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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Е.А. Дергачева  
 

Статья поступила в редакцию 19 сентября 2023 г. 
 

Переход социума к производящему хозяйству – вначале аграрному, а впоследствии тех-

ногенному (индустриальному и постиндустриальному) обусловливает нарастающие изме-

нения природных качеств человека вследствие экспансии техносферы, формирования тех-

ногенно-городской ниши жизнедеятельности населения и больших потерь на суше в био-

сфере. Происходящие трансформации в человеке требуют пристального внимания истори-

ков в контексте осмысления закономерностей меняющегося характера социально-

исторического процесса во взаимосвязи с подавлением биосферы и становлением техно-

сферной оболочки жизни. Объект исследования – исторический процесс расширения мирово-

го производящего хозяйства и его трансформирующее влияние на человека и естественную 

природу. Предмет исследования – историческое изменение природных качеств человека, со-

четающее на первых порах формирования техносферы ускорение процессов социализации и 

биологического развития человеческого организма, а в последующем приводящее к замедле-

нию его природного развития. Методологической базой являются разработки признанной 

РАН Междисциплинарной научно-философской школы социально-техногенного развития 

мира и смены эволюции жизни, исследующей взаимосвязанные общественно-экономические, 

искусственные и биосферные процессы в их исторической динамике. Новизна исследования 

заключается в обобщении исторических изменений природных качеств человека в условиях 

перехода от феодального к техногенно-капиталистическому хозяйству. Перспективы ис-

следования связаны с разработкой программ безопасной социализации человека с учетом 

гармоничного развития социума и биосферы.  

Ключевые слова: изменение природных качеств человека, биосфера, техносфера, земле-

дельческое общество, социально-техногенное развитие. 
 

THE HISTORICAL CHANGE OF MAN IN THE ERA OF THE PRODUCTIVE ECONOMY  
 

E.A. Dergacheva  
 

The transition of society to a productive economy – initially agrarian, and subsequently man-made 

(industrial and post-industrial) causes increasing changes in human natural qualities due to the expan-

sion of the technosphere, the formation of a technogenic urban niche of the population and large losses 

on land in the biosphere. The ongoing transformations in man require close attention of historians in the 

context of understanding the patterns of the changing nature of the historical social process in connec-

tion with the suppression of the biosphere and the formation of the technosphere shell of life. The object 
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of the study is the historical process of expansion of the world's manufacturing economy and its trans-

formative impact on humans and natural nature. The subject of the study is a historical change in the 

natural qualities of a person, combining, at the beginning of the formation of the technosphere, the ac-

celeration of the processes of socialization and biological development of the human body, and subse-

quently leading to a slowdown in its natural development. The methodological basis is the development 

of the Interdisciplinary Scientific and Philosophical School of the Socio-technogenic Development of the 

World and the change in the evolution of Life, recognized by the Russian Academy of Sciences, exploring 

interrelated socio-economic, artificial and biospheric processes in their historical dynamics. The novelty 

of the research lies in the generalization of historical changes in human natural qualities in the condi-

tions of transition from feudal to technogenic-capitalist economy. The prospects of the research are re-

lated to the development of programs for safe human socialization, taking into account the harmonious 

development of society and the biosphere. 

Key words: change in human natural qualities, biosphere, technosphere, agricultural society, so-

cio-technogenic development. 

 

В эпоху неолита и аграрных революций 

(10-12 тыс. лет назад) современный чело-

век начинает вести оседлый образ жизне-

деятельности. Он переходит вначале к 

развитию общества земледелия и ремес-

ла, занимается активно приручением ряда 

животных (одомашниванием) и окульту-

риванием (социализацией) растений, а 

также создает домашние и поселенческие 

виды ремесла. В то же время освоение 

современным человечеством уже новой 

ниши жизни в эпоху земледельческого 

производящего хозяйства (массового ис-

пользования почвенного покрова для пи-

тания людей и животных, формирования 

легкой промышленности) при исчерпании 

возможностей собирательства не отлича-

лись большими потерями почв и нако-

пившихся за всю историю развития жизни 

на суше планеты гумуса. Это было связано 

с тем, что при организации земледельче-

ского хозяйства оно базировалось на руч-

ном труде, и биологические отходы, по-

добно нашим дачникам, люди возвраща-

ли в землю для получения нового урожая. 

Но, тем не менее, за 10 тыс. лет до 1700 г. 

на планете ушло из жизни 1,3 млрд га 

плодородных земель, в то время как всего 

за три последних века индустриального 

развития (1700-2000) – 0,7 млрд га [8,  

с. 339-340]. 

Как видим, сейчас при массовом агро-

хозяйстве машинная техника «перелопа-

чивает» землю, снимая дерновый покров, 

в результате чего ветер и водные потоки 

сносят богатые биогенами и минералами 

вековые почвы в распадки, реки и моря, 

превращая богатые урожайные поля в пу-

стыни, разрастающиеся бурно на нашей 

планете. Это все происходит на глазах уче-

ных, элитных слоев и всего человечества, 

но никто не проникает глубоко в эту про-

блему и не хочет брать на себя обязанно-

стей ее решать. Так, российский почвовед, 

доктор биологических наук, бывший руко-

водитель Института МГУ и РАН 

Г.В. Добровольский в 1997 г. в Вестнике 

РАН опубликовал статью «Тихий кризис 

планеты» о том, как исчезает почвенный 

покров на суше Земли [3], но реакция на 

публикацию оказалась нулевой. Нынешнее 

социально-техногенное развитие суши 

земного мира уже несет такую гибель био-

сферной основы не только суши, но и пла-
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неты. Совсем «прозрачно» просматривает-

ся конец нынешнего этапа жизни за счет 

гибнущего почвенного покрова. Именно 

наступление такого состояния жизни орга-

нично связано с особенностями развития 

человека, которого мы считаем разумным, 

забывая о том, что понятие разума есть 

категория не вечная и постоянная, а углуб-

ляющаяся вместе с развитием науки и зна-

ния, человечества в целом. Именно с этих 

междисциплинарных позиций социально-

техногенного изучения исторически меня-

ющегося мира [2] мы переходим к анализу 

трансформации современного человека, в 

то время как до этого в условиях присваи-

вающего хозяйства (собирательства) он 

эволюционно изменялся в границах био-

сферной эволюции. 

Cредняя продолжительность жизни 

людей на всем протяжении собиратель-

ства была не длительной, примерно 20-25 

лет в разных регионах мира и на разных 

этапах развития человечества. Но с пере-

ходом к поселенческой жизни она также 

не получила своего улучшения. Более то-

го, с длительным поселением людей «по-

селялись» прочно разного рода вирусы и 

бактерии, вызывающие инфекционные 

болезни, сокращающие сроки жизни или 

приводящие к смерти, особенно детской 

и материнской. В результате к началу но-

вого летоисчисления она составляла при-

мерно 20 лет и сохранялась на этом 

уровне почти все европейское Средневе-

ковье – феодальное существование чело-

вечества, принятое в исторической науке 

обозначение тысячелетнего периода, 

следующего за историей Древнего мира и 

предшествующего Новой истории (конец 

V – середина XVII века). 

Знаменательным событием с XIV в. ста-

ла эпоха Возрождения с обращением к 

древнегреческому наследию и одновре-

менно переходом к индустриальному 

развитию Запада, называемого прединду-

стриальным развитием. В это время про-

исходит Великая научная революция, ко-

торая сливается с общетехнической рево-

люцией, удовлетворяющей запросы об-

щественного развития рынка, первона-

чального накопления капитала для ста-

новления капитализма в торговле, инду-

стрии, морском транспорте, частично в 

сельском хозяйстве и т.п. Великие геогра-

фические открытия привели к формиро-

ванию колониальных империй (Испания, 

Англия и др.). 

В западноевропейской науке принято 

деление истории на древнюю (до падения 

в 476 г. Западной Римской империи), 

средневековую (до падения в 1453 г. Ви-

зантийской империи, или Второго Рима) и 

новую, современную. Новое время нераз-

рывно связывается с утверждением «бур-

жуазного индустриального прогресса». 

Первая в мире успешная буржуазная ре-

волюция (1566-1579)  произошла в Ни-

дерландах, где назрели противоречия 

между дворянством и буржуазией, а за-

тем революции в других странах Европы 

завершили процесс перехода к буржуаз-

ному обществу на Западе. Это имело 

определенные позитивные и негативные 

воздействия на развитие и трансформа-

цию человеческого рода. Здесь ярко про-

явился процесс акселерации – ускоренно-

го развития биологического организма. 

Хотя чаще всего этот процесс сводится к 

созреванию человека в детском и юноше-

ском возрасте и сочетается нередко с 

дисбалансом в развитии организма в це-
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лом. В отличие от этого процесса суще-

ствует и процесс децелерации – угасания, 

замедления развития. В целом же разви-

тие буржуазного общества проходит под 

жестким насилием буржуазии, тогда как 

оно развивалось под феодально-

дворянским закрепощением сельского 

населения. Буржуазное насилие проходит 

под лозунгом демократического рыноч-

ного хозяйства, при котором теоретически 

каждый может стать хозяином своей 

судьбы, поставляя товары на рынок и по-

лучая огромные богатства. Но стать бога-

чами и сверхбогачами – это недостижимо 

для абсолютного количества граждан. На 

каждого богача работают не только сотни, 

но и сотни тысяч человек.  

Действительно, если посмотреть на до-

стижения даже в области роста личных 

богатств высокоразвитого буржуазного 

общества, то это всех впечатляет. В 80-е 

годы ХХ в. всеми социальными благами 

цивилизации пользовались 40% землян, 

тогда как в начале ХХ в. – всего 1%. Пожа-

луй, важным показателем благополучия 

людей является средняя их продолжи-

тельность жизни в мире сегодня, вы-

росшая за 3 столетия почти в 3 раза, а в 

сравнении с развитыми странами в 4 раза 

выше средневековой. Но речь идет не 

только о хорошей продолжительности, 

которая нередко достигается за счет от-

крытий медицины и социальной устойчи-

вости жизни, но и жизни здоровой и со-

держательной. Буржуазный образ жизни 

– это бесконечная погоня за долларами, 

евро, йеной и материальными ценностя-

ми, причем такая погоня начинает уже 

негативно сказываться на  продолжитель-

ности жизни.  

Что касается других важных показате-

лей благополучия населения, то они стали 

проявляться в физиологических измене-

ниях человека. Особенно в явлении аксе-

лерации, увеличении длины тела у детей, 

ускорении роста и полового созревания 

детей и подростков по сравнению с 

предыдущими поколениями. Так, за 100 

лет (1880–1980), или за 5 поколений, ис-

следуемые мужчины выросли так: гол-

ландцы – на 15 см, шведы – на 10, фран-

цузы – на 8, португальцы – на 3,7 см. Для 

них характерны были международные 

связи в торговле и, соответственно, меж-

национальные браки, высокие доходы в 

сравнении с сельскими жителями. Это 

вполне способствовало обновлению кро-

ви, укреплению организма и его росту за 

исследуемое столетие.  

Данный процесс, органически связан-

ный с техногенностью развития мира, 

сейчас исследуют многие специалисты. 

Одни заявляют: акселерация заканчивает 

свой бег, другие возражают. Некоторые 

известные ученые вполне справедливо 

обращают внимание на то, что в ходе ак-

тивного развития промышленности на За-

паде, а затем в других регионах, города 

вытягивали из села наиболее дееспособ-

ную молодежь, которая затем рожала ак-

селератов. Так, Гент (1869), давший пер-

вые сообщения об этом явлении, а затем 

и Робертс (Ch. Roberts, 1876) связывали 

свои гипотезы с биологическим отбором, 

с увеличением гетеролокальных (сме-

шанных) браков, что нельзя игнорировать, 

не сводя все только к этому. В своей гипо-

тезе Мауер (G. Mauer) обосновывал аксе-

лерацию пополнением промышленных 

городов за счет активных сельских жите-

лей. Швейцарские исследователи, кото-
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рые изучали секулярный тренд на Сей-

шельских островах Тихого океана, отме-

чают: там акселерация еще во всю идет, 

хотя в развитых странах заканчивает  

свой бег. 

Э.С. Демиденко анализировал этот 

процесс в США и некоторых регионах Рос-

сии пришел к выводу, что акселерация 

сейчас связана все больше с проблемати-

кой социально-техногенного развития 

мира [1]. Если на первых порах техноген-

ное (индустриальное и постиндустриаль-

ное) развитие давало эффект развития те-

ла, то с перебором техногенности и тех-

нократичности развития мира этот про-

цесс приобретает противоположный ха-

рактер. В 2011 г. Э.С. Демиденко были 

введены в научный оборот понятия тех-

ногенной акселерации, заодно антиаксе-

лерации при рассмотрении противоречи-

вых процессов в США и отдельных обла-

стях РФ с публикацией в коллективной 

книге [2, с. 35-36]. 

Согласно Э.С. Демиденко, акселерация 

техногенная – это понятие, введенное в 

научный оборот (2011) для объяснения 

процессов значительного увеличения фи-

зического роста населения на протяжении 

последних веков, характеризующихся пе-

реходом общества от аграрного к инду-

стриально-техногенному типу [2]. В тече-

ние ХХ века наиболее ярко проявились 

процессы акселерации, связанные с уско-

рением роста (примерно со скоростью 

2,54 см за поколение) и биологического 

развития человека. В начале ХХI века про-

цесс акселерации в индустриально разви-

тых странах сменился антиакселерацией, 

или децелерацией, что связано с тормо-

жением физического и интеллектуального 

развития детей, другими патологически-

ми явлениями. Такие изменения обуслов-

лены техногенным ухудшением условий 

жизнедеятельности человека в совокуп-

ности с обеднением биосферного типа 

питания, что объясняется истощением 

почв в мире [1, с. 8-19].  

Как отмечают исследователи, с пере-

ходом к капитализму в Кургане с 1990-х 

годов существенно изменилось питание с 

уменьшением белка, потребления молоч-

ных продуктов, яиц, рыбы, а мяса и мяс-

ных продуктов на треть, тогда как увели-

чилось потребление картофеля и хлебо-

булочных изделий. Исследования изме-

нения роста 3 тыс. здоровых женщин и их 

детей во взаимосвязи с качеством пита-

ния и рождаемости города Кургана (Рос-

сия) за первые два десятилетия реформи-

рования страны показали: рост матерей 

уменьшился со 167 см до 162 см, то есть 

на 5 см, что можно оценить как достаточ-

но большое снижение роста в течение 

всего 20 лет. При этом фиксировалась су-

точная калорийность рациона беремен-

ных женщин, но не изменение качествен-

ных характеристик техногенного развития 

условий жизни, что характерно для круп-

ных городов. На протяжении последнего 

столетия наблюдались процессы увеличе-

ния роста людей, особенно новорожден-

ных в Кургане. Так, в 1980-х гг. рост тела у 

новорожденных девочек и мальчиков со-

ставил соответственно: 53,3 и 52,8 см. В 

начале ХХ в. размеры детей начали 

уменьшаться на 5,5% и 4,8% соответ-

ственно. Это же касается и размера голо-

вы [5, с. 8-9]. К сожалению, в этих иссле-

дованиях не отражен рост техногенности 

продуктов питания, который в мире 

нарастает довольно заметно. 
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Обобщая факты серьезнейших измене-

ний в человеке, связанные с переменами 

в жизни общества, впервые в мире совет-

ский и российский философ И.Т. Фролов в 

книге «Перспективы человека» (1983) стал 

рассматривать проблему человека как 

глобальную, требующую особого внима-

ния науки: «Проблема человека, его бу-

дущего – его развития и предназначения – 

это, пожалуй, самая из всех, которые ко-

гда-либо вставали перед человечеством 

на протяжении тысячелетий» [10, с. 9]. 

Позже, на ХIХ Всемирном философском 

конгрессе в 1993 г. он говорил: «О каком 

единстве рода человеческого, которому, 

по словам Н.А. Бердяева, еще предстоит 

стать человечеством, можно говорить 

сейчас, когда люди еще разделены на 

враждующие национальные популяции 

(причем более сильные из них огнем и 

мечом «учат жить» менее сильных, а тем 

более просто слабых), когда всего 10% 

населения Земли эксплуатируют около 

половины ее природных ресурсов и 

отравляют весь мир. Когда от голода и 

болезней умирают миллионы детей в 

бедных регионах планеты, когда над все-

ми нами по-прежнему висит смертельная 

угроза термоядерного и экологического 

уничтожения, когда под угрозой сам че-

ловек как представитель вида Homo  

sapiens» [9, с. 38]. 

Утверждая себя как высшую ценность, 

человек от века к веку, от природы, все 

стремительнее поднимается по ступеням 

цивилизации, отрываясь от природы в 

техногенную эпоху с нарастающим уско-

рением, имея все меньше и меньше шан-

сов остаться в ней. Как отмечает В.М. Ро-

зин, «живя во времена перехода, когда 

одна социальная реальность охвачена 

кризисом и, вероятно, уходит, а грядущая 

еще не опознана и не сложилась, мы не 

можем понять, с каким будущим человек 

сталкивается» [7, с. 87]. Мы не можем со-

гласиться с В.М. Розиным, так как нами 

весьма четко и хорошо просматриваются 

уже, с одной стороны, новейшие интегри-

рованные закономерности, ведущие к ги-

бели биосферной жизни на суше планеты, 

а с другой – формирование новой, техно-

сферной оболочки жизни, приходящей на 

смену почвенно-биосферной оболочке на 

суше планеты [11]. 

