видах деятельности, направлен-
ной на предпрофессиональную подго-
товку учащихся: дисциплинах педаго-
гического цикла как части образова-
тельного плана школы, в том числе 
внеурочной работы; ведении портфо-
лио в различных видах, участии в ме-
роприятиях профессионального харак-
тера (конкурсах работ, посещении за-
нятий в ближайших педагогических ву-
зах и др.). В некоторых случаях эта ра-
бота дополняется изучением углуб-
ленных предметных курсов (матема-
тики, литературы, биологии – в зави-
симости от будущего преподаваемого 
предмета). Особенность российских 
классов проявляется в большей широ-
те подготовки, т.к. классы являются не 
только педагогическими, но и психоло-
гическими. Следовательно, здесь идет 
речь о знакомстве учащихся не только 
с педагогикой, но и с элементами пси-
хологических теорий, проведением 
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психологических тренингов, личност-
ной диагностикой и самодиагности-
кой. А в Белоруссии акцент делается 
на являющейся профильной педагоги-
ческой составляющей, на возрожде-
нии интереса молодых людей именно 
к педагогической профессии и привле-
чении в нее наиболее подготовленных 
и мотивированных абитуриентов. Пси-
хологический компонент может иметь 
место, однако, как правило, он не 
представляет собой предпрофессио-
нальную подготовку учащихся.  

В ППК России нет жесткой содержа-
тельной регламентации предметной 
подготовки, названия и содержание 
дисциплин являются вариативными и 
определяются на региональном уровне 

(в целом школы могут менять как их 
названия, так и содержание). Это, как 
правило, дисциплины психолого-

педагогической направленности («Ос-
новы педагогики» и «Основы психоло-
гии»), дисциплины историко-

социальной направленности («Основы 
социальных наук», «Культура россий-
ской цивилизации») и предметы язы-
ковой подготовки («Текстовая деятель-
ность», «Иностранный язык»). Вышепе-
речисленные предметы, как правило, 
изучаются два года (10-й и 11-й клас-
сы). Например, в Тульской области эти 
дисциплины в ППК носят весьма триви-
альные названия – «Основы педагоги-
ки» и «Основы психологии», но вместе 
с тем содержат в себе множество раз-
личных по тематике модулей.  

В Белоруссии содержание дисци-
плин более регламентировано: выде-
ляется одна обязательная дисциплина, 
установленная на министерском 
уровне, – «Введение в педагогическую 
профессию» [9]. Остальные дисципли-
ны определяются региональными об-
разовательными учреждениями. Они 
могут быть реализованы в различных 
формах, например, в Ремельской 
средней школе (Республика Беларусь) 
учебный план педагогического класса 
включает в себя наряду с дисциплиной 
«Введение в педагогическую профес-
сию» (объемом 140 часов) «Педагоги-
ческие пробы» и портфолио «Я-

педагог» [11]. Таким образом, учащие-
ся получают базовые знания педагоги-
ческой теории и осваивают элементы 
педагогической практики.  

С точки зрения функциональной со-
ставляющей деятельности у ППК в Рос-
сии и ПК в Белоруссии есть много об-
щего, что уже было нами отражено 
выше. Поэтому остановимся на неко-
торых специфических функциях. Для 
России – это  подготовка к обучению 
на психологических специальностях (в 
Белорусской системе образования 
психологическая подготовка хотя мо-
жет даваться, но не является именно 
предпрофессиональной). Российские 
ППК, в отличие от белорусских ПК, не 

представляют льгот при поступлении, 
но зато и не содержат требований 5-

летней работы по специальности. 
Важно также отметить, что ППК и ПК 

являются важнейшим звеном профо-
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риентации школьников. В этом смысле 
они аналогичны профильным классам 
любой направленности. Но ситуация 
здесь сильно осложняется тем, что в ПК 
всегда, а в ППК большей частью перво-
начальная подготовка не может оста-
ваться чисто психолого-педагогической 
без предметной составляющей, что 
может привести к перегрузке школьни-
ков или формальному повышенному 
уровню предметной подготовки. Еще 
больше это осложняется многообрази-
ем выбора будущего предмета препо-
давания в одном классе. Существуют 
различные проекты профориентации в 
данных классах, в основном, они раз-
рабатываются в университетах. В част-
ности, в Оренбургском государствен-
ном педагогическом университете на 
базе Института педагогики и психоло-
гии был создан проект «Психолого-

педагогические классы»» [7], разработ-
кой такого проекта занимается также 
Белорусский государственный педаго-
гический университет им. М. Танка.  

Нельзя оставить без внимания и ор-
ганизационные моменты деятельности 
ППК и ПК. Рассмотреть их стоит в двух 
аспектах: внешнем и внутренним. 
Внешний аспект заключается во взаи-
модействии данных классов с другими 
субъектами образования. Прежде все-
го, с педагогическими вузами. В осо-
бенности это касается способов по-
ступления выпускников в педвузы. В 
России само по себе обучение в ППК 
не дает каких-либо преимуществ при 

поступлении в вузы, что отличается от 
поступления выпускников педколле-
джей, которые могут поступать по 
внутренним экзаменам. Выпускники 
поступают по результатам ЕГЭ по об-
щеобразовательным предметам, что 
представляет собой определенную 
проблему, так как и представители 
администрации, и учащиеся ППК вы-
сказывают мнение о том, что изучение 
педагогических дисциплин «отвлека-
ет» от подготовки к ЕГЭ. В Белоруссии 
эта проблема во многом решена, ско-
рее всего, на уровне самих вузов. В ко-
нечном счете, выпускники ПК оказы-
ваются вправе поступать на педагоги-
ческие направления без экзаменов [1], 
для чего нужно выполнить ряд требо-
ваний, таких как рекомендации педсо-
вета, прохождение собеседования, 
выполнение требования к минималь-
ным отметкам в аттестате и т.п. 

Таким образом, мы видим, что ППК 
и ПК играют важную роль в системе 
непрерывного и профессионального 
образования как в России, так и в Бе-
лоруссии. Российские ППК, в отличие 
от белорусских ПК, не имеют универ-
ситето-центричной направленности, в 
них наблюдается практическое отсут-
ствие специальных механизмов по-
ступления учащихся в педагогические 
вузы страны. Отчасти с этим связана 
проблема в мотивационной сфере у 
российских школьников и столь низкий 
интерес к специальностям психологи-
ческой и педагогической направлен-
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ности, в отличие от учащихся Респуб-
лики Беларусь. Однако в любом случае 
ППК и ПК являются необходимым эле-
ментом в системе школьного образо-

вания двух стран, способствующей 
подготовке качественных специали-
стов в области педагогики и поднятию 
престижа педагогической профессии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Л.А. Ивакина, Е.Ю. Пиминов 
 

Статья поступила в редакцию 18 марта 2023 г.  
 

В статье рассматриваются вопросы использования инфографики в организации техни-

ческого творчества старших дошкольников и младших школьников. Актуальность работы 

обусловлена поиском новых форм и средств образовательной деятельности, отвечающих 

последним тенденциям технологического развития в современном мире. Объектом иссле-

дования является организация технического творчества с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, предметом – использование инфографики в организации 

технического творчества с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возрас-

та. Исследование основано на анализе психолого-педагогических и философских источников 

и эмпирического профессионального опыта авторов. Рассмотрены теоретико-

методологические основания, обосновывающие использование инфографики в организации 

технического творчества с детьми старшего дошкольного возраста и младшего школьно-

го возраста, и их принципы. Выявлены положительные аспекты использования инфографики 

в контексте темы исследования: самостоятельной деятельности детей, индивидуализа-

ции образовательного процесса, ориентации на практическую деятельность, интеграции 

знаний, обучения детей, имеющих разный уровень владения устной речью, соблюдения тех-

ники безопасности. Описан опыт работы, подтверждающий эффективность применения 

инфографики в этом процессе. 

Ключевые слова: техническое творчество, инфографика, старшие дошкольники, млад-

шие школьники. 
 

USING INFOGRAPHICS IN ORGANIZING CLASSES IN TECHNICAL CREATIVE  

WORK WITH CHILDREN OF OLDER PRESCHOOL AND  PRIMARY SCHOOL AGE 
 

L.A. Ivakina, E.Yu. Piminov 
 

The article views the organization of technical creative work of older preschoolers and primary 

school age. The relevance of the work lies in the search of new forms and means of educational activi-

ties that meet the latest trends in technological development in the modern world. The object of the 

study is the organization of technical creativity with children of senior preschool and primary school 

age, the subject is the use of infographics in  the organization of technical creative worrk with chil-

dren of senior preschool and primary school age. The study is based on the analysis of psychological 

and philosophical sources and empirical experience of the authors. The theoretical and methodologi-

cal foundations that justify the use of infographics in the organization of technical creative work with 

children of older preschool age and primary school age are considered in the paper and their princi-

ples. Positive aspects of the use of infographics in the context of the research topic were identified: 
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independent activities of children, individualization of the education process, orientation to practical 

activities, integration of knowledge, teaching children with different levels of oral speech, compliance 

with safety regulations. The work experience is described, which proves the effectiveness this process.  

Key words: technical creative work, infographics, older preschoolers, primary school age. 
 

Очевидно, что технологический про-
рыв России может быть обеспечен раз-
витием технического творчества под-
растающего поколения. Познание 
устройства мира, интерес к изменению 
действительности присущ детям и мо-
лодежи. В этот период складывается 
характер личности, формируются базо-
вые умения и навыки, поэтому важно 
вовлекать детей в техническое творче-
ство уже в дошкольном возрасте.  