Действительно, наша биосфера, пони-

маемая известным английским мыслите-

лем Дж Лавлоком как сложная живая и 

самоорганизующаяся система Gaia [12] 

уже находится в центре научно-

философской мысли. Гипотеза Дж. Лавло-

ка выходит за пределы биологической и 

исторической науки благодаря глубокому 

научно-философскому осмыслению техно-

генно-глобальной проблематики системы 

«биосфера – человек». Человек стремится 

создать техноуправление биосферой, хо-

тя эта «единая живая целостность» обла-

дает «способностью и мощью издалека 

управлять составляющими ее частями» 

[12, p. 9]. 

Человек, взявшийся за хозяйствование 

в системе Gaia и строящий на ее основе 

свое сверхблагополучие, осознавший всю 

пагубность такого хозяйствования для 

биосферы и самого человека, пытается 

построить некий ноосферно-

романтизированный мир. При этом чело-

век стремится управлять не только воз-

двигаемым им сейчас искусственным до-

мом, называемым культурой, но даже пе-

рестраивать земную биосферу в соответ-

ствии с архитектоникой своего технодома 
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– возводимого им техносферного мира 

как составной части техно-ноосферы. Но 

такая ноосфера – это громады городов и 

домов, в которые люди поселяются «доб-

ровольно», бегут из «плохой» биосферы в 

«хорошую», благоустроенную городскую 

техносферу. 

Мы не возражаем строительству но-

осферы как окультуренной биосферы, но 

только как дополнение к сохранению 

биосферы и укреплению биосферной без-

опасности. Как показывают исследова-

ния, далеко не все биосферные живые 

организмы можно окультуривать, когда в 

биосферном состоянии они приносят 

пользу человечеству. Можно привести яр-

кий пример создания в годы перестройки 

одним из фермеров большого поля в 

Брянской области для выращивания 

жень-шеня. Увы, такими целебными свой-

ствами, как в горах, растение не распола-

гало, поскольку равнинная и сотни лет 

обрабатываемая земля не обладала та-

ким богатством минералов, как биосфер-

ная природа гор, дающая ему богатую 

минералами жизнь.  

Огромные площади биосферных про-

странств замещаются сплошь техносферой, 

крупными городскими поселениями, про-

изводственными искусственными соору-

жениями, куда не просто перебираются, а 

даже и стремительно «перелетают» люди. 

Если в 1800 г. на земном шаре проживало 

около 50 млн горожан (5%), то сейчас, как 

показывают расчеты, – более 4 млрд (55%). 

Вслед за людьми сюда подтягиваются и 

животноводческие комплексы, птицевод-

ческие и звероводческие фермы и гидро-

понические производства. Естественных, 

биосферных почв из-за активной и осно-

ванной на технике земледельческой дея-

тельности людей осталось, по нашим рас-

четам, примерно на 150 лет эксплуатации. 

Далее человечество вынуждено будет пе-

рейти на производство продуктов питания 

уже на искусственных почвах и при помо-

щи биотехнологий, основанных на много-

кратном и весьма рациональном исполь-

зовании оставшегося на поверхности суши 

биовещества и биофилов.  

В этих условиях жесточайшей транс-

формации и даже деградации подверга-

ется человек, которому пока что хватает 

разума на жестокую эксплуатацию био-

сферных богатств несмотря на то что сама 

биосферная природа начинает мстить ему 

тоже жестоко за то, что он убивает ее. 

Всего один показательный пример из 

жизни России, когда 30 лет назад страна 

перешла к строительству капитализма. 

Уже в СССР в ходе индустриализации и 

урбанизации высоко поднялся уровень 

заболеваний онкологией (раком), сахар-

ным диабетом, но «статистика» прямо-

таки в капиталистической России поража-

ет объемами этого роста: всего за 20 лет 

нового тысячелетия болезни и смертность 

от этих заболеваний возросли в 3 раза. 

Больных этими болезнями сейчас добива-

ет коронавирус.  

Выделение и отделение человека от 

животного мира, его вековое социальное 

развитие представляют собой начало 

грандиозного этапа в трансформации пла-

неты, этапа, который находится в одном 

ряду с витализацией неживой земной ма-

терии. Человек, успешно развившийся из 

человекообразных существ, в основном 

прекратил дальнейшее телесное совер-

шенствование и вступил в эволюцию осо-

бого рода – социальную. Превращение ря-

да животных-гоминид в людей, представ-
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ляющее собой антропосоциогенез и длив-

шееся многие миллионы лет, шло вначале 

по линии развития социальных качеств, 

дополняющих природные. Но многочис-

ленные факторы социализации человека, 

основанные на труде, коллективной жиз-

недеятельности, общении и появлении ре-

чи (языка), на начальных стадиях развора-

чивались крайне медленно.  

Кроманьонец, по данным генетиков, 

как впервые заявил советский биолог  

И.Э. Лалаянц в своей книге «Шестой день 

творения. М., 1989» и подтверждают так-

же многие другие, появился 200 тысяч лет 

назад, а 40-60 тыс. лет назад сформиро-

вался человек с его еще элементарными 

нормами нравственности и мифологиче-

ской культурой. Понадобились затем де-

сятки тысяч лет, чтобы человек, социали-

зируясь, оторвался в формах существова-

ния от животных. Если в истории развития 

человечества первобытные люди, дале-

кие еще от понятия «homo sapiens», 

научились элементарно общаться с по-

мощью членораздельной речи около 0,5 

млн лет назад, то только около 6 тыс. лет 

назад появился финикийский буквенно-

звуковой алфавит, что дало возможность 

людям не только накапливать и хранить 

ценную информацию, но и ускорить  

технико-технологический прогресс. Если в 

X–VIII тысячелетиях до нашей эры начина-

ется переход от присваивающего хозяйства 

к производящему хозяйству, то рождение 

земледельческих цивилизаций относится к 

V–III векам до н.э., а духовная революция 

«осевого времени» (К. Ясперс), характери-

зующаяся возникновением науки, фило-

софии и религий нового типа, относится к 

VII–IV вв. до н.э. 

Несмотря на существенные сдвиги в 

социальном развитии людей и соответ-

ственно их социальных качеств, нараста-

ние в мире буржуазно-цивилизационной 

социальности как массового явления 

начинается с рождения научно-

технической эры, по сути, с XVII века. 

Именно с этого времени берет начало 

разворачивающаяся на Западе и усили-

вающаяся дисгармония в развитии при-

родных и социальных качеств человека. 

Дисгармония особенно становится замет-

ной во второй половине XX века, когда 

социум стремительно взлетает в развитии 

под мощным воздействием научно-

технической революции. И заодно – глу-

боким разорением и даже уничтожением 

биосферно-природного мира.  

Если на протяжении 10 тыс. лет земле-

дельческого развития людей в мире шло 

формирование естественных (земледель-

чески-биологических) производительных 

сил, то в течение всего последних двух 

столетий на смену им пришли сверхмощ-

ные научно-технические производитель-

ные силы, в тысячи раз превосходящие 

прежние. И хотя в мире более половины 

населения занято преимущественно руч-

ным трудом, на его долю приходится в 

итоге примерно сотая часть совокупного 

труда. Переработка техникой нашей пла-

неты на основе миллионов разных проек-

тов и замыслов привела к фундаменталь-

ным изменениям не только в биосфере, 

но и в человеке, как неотъемлемой части 

самой биосферной жизни антропного пе-

риода кайнозоя. Кайнозой был выделен в 

1829 г. бельгийским геологом Ж. Денуайэ. 

В кайнозое не только сложился своеоб-

разный мир растений и млекопитающих, 

но и появился человек разумный. Благо-
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даря его деятельности произошли преоб-

разования географического лика Земли, 

т.е. такие масштабные события земного 

мира, которых не было миллионы лет на 

Земле. 

Первую группу проблем представляют 

изменения, начавшие уже происходить в 

человеческом организме в ходе перехода 

к техногенному индустриальному разви-

тию на основе машинных технологий (в 

XVIII в.). Они способствовали изменениям 

в социальной и биологической природе 

человека, что обусловлено меняющимся 

характером человеческого труда – сокра-

щением физической нагрузки и возраста-

нием умственной. Такие изменения отра-

зились на росте «болезней цивилизации». 

Так, США ежегодно вынуждены тратить 

огромные средства, но это не помогает 

избавиться от сердечно-сосудистых и дру-

гих болезней – рака и сахарного диабета. 

По количеству больных и средней про-

должительности жизни США уступают да-

же кубинцам. Что касается коронавируса, 

то в США самая высокая в мире заболева-

емость и смертность. Такой огромной 

разбалансировки между социальными и 

природными качествами не только в США, 

но и в мире не было никогда. Еще 1800 

году 98% социальной энергетики челове-

чества приходилось на долю мускульной 

силы одомашненных животных и челове-

ка, а также его практического разума. 

Расчеты показывают, что за этот исто-

рически небольшой период физическая 

нагрузка на человека снизилась в среднем 

в 10–15 раз. Если учесть, что доземле-

дельческий человек для добычи продук-

тов питания вынужден был пробегать 20–

25 километров в день, а земледелец тру-

диться вручную на земле, делать заготов-

ки для скота на зиму, ухаживать за ним, то 

сам напряженный физический труд изо 

дня в день формировал крепкое тело че-

ловека. Это тело homo sapiens получил от 

весьма древнего биосферного человека и 

с нарастанием цивилизованности пронес 

его с незначительными изменениями че-

рез всю историю своего развития, практи-

чески до периода нынешней техногенной 

перестройки общества, когда машины 

начали стремительно заменять физиче-

ский труд и самого человека.  

Вторая группа проблем связана с 

нарастающим выводом человека из сфе-

ры естественного отбора в ходе соци-

ально-техногенной эволюции человече-

ского рода, что отражается на ухудшении 

показателей природного здоровья чело-

века от поколения к поколению. С про-

грессом техногенного общества и социа-

лизации человека стали формироваться 

новые условия жизни людей – искус-

ственные. В свое время Т. Мальтус пред-

видел выход человека из сферы влияния 

отбора, обусловленного естественными 

эволюционными процессами в биосфере. 

Такой выход был обусловлен улучшением 

условий жизни, поэтому Т. Мальтус пред-

лагал прямо-таки негуманные методы ор-

ганизации жизни для человечества, за-

ключающиеся в содержании населения в 

антисанитарных условиях. Начиная с 

научно-технической эры, особенно с про-

мышленной революции конца XVIII в., 

улучшение положительных условий жиз-

недеятельности людей шло почти в «гео-

метрической прогрессии», в результате 

чего заметно возросла средняя продол-

жительность жизни населения. Сейчас в 

мире она составляет более 67 лет, причем 
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для наиболее развитых стран – более  

80 лет. 

Третья группа проблем дальнейшей 

трансформации человека связана с про-

грессирующим уничтожением биосферы 

и, соответственно, разрушением ка-

честв биосферно-природного плана и 

нарастанием в человеке все больших от-

рицательных социальных и новых техно-

генных свойств. Живые организмы био-

сферы, включая и человека, составляют 

основу биосферы, когда организуют био-

тический круговорот на планете внутри 

биосферных объектов и обмениваются 

также со своим полным окружением ве-

ществом, энергией и информацией, фор-

мируя в то же время из всего биоприрод-

ного окружения свой небывалый дом. И 

если ранее, в доземледельческую и зем-

ледельческую эпоху общественного раз-

вития, в фундаментальных биосферных 

изменениях участвовала вся биота, и ре-

шающая роль еще не принадлежала че-

ловеку, то сейчас все уже изменилось. Че-

ловек сам увеличивает бесконечно свою 

численность и биомассу, разрушая былой 

биотический круговорот веществ, созда-

вая искусственные растения и животных 

постбиосферного содержания. Человек 

перестраивает земной дом биосферного 

живого вещества (почвенный покров) и 

создает уже свой искусственный дом.  

Человечество, несмотря на то что воз-

высилось над биосферой своей интеллек-

туально-социально-техногенной плотью, 

представляет собой неотъемлемый эле-

мент биосферы, порывающей с «биосфе-

рой В.И. Вернадского» и с гипотетической 

«Gaia Дж. Лавлока». Не желая это никак 

осознавать, техногенно разрастающееся 

общество уже коренным образом подо-

рвало большой и живой биосферный ор-

ганизм в первую очередь за счет его 

многогранного разрушения: загрязнения, 

проедания, сжигания, наконец, многоли-

кого физического уничтожения, создавая 

иной фундамент биоприродной и соци-

альной жизни – техносферный. И это 

убийство Gaia осуществляется не про-

сто ради вещи, а ради социального вос-

хождения человека при помощи вещи, а 

еще точнее – комбинированной суммы 

вещей, называемых техносферой.  

Четвертая группа проблем противо-

речивого развития общества связана с 

формированием техносферы и со стре-

мительным переходом человечества из 

нормальных биосферных условий жизни в 

техносферные, разворачиванием в тех-

носфере иной человеческой жизнедея-

тельности с переводом значительной ча-

сти растительного и животного миров в 

техносферные условия агропромышлен-

ного производства. Если сама техносфера 

представляет собой практически техни-

зированные земные пространства, за-

полненные искусственными сооружения-

ми (например, мегаполисы, постройки, 

дороги, технико-технологические объек-

ты, внебиосферные вещества и т.п.), то 

технобиосфера – это техносферные реги-

оны нашей планеты, в которых урбан-

технические, производственные и жилые 

объекты сочетаются с неглубоко транс-

формированной географической био-

сферной средой. В отличие от стелющейся 

по планете живой биосферы технобио-

сфера не является саморазвивающейся 

живыми организмами системой, а пред-

ставляет собой уже созданный конгломе-

рат естественного и искусственного. Им 

управляет человек, но там, где техносфе-
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ра еще не подавила биоразвитие, оно еще 

осуществляется на основе действия био-

сферно-природных закономерностей и 

биосферных технологий самовоспроиз-

водства. Промежуточными между био-

сферой и техносферой являются сельско-

хозяйственные регионы. Сейчас ученые 

уточняют данные – 55% покрыты антропо-

техногенными грунтами [6, с. 43-44]. 

И все же, на наш взгляд, допромыш-

ленное общественное развитие не 

настолько приводило к серьезной дис-

гармонии социального и природного в 

человеке, поскольку он сохранял био-

сферный динамизм жизни в силу доста-

точно напряженного сельскохозяйствен-

ного труда и еще оставался преимуще-

ственно природным существом, разви-

вавшимся в биосфере и под «биосферным 

контролем». Как показывает нам весьма 

большая и разнообразная статистика о 

состоянии здоровья современного чело-

века и обвального роста его болезней, 

негативные процессы и изменения стали 

нарастать с заметной прогрессией под 

воздействием усиливающегося беско-

нечно техногенного развития. В этот пе-

риод происходит быстро прогрессирую-

щий переход от преимущественно при-

родных условий жизни и деятельности 

людей к преимущественно социально-

техногенным, от «природно определенного 

человека» к «социально-возделанному». И 

если на первых порах в этом процессе су-

щественную роль играла западно-

европейская буржуазная промышленная 

революция конца XVIII в., то с середины 

ХХ века уже заметно – мировая научно-

техно-технологическая революция с со-

ответствующими ускоряющимися процес-

сами онаучивания, технизации, техноло-

гизации, урбанизации, техносферизации и 

негативной ноосферизации планеты 

Земля и самого цивилизирующегося че-

ловека. 

Как отмечают известные в нашей стране 

ученые-медики, уровень заболеваний 

«цивилизационными болезнями» стал 

расти быстрыми темпами с начала XX века, 

особенно ускоряясь во второй его поло-

вине. Болезни сердца, сердечно-

сосудистой системы и легких становятся 

сегодня самыми опасными и угрожающи-

ми для человечества. Ведущими фактора-

ми онкозаболеваний в условиях избыточ-

ного техногенеза с ослаблением иммунной 

системы человека является курение, хими-

ческие загрязнения атмосферы, а в по-

следнее время добавилось и техногенно 

загрязненное питание. Некоторые специа-

листы современные заболевания связы-

вают в основном с духовным состоянием 

человека. Безусловно, мы наблюдаем не-

редко телесные изменения от состояния 

психики и духа. Но анализ достаточно 

большого объема статистических и социо-

логических данных, о чем говорят факты 

выше, позволяет сделать вывод о том, что 

определяющим комплексным фактором, 

порождающим «цивилизационные болез-

ни» и другие трансформации органов в че-

ловеческом организме, является техноген-

ное общественное развитие, его воздей-

ствие через множество отрицательных по-

следствий на биологический мир, включая 

и организм человека. 

Реальное увеличение продолжитель-

ности жизни людей связано с открывши-

мися возможностями лучше использовать 

научные и многие практические достиже-

ния, чтобы эффективно бороться с болез-

нями и создавать весьма хорошие соци-
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альные и гигиенические условия жизне-

деятельности для всего населения. Но для 

борьбы с расширяющимися в ХХ–ХХI веках 

«техногенными болезнями» («болезнями 

цивилизации») нужны уже дорогостоящие 

средства медицинского и валеологическо-

го характера, формирование безопасного 

и здорового образа жизни в таких слож-

нотехногенных условиях жизнедеятельно-

сти. А это стоит достаточно больших мате-

риальных и денежных затрат как государ-

ства, так и самого населения. По некото-

рым данным, государство и граждане 

США, вместе взятые, для поддержания 

здоровья населения затрачивают в год 

около триллиона долларов, хотя итоги та-

ких трат невысокие, поскольку эти траты в 

буржуазном американском обществе ма-

лоэффективны, здесь меньшая средняя 

продолжительность жизни, чем на Кубе. 

За последние три десятилетия социали-

стическая Куба смогла построить отла-

женную систему здравоохранения, взятую 

в свое время в СССР. На душу населения 

врачей на Кубе в три раза больше, чем в 

США. Так же сильны биотехнологии и 

фармацевтическая промышленность, их 

лекарства недорогие и охотно покупаемы 

по всей Латинской Америке [4]. 

Раскручивается на суше и процесс сти-

хийной, новой техногенной искусственной 

эволюции жизни на планете Земля в тех-

носфере, которая стремительно захваты-

вает биосферные пространства социаль-

ными и во многом «индивидуальными» 

формами земной жизни. С одной сторо-

ны, человек все больше погружается в 

техносферную оболочку жизни, изначаль-

но формирующуюся развитыми странами 

мира и силой своей экономики, а с другой 

– своим технотворчеством создает новый 

мир, или даже новый космос, чего до ны-

нешнего времени не было во Вселенной. 

Что-то похожее, может быть, было, о чем 

говорят и ученые Универсальной истории 

(Д. Кристиан, Дж. Даймонд и др.), иссле-

дующие вселенские законы развития ми-

ра, но не такое. Ведь техносферная обо-

лочка для жизни «индивидуальна» как 

для разумных существ во Вселенной, так и 

условий жизни.  

Последствия стремительного возвыше-

ния такого надприродного человеческого 

(или даже постчеловеческого) разумного 

существа пока что не только не исследу-

ются современной наукой, но даже и не 

осознаются ею. Человек в представлениях 

ученых всего лишь прекратил свое даль-

нейшее природное совершенствование 

тела, освоив социальное поле деятельно-

сти и жизни. Но такое поле органически 

связано с историческим технико-

технологическим и техносферным разви-

тием, требующим преодоления с целью 

безопасной социализации человека с уче-

том гармоничного развития социума и 

биосферы. 
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КРЕДИТОВАНИЕ КАК СПОСОБ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
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В статье предпринята попытка на архивных материалах раскрыть условия кредитова-

ния, осуществляемые Государственным банком и его отделениями на местах. Проблемы 

новой экономической политики рассматривалась многими исследователями, и постепенно в 

научном мире сложилось достаточно устойчивое убеждение в том, что все изучено, прак-

тически неисследованных тем и проблем, связанных с этим периодом, не осталось. Однако 

оказалось, что в истории новой экономической политики, обстоятельствах ее начала, вне-

запного завершения открываются все новые и новые, недостаточно изученные страницы. 

Наиболее сложным как ранее, так и в настоящее время остаются финансовые, кредитные 

и денежные отношения. Организация кредитования в исследуемый период позволяет 

утверждать, что кредитование способствовало возрождению сельского хозяйства. Госу-

дарственный банк жестко контролировал размеры ссуд, поступающих в распоряжение 

Сельскохозяйственного банка и иных банков, не допуская их переизбытка. 

Ключевые слова: Государственный и сельскохозяйственный банки, чиновники, семенные 

ссуды, посев, хлебные культуры, процент, крестьяне, конфликт, рынок, кредиты, импорт.  
 

LENDING AS A WAY TO REVIVE AGRICULTURE IN THE PERIOD  

FROM 1920 TO 1926 IN SOVIET RUSSIA 
 

R.R. Seytumerov, N.S. Boyko 

 

The article made an attempt to disclose the terms of lending carried out by the State Bank and its 

local branches, using archival materials. According to the period of the new economic policy, a lot of 

scientific research was carried out and gradually in the scientific world there was a fairly stable belief 

that everything was studied,  practically there were no  unexplored topics and problems associated 

with this period. However, it turned out that in the history of the new economic policy, in the circum-

stances of its  beginning  and sudden completion, more and more new, insufficiently studied pages 

open up. Previously and currently financial, credit and monetary relations remain the most complicat-

ed ones. But how lending was organized during period under the study convinces researchers that it 

contributed to the revival of agriculture. The State Bank strictly controlled the size of loans to the Ag-

ricultural Bank and other banks, preventing their oversupply. 

Key words: State and agricultural banks, officials, seed loans, sowing, grain crops, percentage, 

peasants, conflict, market, loans, import. 
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В настоящее время исследователи ре-

шают экономические проблемы «в рам-

ках формирования государственной поли-

тики в сфере труда и содействия занятости 

населения» [16, c. 117]. В первой четверти 

прошлого столетия экономические про-

блемы имели свои глубокие причины и 

сейчас рассматриваются через региональ-

ный аспект. Так, например, в работе  

В.А. Ильиных, В.М. Рынкова, С.Н. Андре-

енкова даются проекты преобразования 

аграрного строя Сибири в ХХ в. [15, с. 24-

36]. Е.В. Демчик  описывает создание со-

ветской банковской системы: от коммер-

ции к администрированию (1920-е – пер-

вая половина 1940-х годов) на примере 

Алтая [13, с. 73-76], В.Ф. Зима данное 

направление аграрной истории рассмат-

ривает на примере Восточной Европы [14, 

с. 201-203].  

Несомненно, промышленность, даже 

бурно возрождающаяся, не могла полно-

стью удовлетворить потребности огром-

ной крестьянской массы населения СССР, 

где общинное (индивидуальное) кре-

стьянское землепользование составляло 

90 %, в то время как колхозы – 1 %, совхо-

зы – 3 % [11]. Крестьянин был освобожден 

от помещичьего, кулацкого и ростовщиче-

ского гнета, работал на своей земле и ста-

рался свой участок использовать макси-

мально эффективно [7, с. 94-107]. Кре-

стьянские хозяйства, в своей основной 

массе мелкие, успешно оправились от по-

трясений периода Гражданской войны, 

нарастили свой вклад в развитие рынка 

сельскохозяйственной продукции.  

В деревне в 1924-1925 годы появились 

относительно свободные средства, которые 

они стремились вложить в столь необходи-

мые им промышленные товары. А про-

мышленность, которая развивалась и вос-

станавливалась гораздо медленнее, неже-

ли сельское хозяйство, просто не имела 

возможности обеспечить потребности все-

возрастающего крестьянского спроса [2, с. 

13-14]. Подобная проблема существовала и 

до революции, однако ее в какой-то мере 

решал массовый импорт потребительских 

товаров из-за границы, огромные прибыли 

получали жирующие за счет крестьянства 

помещики, ростовщики, которым крестьяне 

были вынуждены практически безвозмезд-

но отдавать часть производимого ими про-

дукта. Крестьянство также до революции 

выплачивало огромные налоги, например, 

выкупные платежи, установленные после 

отмены крепостного права; они были  

отменены только в ходе революции 1905-

1907 гг. [2, с. 13-14]. На положение сельско-

го хозяйства и рост платежеспособного 

спроса на промышленные товары со сторо-

ны крестьянства даже не повлиял плохой 

урожай 1924 года, так как хороший урожай 

1925 года дезавуировал все экономические 

потери. Не следует также забывать, что в 

1925 году продналог по отношению к кре-

стьянским хозяйствам был снижен на 100 

миллионов рублей [1, с. 204].  

Помимо крестьянского фактора, при-

ведшего к «товарному голоду», был еще и 

городской спрос. Жителям городов к 1925 

году значительно повысили заработную 

плату, появилась значительная прослойка 

богатых и «сверхбогатых» людей – «нэп-

манов». Они также бросились скупать 

промышленные товары, которыми про-

мышленность в середине-конце 1925 года 

также не могла их в полной мере обеспе-

чить [3, с. 113]. 

Нельзя также забывать о том, что по 

объективным причинам промышленность 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=315576258&fam=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=315576258&fam=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=315576258&fam=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=864892619&fam=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0&init=%D0%92+%D0%A4
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не смогла быстро перестроиться на выпуск 

товаров массового потребления, так как 

этому препятствовали глубинные причины. 

Огромные средства промышленные пред-

приятия вкладывали в новое строительство, 

в производство и закупку нового промыш-

ленного оборудования [4, с. 293-298]. 

Определенный вклад в расширение «то-

варного голода» внесли и отделения Госу-

дарственного банка, которые по требова-

нию Наркомфина и СНК усилили финанси-

рование хлебозаготовительных операций. 

Следствием данного факта был избыток 

денег в обращении, что создало нездоро-

вый платежеспособный спрос [6, с. 51-63]. 

Кооперативные предприятия и частные 

производители воспользовались товарным 

голодом, резко взвинтили свои отпускные и 

розничные цены. Особенно это было видно 

в 1925 году. В целом с 1 мая 1925 по 1 мая 

1926 года уровень розничных цен на про-

мышленные товары, если судить по индек-

су Конъюнктурного института, вырос на 28% 

[6, с. 51-63]. Служащие Государственного 

банка и его отделений на местах принима-

ли активное участие в регулировании капи-

талов в промышленности (основных и обо-

ротных), а также в их управлении. После 

прихода к власти большевиков основной 

капитал в промышленности составлял 3,7 

млрд рублей. В период революционных 

потрясений и первых спокойных лет (1921-

1923 гг.) происходила растрата основных 

капиталов в промышленности, которая со-

ставила до 30 % [6]. Еще больше пострада-

ли оборотные капиталы. Те из них, которые 

были вложены в акции, денежную налич-

ность, ценные бумаги, были просто анну-

лированы падением рубля и ликвидацией 

старой (дореволюционной) кредитной си-

стемы [5]. Другая часть оборотных капита-

лов: запасы топлива, сырья, материалов, 

материальных ценностей также были рас-

трачены в ходе вооруженного противосто-

яния и военных действий, либо расхищены 

неизвестными лицами, в основном из числа 

вооруженной оппозиции и белогвардей-

цев. Поэтому оборотные капиталы в про-

мышленности пострадали гораздо больше. 

Если до потрясений 1917-1921 годов они 

составляли ¾ от суммы основных, то к кон-

цу 1923 года они составляли не более по-

ловины основных капиталов [3, с. 113]. 

Именно в 1921-1922 годы промышлен-

ность пережила острый кризис оборотных 

капиталов, который удалось частично раз-

решить благодаря кредитам, выделенным, 

в том числе и отделениями Госбанка. Гос-

ударственный банк и другие вновь со-

зданные банки в 1923-1924 годы внима-

тельно следили за состоянием оборотных 

капиталов нэповской промышленности, 

запрещая расходовать их на второстепен-

ные нужды [21]. Положение с оборотными 

капиталами стало улучшаться только к 

концу 1924 – началу 1925 года, когда про-

мышленность начинает приносить при-

быль. Это стало возможным тогда, когда 

товары стали продаваться, были преодо-

лены «ножницы цен». Если в 1922-1923 

годы в текстильных трестах капитал обора-

чивался в среднем 1,53 раза, то 1923-1924 

году – в 1,85 раза. В результате текстиль-

ные тресты страны сумели расширить про-

изводство до 113 миллионов рублей. Дру-

гие тресты только к началу 1925 года суме-

ли распродать свои неликвидные фонды 

[10, с. 27-41]. 

Как уже говорилось, именно кредито-

вание со стороны отделений Госбанка, 

других созданных при его посредничестве 

и участии акционерных банков, а также 
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прямые денежные вливания со стороны 

бюджета при активном посредничестве 

Наркомата финансов составили до 75-80, а 

в отдельных случаях до 95% оборотных 

капиталов нэповских государственных 

промышленных предприятий и стоящих 

над ними трестов [9, 12]. По сути дела, гос-

ударство возвращало предприятиям изъ-

ятые в период Гражданской войны и поли-

тики «военного коммунизма» средства, 

которые были у них изъяты в ходе отчис-

ления прибылей, через налоги или в ходе 

изымания вкладов предприятий на счетах 

ликвидированных коммерческих банков 

[13, с. 73-76]. 

В 1922-1923 годы приток средств из гос-

ударственного бюджета нередко произво-

дился через отделения Государственного 

банка (но не всегда, в большинстве случаев 

выдача наличных средств осуществлялась 

из кассы финансовых отделов – прим. авт.). 

Государственный банк не располагал зна-

чительными средствами для широкого кре-

дитования, а другие акционерные банки 

только открылись и еще не начали толком 

свою деятельность [3].  

Государственный банк, начиная с 1923 

года, организовал выдачу индивидуаль-

ным крестьянам семенных ссуд, для чего 

как в Госбанке, а позднее и в Сельскохо-

зяйственном банке были созданы специ-

альные фонды. Распределением семен-

ных ссуд занимались уездные земельные 

управления, которые составляли списки 

желающих получить ссуды и передавали 

их в отделения Сельскохозяйственного 

банка. Чиновники Госбанка жестко кон-

тролировали эту работу [8].  

Семенные ссуды выдавались для посе-

ва преимущественно хлебных культур, 

иногда технических. Хотя дело было нуж-

ное и выгодное, при их распределении, а 

особенно при возвращении вместе с про-

центами, возникали серьезные конфлик-

ты, которые приходилось разрешать чи-

новникам финансового управления НКФ и 

работникам Госбанка. В 1926 году возник 

серьезный конфликт между чиновниками 

Сызранского земельного управления, 

местным отделением Сельскохозяйствен-

ного банка и крестьянами Дворянской во-

лости упомянутого уезда, который при-

шлось разрешать сотрудникам ульянов-

ского отделения Государственного банка 

(Госбанк). Конфликт разгорелся из-за того, 

что за один пуд яровых крестьяне платили 

35%, а за один пуд озимых – 25%, а если 

брали скидки на «сорность» и «влаж-

ность», то процент доходил до 50% [8]. 

Конфликт возник из-за того, что местные 

органы власти «задним числом» измени-

ли возвратный процент, нарушили заклю-

ченные договора и установили более ко-

роткие сроки для возвращения семенных 

ссуд, и крестьяне, соответственно, не мог-

ли уложиться в отведенные произвольные 

сроки и обратились с жалобой на дей-

ствия местных властей в отделение Гос-

банка, сотрудникам которого и пришлось 

разрешать возникший конфликт [11]. 

Отделения государственного банка по 

указке властей были вынуждены принять 

участие в разрешении первого хлебозаго-

товительного кризиса 1926 года, когда 

крестьяне массово отказались продавать 

хлеб по заниженным ценам [11]. 

C 1927 года в сельскохозяйственную 

кредитную политику, ответственность за 

проведение которой несли отделения Гос-

ударственного банка, а непосредственная 

реализация которой была возложена на 

Сельскохозяйственный банк, были внесе-
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ны существенные изменения. Во-первых, в 

Сельскохозяйственном банке было сосре-

доточено все производственное и сбыто-

вое кредитование, причем оно было 

напрямую поставлено в зависимость от 

выполнения единоличными крестьянами 

условий так называемой контрактации. 

То есть конкретный крестьянин был по-

ставлен в жесткие условия получения кре-

дита под производство (выращивание) к 

определенному сроку конкретных объе-

мов сельскохозяйственной продукции. Во-

вторых, размеры выделяемых кредитов 

зависели от конкретных природно-

географических условий тех районов, где 

трудились сельхозпроизводители. В-

третьих, размеры выделяемых товаропро-

изводителю ссуд конкретно зависели от 

конъюнктуры рынка [20, с. 142-150].  

Если брать в целом по стране, то главную 

часть кредитов получила в 1924-1925 году 

не зажиточная «верхушка» деревни, а без-

лошадные крестьяне (бедняки) – 33,1%, а 

54,4% – однолошадные крестьяне (серед-

няки). Более зажиточные слои – 2 и более 

лошади в собственности получили только 

12,5% ссуд [17, с. 121-135]. 

Особой статьей кредитования отделе-

ний Госбанка и Сельскохозяйственного 

банка стало субсидирование колхозов и 

совхозов. Что касается наиболее произво-

дительных помещичьих и частновладель-

ческих хозяйств, которые до Октябрьской 

революции давали стране наибольшее 

количество продукции, то они были раз-

граблены соседними крестьянами, их пе-

редовой сельскохозяйственный инвен-

тарь, элитный скот, семенной фонд были 

разворованы, а земли в годы Граждан-

ской войны постепенно начали приходить 

в запустение [19, с. 311-333]. 

В 1921-1926 годы многие совхозы, не-

смотря на массированную помощь, предо-

ставляемую им со стороны государства в 

виде бюджетных вливаний, кредитов, 

напрямую в 1922-1923 году предоставляе-

мых отделениями Госбанка, а с 1924 года – 

Сельскохозяйственного банка, работали, в 

основном, неэффективно и нерентабельно, 

тот есть в большинстве своем были убы-

точными [21, 22]. Только с 1925 года сов-

хозы постепенно начинали приносить хотя 

бы какую-то прибыль, повышать качество 

своей работы [18, с. 78-83]. 