Техническое творчество сопряжено 
с решением творческой задачи и раз-
работкой технического объекта, обла-
дающего новизной, сначала в виде ри-
сунка, чертежа, схемы, а впоследствии 
– создания реального продукта или 
технологического процесса. Следует 
пояснить, что применительно к стар-
шему дошкольному и младшему 
школьному возрасту понятие «техни-
ческий объект» рассматривается как 
поделка, игрушка или атрибут для иг-
ры, то есть предмет, имеющий субъек-
тивную новизну или пользу, однако 
обладающий всеми признаками ответа 
на творческую задачу, как считают  
И.В. Каменева, П.Н. Андрианов [2, 6] и 
такова авторская позиция. З.А. Литова 
высказывает мнение, что процесс обу-
чения техническому творчеству также 
содержит организационную задачу 
(соблюдение правил, норм, требова-

ний) и технологическую задачу (алго-
ритм выполнения действий) [3].  
В.П. Тигров приходит к выводу, что 
дошкольников и учащихся начальных 
классов можно обучать решению 
творческих задач при помощи методик 
активизации поиска решения творче-
ских задач [8]. На основе анализа пси-
холого-педагогической литературы по 
теме исследования было установлено, 
что творческая задача в организации 
технического творчества детей должна 
отражать производственно-

технические связи, иметь насыщенно–
ёмкое содержание, иметь несколько 
вариантов правильного решения.  

Возникает закономерный вопрос: 
при помощи каких методов, средств, 
учитывающих возрастные особенно-
сти, организовать техническое творче-
ство детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста? Рас-
сматриваемый период – переломный 
момент в жизни ребёнка, время пере-
хода детей из детского сада (дошколь-
ный уровень образования) в школу 
(уровень начального общего образо-
вания). Отметим, что согласно законо-
дательству РФ на момент зачисления в 
школу ребёнку может быть от шести с 
половиной до восьми лет (ст. 67 ФЗ от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»). 
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Таким образом, шести и семилетние 
дети согласно классической отече-
ственной периодизации – старшие 
дошкольники, могут быть как воспи-
танниками детского сада, так и учени-
ками начальной школы.  

Предположим, что использование 
инфографики повысит эффективность 
организации технического творчества с 
детьми старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Инфографика – визуализация учеб-
ной информации при помощи ярких 
образов, акцентирующих свойства 
предметов и/или схематично показы-
вающих диалектические связи, при 
этом использование слов и цифр допу-
стимо, но сведено к минимуму. Инфо-
графика способна создавать ряд обра-
зов, «схватывающих» сущность поня-
тия, его характеристики, естественным 
образом подводя детей к обобщению. 

Интересен философский взгляд на 
феномен «инфографики» исследователя 
А.В. Макулина. Автор, анализируя инфо-
графику с социально-

эпистемологических взглядов, приходит 
к выводу, что она легко метафорически-

междисциплинарно сопрягает совер-
шенно разные области знания, при по-
мощи инфографики можно найти 
«неожиданные и комбинаторно воз-
можные решения» [5, с. 119], а также 
точки роста в междисциплинарных об-
ластях, кажущихся невостребованными. 
В.Д. Лобашев отмечает, что излишнюю 
наглядность инфографики следует ком-
пенсировать введением элементов 

проблемности в образовательный про-
цесс, в противном случае, происходит 
механическое запоминание информа-
ции, без интериоризации знаний [4].  

Использование инфографики в ор-
ганизации технического творчества с 
детьми старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста требует 
соответствующих теоретико-

методологических оснований. 
Положение о периодизации психиче-

ского развития в детском возрасте, 

определяющее разделение старшего 
дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста кризисом семи лет 
предполагает [10], что у детей данного 
возраста возникает внутренняя позиция 
школьника, желание действовать само-
стоятельно, а не совместно с взрослым, 
дети активно используют предметы-

заместители. Г.А. Цукерман приходит к 
выводу, что шестилеток можно обучать, 
используя «кентаврические формы обу-
чения» [9, с. 47], соединяющие игровую 
и учебную деятельность, обладающие 
наглядностью.  

Теория поэтапного формирования 

умственных действий, указывающая 

на необходимость пошаговой органи-

зации деятельности обучающихся от 

внешних предметных действий до пе-

реноса действия в умственный план. 

Теория, разработанная П.Я. Галь-
периным [1], обосновывает и рациона-
лизирует способ познавательной дея-
тельности детей при овладении базо-
выми знаниями через непроизвольное 
запоминание в практических действиях. 
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Концепция средо-ориентированного 

обучения, отводящая предметному и 

социальному окружению обучающихся 

значение системообразующего фак-

тора при организации образователь-

ного процесса. 

В.А. Ясвин обосновывает точку зре-
ния, согласно которой взаимодействие 
субъектов образовательного процесса 
в специально организованной пред-
метной среде должно обеспечивать 
познавательно-интеллектуальную, бы-
товую, культурно-досуговую, граждан-
ско-общественную деятельность обу-
чающихся [11].  

Фреймовый подход, предполагаю-

щий сжатие информации, вычлене-

ние из объекта или явления окружа-

ющего мира связей ключевых призна-

ков и их визуализация.  

Исследовав работу по философии 
науки и техники М.Д. Терехова, можно 
сказать, что конструкция фреймов со-
держит возможности для кодирования 
и декодирования информации, встав-
ки новой информации. Фрейм сравним 
с сетью, охватывающей большую тему, 
сферу человеческой жизни [7].  

Рассмотренные теоретико-

методологических основания исполь-
зования инфографики в организации 
технического творчества с детьми 
старшего дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста опре-
деляют принципы данного процесса, 
которые, в свою очередь, являются 
связующим звеном между теорией и 

практикой в педагогической науке и 
служат руководством к действию для 
воспитателей и учителей образова-
тельных организаций.    

Принцип генерализации – концен-
трация знаний из разных сфер челове-
ческой деятельности или историческая 
и логическая связь знаний в рамках од-
ного предмета. Так, можно использо-
вать принцип генерализации для реше-
ния двух педагогических задач: показать 
точки соприкосновения, казалось бы, 
далеких друг от друга явлений действи-
тельности или, наоборот, выявить и по-
казать причинно-следственные связи 
какого-либо явления в процессе куль-
турно-исторического развития.  

Принцип фасилитации – построе-
ние образовательного процесса, в ко-
тором педагог, выступая инициатором 
деятельности детей, постепенно усту-
пает роль организатора самому ребён-
ку. Перед педагогом стоит задача 
скрытого управления процессом обу-
чения. Выполнить её возможно, ис-
пользуя пояснения, поручения, прось-
бы, поощрения на уроках и занятиях. 
При общении с обучающимися педагог 
целенаправленно создаёт образова-
тельные ситуации, в которых ребёнок 
сможет проявить свои способности и 
положительные черты личности, а в 
случаях ошибок детей они вместе про-
водят анализ действий, совершённых 
ребёнком. Таким образом, принцип 
фасилитации функционирует как  опе-
режающая мера: обеспечивает усло-
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вия комфорта, безопасности, проявле-
ния самостоятельности обучающими-
ся, сглаживает негативные эмоции, 
возникающие при ошибочных дей-
ствиях детей.  

Принцип интенсификации – рацио-
нализация образовательного процесса 
с опорой на максимум возможностей 
детей. Принцип регулирует взаимо-
связь организационной и содержа-
тельной сторон образовательного 
процесса. Так, в одном занятии/уроке 
педагогу необходимо сконцентриро-
вать знания из разных сфер человече-
ской деятельности, выделить и объяс-
нить причину и следствие в явлениях. 
При этом педагог ориентируется на 
предельное по трудности понимания и 
усвоения детьми содержание. Исполь-
зование инфографики делает возмож-
ность подать учебный материал в ем-
кой форме, но в то же время за счет 
наглядности демонстрирует его в до-
ступном варианте. 

Обратимся непосредственно к опыту 
практического использования инфо-
графики при организации технического 
творчества старших дошкольников и 
младших школьников в образователь-
ном процессе МБДОУ № 22 и МАОУ СШ 
№ 59 г. Липецка. На уроках технологии 
в начальной школе и на занятиях по 
конструированию (по замыслу) в под-
готовительной группе педагогами была 
использована инфографика для поста-
новки творческой задачи (изготовление 
поделки с заданными требованиями), 
обучения детей способам её решения, 

помощи в организации технологиче-
ских действий детей при изготовлении 
поделки. Использование методов 
наблюдения и анализа выявило следу-
ющие положительные аспекты.  

Самостоятельная деятельность 

детей. Яркие, образные изображения 
инфографики с минимум текста вос-
принимаются детьми легко, и, что 
немаловажно, быстро и надолго запо-
минаются. Здесь возможно несколько 
вариантов для проявления самостоя-
тельности детей с использованием 
инфографики в организации техниче-
ского творчества. Во-первых, просмотр 
детьми новой информации о техниче-
ском творчестве: алгоритма решения 
творческой задачи и выполнения тех-
нологических действий; исторических 
фактов и примеров по темам техниче-
ского творчества и т.п. Во-вторых,  вы-
полнение заданий: поиск ответов на 
творческие задачи; составление алго-
ритма собственных действий; презен-
тация результата.  

Индивидуализация образователь-

ного процесса. Инфографика позволяет 
выразить наглядно множество вариан-
тов одного явления, процесса, напри-
мер, при поиске ответов на творческую 
задачу или при составлении плана тех-
нических операций в работе по изго-
товлению поделки. Таким образом, она 
дает возможность реализовать на 
практике индивидуальные образова-
тельные траектории – каждый обуча-
ющийся работает в своем темпе. 
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Ориентация на практическую де-

ятельность. В техническом творче-
стве априори решение определяется 
реальной материализацией ответа. 
Выше уже было указано, что в рас-
сматриваемом возрасте решение 
творческой задачи выражено изготов-
лением поделки. Инфографика визуа-
лизирует процесс поиска ответов, сам 
технический объект, технологическую 
сторону его изготовления, тем самым 
облегчая процесс понимания детьми. 

Интеграция знаний. Инфографика 
содержит возможности оперировать 
знаниями из разных сфер человече-
ской жизни, показывать точки сопри-
косновения на первый взгляд несов-
местимых вещей. Таким образом, дети 
видят структурность и системность 
окружающего мира, в том числе его 
техническую и технологическую сторо-
ны. Старшие дошкольники и младшие 
школьники самостоятельно сопостав-
ляют факты, выявляют связи, законо-
мерности явлений.   

Обучение детей, имеющих разный 

уровень владения устной речью. Уни-
кальность графического языка, его до-
ступность для понимания способству-
ют снятию напряжения, часто возни-
кающего в моменты взаимного непо-
нимания педагога и обучающегося  

из-за трудностей в коммуникации 
вследствие низкого уровня развития 
речевых навыков детей или их особых 
образовательных потребностей, или 
обучения детей, принадлежащих к 
разным этническим группам.  