Органы советской власти ориентировали 

отделения Государственного банка и Сель-

скохозяйственного банка на преимуще-

ственное кредитно-финансовое поддержа-

ние колхозов и совхозов. Рассмотрим ди-

намику роста колхозов в СССР период с 

1919 по 1925 годы (См.: Таблицу 1). Всего по 

состоянию на 1925 год в стране насчитыва-

лось 22 тысячи коллективных хозяйств, у 

которых обрабатывалось 3 миллиона деся-

тин земли, и в них участвовало в различных 

формах 1 миллион крестьян [11]. 
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Таблица 1 – Динамика роста количества колхозов в СССР в период 

с 1919 по 1925 годы [20] 

№
 
п/п 

Наименование 
коллективных 
хозяйств (разно-
видности) 

Рост количества коллективных хозяйств в СССР по годам 

1919 1921 1923 1924 1925 1926 

1 Коммуны 1961 3120 1672 1723 3400 3100 

2 Артели 3603 10185 9613 8139 8112 6400 

3 Товарищества по 
совместной об-
работке земли 
(ТОЗы) 

622 2514 1605 4217 10 200 11390 

 Всего 6186 15819 12890 14079 15729 20890 

 

Из таблицы видно, что благодаря фи-

нансовой и организационной поддержке 

со стороны государства, коллективные 

хозяйства, если брать рассматриваемый 

период в целом, демонстрировали устой-

чивый рост, хотя их количество было не-

стабильным [23, с. 296].  

Таким образом, в период новой эко-

номической политики и ее реализации в 

деревне государственные органы власти 

всегда ориентировали крестьян на такой 

вид землепользования, как товарищеский 

порядок совместной обработки земли, 

исторически сложившийся порядок – об-

щинный и участковый (хуторской) – 

поддерживали не в такой степени. Имен-

но через кредитно-финансовую коопера-

цию государство посредством отделений 

Госбанка и Сельскохозяйственного банка 

проводило свою социальную политику, то 

есть ограничивало те слои, считавшиеся 

«классово неблагонадежными», к кото-

рым относились так называемые кулаки, 

сельские предприниматели, нэпманы, и 

поддерживало «классово близкие, «род-

ственные» слои населения, к числу кото-

рых относились бедняки. Постепенно ссу-

до-сберегательные и кредитные товари-

щества, контролируемые отделениями 

Государственного банка, стали упрочивать 

свое положение и содействовать быстро-

му восстановлению и подъему сельского 

хозяйства, тем самым вновь созданные 

сельские кредитно-финансовые учрежде-

ния наладили свою работу, а Государ-

ственный банк и его отделения на местах 

посредством кредитования регулировали 

экономические процессы, сопровождаю-

щие возрождение сельского хозяйства.  
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ОБЛАСТЕЙ ЧЕРНОЗЕМНОГО ЦЕНТРА РОССИИ В 1970-Е ГОДЫ 
 

В.Н. Томилин 
 

Статья поступила в редакцию 31 августа 2023 г. 

 

Статья посвящена изучению проблемы продовольственной безопасности СССР в послед-

ний период его существования. Указанная проблема анализируется с точки зрения исследо-

вания сельского хозяйства и выявления причин его торможения. Внимание в статье фокуси-

руется на таком земледельческом районе как Центральное Черноземье. Основное внимание 

уделяется формированию производственной сферы и в первую очередь совершенствованию 

материально-технической базы колхозов и совхозов. Наряду с выявлением просчетов и оши-

бок в аграрной политике власти в центре и на местах, показаны несомненные положи-

тельные процессы, приведшие в конечном итоге к укреплению машинно-тракторной базы и 

росту сельскохозяйственного производства.  

Ключевые слова: государственная власть, колхозы, совхозы, аграрная политика, сельское 

хозяйство и экономика. 
 

DEVELOPMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURE  

IN THE REGIONS OF THE CHERNOZEM CENTER OF RUSSIA IN THE 1970S 
 

V.N. Tomilin  
 

The article is devoted to the study of the problem of food security of the USSR in the last period of 

its existence. This problem is analyzed from the point of view of agricultural research and identifica-

tion of the causes of its inhibition. The attention in the article focuses on such an agricultural area as 

the Central Chernozem region. The main attention is paid to the formation of the production sphere 

and, first of all, to the improvement of the material and technical base of collective farms and state 

farms. Along with the identification of miscalculations and mistakes in the agrarian policy of the au-

thorities in the center and on the ground, the undoubted positive processes that eventually led to the 

strengthening of the machine and tractor base and the growth of agricultural production are shown. 

Key words: state power, collective farms, state farms, agrarian policy, agriculture and economy. 

 

Неудачи агарной политики Н.С. Хруще-

ва обострили продовольственную про-

блему в СССР – образовался дефицит хле-

ба, с 1963 г. страна приступила к система-

тическим закупкам зерна из-за рубежа. 

Н.С. Хрущев как руководитель правящей 

партии и советского правительства рас-

тратил свой политический капитал и в 

1964 г. был отправлен в отставку. Мартов-

ский (1965 г.) пленум ЦК КПСС принял 

важные решения по развитию сельского 

хозяйства страны. Решение проблемы аг-

рарного сектора экономики предполагало 

целостный подход: развитие экономиче-

ской, социально-культурной сферы в 

ближайшей перспективе.  

Реализация аграрной политики советско-

го государства, направленной на увеличе-

ние объемов сельскохозяйственного про-

изводства, предусматривала привлечение 
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дополнительных материальных, финансо-

вых ресурсов и укрепление материально-

технической базы сельского хозяйства.  

Материально-техническая база сель-

ского хозяйства – это земля, продуктивный 

и рабочий скот, производственные по-

стройки, машинная техника (механическая, 

электрическая, химические и другие инду-

стриальные средства труда, гидромелиора-

тивные сооружения и т.д.). Создание проч-

ной материально-технической базы – ос-

новное условие роста производительно-

сти труда, повышения его привлекатель-

ности и, в конечном итоге, увеличение 

объемов сельскохозяйственной продук-

ции. Окончательно решить проблему 

продовольственной безопасности стояв-

шая у власти коммунистическая партия не 

смогла. Но в то же время государство 

предпринимало значительные усилия по 

развитию социально-экономической сфе-

ры деревни. 

В исторической науке для сущностной ха-

рактеристики советской истории 1970-х гг. 

часто используется понятие «застой», «эпоха 

застоя» [12, с. 189]. В действительности та-

кой подход не отражает суть дела. Положи-

тельная динамика в развитии сельского хо-

зяйства страны была.  

Цель данной статьи заключается в том, 

чтобы показать развитие материально-

технической базы  сельского хозяйства в 

1970-е гг.  на примере областей Черно-

земного центра России. Актуальность 

данной статьи определяется проблемой 

продовольственной безопасности с тем, 

чтобы извлечь уроки прошлого и учиты-

вать их при выработке современной аг-

рарной политики.  

Проблемы аграрной истории СССР вто-

рой половины XX в. привлекали внимание 

исследователей различных научных цен-

тров. Среди них следует выделить А.А. Ни-

конова, В.В. Милосердова, В.В. Наухацкого, 

И.А Русинова, А.И. Шевелькова, Н.Л. Рога-

лину, А.П. Тюрину, в трудах которых изу-

чается аграрная политика советского гос-

ударства, а также история отдельных зем-

ледельческих регионов: Юга России, Ку-

бани, Нечерноземья, Поволжья [3, 4, 6, 7, 

9, 10, 12, 13, 14, 15]. Настоящая работа по-

священа изучению аграрной истории Чер-

ноземного центра России. Территориаль-

ные рамки работы определяются тем, что 

в 1960-е – 1970-е гг. органы государствен-

ной власти включали в состав Централь-

но-Черноземного экономического района 

Белгородскую, Воронежскую, Курскую, 

Липецкую и Тамбовскую области.  

Решению продовольственной пробле-

мы руководство коммунистической пар-

тии и советское правительство уделяли 

самое серьезное внимание. В решениях 

XXIV съезда КПСС по развитию сельского 

хозяйства была поставлена задача уже в 

1971-1975 гг. увеличить среднегодовой 

объем производства сельскохозяйствен-

ной продукции на 20-25%. Для выполне-

ния цели была дана директива «всемерно 

укреплять материально-техническую базу 

сельского хозяйства, последовательно 

осуществлять курс на его интенсификацию 

путем химизации, комплексной механи-

зации земледелия и животноводства, ши-

рокой мелиорации земель» [3, с. 63-64]. 

Значительно выросшие финансовые 

возможности советского государства в 

1970-е гг. позволили выделять на произ-

водственное строительство на селе, при-

обретение новой техники, минеральных 

удобрений и т.п. все более существенные 

ресурсы. В частности, в 1971–1975 гг. капи-

таловложения в сельское хозяйство страны 

по всем источникам финансирования со-

ставили 130,5 млрд руб., в 1976–1980 гг. – 

уже 171,1 млрд руб. При этом особенно 

быстрыми темпами увеличивались объе-

мы государственных ассигнований на раз-
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витие сельскохозяйственного производ-

ства – с 83,2 млрд руб. в девятой пятилетке 

до 113, 4 – в десятой, а их доля в общем 

объеме капиталовложений в сельское хо-

зяйство выросла с 63,7% до 66,3% [8,  

с. 150]. Возрастающими темпами росли 

капиталовложения на укрепление матери-

ально-технической базы аграрного произ-

водства РСФСР – с 59,7 млрд руб.  

в 1971–1975 гг. до 81, 9 млрд руб.  

в 1976–1980 гг. [7, с. 209].  

При этом особенно выросли государ-

ственные вложения на укрепление мате-

риально-технической базы сельскохозяй-

ственного производства, если в девятой 

пятилетке они составляли 39,3 млрд руб, 

то в десятой – 56,4 млрд руб. [1, с. 209]. 

В 1970-е гг. существенно вырос объем 

капитальных вложений государства и кол-

хозов, направленных на развитие сельско-

го хозяйства Центрального Черноземья. В 

1971–1975 гг. он составлял 5,2 млрд руб., 

а в 1976–1980 гг. – 6,4 млрд руб. [1]. 

Анализ структуры капитальных вложе-

ний, направленных на укрепление мате-

риально-технической базы сельского хо-

зяйства ССCР и РСФСР в целом и Цен-

трального Черноземья в частности, их 

различные источники формирования. По 

стране и республике основную массу 

средств, выделяемых селу, составляли 

государственные ассигнования, в то время 

как в областях Черноземного центра Рос-

сии основная часть капиталовложений 

приходилась на долю колхозов. 

Использование этих средств шло по 

линии возведения объектов производ-

ственного назначения и приобретения но-

вой техники. 

 

Таблица 1 – Поставки основных видов машин колхозам и совхозам  

Центрально-Черноземного района  1971–1980 гг. [16]. 

 1971-1975 гг. 1976-1980 гг. 1971-1980 гг. 

Тракторы всех типов  68 912 71 960 140 872 

Грузовые автомоби-

ли 

36 407 33 341 69 748 

Зерноуборочные 

комбайны  

18 609 22 835 41 444 

Свеклоуборочные 

комбайны 

14 505 15 718 30 223 

Следует отметить, что в 1970-е гг. по-

ставки основных видов сельскохозяй-

ственной техники в области Центрального 

Черноземья росли быстрее роста их пар-

ка. В результате в колхозах и совхозах ре-

гиона значительно обновился машинный 

парк, повысилась энерговооруженность 

труда. Так, например, число тракторов 

всех типов в хозяйствах ЦЧР увеличилось 

в 1,13 раза, а суммарная мощность –  

в 1,78 раза. 

Техническое перевооружение сельского 

хозяйства означало не только увеличение 

количества машин, но и их качественное 

обновление: машины становились мощ-

нее, надежнее, более удобными в эксплу-

атации. Расширялась номенклатура ма-

шин. Если в 1970 г. селу поставлялось 978 

видов машин, в 1975 г. – 1.500, то в 1977 г. 

– уже более 1700 [9, с. 103]. В рассматри-

ваемый период начались или значительно 

расширились поставки таких мощных ма-

шин, как тракторы «К-700», «К-701»,  

«Т-150», «Т-150К» «МТЗ-52 М», «МТЗ-52 

Л», «ДТ-75», «ДТ-75 М», комбайны «Ко-

лос», «Нива», «Сибиряк», другой высоко-
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производительной техники. Также увели-

чились поставки оборудования, обеспечи-

вающего перевод животноводства на ин-

дустриальную основу. По мере развития 

крупной промышленности сельскохозяй-

ственное производство становится все бо-

лее зависимым от прогресса техники.  

В результате существенного обновле-

ния парка сельскохозяйственных машин и 

улучшения его качественного состава в 

1970-е гг. была завершена механизация 

основных полевых работ – пахота, сев 

зерновых, уборка зерновых и силосных 

культур, погрузка и внесение минераль-

ных и органических удобрений, после-

уборочная обработка зерна 18, 19. 

Повышение уровня технической осна-

щенности поставило перед тружениками 

села проблему качественной эксплуата-

ции машинно-тракторного парка. Годовая 

и дневная выработки тракторов и ком-

байнов росли медленно, продолжали 

оставаться низкими и не соответствовали 

возросшим техническим возможностям 

машин. В частности, в хозяйствах Курской 

области за десятую пятилетку средняя 

мощность двигателя трактора увеличи-

лась на 25%, а средняя выработка только 

на 12%. Велики были простои тракторов, 

комбайнов и других машин из-за некаче-

ственного ремонта и плохого техническо-

го обслуживания.  

В курских колхозах и совхозах в 1980 г. 

простои по техническим причинам соста-

вили по тракторам 14% и по зерноубо-

рочным комбайнам – 12%. Это означает, 

что в течение сельскохозяйственного года 

фактически в работе не участвовало почти 

2 600 тракторов и 600 комбайнов [4, 11]. 

Кроме того, допускались значительные 

простои высокопроизводительной техни-

ки из-за отсутствия необходимого шлейфа 

рабочих машин. К примеру, в десятой пя-

тилетке обеспеченность тракторов «К-

701» и «Т-150» навесными и прицепными 

агрегатами не превышала 50-60%, что 

сужало рамки использования этих энер-

гонасыщенных машин в сельскохозяй-

ственном производстве [8, с. 119]. 

Плановая система распределения сель-

скохозяйственной техники оказалась не-

эффективной: силовые машины – тракто-

ры поступали в хозяйства без необходи-

мого набора рабочих агрегатов – почво-

обрабатывающих орудий, средств погруз-

ки и внесения удобрений и т.д. Дисбаланс 

между силовыми и рабочими агрегатами 

приводил к снижению производительно-

сти машин, а в конечном итоге, и капита-

ловложений.  

Одной из самых трудоемких отраслей 

сельскохозяйственного производства яв-

ляется животноводство, развитие отрасли 

требует возведение животноводческих 

помещений, на базе которых возможно 

повышение производительности труда, 

его оплаты и привлекательности. В 1971-

1980 гг. в хозяйствах Черноземного Цен-

тра России проводилась масштабная ра-

бота по механизации трудоемких процес-

сов в животноводстве, что наглядно ил-

люстрируют данные табл. 2. (на с. 32).  

В 1971-1980 гг. в сельском хозяйстве 

Черноземного Центра России проводи-

лась системная работа по повышению 

уровня механизации процессов в живот-

новодстве. В это время был полностью 

механизирован процесс доения коров, 

подачи воды, резко вырос объем работ по 

очистке помещений от навоза и раздаче 

кормов.  Более чем в 5 раз повысился 

уровень комплексной механизации работ 

на фермах крупного рогатого скота, почти 

в 4 раза – на свиноводческих фермах.  
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Таблица 2 – Механизация работ на животноводческих фермах и комплексах  

колхозов, межхозяйственных предприятий и совхозов РСФСР и ЦЧР в 1971-1980 гг.  

(в % к поголовью скота данного вида) 

 1971 г. 1975 г. 1980 

 РСФСР ЦЧР РСФС

Р 

ЦЧР РСФСР ЦЧР 

Доение коров 59 34 87 76 94 95 

Подача воды на фермах и 

комплексах: 

      

КРС 68 67 81 83 91 92 

свиноводческих 81 74 93 88 96 94 

птицеводческих 79 80 97 96 98 96 

Раздача кормов на фермах 

и комплексах: 

      

КРС 11 11 27 30 43 51 

свиноводческих 30 37 63 68 69 72 

птицеводческих 33 36 71 68 87 85 

Очистка помещений от 

навоза на фермах и ком-

плексах : 

      

КРС 26 30 53 64 74 81 

свиноводческих 44 49 82 86 89 91 

птицеводческих 36 31 81 73 90 88 

Комплексная механизация 

на фермах и комплексах: 

      

КРС 9 8 24 36 41 49 

свиноводческих 25 33 59 64 67 71 

птицеводческих 17 19 56 55 73 75 

Таблица составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1980 г. Краткий статистический 

сборник/ ЦСУ РСФСР – М.: Финансы и статистика, 1981, с. 42 5; Государственный архив 

Российской Федерации. – Ф 616. – Оп. 3, Д. 6116, л. 37; Д. 6126,Л. 27, 57, 117, 147. 

 

Однако существовали и серьезные про-

тиворечия в интенсификации сельского 

хозяйства и недостатки. Так, в орошаемое 

земледелие механически переносились 

приемы возделывания культур с непо-

ливного земледелия, не вносилось долж-

ного количества минеральных и органи-

ческих удобрений. В 1976 г. в Воронеж-

ской области из-за неисправности ороси-

тельной сети по организационным и 

иным причинам не поливалось 22 тыс. 

гектаров или 30% всех имеющихся оро-

шаемых площадей [17]. 