Соблюдение техники безопасно-

сти. Важнейший элемент в техниче-
ском творчестве обучающихся всех 
возрастов. Памятки, содержащие пра-
вила работы с инструментами, крат-
кие, но содержательные зарисовки по 
технике безопасности легко воспри-
нимаются детьми и быстро, на основе 
образности, запоминаются.  

Обобщая вышесказанное, отметим, 
что использование инфографики поз-
воляет в доступной, адекватной воз-
расту форме, объяснить детям творче-
скую задачу, даёт возможность само-
стоятельно решать организационные и 
технологические вопросы. Несомнен-
но, эти факты являются показателями 
эффективной организации техническо-
го творчества старших дошкольников и 
младших школьников. Результаты ис-
следования ориентируют дальнейший 
педагогический поиск на разработку 
учебно-методического пособия, изу-
чение процесса взаимообучения детей 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
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В данной статье рассматривается необходимость развития новых технологий по 

продвижению образовательных организаций в условиях возрастающей конкуренции. 

Анализируется эффективность использования технологии продакт-плейсмент как 

средства продвижения вуза, отмечаются особенности данной технологии и примеры ее 

использования. Также в статье рассматривается состояние рынка продакт-плейсмент в 

России в настоящее время. На основе изучения теоретических аспектов проблемы можно 

сделать вывод, что технология продакт-плейсмент может выступать в роли 

эффективного средства продвижения вуза, так как она при небольших затратах может 

привлечь достаточно большую аудиторию. Отмечаются преимущества использования 

данной технологии в современных условиях рынка образования, по сравнению с 

телерекламой. Сформированы основные предложения по использованию технологии 

продакт-плейсмент как средства продвижения вуза. 

Ключевые слова: продакт-плейсмент, продвижение, вуз, образовательный маркетинг, 

комплекс маркетинга, социологическое исследование. 
 

PRODUCT-PLACEMENT AS A MEANS OF UNIVERSITY PROMOTION 
 

A.S. Stoyanov 
 

This article discusses the need for the development of new technologies to promote educational 

establishments in an increasingly competitive environment. The effectiveness of the use of product 

placement technology as a means university promotion is analyzed in this article. The features of this 

technology and examples of its use are described. The article also examines the current state of the 

product placement market in Russia. The study of the theoretical aspects of the problem makes it 

possible to conclude that product placement technology can be used as an effective means of pro-

moting a university, since it can attract a sufficiently large audience at a low cost. The advantages of 

using this technology in the modern conditions of the education market, in comparison with TV adver-

tising, are noted. The main proposals on the use of product placement technology as a means of pro-

moting the university have been formulated. 

Key words: product placement, promotion, university, educational marketing, marketing complex, 

sociological research. 
 

Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью 
продвижения вузов в связи с высокой 

конкуренцией на образовательном 
рынке. Для привлечения большего 
числа абитуриентов и повышения своей 
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конкурентоспособности вузам 
необходимо находить новые средства и 
технологии продвижения [9, с. 288], так 
как в настоящее время преимущество 
будет иметь то учебное заведение, 
которое использует современные 
маркетинговые инструменты. Одним из 
таких инструментов является продакт-

плейсмент. Данная технология 
позволяет вузам интегрировать 
информацию о себе в различные 
телепередачи, кинофильмы, сериалы и 
другие источники. Поэтому возникает 
актуальный вопрос о преимуществах 
технологии продакт-плейсмент, 
эффективности его использования в 
продвижении учебных заведений. 

Объект исследования – 

продвижение вуза. 
Предмет исследования – продакт-

плейсмент как средство продвижения 
вуза. 

Цель исследования – изучить 
продакт-плейсмент как средство 
продвижения вуза. 

Развивающиеся рыночные 
отношения затрагивают все сферы, в 
том числе высшее образование. На 
сегодняшний день идет тенденция 
увеличения числа негосударственных 
вузов по сравнению с 
государственными учреждениями. 
Кроме этого, конкуренцию усиливает 
ориентирование государственных вузов 
на коммерческий прием студентов  
[12, с. 145]. Поэтому учебные заведения 
вынуждены повышать свою 
конкурентоспособность, на которую 

влияют материально-техническая база, 
преподавательский состав, наличие той 
или иной специальности и стоимость 
обучения. 

Более благоприятное положение на 
рынке будет занимать то учебное 
заведение, которое сможет 
выработать лучшее предложение. 
Однако, как считает Э.Ф. Фаизова, 
«при всех прочих равных условиях, 
несомненно, выиграет тот, кто 
активнее использует инструменты 
продвижения» [12, с. 145], так как 
установление контакта с целевой 
аудиторией является необходимым 
фактором маркетингового 
продвижения. 

Без базовых экономических знаний и 
знаний классических маркетинговых 
инструментов в условиях 
недостаточного финансирования 
учебные заведения уже не могут 
эффективно продвигать свои 
предложения. В этой связи инструменты 
маркетинга и PR приобретают все 
большее значение, становясь 
важнейшим фактором в формировании 
положительной социальной репутации 
вуза [6, с. 51]. Но образование хотя и 
представляет собой услугу, отличается 
от обычных товаров и услуг. Поэтому 
необходимо адаптировать привычные 
маркетинговые инструменты под 
потребности рынка образования. 

В сфере высшего образования в 
последнее десятилетие получил 
развитие маркетинговый подход, 
который предполагает обращение к 
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инструментам маркетингового 
комплекса: рекламе, пиару, 
стимулированию сбыта, прямым 
продажам, событийному продвижению 
и др. [13, с. 80]. Маркетинг в сфере 
образования – больше, чем реклама. Он 
предлагает вузам более широкий спектр 
возможностей и позволяет 
взаимодействовать с потенциальными 
потребителями. 

Многие российские исследователи 
выделяют особую сферу маркетинговых 
инструментов, которую называют 
образовательный маркетинг. Так, 
например, В.И. Ведерникова под 
образовательным маркетингом 
понимает философию современного 
управления, заключающуюся в создании 
и развитии долгосрочных 
взаимоотношений между субъектами и 
объектами рынка за счет проникновения 
образовательной составляющей в 
стратегию и во все элементы 
расширенного комплекса маркетинга [1, 
с. 16]. То есть образовательный 
маркетинг преобразует ценности 
молодёжи и целых поколений в доходы 
образовательного учреждения. Цель 
состоит в том, чтобы выделиться из 
конкурентной среды своим особым, 
выгодным предложением и 
сформировать у целевой аудитории 
положительное представление об 
организации. Продуктом является 
образовательная программа, которая 
разрабатывается вузом для 
удовлетворения потребности в 

образовании [1, с. 16]. То есть это 
комплекс образовательных услуг, 
который нацелен на изменение 
образовательного уровня потребителя. 

Правильное позиционирование вуза 
и образовательной программы с точки 
зрения цены предоставляемых услуг как 
«общедоступной» или «с оптимальным 
сочетанием качества и цены» является 
важным компонентом маркетинговой 
стратегии вуза [1, с. 16]. Так как 
потребитель будет готов заплатить 
большую цену, если вуз сможет 
продемонстрировать свою 
конкурентоспособность, высокое 
качество получаемого образования, 
профессиональное устройство 
выпускников посредством 
формирования в информационной 
сфере реализации благоприятных 
социальных ожиданий от поступления в 
тот или иной вуз. 

Каналы распределения 
характеризуют собой способ 
предоставления услуги или продажи 
продукта, путь, по которому товары 
движутся от производителя к 
потребителю [1, с. 17]. Прямые 
продажи – наиболее часто 
используемый канал распространения 
образовательных услуг. При этом на 
успешность продаж оказывают 
влияние место расположения вуза, 
удобное транспортное обеспечение, 
наличие общежития, инфраструктура 
территории и техническая 
оснащенность. Для продвижения вуза 
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можно использовать публикации как в 
печатных, так и в электронных СМИ, 
проведение Дня открытых дверей, 
участие вуза в выставках, 
конференциях и конкурсах. Важно, 
чтобы работа по продвижению 
проводилась регулярно и 
целенаправленно. 

Эти четыре классических элемента 
комплекса маркетинга в сфере 
образовательных услуг дополняются 
еще одним – пятым «пи» – 

персоналом (People), 

осуществляющим производство и 
продажи услуг [1, с. 17]. Это забота и 
внимание продавца к потребителю. 
Значение пятого «пи» включает в себя 
не только квалификацию 
преподавательского состава, но и 
общение с потребителями услуг, в 
качестве которых выступают 
абитуриенты и их родители. 

Продвижение российских вузов, 
поддержанное на государственном 
уровне, необходимо для повышения 
эффективности их позиционирования 
и создания для них благоприятных 
условий развития на мировом рынке 
образовательных услуг [7, с. 72]. Оно 
будет выгодным для обеих сторон. 
Так, вузы, у которых не хватает 
денежных средств на проведение 
рекламных кампаний, могут получить 
их от государства, а государство, в 
свою очередь, поддерживая 
отечественные вузы и повышая их 
узнаваемость, позволит российским 
учебным заведениям занять большую 

долю рынка образования. 
Говоря о маркетинговых 

инструментах, можно выделить 
относительно новую рекламную 
технологию – продакт-плейсмент. 
Рассмотрим, как понимают данное 
определение различные 
исследователи. Так, например,  
А.Б. Оришев суть этой технологии 
понимает как «размещение 
информации о товаре, услуге, 
компании или торговой марке в 
сюжетной линии программы, 
документального или 
художественного фильма» [8, с. 5].  
Е.А. Свиридова определяет продакт-

плейсмент как 
«индивидуализирующее творческое 
представление товаров, услуг или их 
средств индивидуализации путем 
ограниченного интегрирования в 
произведениях творчества»  

[11, с. 177]. Один из американских 
исследователей утверждает, что 
продакт-плейсмент предполагает 
интеграцию брендов в сюжет фильма в 
обмен на денежное или иное 
вознаграждение [5, с. 82]. Таким 
образом, продакт-плейсмент – прием 
скрытой рекламы, при использовании 
которого в новостных передачах, 
фильмах, сериалах, музыкальных 
клипах размещаются брендированные 
товары или логотипы. 

С.В. Гусева считает, что «в контексте 
постмодернистского мировоззрения 
технологии продакт-плейсмент 
создают основу для возникновения 
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интертекстуальности» [2, с. 134]. 
Можно сказать, что технология 
продакт-плейсмент построена именно 
на интертекстуальности, которая 
позволяет неявно ссылаться на какой-

либо товар или услугу в различных 
телевизионных программах, 
художественных и документальных 
фильмах. 

В России продакт-плейсмент 
активно используется с конца 20 века. 
Первыми этот метод начали внедрять 
на канале «ТНТ» в 2003 году, и с тех 
пор темпы роста этого приема 
стремительны. Также, по словам 
экспертов, примерные объемы 
телевизионного рынка продакт-

плейсмент в России составляют 
примерно 6-8% от рынка ТВ-рекламы 
[5, с. 85]. 

По словам А.А. Ивановой, «в 
настоящее время рынок продакт-

плейсмент в России еще не 
сформировался, идет лишь процесс 
его становления. Технология продакт-

плейсмент активно используется на 
«Первом канале», в том числе и 
потому, что за счет данного 
маркетингового инструмента 
компенсируются менее длинные, по 
сравнению с другими телеканалами, 
рекламные блоки» [5, с. 85]. Наиболее 
популярные российские телешоу 
значительную часть своего бюджета 
зарабатывают именно за счет 
применения технологии продакт-

плейсмент. Например, выручку в 4 млн 

долларов получило шоу канала ТНТ – 

«Дом-2», по 3 млн получили проекты 
«Последний герой» и «Фабрика 
звезд». 

Скрытое воздействие продакт-

плейсмента приводит к искажению 
мотивов покупательского поведения, в 
результате чего происходит смещение 
оценки потребительских свойств 
продукта с качества – параметров, 
которые объективно характеризуют 
способность удовлетворять 
определенные потребности, на 
искусно навязанные представления о 
необходимости обладать вещью как 
таковой [3, с. 179-180]. Скрытое 
рекламирование не осмысливается 
критически, для покупателя вещь 
может быть абсолютно ненужной, но у 
него возникнет желание ее купить, так 
как товары и услуги будут 
отождествляться с героями и их 
поступками. Обладание таким 
продуктом позволяет зрителю 
ассоциировать себя с известным 
героем, повышает самооценку. 
Главная особенность продакт-

плейсмента – воздействие на эмоции 
зрителя. А позитивные эмоции, 
вызванные товаром, позволяют ему 
надолго остаться в памяти 
потребителя. 

Продакт-плейсмент может быть 
наиболее эффективным с точки зрения 
запоминания бренда и отношения к 
бренду, когда убедительное 
намерение не распознается и таким 
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образом зрители не активируют свою 
когнитивную защиту [16, p. 612]. 

Поэтому продакт-плейсмент можно 
считать более эффективной 
технологией рекламы, чем, например, 
обычные телевизионные ролики, так 
как такая реклама не воспринимается 
зрителем агрессивно. Так, результаты 
исследования показывают, что люди 
более позитивно относятся к 
использованию продакт-плейсмента, 
чем к традиционной телевизионной 
рекламе. Более того, данная 
технология может быть более 
эффективной, чем 30-секундные 
рекламные ролики, когда она 
нацелена на аудиторию с негативным 
отношением к рекламе [15, p. 160]. 

Исследователями было подсчитано, 
что две трети телезрителей отключают 
звук во время рекламных роликов, 
просматривая каналы, или вообще 
пропускают их, потому что они 
раздражают или неуместны [19, p. 2]. 

Именно поэтому преимущество 
продакт-плейсмента заключается в 
том, что такой вид рекламы зритель не 
будет перематывать или пропускать, 
потому что оно длится всего несколько 
секунд и ненавязчиво информирует 
потребителя о том, какую пользу они 
могут получить от использования 
данного товара. 

Кроме того, расходы на продакт-

плейсмент росли быстрее (170 %), чем 
на рекламу (15 %) за последние десять 
лет [18, p. 150]. Данный факт также 
говорит о том, что в настоящее время 

технология продакт-плейсмент 
становится все более востребованной.  

По международным данным 
социологов, основными 
потребителями видеопродукции 
являются молодые люди в возрасте от 
18 до 35 лет. Именно они и становятся 
основной целевой аудиторией 
продакт-плейсмента. Результаты 
исследования показывают, что из-за 
влияния социальных сетей и 
особенностей поколений большинство 
потребителей поколения Z во 
Вьетнаме положительно относятся к 
рекламе онлайн-телевидения и ценят 
эту форму рекламы. Информационный 
элемент и развлечения оказывают 
сильное и положительное влияние на 
целевую аудиторию [14, p. 177]. 

Для эффективной работы такого 
рекламного инструмента как продакт-

плейсмент, необходимо учитывать 
природу целевой аудитории. 
Исследователи выяснили, что более 
образованных зрителей с меньшей 
вероятностью убедит продакт-

плейсмент. То есть эти зрители реже 
меняют свое отношение к продукту 
или услуге, воспринимая продакт-

плейсмент, чем менее образованные 
зрители. Более образованных 
зрителей больше раздражает продакт-

плейсмент в телешоу. Кроме того, 
после восприятия продакт-плейсмента 
старшие зрители с большей 
вероятностью сообщали, что искали 
информацию о бренде [19, с. 1]. Также 
считают, что пол, возраст, привычки, 
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этническая принадлежность могут 
влиять на восприятие продакт-

плейсмента. Поэтому успешная 
телевизионная реклама – это та, 
которая учитывает природу целевой 
аудитории как интегрированную и 
интерактивную систему с различными 
демографическими и 
социокультурными особенностями [17, 
с. 34]. 

Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что российским вузам 
необходимы новые и эффективные 
инструменты для продвижения. Мы 
считаем, что в роли такого 
инструмента может выступать 
продакт-плейсмент. Для вузов он 
подходит потому, что в сравнении с 
обычными рекламными роликами 
продакт-плейсмент более дешевая и 
эффективная технология. 

Размещение информации о вузе на 
телевизионных каналах позволит 
привлечь и расширить аудиторию и 
сформировать положительный имидж 
вуза, так как телевидение остается 
источником информации с самым 
высоким уровнем доверия. Для более 
эффективной работы продакт-

плейсмента государственным вузам 
стоит размещать информацию о себе 
на федеральных каналах. Согласно 
исследованию о рекламе Sostav.ru, 

больше всего россияне доверяют 
«Первому каналу», «ВГТРК», «Россия 
1» и «Россия 24». 

На основе вышесказанного можно 

предложить несколько вариантов 
использования технологии продакт-

плейсмент в продвижении вуза. Во-

первых, это сотрудничество PR-отдела 
вуза с различными кинокомпаниями. 
Вуз может предоставлять свои 
помещения или инфраструктуру 
учебного заведения для съемок 
сериалов, художественных и 
документальных фильмов, основные 
зрители которых – молодые люди в 
возрасте 16-23 лет и их родители, а 
именно они и являются основной 
целевой аудиторией, на которую 
направлено продвижение вуза. 
Эффективность использования 
данного канала заключается в том, что 
зрители ассоциируют главных героев 
или события с местом, которое будет 
показано на экране. И тем самым 
повышается узнаваемость вуза не 
только среди жителей региона, в 
котором он находится, но и по всей 
стране, так как фильмы и сериалы 
выходят в прокат на федеральных 
каналах. 

Приведем несколько примеров, 
когда высшие учебные заведения 
становились площадкой для съемки 
сериалов или кинофильмов. 

1. В Российском государственном 
социальном университете снимались 
такие сериалы как: «Молодежка» (По 
данным TNS Gallup Media, последнюю 
серию первого сезона посмотрели 23% 
телезрителей России в возрасте 10-45 

лет), «Золото Лагина», «Между нами, 
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девочками». 
2. Московский педагогический госу-

дарственный университет стал пло-
щадкой для съёмок известного семей-
ного сериала «Ивановы-Ивановы» (По 
данным компании «Mediascope», пер-
вый и второй сезоны сериала заняли 
первое место по количеству просмот-
ров среди аудитории 10-45 лет). 

3. Московский государственный 
университет – самый знаменитый вуз 
России. На его территории снималось 
множество фильмов и сериалов. 
Например, «Черная молния» (в общей 
сложности фильм посмотрели около 
3,3 млн чел.), «Темный мир» (В России 
фильм посмотрели около 1, 14 млн че-
ловек), «Бригада». 

4. В Академии гражданской защиты 
МЧС России снимался фильм «Пара из 
будущего» (около 1,9 млн зрителей в 
России). Исполнитель главной роли Сер-
гей Бурунов упоминает об этом в своем 
аккаунте в Инстаграм, число подписчи-
ков которого на данный момент состав-
ляет 2,6 миллиона пользователей. 

Во-вторых, вуз может предоставить 
свою территорию для проведения раз-
личных зрелищных мероприятий. Это 
могут быть спортивные соревнования, 
научные конференции и выставки, те-
атральные представления и музыкаль-
ные концерты. При освещении меро-
приятий в видео и фотосюжетах СМИ 
будет показано название вуза, его по-
мещения, инфраструктура. Это позво-
лит зрителям ассоциировать данное 
учебное заведение с проводимыми в 

нем мероприятиями, что также спо-
собствует привлечению большего чис-
ла абитуриентов. 

В-третьих, так как вузу необходимо 
привлечение молодых людей, можно 
интегрировать учебное заведение в 
онлайн-игру. Например, Тамбовскому 
политехническому университету 
удалось привлечь 19 000 абитуриентов 
благодаря запуску игры «JOIN.TPU» 
[10]. Ее суть заключалась в том, чтобы 
поступить в вуз и закончить его, 
локации были совершенно разные, за 
приведение людей в игру игроки 
получали дополнительные баллы (в 
среднем 1 игрок приводил 8 своих 
друзей, которые также были в той 
возрастной категории, на которую 
была направлена данная рекламная 
кампания). Победители могли выбрать 
повышенную стипендию, место в 
общежитии и возможность поездки за 
границу. 