К концу 1970-х гг. в сельском хозяйстве 

Черноземного Центра России был достиг-

нут высокий уровень механизации от-

дельных процессов в растениеводстве и 

животноводстве. В то же время механи-

зированные процессы сочетались с при-

менением ручного труда на промежуточ-

ных этапах, оставались своеобразные «уз-

кие места», которые тормозили процесс 

повышения труда и снижали эффектив-
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ность капиталовложений. По подсчетам 

ученых, при частичной механизации тру-

доемких процессов (доения, водоснабже-

ния, очистки помещений от навоза) на 

молочных фермах производительность 

труда повышается не более чем на 3-8%, 

не обеспечивая при этом компенсации 

вложений. Комплексная механизация 

производства повышает производитель-

ность труда не менее чем на 35%. При 

этом дополнительные затраты восполня-

ются экономией труда [2, c. 109].  

Однако интенсификация и эффектив-

ность сельскохозяйственного производ-

ства зависят не только от массы применя-

емых средств производства, но и от их ка-

чественного состава. Наиболее полное 

использование источников повышения 

фондоотдачи зависит также от структур-

ной увязки всех элементов основных 

фондов.  

Основные фонды сельскохозяйственно-

го назначения по-разному функциониру-

ют в процессе труда: Одна их часть – про-

изводственные здания, сооружения, пе-

редаточные устройства, транспортные 

средства и т.п. – непосредственно не со-

действуют увеличению производства 

продукции и являются как бы пассивной. 

Другая же часть этих фондов – машинная 

техника, минеральные удобрения, про-

дуктивный скот и т.п. – непосредственно 

содействуют повышению продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и живот-

ных, отражают уровень интенсификации 

сельского хозяйства.  

С увеличением капитальных вложений 

в сельское хозяйство происходят измене-

ния в состоянии его материально-

технической базы. За десятилетие основ-

ные производственные фонды сель-

хозпредприятий Центрального Чернозе-

мья выросли с 3 642 млн руб до 9 351 млн 

руб или в 2,6 раза. При этом высокими 

темпами шло увеличение производствен-

ных фондов сельскохозяйственного 

назначения. Однако увеличение общего 

объема производственных фондов не яв-

ляется свидетельством достаточной 

оснащенности ими сельскохозяйственно-

го производства. Сельское хозяйство было 

оснащено ими значительно хуже, чем 

промышленность. Превращение аграрно-

го труда в разновидность индустриально-

го предполагает достижения в сельском 

хозяйстве более высокого уровня фондо-

вооруженности труда, нежели в промыш-

ленности. Это обусловлено спецификой 

сельскохозяйственного производства: его 

сезонностью, вызывающей неравномер-

ное и неполное использование машин в 

течение года, большой «ареной труда», 

поскольку машины должны перемещать-

ся по значительной территории. 

Рассматривая изменения в структуре 

основных производственных фондов в 

сельском хозяйстве Центрального Черно-

земья в 1970–е гг., следует отметить, что 

за этот период произошло увеличение их 

пассивной части – производственных зда-

ний, сооружений и передаточных 

устройств – на 5,9 пункта (см. табл. 3  

на с. 34).  

 

 

 

 

 

 



В.Н. Томилин  
 

34                  Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (29), 2023 

Таблица 3 – Структура основных производственных фондов сельскохозяйственного 

назначения Центрально-Черноземного района в 1971–1980 гг. 

(на конец года, в ценах соответствующих лет) 

 

 

 

1971 г. 

 

 

1980 г. 

1980 г.  

к 1971 г 

 тыс. руб. % тыс. руб. % % 

Основные фонды 

с/х назначения:  

 

3 505386 

 

100 

 

8 905 880 

 

100 

 

254 

в том числе здания, 

сооружения и пе-

редаточные 

устройства 

 

1 977 037 

 

56,6 

 

5 545 403 

 

62,3 

 

280 

Машины и обору-

дование: 

в том числе  

719 727 20,5 1 659 379 18,6 230,6 

силовые машины 270 252 7,7 606 704 6,8 224,5 

рабочие машины  444 567 12,7 1 040 385 11,7 234,1 

Измерит. и регли-

ровочные прибо-

ры и устройства 

 

 

9 055 

 

 

0,3 

 

 

15 923 

 

 

0,2 

 

 

175,8 

Транспортные 

средства 

 

169 293 

 

4,8 

 

360 978 

 

4,1 

 

213,2 

Производств. и 

хоз. инвентарь 

 

47 294 

 

1,4 

 

68 023 

 

0,8 

 

143,8 

Рабочий скот 27 036 0,8 15 923 0,2 116,3 

Продуктивный 

скот 

 

443 535 

 

 

12,7  

 

1 037 401 

 

11,7 

 

233,9 

Многолетние 

насаждения 

90 889 2,6  138 442 1,6  152,3 

Инструмент и про-

чие основные 

средства 

 

17 548 

 

0,5 

 

48 883 

 

0,5 

 

278,6 

 

Таблица рассчитана по: ГАРФ. Ф. 616. Оп. 3. Д. 6116. Л. 15; Д. 6126. Л.; 34, 64,94, 124; 

ГАБО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1154. Л. 54; Д. 1287. Л. 8; ГАВО. Ф. 1766. Оп. 4. Д. 1780. Л.4; ГАКО.  

Ф. Р – 3116. Оп. 2. Д. 4982. Л. 4; Д. 1796. Л. 4; Д. 9547. Л. 26; ГАЛО. Оп. 1. Д. 842. Л. 4;  

Д. 876. Л. 24; ГАТО. Ф. 14. Оп.1. Д. 8738. Л. 2, 3, 14 

 

Возрастание удельного веса пассивных 

фондов теоретически ведет к увеличению 

фондоемкости и снижению эффективно-

сти производства. Но конкретная ситуация 

1970-х гг. была такова, что сельское хо-

зяйство испытывало недостаток не только 

активных, но и пассивных фондов – капи-

тальных хранилищ и складских помеще-



V.N. Tomilin  
 

Humanities researches of the Central Russia № 4 (29), 2023                             35 

ний. Потому были велики потери уже со-

бранного урожая, от неправильного хра-

нения снижалось качество животноводче-

ской продукции и даже допускались ее 

потери. Отсюда  укрепление материаль-

но-технической базы хранения стало од-

ним из важнейших направлений в разви-

тии сельского хозяйства. 

В 1970-е гг. в Центрально-Черноземном 

районе проводилась большая работа по 

селекции сельскохозяйственных культур. 

На базе института имени В.В. Докучаева 

был организован селекционный центр, 

сфера влияния которого распространя-

лась на все Центрально Черноземье. Ра-

бота велась по 17 зерновым и кормовым 

культурам. В испытание были переданы 9 

сортов. Среди них сорт озимой пшеницы 

«Таловская». В 1978 г. этот сорт достиг не-

бывалого на тот период потенциала уро-

жайности – более 60 центнеров с гектара. 

Выведенные сорта яровой пшеницы 

«Славянка» и «Жница» показали продук-

тивность до 60 центнеров с гектара. В гос-

испытания в это время были переданы 

сорта озимой ржи «Зеленоукосная» и 

«Вымпел», сорт гороха «Утес», клевера 

«Павловский-16», овсяницы «Павловская» 

и другие [2]. 

Таким образом, в 1970-е гг. в сельском 

хозяйстве Центрального Черноземья про-

водилась масштабная работа по укрепле-

нию материально-технической базы, по 

химизации и мелиорации, успешно ве-

лись научные разработки по получению 

новых  высокопродуктивных райониро-

ванных сортов сельскохозяйственных 

культур. Во всех областях Черноземного 

Центра России в 1970 гг. произошли по-

ложительные изменения в социально-

экономической сфере деревни: улучши-

лись условия труда, выросла его произво-

дительность и оплата. В то же время 

жизнь в деревне нельзя рассматривать в 

отрыве от города, ликвидировать разрыв 

деревни с городом по уровню социально-

экономического развития власть так и не 

сумела. Указанное обстоятельство обу-

словило нежелание молодежи оставаться 

жить и работать в селе и его отток в город. 

В 1970-е гг. в СССР остро стояла продо-

вольственная проблема, на закупку про-

довольственных товаров страна тратила 

огромные ресурсы. При таких обстоятель-

ствах для радикального оздоровления 

сельского хозяйства необходимы были 

прорывные решения, на что советское 

правительство оказалось неспособно. По-

настоящему свой потенциал аграрный 

сектор экономики России раскрыл лишь в 

начале XX в. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ  

ЧЕРЕЗ МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К БУДУЩЕЙ СЛУЖБЕ  

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР  

В ПЕРИОД 1970 – 1980 гг. (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Е.Н. Мокшина, С.Г. Александров 
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В статье предпринята попытка на архивных материалах рассмотреть особенности 

осуществления агитационно-пропагандистской работы через местные средства массовой 

информации по подготовке молодежи к будущей службе в Вооруженных Силах СССР в период 

1970 – 1980 гг. Главными из них являлись следующие: военно-патриотическое воздействие 

средств массовой информации (телевидения, радио, выпуск газет и журналов), а также 

устная политическая пропаганда и агитация, вовлечение молодежи (школьников и студен-

тов) в военно-патриотическую деятельность различных военно-патриотических клубов, 

обществ, военно-поисковая деятельность, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и Вооруженных Сил СССР. Сделанные выводы имеют прикладной характер для приня-

тия на современном этапе методов подготовки молодежи в службе в армии в условиях ны-

нешних геополитических вызовов и определяют роль средств массовой информации в дан-

ном процессе.  

Ключевые слова: государственные органы, общественные организации, агитационно-

пропагандистские мероприятия, молодежная аудитория, Вооруженные Силы СССР, идеология, 

призывник, средства массовой информации, устная политическая пропаганда, агитация, до-

призывники, общество «Знание», офицеры воинских частей и военно-учебных заведении.  
 

CARRYING OUT PROPAGANDA WORK THROUGH LOCAL MASS MEDIA TO PREPARE  

YOUNG PEOPLE FOR FUTURE SERVICE IN THE ARMED FORCES OF THE USSR 

IN THE PERIOD 1970-1980 

(USING THE EXAMPLE OF THE ULYANOVSK REGION) 
 

E.N. Mokshina, S.G. Alexandrov 
 

The article made an attempt using archival materials to consider the peculiarities of the imple-

mentation of propaganda work through local media to prepare young people for future service in the 

Armed Forces of the USSR in the period 1970 – 1980. The main ones were the following: military-

patriotic impact of the media (television, radio, publication of newspapers and magazines), as well as 

oral political propaganda and agitation, involvement of youth (schoolchildren and students) in the 

military-patriotic activities of various military-patriotic clubs, societies, military search activities, 
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meetings with veterans of the Great Patriotic War and the Armed Forces of the USSR. The conclusions 

made can be  applied to adopt methods of training young people in military service in the current ge-

opolitical challenges and to determine the role of the media in this process. 

Key words:  state bodies, public organizations, agitation and propaganda events, youth audience, 

Armed Forces of the USSR, ideology, conscript, mass media, oral political propaganda, agitation, pre-

conscripts, society «Knowledge», officers of military units and military educational institution. 

 

К концу 1970 – началу 1980-х годов госу-

дарственными органами и общественными 

организациями был апробирован и исполь-

зован на практике целый комплекс форм и 

методов проведения агитационно-

пропагандистских мероприятий, позволяв-

ших целенаправленно и эффективно воз-

действовать на молодежную аудиторию с 

целью подготовки ее к будущей службе в 

Вооруженных Силах СССР. Практически все 

государственные учреждения, обществен-

ные организации использовали одни и те 

же формы идеологического и агитационно-

пропагандистского воздействия на созна-

ние будущих призывников. Главными из 

них являлись следующие: военно-

патриотическое воздействие  средств мас-

совой информации (телевидения, радио, 

выпуск газет и журналов); устная политиче-

ская пропаганда и агитация, вовлечение 

молодежи (школьников и студентов) в во-

енно-патриотическую деятельность раз-

личных военно-патриотических клубов, 

обществ, военно-поисковая деятельность, 

встречи с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и Вооруженных Сил СССР, уча-

стие в военно-патриотических реконструк-

циях («Зарница», «Орленок» и т.д.), посе-

щение музеев, участие в работе по уходу за 

воинскими захоронениями [2, с. 31-33]. Бы-

ли и другие формы агитационно-

пропагандистской работы, однако мы оста-

новимся на вышеперечисленных [4, с. 55]. 

Представляется, что наибольшим аги-

тационно-пропагандистским эффектом 

обладала, конечно же, работа местных 

средств массовой информации – телеви-

дения, радио, газет и журналов, а также 

местной печати и стенных газет. В течение 

всего рассматриваемого периода практи-

чески во всех областных, городских и рай-

онных газетах Ульяновской области еже-

месячно публиковались, а по телевиде-

нию и радио регулярно транслировались 

подборки материалов на военно-

патриотические темы, очерки и рассказы 

о ветеранах войны и труда, о службе вои-

нов в рядах Советской армии. Буквально 

нарасхват в ульяновских школах были во-

енные газеты – «Красная Звезда», окруж-

ная газета Краснознаменного Приволж-

ского военного округа «За Родину». Их 

читали не только школьники и студенты, 

но и руководители всех уровней – пар-

тийные и советские работники, руководи-

тели предприятий и учреждений, при-

частных к военно-патриотическому воспи-

танию допризывной молодежи. 13 марта 

1980 года в окружной газете «За Родину» 

была опубликована статья первого секре-

таря обкома КПСС Ф. М. Куликова «Растим 

надежных защитников Отчизны», в кото-

рой с позиции партийного руководителя, 

участника Великой Отечественной войны, 

дан глубокий анализ состояния оборонно-

массовой и военно-патриотической рабо-

ты в области [3, 32-36]. В областных и 
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районных газетах практически ежемесяч-

но публиковались подборки материалов 

на военно-патриотические темы. Област-

ное телевидение провело цикл передач 

«Вечный огонь», «Алло, вас вызывает 

«Зарница» [1]. Большую роль при этом 

играла сопровождаемая агитацией устная 

политическая пропаганда, которая при-

нимала множество форм. Причем, все 

многообразие методик их проведения 

можно было поделить на мероприятия, 

спускаемые сверху, то есть проводимые в 

масштабе всей страны, и мероприятия, 

организуемые в рамках местных инициа-

тив. Эта работа велась не всегда в плано-

вом порядке. Если в период серьезных 

политических юбилеев, которые перио-

дически праздновала страна, она активи-

зировалась – одно мероприятие следова-

ло за другим, одна политическая кампа-

ния сменяла другую, то в период «поли-

тического затишья» эта работа, по наблю-

дению, в частности, А.И. Анохина, не-

сколько затихала [1]. В рассматриваемый 

период наибольшее количество меропри-

ятий проводилось в 100-й, 110-й и 120-й 

юбилеи со дня рождения В.И. Ленина, в 

период выхода в свет и опубликования во 

всех центральных газетах брошюр Л.И. 

Брежнева «Малая земля», «Возрожде-

ние», «Целина», во время подготовки к 

празднованию с периодичностью в пять 

лет 25-й – 45-й годовщин победы совет-

ского народа в Великой Отечественной 

войне, дней рождения Л.И. Брежнева, го-

довщин и юбилеев крупных сражений пе-

риода Великой Отечественной войны. По-

сещение этих мероприятий, на которых 

в обязательном порядке присутствовали 

партийные и комсомольские руководи-

тели, директора и школьные учителя, 

администрация предприятий, руковод-

ство вузов, было обязательным для всех 

участников, а его пропуск допускался 

только по весьма уважительной причине 

[5]. Другой весьма эффективной формой 

устной политической пропаганды и аги-

тации допризывников и молодежи стали 

лекции, организуемые членами обще-

ства «Знание», которые, как правило, 

были высокопрофессиональными спе-

циалистами. В Ульяновской области 

членами общества являлись уважаемые 

в профессиональной среде педагоги, 

умеющие заинтересовать аудиторию. 

Среди них – ученые и преподаватели ву-

зов, ветераны революции, Гражданской и 

Великой Отечественной войн, ветераны 

труда, офицеры воинских частей и во-

енно-учебных заведений. Слушатели с 

огромным интересом посещали лекции, 

задавали вопросы, активно участвовали 

в обсуждении обозначенных тем [6]. 