Основной целевой аудиторией 
продакт-плейсмента являются 
молодые люди, а именно на 
привлечение внимания молодых 
людей нацелена маркетинговая 
стратегия вуза. Во-вторых, продакт-

плейсмент является более дешёвой 
рекламной технологией, чем, 
например, обычные телевизионные 
рекламные ролики. По оценкам 
некоторых исследователей, 
использование продакт-плейсмента 
обойдется в 10 раз дешевле, чем 
запуск полноценного рекламного 
ролика. На данный момент в России 
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эта технология развивается все более 
активно. Данная технология не 
включена в ФЗ «О рекламе» и поэтому 
никак не регулируется российским 
законодательством, что даёт больше 
возможностей производителям и 
рекламодателям. Другими словами, 
технологию продакт-плейсмент можно 
считать эффективным средством 
продвижения вуза. 

Итак, в ходе проведенного 
исследования было выяснено, что 
технология продакт-плейсмент может 
использоваться как дешевый и 
эффективный инструмент для 
привлечения абитуриентов в высшие 
учебные заведения. Так, например, 
использование данной технологии 
обойдется примерно в 10 раз дешевле, 
чем создание полноценного 
рекламного ролика. Продакт-

плейсмент позволяет привлечь 
внимание к вузу, повысить его 
узнаваемость и 
конкурентоспособность. В процессе 
использовании данной технологии 
возможно размещение логотипа вуза, 
его территории и инфраструктуры в 
телепередачах, сериалах, 
кинофильмах и других средствах 
распространения информации, 
которые имеют многомиллионные 
аудитории. Наиболее действенным 
каналом продвижения информации о 
вузе считается телевидение, несмотря 

на большую привлекательность 
социальных сетей для рекламодателя 
[4, с. 306]. 

На наш взгляд, можно выработать 
следующие предложения для 
использования технологии продакт-

плейсмент как средства продвижения 
вуза: 

Во-первых, вуз может сотрудничать 
с различными киностудиями и 
съемочными площадками для того, 
чтобы его территории использовались 
в съёмочном процессе. 

Во-вторых, вуз также может 
предоставлять свою территорию для 
проведения различных зрелищных 
мероприятий, таких как, например, 
выставки, конференции, конкурсы и 
т.д. Освещение данных мероприятий в 
СМИ позволит повысить узнаваемость 
вуза среди деятелей культуры и 
искусства и привлечь молодых и 
талантливых абитуриентов. 

В качестве еще одного способа 
использования продакт-плейсмента в 
продвижении учебных заведений 
можно выделить создание онлайн-игр, 
в которые можно интегрировать вуз, 
его территории, инфраструктуру. 
Использование данного метода 
позволит увеличить набор студентов в 
десятки раз, а абитуриенты еще до 
поступления смогут больше узнать о 
вузе и познакомиться со студенческой 
жизнью. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗГЛЯДОВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

НА РОССИЙСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
  

Е.П. Галкина, М.И. Кадничанская, Л.В. Климович 
 

Статья поступила в редакцию 10 июня 2023 г. 
 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование взглядов студентов 

вузов на российскую государственность. Приведены результаты авторского 

социологического исследования «Историческая память молодежи: отношение к изучению 

истории, пониманию проблем исторического прошлого и настоящего (на примере 

студенческой молодежи города Ульяновска)». Методом массового анкетного опроса (n=400 

студентов ульяновских вузов) определен уровень заинтересованности историей и 

важности в понимании вопросов об исторических процессах, событиях и умения в них 

разбираться. Установлено: чем выше уровень получаемого образования респондентов, тем 

более ответственно они подходят к вопросу о важности знаний по истории. Среди 

факторов формирования взглядов студенческой молодежи на российскую 

государственность выделены семья (родители, родные, друзья) и система образования 

(школа, вузы). Определены ключевые испытания в истории России, которые представляют 

значимость для молодых людей: Великая Отечественная война, Октябрьская революция 

1917 года, Отечественная война 1812 года, распад СССР. Применение кластерного анализа 

позволило выделить четыре типических группы студентов с особенностями поведенческих 

характеристик в понимании российской истории и подходов к ее изучению. Полученные 

результаты можно применять при реализации преподавания курса «Основы российской 

государственности» с учётом особенностей восприятия студентами исторического пути 

России и усилить действия факторов, влияющих на формирование их взглядов на российскую 

государственность. 

Ключевые слова: российская государственность, исторический путь развития, исто-

рическая память, студенческая молодежь, факторы. 
 

FACTORS FOR FORMING THE VIEWS OF UNIVERSITY STUDENTS  

ON THE RUSSIAN STATEHOOD 
 

E.P. Galkina, M.I. Kadnichanskaya, L.V. Klimovich 
 

The article discusses the factors that influence the formation of university students' views on Rus-

sian statehood. The results of the author's sociological study «Historical memory of youth: attitude to 

the study of history, understanding the problems of the historical past and present (on the example of 

student youth of the city of Ulyanovsk)» are presented. The method of mass questionnaire survey 

(n=400 students of Ulyanovsk universities) determined the level of interest in history and the im-

portance in understanding questions about historical processes, events and the ability to understand 

them. It has been established that the higher the level of education of the respondents, the more re-

sponsibly they approach the issue of the importance of knowledge of history. The family (parents, rel-
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atives, friends) and the education system (school, universities) are singled out among the factors in 

the formation of student youth's views on the Russian statehood. The key trials in the history of Rus-

siathat are important for young people are identified: the Great Patriotic War, the October Revolution 

of 1917, the Patriotic War of 1812, the collapse of the USSR. The use of cluster analysis made it possi-

ble to identify four typical groups of students with specific behavioral characteristics in understanding 

Russian history and approaches to its study. The results obtained can be applied in the implementa-

tion of the teaching of the course "Fundamentals of Russian Statehood", taking into account the pe-

culiarities of students perception of the historical path of Russia and to strengthen the influence of 

factors influencing the formation of their views on Russian statehood. 

Key words: Russian statehood, historical path of development, historical memory, student youth, factors. 
 

Современная политическая обста-
новка в мире, технологические завое-
вания, новые социально-

экономические модели, «ускорение 
жизни», расширение миграционных 
возможностей – все это ведет к необ-
ходимости формирования четких 
представлений российской молодежи 
об историческом пути развития Рос-
сии, её уникальности, традиционных 
ценностях, на которых основано рос-
сийское общество. Ведущую роль 
здесь могут сыграть процессы социа-
лизации и формирования личности, в 
которых одним из важных агентов яв-
ляются образовательные учреждения. 

Ценности в социологии – это, преж-
де всего, основные морально-

нравственные этические установки 
личности, которые определяют её по-
следующее поведение, осуществляют 
контроль и регулирование поведения, 
таким образом, обеспечивая стабиль-
ность всех социальных структур. Клас-
сики социологической науки по-

разному трактовали это понятие. Для 
французского социолога Э. Дюркгейма 
ценности – это идеалы, которые явля-

ются основным двигателем поведения 
человека. Немецкий социолог М. Ве-
бер, разработавший «понимающую со-
циологию», считал, что социальное 
действие обязательно несет в себе 
определенный смысл, оно абсолютно 
осознано именно через ценности, ко-
торым придерживается индивид. По-
этому для социологии ценности и цен-
ностные ориентации важны как реша-
ющий элемент в регулировании взаи-
модействий в обществе. Они изучаются 
как главный культурный элемент, база 
для нормативного механизма социаль-
ного регулирования поведения и дей-
ствий социальных институтов и групп. 
Именно здесь важным для рассмотре-
ния являет процесс социализации. Он 
изучается социологией и как направ-
ленный процесс воздействия на моло-
дое поколение через социальные ин-
ституты образования и воспитания, и 
как стихийный, когда на него влияют 
другие социальные институты, застав-
ляя молодых людей приспосабливаться 
к новым условиям взаимодействия в 
обществе. Поэтому чаще всего исполь-
зуется концепция Г. Тарда, в основе ко-
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торой лежит принцип подражания, 
например, классическая связка «учи-
тель-ученик» в разных интерпретациях. 

Для  направленного процесса социа-
лизации молодежи именно в рамках 
образовательной подготовки студентов 
было решено ввести курс «Основы рос-
сийской государственности». В быстро 
меняющемся мире, с большим пото-
ком, часто противоречивой информа-
ции, необходимо формировать условия 
для самоопределения молодежи на 
«основе общепринятых ценностей и 
норм поведения, а также через форми-
рование у обучающихся гражданствен-
ности и патриотизма» [3]. 

Предложенный курс «Основы рос-
сийской государственности» призван 
способствовать формированию лично-
сти, которая осознает особенности ис-
торического пути российского государ-
ства, самобытность его политической 
организации. И главное – это «сопря-
жение индивидуального достоинства и 
успеха с общественным прогрессом и 
политической стабильностью своей 
Родины» [3]. Общие представления о 
российской государственности закла-
дываются в курсе «Истории России». 
Как подтверждают исследования, со-
держание курса, преподавание его в 
школе и в вузе формируют историче-
скую память молодежи. При этом важ-
но учитывать, что даже находясь в од-
ной социальной среде и получая оди-
наковые знания по истории России, у 
студентов складываются различные 
мнения и представления о российской 

государственности. Таким образом, 
стоит говорить о совокупности факто-
ров, которые нужно учитывать при ре-
ализации концепции формирования 
основ российской государственности. 
Курс «Основы российской государ-
ственности» включает в себя раздел 
«Что такое Россия», в котором речь 
идет, в том числе о выдающихся пер-
соналиях (героях), ключевых испыта-
ниях и победах России [3]. 

В основе формирования основ рос-
сийской государственности и представ-
лений об историческом пути развития 
страны лежит историческая память мо-
лодежи, которая складывается и транс-
формируется под влиянием образова-
тельного процесса, семьи, СМИ [1, с. 26, 
29-30; 2, с. 21-24; 5, с. 145-150; 6, с. 103-

105; 8, с. 29,35-36]. С целью анализа со-
стояния исторической памяти у улья-
новских студентов и механизмов фор-
мирования представлений о российской 
государственности было проведено ав-
торское социологическое исследование 
«Историческая память молодежи: от-
ношение к изучению истории, понима-
нию проблем исторического прошлого и 
настоящего (на примере студенческой 
молодежи города Ульяновска)»1. 

Для сбора информации 
использовался метод 
                                                 
1 Социологическое исследование проведено в 
2022 году в рамках реализации Ульяновской 
региональной ассоциацией молодежных 
общественных объединений «АсМО» социального 
проекта «Трудовой подвиг ульяновцев в годы 
Великой Отечественной войны: связь времен и 
поколений» при поддержке Правительства 
Ульяновской области, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  
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социологического опроса в форме 
анкетирования, в котором приняли 
участие 400 студентов ульяновских 
вузов очной формы обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет. Среди них 
31% – обучающиеся в Ульяновском 
государственном университете (УлГУ), 
23% – в Ульяновском государственном 
техническом университете (УлГТУ), 
18% – в Ульяновском государственном 
аграрном университете (УлГАУ), 15% – 

в Ульяновском государственном 
педагогическом университете имени 
И.Н. Ульянова (УлГПУ), 9% – в 
Ульяновском институте гражданской 
авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева. (УИ ГА), 4% – в 
Ульяновском филиале Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). По полу 
респонденты разделились следующим 
образом: 38,2% – мужчины и 61,3% –  

женщины. 
Формирование взглядов студентов 

на российскую государственность не-
возможно без понимания историче-
ских процессов, протекающих в 
стране. Анализ полученных результа-
тов показал, что более половины ре-
спондентов считают важным понима-
ние вопросов об исторических процес-
сах, событиях и умения в них разби-
раться, что свидетельствует о доста-
точно высоком уровне заинтересован-
ности историей. При этом 40,8% опро-
шенных отметили, что им достаточно 

знаний лишь об общих исторических 
фактах в рамках школьных курсов ис-
тории и обществознания. 5,3% студен-
тов рассматривают историю только как 
область для историков. Потребность в 
исторических знаниях у обучающихся 
достаточно высокая, есть понимание 
важности этих знаний для личности. 
Результаты исследования показывают: 
чем выше уровень получаемого обра-
зования, тем более ответственно ре-
спонденты подходят к вопросу о важ-
ности знаний по истории. 

При анализе полученных данных 
выяснилось, что среди источников 
формирования взглядов студенческой 
молодежи на российскую государ-
ственность респонденты выделяли 
аудио- видеодокументы (докумен-
тальные и художественные фильмы на 
исторические темы (46,8% и 40,3% со-
ответственно), печатные источники 
(учебники по истории (39,3%), научно-

популярную литературу (25%), биогра-
фии и мемуары исторических и поли-
тических деятелей (20%). При этом вы-
явлены гендерные различия: мужчины 
предпочитают специализированные 
источники, а женщины – научно-

популярные.  
45% опрошенных студентов 

ульяновских вузов не согласны с тем, 
что представители власти и 
политические деятели пытаются 
определять понимание ими истории. 
По их мнению, историю должны 
писать специалисты-историки.  
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26,6% респондентов отметили, что 
историческая истина рождается в 
диалоге историков и политиков. Таким 
образом, уровень доверия к точке 
зрения профессиональных историков 
выше, чем общественно-политических 
деятелей. Кроме того, 19,4% 
опрошенных затруднились ответить на 
этот вопрос (см. табл. 1). Данные 
подчеркивают важность профессии 
историка не только в области научных 
изысканий, но и в области научно-

популярного творчества, посредством 
которого можно доносить 
информацию широкой аудитории. В 

качестве примера могут выступать 
просветительские лекции от 
Российского общества «Знание», 
ведение Ютуб канала и группы в 
Вконтакте, а также проведение 
исторических фестивалей АНО 
исторического просвещения 
«Цифровая история» [4, 7], где 
лекторами выступают 

профессиональные историки, которые 
в увлекательной форме рассказывают 
о сложных моментах исторического 
прошлого нашей страны и ее месте в 
мире. 

 

Таблица 1 - Отношение студенческой молодежи к определению  

понимания истории властью и политическими деятелями (в %; n=400) 

Варианты ответов Количество выборов 

В принципе так оно и должно быть 9 

Я с этим не согласен, историю должны писать специали-
сты-историки 

45 

Историческая истина рождается в диалоге историков - 

политиков 
26,6 

Затрудняюсь ответить 19,4 

Итого 100 

 

Почти половина респондентов 
считают (49%), что при формировании 
концепции российской истории 
необходимо учитывать и негативные 
оценки, но при этом они должны быть 
неопровержимы, а 19,8% утверждают, 
что российские историки должны сами 
писать свою историю, не опираясь на 
мнение других стран. Только половина 
опрошенных готовы принимать 
прошлое своей страны с негативными 
ее проявлениями, хотя уровень 

принятия для того, чтобы говорить о 
понимании пути развития России 
должен быть, конечно, выше. Эти 
данные коррелируются с ответом на 
вопрос о наличии ясного 
представления о пути развития страны. 
Почти у половины опрошенных 
(46,8%), по их мнению, имеется ясное 
представление об историческом пути 
России, при этом у одной трети 
респондентов оно не сформировано. 
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В ходе анализа результатов было 
выявлено, что существенное влияние 
на формирование взглядов молодежи 
в вопросах российской 
государственности оказали 
персонализированные 

взаимоотношения непосредственно в 
учебном процессе (учителя школ и 
преподаватели вузов, так считают 
52,9%), а также аудио- видеоисточники 
(исторические фильмы – 38,1%), 

печатные источники (учебная 
литература – 34,8%), СМИ (28,1%). В 
меньшей степени это влияние 
оказывают самостоятельное 
прочтение научной литературы и 
ближайшее окружение (члены семьи, 
друзья, знакомые). 

 
 

Для формирования взглядов на 
российскую государственность 
необходимо понимать, какие 
ключевые испытания в истории России 
важны для молодых людей. 
Респондентам было предложено 
назвать величайшие события в 
истории России. Наиболее 
популярными ответами по степени 
значимости стали: Великая 
Отечественная война, Октябрьская 
революция 1917 года, Отечественная 
война 1812 года, распад СССР, отмена 
крепостного права, крещение Руси.  

Особую национальную гордость 
респонденты испытывают от победы 
нашего государства и народа в Великой 
Отечественной войне (20,7%) и духовной 
силы россиян (16,9%) (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению,  

россияне вправе рассматривать как предмет своей законной  

национальной гордости?» (в %; n=400) 

Варианты ответов Количество выборов 

Победа в Великой Отечественной войне 20,7 

Духовная сила россиян 16,9 

Россия – самая большая страна в мире 13,2 

Художественные ценности (литература, музыка, балет) 9,7 

Достижения отечественной науки 6,8 

Достижения в области техники (космос, АЭС и др.) 6,4 

Блеск и величие Российской империи 5,2 

Гармоничные межнациональные отношения 4,8 

Сила российской армии 4,1 

Спортивные успехи 3,1 

Октябрьская революция 1917 года 2,5 

Свои религиозные деятели, святые 1,9 

Переход от советской системы к демократии 1,9 

Уровень и качество отечественного образования 1,7 

Стремительная и эффективная индустриализация 1,1 

Итого 100 
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По мнению респондентов, наиболее 

важную позитивную роль в истории 
России сыграли: Петр I, М.В. Ломоно-
сов, В.И. Ульянов (Ленин); при этом 

есть некоторые гендерные различия в 
этом вопросе (см. табл. 3). 

 

 

 

Таблица 3 – Личности, сыгравшие в истории России  

наиболее важную позитивную роль (в %; n=400) 

Варианты ответов Пол 

мужской женский 

Петр Великий 39 40 

М.В. Ломоносов 26 19 

В.И. Ленин 25 27 

Князь Владимир Святославович (Великий киевский князь) 23 23 

И. Грозный 22 17,5 

Екатерина II 20 33 

А.С. Пушкин 20 14,5 

И.В. Сталин 18 14,5 

Александр Невский 14 17 

В.В. Путин 14 21,5 

Александр II 11,5 10 

А.В. Суворов 9 9 
 

Анализ ряда переменных: пол, 
уровень получаемого образования 
(бакалавриат, магистратура, 
специалитет), уровень образования 
родителей, степень важности 
изучения, знания и понимания 
истории, представление об 
историческом пути России, 
взаимодействие с близким 
окружением в вопросах понимания 
российской истории позволил 
выделить ряд типичных групп 
студентов, которые отличаются 
подходами к понимаю российской 
истории и исторического пути развития 
России. Для определения этих групп 
студенческой молодёжи г. Ульяновска 
был проведен кластерный анализ, 
выделено четыре типические группы 

студентов (кластеров) с особенностями 
поведенческих характеристик в 
понимании российской истории и 
подходов к ее изучению.  

1 кластер (22% от опрошенных). В 
него вошли в основном женщины, 
обучающиеся в магистратуре. 
Образование их родителей: отец – 

высшее техническое, мать – высшее 
гуманитарное. Респонденты этого 
кластера считают, что всем людям 
нужно расширять свою эрудицию и 
уметь разбираться в исторических 
процессах и событиях. У них 
достаточно ясное представление об 
историческом пути России. По их 
мнению, история – это мифология, а 
историческая истина рождается в 
диалоге, в котором участвуют и 
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историки, и политики, и очевидцы тех 
или иных событий. Друзья и близкое 
окружение в целом разделяют их 
взгляды на российскую историю. 

2 кластер (19% от опрошенных). Это 
женщины, обучающиеся в 
магистратуре. Образование родителей 
представителей этого кластера – 

среднее специальное. Они считают, что 
обычным гражданам достаточно самых 
общих и элементарных исторических 
сведений, которые дает школа. У них 
недостаточно ясное представление об 
историческом пути России. По их 
мнению, история – субъективная точка 
зрения на людей и события, и 
историческая истина рождается в 
диалоге, в котором участвуют историки, 
политики и очевидцы тех или иных 
событий. В их близком окружении 
взгляды относительно российской 
истории скорее разнятся. 