Широко открывали свои двери «Универ-

ситеты военных знаний» – учреждения, 

работавшие на общественных началах 

при Домах офицеров, военных комисса-

риатах, воинских частях, размешенных в 

Ульяновске, Димитровграде и других 

крупных населенных пунктах. В Улья-

новской области их посещало порядка 

5800 человек [7]. Также в области в про-

цессе агитационно-пропагандистской 

работы умело использовались возмож-

ности и творческие приемы, связанные с 

именем В.И. Ленина – уроженца Сим-

бирска. Поскольку к 100-летию со дня 

рождения Ленина в областном центре 

был открыт Ленинский мемориальный 

комплекс, а также в разные годы были 

созданы музеи, входящие в комплекс 

«Родина В.И. Ленина», их пропагандист-
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ские и воспитательные возможности 

старались использовать с максимальной 

отдачей. С 1972 г. стало доброй традици-

ей проводить открытие традиционного 

месячника оборонно-массовой работы в 

области в Торжественном зале Ленинско-

го мемориала, где будущие воины, побе-

дители районных спартакиад допризыв-

ников, рапортовали ветеранам войны и 

труда о своих достижениях в подготовке к 

армейской службе [8]. Большое значение 

имел тот факт, что и в Ульяновской обла-

сти были созданы постоянно действую-

щие лектории, агитационно-

пропагандистские учреждения, работаю-

щие на постоянной основе. В частности, в 

Ульяновской области по состоянию на 

начало 1970 г. действовали 557 лекториев 

и кинолекториев, 95 молодежных народ-

ных университетов, 107 школ молодого 

лектора, 362 лекторские группы. Даль-

нейшее развитие получила практика про-

ведения молодежных праздников и дру-

гих массовых мероприятий, общественно-

политических чтений, ежемесячных «ком-

сомольских сред» [9]. Следует отметить, 

что молодежь – школьники и в особен-

ности старшеклассники и студенты –  

охотно и с неподдельным интересом 

участвовали в работе различных воен-

но-патриотических клубов и военно-

поисковых организаций. Эти сообщества 

создавались при активном участии ком-

сомольских организаций при школах, 

промышленных предприятиях, вузах, а 

их работа выстраивалась как в соответ-

ствии с указаниями сверху, так и благо-

даря местной инициативе. Например, в 

конце 1970-х – начале 1980-х гг. в СССР 

был организован Всесоюзный поход по 

местам революционной, боевой и тру-

довой славы. Ежегодное количество его 

участников в Ульяновской области пре-

вышало 250-300 тысяч юношей и деву-

шек [10]. В Ульяновской области в период 

подготовки к празднованию 30-летия Дня 

Победы в области прошли массовые ме-

роприятия патриотического звучания. В 

частности, впервые был проведен «День 

памяти погибших», взяты на учёт все па-

мятники и обелиски, места захоронений 

участников Гражданской и Великой Оте-

чественной войн, воинов, погибших при 

исполнении патриотического долга. Все 

они были приведены в порядок и благо-

устроены. 27 апреля во всех городах об-

ласти и крупных населенных пунктах по-

всеместно состоялись траурные митинги, 

по окончании которых на могилы павших 

героев торжественно возлагались цветы и 

венки. Не осталось равнодушных в зале 

Дворца культуры профсоюзов на темати-

ческом вечере, посвященном немеркну-

щему подвигу солдатских вдов и матерой. 

Более тысячи представителей ульянов-

ской молодёжи стали участниками про-

стого и задушевного разговора людей 

разных поколений о судьбе женщин-

тружениц, стойко перенесших выпавшие 

на их долю в годы войны нелегкие испы-

тания. Кульминацией праздника стало те-

атрализованное представление «Салют 

Победы», состоявшееся на Центральном 

стадионе имени Ленинского комсомола, 

который с воодушевлением наблюдали 

30 тысяч жителей Ульяновска и области 

[10]. Заметно активизировали свою  

работу многие Дома культуры, библиоте-

ки и другие культурно-просветительские 

учреждения. Повсеместно действовали 

т.н. университеты и школы молодого вои-

на, где проводились тематические показы 
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кинофильмов, вечера в учреждениях 

культуры и просвещения, слёты и олим-

пиады призывников, прочитывались цик-

лы лекций. При содействии местных во-

енных комиссариатов устраивались тор-

жественные проводы на воинскую служ-

бу. Для молодёжи, готовящейся к службе 

в рядах Советской армии, проводились 

экскурсии по местам, связанным с жиз-

нью и деятельностью Ленина. В филиале 

Центрального музея В.И. Ленина стали 

регулярными массово-политические ме-

роприятия: ленинские чтения, ленинские 

уроки, уроки мира [11].  

При этом в самом Ульяновске вошли в 

традицию праздники улицы Ленина и день 

освобождения Симбирска от белогвардей-

цев (12 сентября 1918 г.). Глубокий след в 

сердцах будущих воинов оставили прове-

денные в феврале и сентябре 1972 г. об-

ластные слёты призывников, во время ко-

торых юноши из всех районов области со-

бирались в Ленинском мемориале, рапор-

товали о готовности к воинской службе, фо-

тографировались на память в Торжествен-

ном зале у монумента В.И. Ленину вместе с 

ветеранами войны и труда [12, с. 23.]. С 

большим эмоциональным подъёмом про-

шёл тематический вечер, посвященный ма-

терям, сыновья которых в то время прохо-

дили действительную военную службу. В 

фойе Дворца культуры была развернута 

выставка о буднях Советской армии и о 

службе в ее рядах наших земляков. Здесь 

же действовала полевая почта, через кото-

рую можно было направить своему сыну в 

часть посылочку с подарком или телеграм-

му, была развернута армейская походная 

кухня, где можно было попробовать сол-

датской пищи. Затаив дыхание, участники 

мероприятия выслушали рассказ А. Берди-

чева, с честью выполнившего свой интер-

национальный долг и в мирное время 

награжденного боевыми наградами. С осо-

бым вниманием участники вечера слушали 

письмо командира части родителям с бла-

годарностью за хорошее воспитания сыно-

вей А. Хорькова и А. Перфильева, проходя-

щим службу в легендарной Самаро-

Ульяновской Железной дивизии. Громом 

оваций сопровождал состоявшуюся здесь 

же на сцене трогательную встречу матерей 

с сыновьями, получившими за безупречную 

службу краткосрочный отпуск [13, с. 78]. 

Таким образом, к концу 1970-х началу 

1980-х гг. государственными органами и 

общественными организациями был 

апробирован и использован на практике 

целый комплекс форм и методов прове-

дения агитационно-пропагандистских ме-

роприятий, позволявших целенаправлен-

но и эффективно воздействовать на мо-

лодежную аудиторию с целью подготовки 

ее к будущей службе в Вооруженных Си-

лах СССР. 

 

Список литературы 
 

1. Анохин А.И. Оборонный резерв России Текст // Красная звезда. – 1999. – 25 сентября. 

2. Балясная Л.К. Воспитание будущих воинов. Готовить надежных защитников Родины. – М.: ДОСААФ, 

1986. – С. 31-33. 

3. Бойко Н.С. и др. Формирование патриотизма будущих воинов через физическое воспитание. Бойко 

Н.С., Кудин В.А., Можаева Н.В. Научные вести. – 2019. – № 9 (14). – С. 32-36. 

4. Галдобина C.B. Военно-патриотическое воспитание населения СССР в 1946-1991 гг. 

историографическое исследование. – М: Высшая школа. – 2006. – С. 55. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39566545
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39566541
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39566541&selid=39566545


E.N. Mokshina, S.G. Alexandrov  
 

Humanities researches of the Central Russia № 4 (29), 2023                             43 

5. Государственный архив новейшей истории Ульяновской области (далее ГАНИ УО) Ф.8. – Оп. 94. – 

Д.1. – Л. 20,25; ГАНИ УО. – Ф. 6035. – Оп.1 – Д. 88.  

6. ГАНИ УО. – Ф. 6023. – Оп.1. – Д.1.– Л. 45. 

7. ГАНИ УО. – Ф.1927. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 42-46.  

8. ГАНИ УО. – Ф.1927. – Оп.35. – Д.36. – Л. 20. 

9. ГАНИ УО. – Ф. 634. – Оп.2. – Д.302.– Л. 56-57. 

10.  ГАНИ УО. – Ф. 1927. – Оп. 1. – Д. 35. – Л. 42. 

11.  Зосименко И.А. Деятельность партийных организаций Среднего Поволжья по военно-

патриотическому воспитанию допризывной и призывной молодежи. 1980-1989 гг.: дис. ... канд. ист. 

наук: 07.00.02 / Зосименко И.А. Куйбышев, 1990. – 250 с. 

12.  Методические рекомендации областного семинара руководителей организаторов воспитательной 

работы в оборонно-спортивных, загородных и школьных оздоровительных лагерях по активизации 

военно-патриотической, оборонно-массовой, кружковой и спортивной работы. – Пенза, 1988. – С. 23. 

13.  Под впечатлением пережитого // О долге и чести воинов в Российской Армии. Собрание 

материалов, документов и статей. – М.: Воениздат, 1990. – 368 с. 
 

References 
 

1. Anoxin A.I. Oboronny`j rezerv Rossii Tekst // Krasnaya zvezda. – 1999. – 25 sentyabrya. 

2. Balyasnaya L.K. Vospitanie budushhix voinov. Gotovit` nadezh¬ny`x zashhitnikov Rodiny`. – M.: DOSAAF, 

1986. – S. 31-33. 

3. Bojko N.S. i dr. Formirovanie patriotizma budushhix voinov cherez fizicheskoe vospitanie. Bojko N.S.,  

Kudin V.A., Mozhaeva N.V. 

Nauchny`e vesti. – 2019. – № 9 (14). – S. 32-36. 

4. Galdobina C.B. Voenno-patrioticheskoe vospitanie naseleniya SSSR v 1946-1991 gg. istoriograficheskoe is-

sledovanie. – M: Vy`sshaya shkola. – 2006. – S. 55. 

5. Gosudarstvenny`j arxiv novejshej istorii Ul`yanovskoj oblasti (dalee GANI UO) F.8. – Op. 94. – D.1. –  

L. 20,25; GANI UO. – F. 6035. – Op.1 – D. 88.  

6. GANI UO. – F. 6023. – Op.1. – D.1.– L. 45. 

7. GANI UO. – F.1927. – Op. 1. – D. 35. – L. 42-46.  

8. GANI UO. – F.1927. – Op.35. – D.36. – L. 20. 

9. GANI UO. – F. 634. – Op.2. – D.302.– L. 56-57. 

10. GANI UO. – F. 1927. – Op. 1. – D. 35. – L. 42. 

11. Zosimenko I.A. Deyatel`nost` partijny`x organizacij Srednego Povolzh`ya po voenno-patrioticheskomu 

vospitaniyu doprizy`vnoj i prizy`vnoj molodezhi. 1980-1989 gg.: dis. ... kand. ist. nauk: 07.00.02 / Zosimenko I.A. 

Kujby`shev, 1990. – 250 s. 

12. Metodicheskie rekomendacii oblastnogo seminara rukovoditelej organizatorov vospitatel`noj raboty` v 

oboronno-sportivny`x, zagorodny`x i shkol`ny`x ozdorovitel`ny`x lageryax po aktivizacii voenno-patrioticheskoj, 

oboronno-massovoj, kruzhkovoj i sportivnoj raboty`. – Penza, 1988. – S. 23. 

13. Pod vpechatleniem perezhitogo // O dolge i chesti voinov v Rossijskoj Armii. Sobranie materialov, doku-

mentov i statej. – M.: Voenizdat, 1990. – 368 s. 
 

Для ссылки: Мокшина Е.Н., Александров С.Г. Осуществление агитационно-

пропагандистской работы через местные средства массовой информации по подготов-

ке молодежи к будущей службе в вооруженных силах СССР  в период 1970 – 1980 гг.  

(на примере Ульяновской области) // Гуманитарные исследования Центральной  

России. – 2023. – №4 (29). – С. 38-43. 
 

DOI 10.24412/2541-9056-2023-429-38-43 



И.Д. Емельянова  
 

44                  Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (29), 2023 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

DOI 10.24412/2541-9056-2023-429-44-52 

УДК-372 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
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В статье анализируется проблема цифровой трансформации и использования цифровых 

образовательных ресурсов в дошкольном образовании. Автор раскрывает сущность цифро-

визации дидактического материала для вербализации дошкольников. Актуальность изуча-

емого явления определена потребностью поиска более результативных путей лингвисти-

ческого развития дошкольников с применением ресурсов цифровизации, соответствующих 

современным стратегиям развития образования. Объект исследования – речевое развитие 

детей в цифровом образовательном пространстве. Предмет исследования – педагогиче-

ские условия, оптимизирующие процесс вербального развития старших дошкольников сред-

ствами цифровых технологий. Исследование основано на данных экспериментального изу-

чения (диагностики состояния связной речи (О.С. Ушакова), изучения цифрового оснащения 

образовательного процесса ДОО, наблюдения за ходом образовательной деятельности по 

развитию связной речи детей, бесед с детьми и анкетирования педагогов). Теоретический 

аспект свидетельствует об обогащении процесса речевого развития детей дошкольного 

возраста средствами цифровизации. В ходе экспериментального исследования выявлено: 

разработка программы по развитию речи детей с применением на регулярной основе в об-

разовательной деятельности цифровых технологий, обогащение предметно-

пространственной образовательной среды дошкольного учреждения средствами цифрови-

зации, проведение семинаров для педагогов ДОО по использованию цифровых технологий – 

те условия, которые позволят повысить результативность процесса развития речи детей.  

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, речевое развитие, цифровые техноло-

гии, цифровизация, цифровые образовательные ресурсы. 
 

SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT  

OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 

I.D. Emelyanova 
 

The article analyzes the problem of digital transformation and the use of digital educational re-

sources in preschool education. The author reveals the essence of digitalization of didactic material 

for verbalization of preschoolers. The relevance of the phenomenon under study is determined by the 

need to find more effective ways of linguistic development of preschoolers using digitalization re-

sources that correspond to modern educational development strategies. The object of the study is the 
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speech development of children in the digital educational space. The subject of the study is pedagogi-

cal conditions that optimize the process of verbal development of older preschoolers by means of digi-

tal technologies. The study is based on data from experimental studies (diagnostics of the state of 

coherent speech (O.S. Ushakov), studying the digital equipment of the educational process of pre-

school education, monitoring the progress of educational activities for the development of coherent 

speech of children, conversations with children and questionnaires of teachers). The theoretical as-

pect testifies to the enrichment of the process of speech development of preschool children by means 

of digitalization. During the experimental study, the following was revealed: the development of a 

program for the development of children's speech with the use of digital technologies on a regular 

basis in educational activities, the enrichment of the subject-spatial educational environment of pre-

school institutions by means of digitalization, holding seminars for teachers of preschool educational 

institutions on the use of digital technologies are the conditions that will increase the effectiveness of 

the process of speech development of children. 

Key words: senior preschool age, speech development, digital technologies, digitalization, digital 

educational resources. 

 

Лидирующим трендом развития стран 

в современном мире выступает процесс 

цифровой трансформации, охватывающий 

все векторы жизнедеятельности социума. 

Именно роботизация, искусственный ин-

теллект и другие цифровые технологии 

оказывают существенное влияние на раз-

витие мировой экономики. 

Глобальность и актуальность процесса 

цифровизации мирового масштаба про-

является в каждом представителе обще-

ства любой страны. 

Проникая во все сферы и оказывая 

влияние на социальные процессы, цифро-

вая трансформация принципиально ме-

няет характер развития и взросления ре-

бенка, его взаимодействия с взрослым, 

что, несомненно, отражается на речевом, 

сенсорном и психическом развитии. Это 

выгодно отличает его от детей прошлых 

десятилетий и столетий, закономерным 

образом присваивающих социальный 

опыт в другой среде.  

Цифровые информационные техноло-

гии с первых дней жизни ребенка прони-

кают в присваиваемый им окружающий 

мир, что, по мнению С.Н. Литвиновой, 

принципиальным образом трансформи-

рует все виды деятельности. Наряду с 

нормативными для детского возраста 

навыками осваиваются и навыки, прису-

щие цифровому социуму (например, 

навык использования интерактивных иг-

рушек). При этом технологии применения 

различных цифровых устройств, поиско-

вых систем, приложений и гаджетов ста-

новятся неотъемлемым компонентом 

жизни и деятельности современного ре-

бенка [5, с. 102]. 

В настоящий момент цифровизация за-

тронула все сферы образования: общее, 

среднее, высшее. Она, как считает  

Е.П. Сахарова, проникла и в дошкольное 

образование, благодаря чему способство-

вала внедрению инновационного процес-

са в ДОО за счет преобразования разви-

вающей предметно-пространственной 

среды [9; 11]. 

Образовательный процесс, базирую-

щийся на виртуальной реальности, детям 

более интересен, чем преподносимый по 

традиционной модели (с использованием 

https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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бумажных носителей, обычной доски с 

мелом и настенных плакатов). Их захва-

тывает красочность, звуковые эффекты, 

динамичность, обогащающие процесс по-

знания. Это инициирует педагогов ДОО 

овладевать навыками деятельности с ин-

терактивными досками, разбираться в 

обучающих компьютерных программах, 

расширяющих возможности педагогов в 

проведении образовательного процесса с 

адекватным использованием цифровой 

информации.      

В соответствии с внедрением нацпро-

екта «Образование», к 2024 году на всех 

уровнях образования необходимо созда-

ние современной образовательной сре-

ды, доступной для всех [12]. В рамках 

национального проекта «Образование» в 

детских садах активно «функционируют 

кружки и объединения по робототехнике, 

создаются детские технопарки «Кванто-

риум» и центры цифрового образования 
«IT-куб»» [15, с. 81]. 

Следовательно, использование цифро-

вой образовательной среды – неминуе-

мая действительность современности, в 

которой образовательно-воспитательный 

процесс осуществляется благодаря готов-

ности педагогов к инновациям, приобре-

тению материально-технического ком-

плекса, обеспечивающего цифровизацию  

современными технологиями, подготовки 

дошкольников к адекватному примене-

нию информационного ресурса.  

Возможности и процесс применения 

цифровых технологий волнуют умы ученых. 

Анализ публикуемых за последние годы 

источников позволяет говорить о возрос-

шем интересе исследователей к проблеме 

использования цифровых ресурсов в до-

школьном образовании. Авторы рассмат-

ривают их в разном качестве: как совре-

менный способ передачи знаний (Л.М. Де-

някина [3, с. 30-31]), связанная с цифровы-

ми устройствами деятельность дошкольни-

ков (И.А. Туйчива, О.Н. Горницкая,  

А.Ю. Коркина [13, с. 39-40]), информацион-

но-коммуникационная среда (С.А. Аверин, 

П.А. Баринова [1, с. 51-53]), игровая состав-

ляющая (А. Морган [6, с. 71-72]).   