3 кластер (26% от опрошенных). 
Это, в основном, мужчины, 
обучающиеся в магистратуре. 
Образование их родителей высшее: у 
отца – техническое, у матери – 

гуманитарное. Представители данного 
кластера считают, что всем нужно 
расширять свою эрудицию и уметь 
разбираться в исторических процессах 
и событиях. У них достаточно ясное 
представление об историческом пути 
России. По их мнению, история – это 
субъективная точка зрения на людей и 
события, историческая истина 
рождается в диалоге, в котором 

участвуют и историки, и политики, и 
очевидцы тех или иных событий. 

Друзья и близкое окружение в целом 
разделяют их взгляды (взгляды скорее 
близки) на российскую историю. 

4 кластер (33% от опрошенных). Этот 
кластер представлен в основном 
женщинами, обучающимся по 
программе бакалавриата. Образование 
их родителей: у отца – среднее 
специальное, у матери – неоконченное 
высшее. Они считают, что обычным 
гражданам достаточно самых общих и 
элементарных исторических сведений, 
которые дает школа. У них 
недостаточно ясное представление об 
историческом пути России (скорее нет, 
чем да). По их мнению, история – это 
мифология, и историю должны писать и 
интерпретировать специалисты на 
основе установленных фактов, а не 
политики. Друзья и близкое окружение 
в целом разделяют их позицию 
(взгляды скорее близки) на российскую 
историю. 

Таким образом, респонденты 
первого и третьего кластеров считают, 
что всем надо расширять эрудицию в 
области изучения истории (57,3% и 
62,5% соответственно), а во втором и 
четвертом кластерах мнения 
опрошенных разделились практически 
поровну: обычным гражданам 
достаточно общих исторических 
сведений из школьных курсов истории 
и обществознания (43,9% и 44,1% 
соответственно); при этом всем надо 
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расширять эрудицию в вопросах 
истории (43,9% и 48,6% 
соответственно) (см. табл. 4). 

 

 

 

Таблица 4 – Важность изучения и понимая истории в зависимости  

от принадлежности к кластеру (в %; n=400) 

Варианты ответов Номер кластера 

1 2 3 4 

Пусть этим занимаются историки 6,7 7,6 3,4 4,5 

Обычным гражданам достаточно общих историче-
ских сведений из школы 

36,0 43,9 33,0 44,1 

Всем надо расширять эрудицию в этой области и 
уметь разбираться 

57,3 43,9 62,5 48,6 

Затрудняюсь ответить 0 4,5 1,1 2,7 

Итого 100 100 100 100 

 

Мнения о предмете законной 
национальной гордости у 
респондентов из разных кластеров 
различаются. На первое место 
респонденты из первого и третьего 
кластеров поставили Победу в 
Великой Отечественной войне (22% и 
22,3% соответственно), из второго и 
четвертого кластеров – духовную силу 
россиян (21,6% и 21,5% 

соответственно). Художественные 
ценности выделили представители 
первого и четвертого кластеров (15% и 
25,1% соответственно), а также то, что 
Россия – самая большая страна в мире 
– второй и третий кластеры (14,2% и 
11,2% соответственно). 

Таким образом, опираясь на 
выделенные группы молодых людей, 
можно расставить по-разному акценты 
в подаваемом в рамках курса «Основы 
российской государственности» 
материале с учетом особенностей 

восприятия ими исторического пути 
России и усилить действия факторов, 
влияющих на формирование их 
взглядов на российскую 
государственность.  

Были названы следующие 
«исторические деятели, которые, по 
мнению респондентов, сыграли 
положительную роль в истории 
России»: Петр Великий (11,4% – 1-й 
кластер, 16,8% – 2-й кластер, 18% – 3-й 
кластер, 13,7% – 4-й кластер 
соответственно), Екатерина Великая 
(9% – 1-й кластер, 10,6% – 2-й кластер, 
9% – 3-й кластер, 9,8% – 4-й кластер 
соответственно). Далее мнения 
разошлись. Были выделены В.И. Ленин 
(10,4% – 1-й кластер, 9,5% – 2-й 
кластер, 9,8% – 3-й кластер 
соответственно), В.В. Путин (10,4% –  

1-й кластер, 8,9% – 2-й кластер 
соответственно), Князь Владимир 
Святославович (9,2% – 4-й кластер). 
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1/3 респондентов четвертого 
кластера считают, что должен 
существовать единый учебник по 
истории, в то время как в первом 
кластере всего 14,7% респондентов 
придерживаются подобного мнения и 
14,2% респондентов затруднились 
ответить на данный вопрос.  

Подводя итог, отметим, что 
основными факторами, 
содействующими формированию 
взглядов студентов на российскую 
государственность и патриотических 
ценностей, являются семья (родители, 
родные, друзья) и система 
образования (школа, вузы). В ходе 
выделения четырех типических групп 
студентов с особенностями 
поведенческих характеристик 

прослеживаются зависимости между 
ответами респондентов, уровнем 
получаемого ими образования 
(бакалавриат, магистратура, 
специалитет) и уровнем образования 
их родителей. Это позволяет сделать 
вывод, что основные знания по 
истории молодежь получает в школе и 
вузе, а заинтересованность историей 
формируется чаще всего в школьные 
годы. Именно в семье и ближайшем 
окружении обсуждаются исторические 
темы, при этом большую роль играет 
образование родителей респондентов 
– чем оно выше, тем больше этот 
интерес и тем лучше в таких семьях 
знают историю своей семьи и своей 
страны. 
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Волжская Булгария – раннесредневековое государство, возникшее во второй 
половине IX столетия в среднем течении Волги, при слиянии двух великих Во-
сточно-Европейских речных систем. Государство стабильно развивалось, являясь 
форпостом мусульманского мира на Севере и прекратило свое самостоятельное 
существование под ударами войск Бату-хана в первой трети XIII века.  

Дальнейшая судьба булгарского народа связана с Золотой Ордой и её преем-
ницей – Казанским ханством. Письменные источники по истории Волго-Камской 
Булгарии в основе своей иностранного происхождения. Собственно булгарские 
летописи до нашего времени не сохранились. Единственный источник, извест-
ный как «Джагфар тарихы» («История Джагфара»), называемая «Булгарскими 
летописями», ведет повествование с древности до истории Казанского ханства. 
Но её подлинность вызывает глубокие сомнения у большинства современных 
историков.  

Историческую канву булгарской истории пытались описать арабские и пер-
сидские географы и путешественники, русские летописцы. Именно они дали ав-
тору основной материал для понимания булгарского видения событий, не все-
гда отражающий истинное положение вещей.  

Монография рязанского историка И.А. Гагина состоит из четырёх глав, объём-
ных примечаний и внушительного списка используемой литературы. 

В первой главе «Волжская Булгария – северный форпост исламского мира (по 
страницам «Рисала» Ахмеда ибн-Фадлана)» автор раскрывает мотивы, которые за-
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ставили булгарского эльтебера Алмуша обратиться за помощью к багдадскому ха-
лифу аль-Муктадиру, который в то время был повелителем исламского мира. Ал-
муш просил у халифа разрешение стать его клиентом, прислать в Булгар священно-
служителей, дать деньги на строительство крепости, которая могла бы защитить его 
страну от хазар. Надо отметить, что Алмуш уже был мусульманином, но в Булгарии 
в это время большая часть населения ещё не являлась мусульманами.  

В оставленных секретарем багдадского посольства Ахмедом ибн-Фадланом 
«Записках» («Рисала») содержится не только красочное описание церемониала, 
когда правитель отдалённой от Багдада страны становится клиентом халифа 
правоверных мусульман, но и рассказ о самой Булгарии, его географии, людях, 
обычаях и событиях, о которых историки узнали только благодаря сочинению 
арабского писателя. Опираясь на это уникальное произведение, автор пытается 
разобраться, как получилось, что Волжская Булгария, в которой уже исповедо-
вался ислам, официально принимает его именно от багдадских посланников, хо-
тя страна имела довольно тесные культурные, экономические и политические 
сношения со среднеазиатским Хорасаном.  

Во второй главе  «Горят ли рукописи? (к вопросу о булгаро-татарских письменных 
источниках)» автор ставит задачу выяснить причины, которые тем или иным об-
разом способствовали исчезновению булгаро-татарской исторической литерату-
ры. Доказывается, что у булгар была письменность, даётся характеристика ис-
следованиям, посвященным этой проблеме. Раскрываются причины исчезнове-
ния булгарских письменных нарративов. Здесь же осмысляется дискуссия, воз-
никшая среди российских и зарубежных историков в связи с появлением в 90-е 
гг. XX в. так называемых «булгарских летописей». Подробно рассматриваются 
кардинально противоположные точки зрения и делается собственный вывод, в 
котором высказывается предположение, что «Джагфар тарихы», в большинстве 
своём, очень грамотно выполненный фальсификат. В то же время автор считает, 
что нарратив в своей основе имеет какие-то подлинные истоки, вычленить кото-
рые очень сложно за недостаточностью исторического материала. 

В третьей главе «Волжская Булгария в арабо-персидских письменных источ-
никах» исследуются два основных направления в арабо-персидской географиче-
ской литературе. Это географическая литература «математического» и «истори-
ческого» направлений, тем или иным образом затронувшая народы Среднего 
Поволжья и Руси. Восточные письменные источники содержат внушительный 
пласт информации по истории восточноевропейских народов, включая славян, 
руси, булгар, а вместе с тем в определенной степени затрагивают и историю не-
которых народов Поволжья и даже Севера – Страны Мрака.  
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Здесь же автор подробно затрагивает историю путешествия Саллама ат-

Тарджумана в поисках «Стены Искандера». Рассматривается дискуссия зару-
бежных и российских исследователей о вероятном пути путешественника в по-
исках мифической стены и версия о возможности его движения через земли 
булгар. На основании рассмотренных материалов даётся обоснование, почему 
булгары считали себя потомками и наследниками коранического Искандера Зу-

л-Карнайна, поставившими перед собой миссию защитников «Стены Исканде-
ра», при разрушении которой апокалиптические народы яджудж и маджудж 
уничтожат цивилизованный мир. 