А.П. Панфилова склонна к приоритету 

имитационных игр и творческих мастер-

ских в структуре образовательного про-

цесса. В логике этого она рекомендует 

выстраивать игровое пространство.  

Б.Ц. Бадмаев акцентирует внимание на 

внедрении в работу с дошкольниками ак-

тивных методов обучения применительно 

к цифровым технологиям, что способству-

ет целенаправленному освоению творче-

ского подхода к решению выдвинутых за-

дач [7, с. 108-157; 2, с. 46-115]. 

В понимании О.И. Пащенко, цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР) – это ин-

формационный источник, включающий 

графическую, текстовую, звуковую и иную 

информацию, обеспечивающий решение 

целей и задач современного образования 

[8, с. 58-95]. Именно поэтому использова-

ние ЦОР превращает образовательную 

деятельность дошкольника в более при-

влекательную, эмоционально насыщен-

ную, с использованием множества иллю-

стративного материала, звуковых и ви-

деозаписей. Цифровая многогранность 

обогащает возможности образовательно-

го процесса: делает его наиболее интен-

сивным и интересным. 

Обогащение важной части информации 

анимационным эффектом дает о ней бо-

лее насыщенное и разнообразное пред-

ставление, обеспечивает увеличение ско-
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рости усвоения. Проигрывание видеофай-

лов, демонстрация фото, иллюстраций, 

показ подвижных процессов, уменьшают 

затраты времени, способствуют удобству 

подачи материала, при необходимости 

возврата назад и повтора показа нужных 

фрагментов.  

Таким образом, ключевыми фактора-

ми, подтверждающими наибольшую эф-

фективность образовательного процесса в 

ДОО с помощью ЦОР, становятся:  

- целеустремленность, информатив-

ность и результативность образователь-

ной деятельности;  

- ускоренное усвоение ребенком в 

полном объеме подаваемого материала;  

- выявление средствами используемой 

в игровой форме информации резервных 

возможностей ребенка; 

- повышенный уровень мотивации и 

подъем интереса к предмету в силу роста 

динамики, разнообразия и яркости пода-

ваемого материала [4, с. 67-85]. 

Представленные факты подтверждают 

повышение результативности педагогиче-

ского процесса при интеграции в образо-

вательные области реализуемой про-

граммы цифровых источников. Для до-

школьников, как считает С.Н. Литвинова, 

практическая значимость принадлежит 

интерактивным играм и компьютерным 

программам, выполняющим важную роль 

в качестве ЦОР. Эти виды цифровых обра-

зовательных ресурсов включают в себя  

необходимые формы, методы и приемы, 

используемые педагогами для поддержки 

реализации образовательной деятельно-

сти с дошкольниками. Прежде всего, их 

применение обеспечивает развитие пси-

хических процессов  и речи [5, с. 103].  

Колоссальное значение в образователь-

ном процессе дошкольников отведено раз-

витию речи. Ввиду того, что у воспитанни-

ков громадный интерес к компьютеру, да-

ется шанс применять его в качестве допол-

нительного средства речевого развития во 

всех возрастных группах ДОО. В образова-

тельной области «Речевое развитие» 

вполне уместно  включение компьютерных 

программ и интерактивных игр в работу  с 

дошкольниками по развитию всех компо-

нентов речевой функциональной системы: 

обогащения и активизации лексического 

запаса, повышения уровня владения грам-

матическим строем, освоения звукопроиз-

носительных навыков, становления и со-

вершенствования связности речи (интерак-

тивные игры и программное обеспечение 

компаний Руссобит «Мой Мир», «Правиль-

ное кино», интернет-платформы  Мерсибо, 

и др.) (см. табл. 1).  
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Таблица 1 – Образовательная область «Речевое развитие» 

Блоки Дидактические материалы, входящие в ЦОР 

Воспитание звуковой культуры 
речи 

ЦОР, предназначенные для обеспечения: 
- восприятия детьми невербальных звуков (открывание 
дверного замка ключом, звон стеклянной посуды, сигнал 
автомобиля и прочие звуковые эффекты, дающие возмож-
ность расширения спектра аудиоассоциаций); 
- развития дикции и нормотипичного произношения фонем 
(зашифрованные скороговорки в виде мнемотаблиц, пред-
ставленных  в электронной презентационной форме) 

Формирование лексико-
грамматического строя речи  

ЦОР, сосредоточенные на обогащении объема лексического 
запаса средствами словарной работы, базирующейся на 
обозначении электронных изображений, словообразовании, 
словоизменении, составлении словосочетаний, определя-
ющих вербальную основу игры (игры-картинки: «Противо-
положности» (знакомство с антонимами), «Найди лишнее», 
«Животные», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты» и др. 
Прослушивание аудиосказок («Колобок», «Теремок», «Ли-
сица и журавль» и т.д.) 

Развитие связной монологиче-
ской и диалогической речи 

Презентации, оказывающие помощь при конструировании 
монологов (рассказ по картине с динамично развивающим-
ся сюжетом, описание и др.). 
ЦОР, представляющие собой электронные мнемотаблицы, 
способствующие составлению собственных текстов, пере-
сказыванию отрывков  из художественной литературы и за-
учиванию  стихотворных произведений 

 

Создаваемые серии ЦОР в виде пре-

зентаций и компьютерных игр целесооб-

разно стабильно увеличивать, включая 

разные варианты сообразно лингвистиче-

ским возможностям детей.  

Использование ЦОР сказок («Колобок», 

«Теремок», «Лисица и журавль» и др.) 

при прослушивании их в аудиоформате 

позволяет не только обогащать лексиче-

ский и грамматический компоненты рече-

вой функциональной системы, совершен-

ствовать связную речь, но и развивать 

мнестические процессы при запоминании  

прослушанных текстов сказок, что повы-

шает качество пересказа.     

Особая роль в ЦОР принадлежит пре-

зентациям, выступающим в качестве опо-

ры при составлении монологических тек-

стов, и мнемотаблицам, поддерживаю-

щим процесс текстового составления 

детьми, что облегчает пересказ отрывков 

из художественной литературы и заучива-

ние стихотворений.  

Введение цифровых технологий в про-

цесс речевого развития детей обусловлено 

набором преимуществ: красочностью 

представлений об окружающей действи-

тельности, расширением объема лексиче-

ского запаса, развитием связности речи, ее 

звуковой культуры. Дети дошкольного воз-

раста заряжаются позитивом и готовы по-

делиться накопленными впечатлениями, 

полученными в цифровом формате, 

например, от положительного результата 

компьютерной игры, прослушанной музы-

кальной сказки, увиденной иллюстрации. 

Использование цифровых средств для 

обогащения наглядности дидактического 
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материала, по словам О.В. Пустовойтовой, 

Е.П. Сахаровой и др., обеспечивает много-

гранность формы его предоставления и 

расширяет спектр заданий для автоном-

ной области деятельности детей [10; 11]. 

Предназначенные ЦОР могут сопровож-

дать процесс в дошкольном детстве в за-

висимости от степени речевого развития. 

Презентационные материалы, компьюте-

ризированные упражнения и игры интер-

активной направленности стоит видоиз-

менять, обновлять, реконструировать с 

учетом возраста и тематического вектора. 

В аспекте изучаемой проблемы был 

реализован эксперимент, направленный 

на разработку комплекса педагогических 

мер, повышающих уровень речевого раз-

вития старших дошкольников средствами 

ЦОР. В эксперименте участвовали 20 де-

тей групп комбинированной направлен-

ности старшего дошкольного возраста и 4 

педагога МБДОУ города Ельца Липецкой 

области. 

Структура и содержание цифровых тех-

нологий выстраивались на основе резуль-

татов диагностического исследования 

связной речи дошкольников по «Методи-

ке выявления уровня речевого развития» 

О.С. Ушаковой [14, с. 69-82], а также в хо-

де наблюдения, беседы с детьми и педа-

гогами, анкетирования педагогов и роди-

телей детей. Критериями оценки уровня 

речевого развития детей явились: воспри-

ятие и осмысление словообразующих 

форм; способность критически оценивать 

речь, выделять погрешности в примене-

нии способов словообразования и слово-

изменения; умение использовать в речи 

слова с учетом числа; использование су-

ществительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Исследовались также цифровые обра-

зовательные ресурсы дошкольных обра-

зовательных учреждений.  

В ходе анализа результатов исследова-

ния обнаружилось, что дошкольные обра-

зовательные организации располагают 

ноутбуками, мультимедийным оборудо-

ванием, интерактивными досками и др., 

но имеющиеся цифровые устройства 

применяются эпизодически, в отдельных 

случаях (как правило, с целью познава-

тельного развития детей). Исследование 

показало, что достаточное наличие циф-

ровой материально-технической и ре-

сурсной базы в ДОО не всегда обеспечи-

вает процесс цифровизации  образования. 

Важным фактором является владение 

цифровыми устройствами и желание 

применять по назначению цифровые тех-

нологии в речевой работе со старшими 

дошкольниками. Анализ результатов диа-

гностики связной речи детей продемон-

стрировал следующее: 10% детей имеют 

высокий уровень развития, 53% – сред-

ний, 37% – низкий.  

Для интенсификации вербального раз-

вития детей путем применения цифровых 

технологий был запущен формирующий 

эксперимент. Апробировались педагоги-

ческие условия, стимулирующие, по 

нашему предположению, процесс обога-

щения речи воспитанников старшей груп-

пы ДОО. Этими условиями явились: 

- разработка программы «Речецветик», 

предполагающей целенаправленное 

включение в содержательный процесс 

развития речи цифровых технологий; 

- цифровая поддержка вербально-

коммуникативной сферы дошкольников 

(компьютерными играми, приложениями 

и др.); 
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- обучение коллектива педагогов (в 

рамках семинаров) с целью компетент-

ностного роста  в сфере применения циф-

ровых ресурсов в лингвистическом разви-

тии воспитанников. 

В качестве задач реализации програм-

мы «Речецветик» выступили:   

- расширение и обогащение словаря; 

- развитие связности речи; 

-формирование произносительной си-

стемы языка; 

- обучение грамоте. 

По согласованию с администрацией 

дошкольной образовательной организа-

ции мы апробировали данную программу 

с исследуемым контингентом детей. Один 

раз в неделю нами проводилось занятие с 

сопровождением его мультимедийной 

презентацией, работой на интерактивной 

доске, с включением компьютерных игр и 

мобильных приложений. Вне занятий, в 

определенный интервал времени, мы 

также применяли цифровые технологии 

для развития речи детей. В утренние часы 

работа была связана с развитием произ-

носительной стороны речи. Для этого 

применялось звуковое приложение «Али-

са»: дети просили найти игру на произно-

шение конкретных звуков (например, [С] 

и [Ш]). В зависимости от просьбы и ситуа-

ции приложение «оказывало помощь», а 

дети, играя, с удовольствием произноси-

ли звуки и слова с этими звуками.  

Также предлагались звуковая азбука, 

«игра-ходилка» «Колобок-лабиринт» с 

включением интерактивной доски, обес-

печивающие помимо эффекта речи разви-

тие памяти, мышления, внимания. 

В конце дня мы строили работу по раз-

витию речи, распределив детей на под-

группы или занимались с двумя-тремя 

детьми, сопровождая их в процессе игры 

посредством мобильного приложения «Во-

просы и ответы». Цель предлагаемой игры 

– обучение воспитанников нахождению 

персонажу сказки требуемого предмета, 

способность аргументировать свой выбор. 

Дошкольники выбирали сказочные пред-

меты, сопоставляли их с персонажем сказки 

и составляли рассказ с включением этого 

предмета  в содержание (за период работы 

с детьми мы обогатили их игровой центр 

цифровыми играми). 

Выполнение последнего условия заклю-

чалось в проведении обучающих семина-

ров для педагогов дошкольных образова-

тельных организаций по реализации про-

граммы «Речецветик». Всего было прове-

дено два семинара: «Цифровая трансфор-

мация в пространстве дошкольного обра-

зования», «Использование цифровых ре-

сурсов в лингвистическом развитии стар-

ших дошкольников». Педагоги нуждались в 

проведении таких семинаров, так как воз-

никали трудности в реализации занятий с 

применением цифровых устройств в рече-

вой работе с воспитанниками. 

Для сравнения первоначальных данных 

и результатов, полученных после проведе-

ния формирующих мероприятий, нами был 

проведен контрольный эксперимент. В ре-

зультате анализа контрольного экспери-

мента можно констатировать, что основная 

часть детей демонстрирует средний уро-

вень (65%), оставшиеся оказались на высо-

ком уровне (35%). Воспитанники с легко-

стью демонстрировали свои слова или 

изобретали новый сюжет, воссоздавая по-

следовательность событий при передаче 

содержания сказки, пробовали  импрови-

зировать, внедряя в сюжетную линию оче-

редных персонажей. Наряду с указанным, 
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нами выявилось стремление исследуемых к 

верному произношению звуков в словах. 

Таким образом, с учетом реализации 

выдвинутых условий, процесс развития 

речи детей с использованием цифровых 

ресурсов оказался наиболее результатив-

ным. Повысился интерес старших до-

школьников к овладению родным язы-

ком, заметно интенсифицировалась и ста-

ла более разнообразной в употреблении 

речевая деятельность, вместе с этим рас-

ширились познавательные возможности 

детей. Все это привело к положительной 

динамике развития речемыслительных 

процессов в целом, для чего надежной 

опорой явились цифровые образователь-

ные ресурсы.  
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

М.В. Лазарева, Д.Е. Овечкин 
 

Статья поступила в редакцию 19 июля 2023 г. 
 

В статье рассматривается  проблема внедрения цифровой образовательной среды в 

среднюю образовательную школу. Предметом исследования является цифровая образова-

тельная среда как ключевой элемент современной образовательной среды,  объектом  – 

использование данных средств в средней образовательной школе. Авторы статьи приме-

няют методологический подход, включающий теоретический анализ литературы, отче-

тов исследований в данной области и практический анализ конкретных примеров использо-

вания цифровой образовательной среды в образовательном процессе в СОШ №48 г. Липецка. 

Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании динамики успеваемости 

учащихся, а также в детальном описании процесса адаптации образовательной системы к 

внедрению цифровых технологий на основе практического опыта конкретной школы. Ре-

зультаты исследования демонстрируют положительный эффект использования цифровой 

образовательной среды. Однако отмечается, что её эффективное применение требует 

тщательного планирования, подготовки учителей, выбора соответствующих образова-

тельных платформ, оборудования и регулирования. Цифровая образовательная среда явля-

ется не заменой, а важным дополнением к традиционным методам обучения, обогащаю-

щим образовательный процесс и повышающим его качество в соответствии с современ-

ными образовательными стандартами.  

Ключевые слова: средняя образовательная школа, ученики, качественное образование, 

цифровая образовательная среда, компетенции, практики, образовательные стандарты.  
 

DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A MEANS OF IMPROVING  

THE QUALITY OF STUDENT LEARNING 
 

M.V. Lazareva, D.E. Ovechkin  

 

Scientific article is devoted to introduction of the digital educational environment  in the system of 

secondary education. The subject of the article is the  digital educational environment  as a key ele-

ment of modern educational environment. The object of the research is the usage of such means in a 

secondary school of general education. The authors of the article use the methodological approach 

which includes  the theoretical analysis of literature, research reports and concrete cases of practical 

usage of the digital environment in educational process of Lipetsk  secondary school of general educa-

tion №48 . The novelty of the research  manifests itself in a complex research of academic achieve-

ment dynamics and in detailed description of educational system adaptation to the introduction of 
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digital technologies on the basis of a practical experience of a  concrete school.  The results of the re-

search demonstrate a positive effect of the digital environment introduction. At the same time the 

article mentions that its effective implementation requires thorough planning, special training of the 

teachers, selection of suitable  educational platforms, equipment and regulation. The digital educa-

tional environment is not a substitute but an important addition to traditional methods of teaching, 

which enriches the educational environment and enhance its quality in accordance with modern edu-

cational standards. 

Key words: secondary school, students, quality education, digital educational environment, quali-

fications, experience, educational standards. 

 

В контексте современной педагогиче-

ской эпистемологии цифровая образова-

тельная среда концептуализируется как 

комплексная многокомпонентная ин-

фраструктурная и социокультурная сущ-

ность, предназначенная для организа-

ции и реализации образовательных 

процессов в условиях информационно-

технологической интеграции и дидакти-

ческой интеракции. Цифровая образова-

тельная среда олицетворяет собой гибкую 

модульную архитектуру, в которой пере-

плетаются инструментальные, содержа-

тельные, коммуникативные и аналитиче-

ские элементы. На инструментальном 

уровне цифровая образовательная среда 

обеспечивает расширенный спектр техно-

логических решений для цифровой меди-

ации, включая, но не ограничивая системы 

управления обучением (LMS), облачные 

хранилища, интерактивные доски, вирту-

альные лаборатории и алгоритмы искус-

ственного интеллекта для адаптивного 

обучения. 