Фрагментарно дошедшая до наших дней книга Ахмеда ибн-Фадлана, секрета-
ря посольства халифа аль-Муктадира, к царю волжских булгар является самым 
обширным нарративным произведением о Волжской Булгарии. В ней отражены 
выводы человека, который лично находился в регионе, сумел описать экономи-
ческие, культурные, социальные особенности молодого государства. При отсут-
ствии собственно булгарских письменных источников – это самый важный лите-
ратурный памятник, осветивший историю взаимоотношения Хазарского каганата 
и его вассала Булгарии в первой четверти X столетия. В параграфе на примере 
булгарского эльтебера Алмуша показаны тонкости и особенности средневеко-
вой восточной дипломатии. 

В четвёртой главе «Русские источники истории Волжской Булгарии»   даётся 
краткая характеристика русского летописания. Показано, что русские летописи по 
объективной причине отсутствия булгарских нарративов – также один из основных 
письменных средневековых источников по истории Волжской Булгарии. Раскры-
ваются причины военных столкновений между северо-восточными русскими кня-
жествами и Булгарией и делается акцент на то, что торговые и мирные отношения в 
большей степени оставались вне интересов летописцев из-за своей обыденности. 

Как пример мирных взаимоотношений с булгарами довольно спорные изве-
стия о булгарской жене Андрея Боголюбского. Разбирается версия, что женой 
владимирского князя, принявшей участие в убийстве мужа, была булгарская 
княжна. Рассматриваются другие версии. В частности, что она была ясыня, а ле-
тописные ясы, жившие в Подонье, являлись родственным волжским булгарам 
народом. По версии В.Н. Татищева, Улита Кучковна, первая жена Андрея Бого-
любского, умерла во время похода князя на Волжскую Булгарию в 1164 г., по-
этому никак не могла участвовать в убийстве. 

Большое внимание уделяется спорам вокруг «татищевских известий». Инте-
рес к «Истории Российской» Татищева не ослабевает, о чем свидетельствует 
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перманентно оживающая полемика по вопросу подлинности его известий2. Та-
тищев на страницах своего труда уделяет Волжской Булгарии довольно много 
места, упоминая о ней в разных контекстах более 70 раз. Причем некоторые его 
выводы, касающиеся истории Волжской Булгарии и её взаимоотношений с рус-
скими княжествами, довольно спорны. В частности, именно позиция Татищева 
легла в основу дискуссии о походе киевского князя Владимира в 985 г., которую 
уже несколько столетий ведут отечественные учёные. Автор рассматривает раз-
ные взгляды на эту и другие проблемы, связанные с историей Волжской Булга-
рии, даёт обоснование своей точки зрения. 

Заканчивается очерк параграфом, в котором раскрывается взаимодействие 
Булгарии и Рязанской земли в системе Окского ответвления Волжского торгово-
го пути. Летописи о булгаро-рязанских взаимоотношениях практически не упо-
минают, но они есть в «Истории Российской» Татищева. Также о довольно тес-
ных контактах между Рязанью и Булгаром говорят данные археологии и много-
численные клады куфических монет. 

К недостаткам монографии И.А. Гагина можно отнести то, что современные 
исследования по истории Волжской Булгарии им используются не совсем полно. 
Также следует отметить, что историки Татарстана пришли к выводу, что 
«Джафар тарихы» является полным фальсификатом и поэтому нигде его не упо-
минают. Возможно, автор монографии заблуждается, считая, что в его основе 
имеются какие-то подлинные сведения (впрочем, это заблуждение характерно 
не только для него, в связи с чем «Джафар тарихы» вызывает порой довольно 
горячие дебаты3). 

В то же время все вышеизложенное делает монографию интересной как для 
профессиональных историков, так и для всех тех, кому небезразлично прошлое, 
настоящее и будущее нашей страны. 

Для ссылки:  Фомин В.В. Рецензия  на книгу Гагина И.А. Волжская Булгария –
предтеча российского ислама: анализ арабо-персидских и русских письменных 
источников (к 1100-летию ислама в России) / Под ред. док. ист. наук, проф. 
П.В. Акульшина. – Владимир: Изд-во «ТРАНЗИТ-ИКС». – 360 с. // Гуманитарные 
исследования Центральной России. – 2023. – №3 (28). – С. 99-102. 

DOI 10.24412/2541-9056-2023-328-99-102 

2
 См. об этом: Гагин И.А. Новейшие оценки «Истории Российской» В.Н.Татищева // Вопросы истории. – 

2008. – № 10. – С. 14-23; Фомин В.В. Страсти по Татищеву // Исторический формат. – 2016. – № 1. – С. 55-72; 
его же. Труды В.Н. Татищева – фундамент отечественной исторической науки // Татищев В.Н. История 
Российская с самых древнейших времен: В 7 т. – М.: Академический проект, – 2016. – Т. I. – С. IV-XVI. 
3
 См., напр.: Диктофонная запись дискуссий на заседаниях // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XLIX. 

Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света: 
Материалы Международной конференции, состоявшейся 14-18 мая 2007 г. в Государственном 
Эрмитаже. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2009. – С. 619-621, 625-626. 
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тематического содержания материала. 

9. Инициалы и фамилия автора – на русском и английском языках, выравнивание по центру,
строчные буквы, полужирный шрифт. 

10. Аннотация – на русском и английском языках, курсив, объем – до 20 строк. В тексте аннота-
ции раскрывается не научная проблема, а содержание статьи – актуальность, предмет, объект, ме-
тоды, научная новизна. 

11. Ключевые слова – на русском и английском языках, 5-7 слов и словосочетаний.
12. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Каждый пункт должен включать в

себя: фамилию и инициалы автора/авторов, заглавие работы, место издания, издательство, год из-
дания, количество страниц для книг, диапазон страниц – для статей в журналах и сборниках. 
Список литературы в обязательном порядке приводится также в соответствии с правилами транс-
литерации. 

13. Ссылка в тексте статьи включает в себя указание в квадратных скобках на номер цитируемой
работы из списка литературы, а также через запятую – страницы. Пример: [5, с. 321], [1, с. 12; 
8, с. 12-14]. 

14. Таблицы в тексте имеют сквозную нумеруются и заголовок, в тексте на таблицу дается ссыл-
ка, например: (см. табл. 5). 

15. Иллюстрации следует представлять отдельным файлом и сопровождать подписями. В тексте
должны присутствовать ссылки на иллюстрации,  например: (см.: рис. 2). 

16. Формулы должны быть набраны в редакторе формул программы Word. Перенос формул до-
пускаются на знаках «плюс» и «минус», реже – на знаке «умножение». Эти знаки повторяются в 
начале и в конце переноса. Формулы следует нумеровать (нумерация сквозная по всей работе 
арабскими цифрами). Номер формулы заключают в круглые скобки у правого края страницы. 
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1. The Editorial Board accepts the submissions that correspond to the subject matter of the journal
and which consist of original work (having topicality, scientific novelty of the original research and credi-
bility of information) that has not been previously published and is not under consideration for publica-
tion elsewhere.  

2. The Contributors are kindly asked to send their papers at gicr-lspu@yandex.ru where they are
first reviewed and selected. The Editorial Board confirms the receipt of the manuscript within 3 days and 
it also registers the date of the receipt of the submissions, the name(s), place of work and contacts of the 
author(s) as well as the names of the materials sent. 

3. The papers submitted which fully confirm to the requirements of the Editorial Board should more
than 0,5 of the author’s sheet in length (minimum 20,000 characters, including spaces). 

4. The Contributors are asked to send the following materials to the Editorial Board:

 Manuscript in MS Word file entitled like in this example: Ivanov_article.

 Information about the author(s) (in Russian and English) which includes surname, name and pat-
ronymic, place of work, occupation, academic degree, academic title, the scope of scientific interests and 
contacts (telephone number, e-mail address, postal address, zip, the title of the article). This file should be 
entitled like in this example: Ivanov_information.  

 Postgraduate students and external PhD students are to submit to the Editorial Board scanned
evaluation reference from their research advisor whose signature must be duly certified. This file should 
be entitled like in this example: Ivanov_ evaluation reference. Such evaluation reference must necessarily 
contain the phrase that the manuscript is recommended for publication. 

5. Papers sent must be thoroughly revised by the author(s) and fully comply with
the requirements listed below. Otherwise, the paper is normally rejected. 

6. Technical parameters: the text is an MS Word file, font size – Times New Roman font, 14 pt
throughout, single-and-a-half-spaced, 2-cm margins on all sides, 1-cm paragraph indention. The volume of 

the article  –  more than 0, 5 printed sheet ( 20 000 characters with spaces). Paragraph Indention  – 1cm. 
7. UDC should be set at the left margin.
8. The heading of the article in Russian and English should be centred, in capital letters, bold

emphasis. The headings are expected to be short and informative, thus reflecting the thematic approach 
of the research conducted. 

9. Author’s initials and surname in Russian and English should be centred, in lower-case letters,
bold emphasis. 

10. The relevant line length of the Abstract printed in italics in Russian and English is up to 20 lines.
The information given in the Abstract should cover the contents of the article (topicality, subject, object, 
methods and scientific novelty) rather than scientific problem. 

11. Key words in Russian and English are normally 5-7 words and word combinations.
12. References are to be listed in alphabetical order. Authors should ensure that every item in the

References at the end of the article includes the initials and the surname of the author/co-authors, the 
heading of the article, the place and the year of publication, publishing house, the number of the pages, 
and the page-number spans are to be provided for the articles taken from journals and collections of arti-
cles. References should also necessarily be given in accordance with the rules of transliteration. 

13. Footnotes in square brackets should be numbered in accordance with the References at the end
of the article which are cited in text and include the number of the page which is preceded by a comma. 
E.g. [5, p.321], [1,p.12; 8, p. 12-14].

14. Tables should have continuous page numbering and title and be referred to in the text of the arti-
cle. E.g. (see Table 1). 

15. Figures must be presented in a separate file and have captions. They should be referred to in the
text of the article. E.g. (see Fig. 1). 

16. Formulae are to be presented in MS Word Equation Editor and be separated only at he signs of
“plus” and “minus“ and sometimes “multiplication”. These signs are repeated at the beginning and at the 
end of a separated formula. The formulae should have continuous page numbering in Arabic numerals. 
The number of each formula goes in parentheses at the right margin of the page. 
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