Содержательный аспект цифровой об-

разовательной среды определяется ре-

позитариями академических и методиче-

ских ресурсов, адаптированных для раз-

личных форматов обучения и дидактиче-

ских моделей, включая блочно-

модульное, компетентностное и про-

блемно-ориентированное обучение. Ком-

муникативная составляющая реализуется 

через интеграцию социальных медиа, вир-

туальных сообществ практики и коллабо-

ративных платформ, что способствует со-

циализации, инклюзивности и граждан-

ской активности учащихся. Аналитическая 

составляющая воплощает в себе системы 

для сбора больших данных (Big Data), их 

последующего анализа и визуализации с 

целью мониторинга и оптимизации обра-

зовательных результатов и траекторий. Та-

ким образом, цифровая образовательная 

среда функционирует как экосистема, в 

которой синергетически интегрируются 

различные ресурсы, технологии и методы, 

обеспечивая трансформацию образова-

тельной парадигмы в направлении устой-

чивого, инклюзивного и инновационного 

развития. Эта концептуальная рамка слу-

жит основой для дальнейших исследова-

ний и практических инноваций в домене 

современного образования. 

В России существует ряд проектов, 

сфокусированных на формирование до-

статочных условий для развития, внедре-

ния и использования цифровых техноло-

гий в образовании, что в свою очередь 

должно повысить уровень компетенции 

учеников и их преподавателей. Так, 

например, в Государственную программу 
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Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2016-2025 гг. входит приори-

тетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Фе-

дерации», нацеленный на создание воз-

можностей для получения качественного 

образования гражданами различного 

возраста и социального положения с ис-

пользованием современных информаци-

онных технологий. Главной ценностью 

становится «вовлечённость учащегося как 

индикатор результативности когнитивно-

ориентированного дидактического проек-

тирования, качества эффективного управ-

ления образовательными системами раз-

ных уровней» [1, c. 95]. 

В цифровой образовательной среде 

ученики могут получать доступ к интерак-

тивным учебникам, вебинарам, онлайн-

курсам и т.д., что в свою очередь делает 

обучение более интенсивным и эффек-

тивным [7, с. 56]. Кроме того, цифровая 

образовательная среда позволяет учите-

лям лучше контролировать учебный про-

цесс, обеспечивая более точную оценку 

знаний учеников и давая возможность 

оперативно реагировать на возникающие 

проблемы. Это позволяет более эффек-

тивно управлять учебным процессом и 

повышать его качество. Поэтому внедре-

ние цифровой образовательной среды в 

среднюю образовательную школу являет-

ся актуальной темой, которая помогает 

улучшать качество образования и подго-

товить учеников к цифровому будущему 

[9, с. 226]. 

Целью данного исследования является 

изучение содержания цифровой образо-

вательной среды в средней образова-

тельной школе, а также выявление суще-

ствующих практик и исследований в дан-

ной области. 

О компьютерных (информационных и 

цифровых) технологиях в школе обсужде-

ния начались еще в конце 80-х – начале 90-х 

годов прошлого века (С.Л. Новоселова,  

Г.П. Петку, Ю.М. Горвиц, И.Г. Белавина), да-

лее через непродолжительный промежуток 

времени этот вопрос снова вызвал уже бо-

лее активный и предметный интерес ис-

следователей (Е.В. Клименко, Е.Т. Аникеева, 

М.Ю. Глотова и др.) [4, c. 16-17]. По мнению 

ученых, история внедрения цифровой об-

разовательной среды началась еще в 1990-

х годах, когда появилось первое программ-

ное обеспечение, предназначенное для 

обучения на компьютере. В 2000-х годах 

технологии стали более доступными, и 

многие школы начали применять интерак-

тивные доски и проекторы в классах. В 

2010-х годах цифровая образовательная 

среда стала распространяться более широ-

ко, и школы стали активно внедрять он-

лайн-учебники, интерактивные курсы, вир-

туальные классы и другие средства для по-

вышения эффективности образовательного 

процесса.  

Также важно отметить, что структура 

цифровой образовательной среды в сред-

ней образовательной школе может быть 

определена, в том числе и опираясь на не-

которые  исследования в этой области.  

Например, в исследовании «Цифровые 

технологии в образовании: проблемы рис-

ки и перспективы» (Т.А. Юсупова,  

З.Ш. Амерханова, Э.Р. Салгериев) отмеча-

лось, что современные информационные 

образовательные средства притягивают 

все больший интерес и занимают свою 

значимую нишу в традиционном образо-

вании. Эти средства в настоящее время 
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предоставляют возможность ученикам 

осуществлять взаимодействие, обеспечи-

вая гораздо большие возможности для 

обучения. По мнению Т.А. Юсуповой ос-

новными элементами цифровой образова-

тельной среды в средней образовательной 

школе являются компьютерные классы, 

интерактивные доски и электронные биб-

лиотеки, а также электронные тесты и си-

стемы контроля знаний [10, с. 143-146].  

Организованный Общественной пала-

той Российской Федерации в 2011 году 

круглый стол «Проблемы разработки и 

внедрения ИКТ» показал, что применение 

компьютерных технологий не должно 

приравниваться к простой замене анало-

говых манипуляций цифровыми, важно, 

чтобы информационные технологии стали 

именно дополнительным способом раз-

вития (образовательным ресурсом). В 

настоящее время многие школы приме-

няют цифровую образовательную среду, 

включая платформы для онлайн-

обучения, программы  адаптивного обу-

чения и вплоть до инструментов, способ-

ствующих обучению программированию и 

робототехнике [2, c. 77]. 

Так, в 2020-2021 учебном году в МАОУ 

СОШ №48 г. Липецка с расширенным 

профилем в изучении информатики уча-

щиеся 10-11 классов применили в образо-

вательном процессе два цифровых он-

лайн-ресурса: мобильное электронное 

образование (МЭО) и Яндекс-Учебник. 

Данные цифровые ресурсы целиком отве-

чают требованиям ФГОС и помогают в 

решении задач Федеральной целевой 

программы развития образования. Они 

содержат огромное количество различ-

ных заданий, а работа с платформами, в 

свою очередь, очень проста. После авто-

ризации педагог получает полный доступ 

к контенту и возможностям сайта.  

Занятия, на которых применяют МЭО, 

позволяет использовать обширные воз-

можности платформы в плане поиска 

проблем, исследования готовых решений 

и т.д. Стоит отметить, что МЭО успешно 

применяется не только в групповом обра-

зовании, а также имеет возможности для 

индивидуального обучения. Это реализу-

ется посредством анализа деятельности 

каждого ребенка, то, как он принимает 

решения и справляется с теми или иными 

задачами. В свою очередь пробелы в об-

разовании можно устранить, исходя из 

индивидуальных потребностей и интере-

сов обучающихся. Преимущество плат-

формы заключается еще и в том, что 

школьник может делать упражнения в 

любое свободное время. Визуальные и 

запоминающиеся упражнения не только 

откладываются красочными воспомина-

ниями, но и дают дополнительный плюс в 

том, что попутно происходит закрепление 

полученных навыков. Платформа пред-

ставляет из себя некое ступенчатое обра-

зование [8, с. 615–618]. 

Преподаватель имеет доступ ко всем 

упражнениям вне зависимости от степени 

их выполнения. Таким образом, упражне-

ния можно использовать прямо на уроке, 

чтобы разобрать какие-то сложные мо-

менты. Поскольку подобное закрепление 

информации происходит в игровой фор-

ме, обучающиеся сильно заинтересованы 

в деятельности и ходе всего урока. Пре-

подаватель моментально получает ин-

формацию о выполнении упражнений. 

Следовательно, можно в реальном вре-

мени увидеть, где возникают затруднения 

и пробелы в образовательном процессе. 
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Платформа располагает к появлению 

цифровых компетенций учеников, работа 

с визуальными упражнениями повышает 

мотивацию у обучающихся к выполнению 

большего количества заданий [3, c. 2]. 

Р.С. Козлов и Н.Ш. Козлова отмечают, 

что при рассмотрении проблемы популя-

ризации цифровых образовательных тех-

нологий в Российской Федерации неод-

нократно подчеркивается потребность в 

более быстром усовершенствовании циф-

ровой инфраструктуры образовательных 

учреждений [5, с. 344]. Одно из исследо-

ваний Р.С. Козлова и Н.Ш. Козловой «Ис-

пользование цифровых технологий в си-

стеме образования» продемонстрирова-

ло, что «….главная цель изменений, про-

исходящих в системе образования, – это 

повышение результативности цифровых 

образовательных сред» [6, с. 33]. Под 

«результативностью» в данном контексте 

понимается не только улучшение показа-

телей успеваемости учащихся, но и эф-

фективность применения этих систем в 

учебном процессе, включая уровень удо-

влетворенности педагогов и учеников, 

адаптивность и гибкость системы в отно-

шении индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Таким образом, интеграция цифровой 

образовательной среды в системе среднего 

образования является многоаспектным и 

сложноорганизованным процессом, тре-

бующим согласованного взаимодействия 

педагогических, технологических и админи-

стративных компонентов. Эта интеграция 

не ограничивается лишь внедрением новых 

технологий; она затрагивает и коренным 

образом модифицирует учебно-

воспитательный процесс, методологиче-

ские подходы и систему оценки учебных 

достижений. Цифровые технологии высту-

пают не просто как инструментальный ре-

сурс, но и как среда, в рамках которой фор-

мируются новые модели дидактического 

взаимодействия, уровни когнитивной авто-

номии и индивидуальные образовательные 

траектории. При этом осуществление пере-

хода к дигитализации образовательного 

процесса должно осуществляться методич-

но, начиная с пилотных проектов и закан-

чивая масштабным внедрением. Здесь кри-

тическую роль играет модернизация педа-

гогического образования с упором на фор-

мирование цифровых компетенций, необ-

ходимых для эффективного применения 

новых образовательных технологий в прак-

тической педагогической деятельности. 

Цифровая образовательная среда 

должна быть сконструирована таким об-

разом, чтобы обеспечивать адаптивность 

и гибкость в отношении индивидуальных 

и коллективных потребностей учащихся. 

Следует гарантировать, что цифровая ин-

фраструктура соответствует всем требова-

ниям в области информационной без-

опасности и нормативным образователь-

ным стандартам. Относительно результа-

тивности она не может быть сведена 

только к академическим показателям. 

Эффективность дидактического процесса 

также определяется степенью удовлетво-

ренности всех участников образователь-

ного процесса, включая педагогический 

состав и обучаемых. Но несмотря на все 

преимущества дигитализации, цифровая 

образовательная среда не является и не 

может быть полной заменой для личност-

ного педагогического взаимодействия. В 

совокупности эти факторы делают инте-

грацию цифровых технологий в образова-

тельный процесс не просто технологиче-
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ской необходимостью, но и стратегиче-

ской задачей современного образования. 

Эта задача требует комплексного и муль-

тидисциплинарного подхода, учитываю-

щего как технологические, так и социо-

педагогические аспекты. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
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В статье рассматриваются принципы артпедагогики как актуального средства про-

движения русского языка на африканском континенте, в частности в Центральноафрикан-

ской республике (ЦАР), поскольку театрализация была и остается стойким фактором аф-

риканской культуры и в настоящее время может способствовать межкультурному обще-

нию, так как перед Российской Федерацией стоит сегодня задача укрепления своих позиций в 

геополитической сфере. Объектом исследования является культура традиционного афри-

канского общества и ее соотнесенность с элементами «театральной педагогики» как ча-

сти артпедагогического поля. Научная новизна исследования обусловлена тем, что работ 

по реализации лингвотеатральных проектов, способствующих развитию интереса к изуче-

нию русского языка и русской культуры и содействующих коммуникативному процессу в 

Центральноафриканской республике, нет. 

Ключевые слова: артпедагогика, африканская культура, театрализация, ритуальное 

пространство как сценическое пространство, лингвотеатральный проект, образователь-

ное пространство. 
 

ARTPEDAGOGY AS AN EFFECTIVE MEANS OF PROMOTING THE RUSSIAN LANGUAGE  

IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
 

O.N. Rudneva 
 

The article considers the principles of artpedagogy as a presently topical means of promoting 

the Russian language on the African continent, specifically in the Central African Republic (CAR), since 

staging has been and remains a permanent factor of African culture and can currently contribute to 

intercultural communication, as the Russian Federation today aims at strengthening its position in the 

geopolitical sphere. The object of the study is the culture of traditional African society and its correla-

tion with the elements of "theatre pedagogy" as part of the art-pedagogical field. The scientific novel-

ty of the study is determined by the fact that there are no works on the implementation of the Lan-

guage-and-Drama projects that cultivate interest in learning the Russian language and Russian cul-

ture and contribute to the communicative process in the Central African Republic. 

Key words: artpedagogy, African culture, staging, ritual space as a stage space, Language 

and Drama project, educational environment.  
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Артпедагогика – один из принципов 

воздействия художественной деятельно-

сти на человека в контексте образова-

тельного процесса, представляющий со-

бой синтез педагогики и искусства. Артпе-

дагогика имеет междисциплинарный, 

практико-ориентированный характер. Ис-

следователи, занимающиеся изучением 

приемов артпедагогики, нередко предла-

гают разные интерпретации этого поня-

тия, используя термины «эстетопедагоги-

ка», «арт-терапевтическая педагогика», 

«арт-терапия» и др. Эти термины, без-

условно, обладают некоторыми специфи-

ческими смысловыми оттенками. Мы же 

будем рассматривать артпедагогику, в 

частности лингвотеатральные проекты, 

как средство решения психологических, 

педагогических и коммуникативных за-

дач. Артпедагогика способствует обуче-

нию иноязычному полилоговому обще-

нию и является одной из важных состав-

ляющих гуманистического образования. 

Также она помогает восприятию основ 

художественной культуры через искусство 

и творческую деятельность. Искусство в 

артпедагогике выступает в роли посред-

ника, обеспечивающего «психолого-

педагогические условия восприятия, 

осмысления, закрепления педагогическо-

го содержания. Вместе с тем артпедагоги-

ка помогает изучению искусства», – отме-

чает Л.А. Маковец в статье «Артпедагоги-

ка как инновационная технология в обра-

зовательном пространстве» [7]. Результа-

том использования артпедагогических 

приемов можно считать адаптацию ре-

бенка или взрослого представителя чужой 

культуры в иноязычном коллективе, 

овладение языковыми и художественны-

ми умениями. 

Артпедагогику было бы неправильно 

считать изобретением сегодняшнего вре-

мени. Она существовала уже на заре чело-

вечества, но в настоящем стала наиболее 

востребованным и эффективным средством 

развития духовной культуры человека, на 

что указывают В.П. Анисимов и А.Ю. Смета-

нина в работе «Артпедагогическое сопро-

вождение духовно-нравственного развития 

личности» [2, с. 19-252]. 

Особое значение придавал средствам 

искусства в формировании человеческой 

личности Л.С. Выготский, рассматривавший 

процесс культурного развития как процесс 

развития личности. Обращение к искусству 

является эффективным способом работы с 

людьми различных возрастов, националь-

ностей, менталитетов [4, с. 11-108]. Артпе-

дагогика представляется нам той областью 

научно-практического знания, которая мо-

жет помочь при реализации насущных за-

дач изучения русского языка в странах 

дальнего зарубежья и, прежде всего, в 

странах африканского континента. 

Т.В. Христидис определяет артпедагоги-

ку, во-первых, как использование в педаго-

гических целях различных видов искусства, 

творчества, художественной деятельности, 

оптимально воздействующих на обучение, 

развитие и воспитание человека, во-

вторых, как средство стимуляции личност-

ного развития человека и его социальной и 

ментальной адаптации, в- третьих, как 

воспитание умения усваивать духовно-

нравственные ценности чужих культур, по-

нимать окружающий мир, в-четвертых, 

артпедагогика способствует коммуника-

ции, поскольку она проектирует и создает 

ситуации, способствующие развитию эмо-

ционально-ценностной, культурной сферы 

[11, с. 71-73]. Составной частью понятия 
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«артпедагогика» является «театральная 

педагогика». Театр, представляющий со-

бой синтез литературы, музыки, вокала, 

изобразительного искусства, эстетически 

организует материальную и духовную сре-

ду человеческого бытия и подразумевает 

создание качественно нового художе-

ственного явления. Театр – демократиче-

ский вид искусства, позволяющий решать 

нравственные и коммуникативные задачи. 

Он способствует налаживанию интернаци-

онального взаимодействия, помогает по-

лучать информацию о специфике различ-

ных культур, потому что в его основе ле-

жит диалог, форма социального общения. 

Театр как форма коммуникации исследу-

ется в работах таких специалистов этой об-

ласти, как Ю. Стеклов [10], Ю. Айхенвальд 

[3], Н. Акимов [1], В. Конецкая [5], 

Г. Почепцов [9] и других. Театральное 

представление – зрелище, вызывающее 

активный интерес к той или иной культуре, 

к постижению ментальности ее представи-

телей, к изучению языка, на котором 

разыгрывается спектакль или литературно-

музыкальная композиция как разновид-

ность спектакля. Театральная коммуника-

ция – важный элемент культуры, включа-

ющий в себя динамически меняющуюся 

реальность и при этом сохраняющий зри-

тельные, слуховые, словесные и другие 

художественные образы. 

В настоящее время перед нашей стра-

ной стоит важная задача – укрепить свои 

позиции в геополитической сфере интере-

сов, одним из которых является африкан-

ский континент. Нет сомнений в том, что 

культурные связи и принципы артпедаго-

гики, в частности лингвотеатральные про-

екты, могут сыграть в этом процессе не 

последнюю роль. Они помогают и педаго-

гам, и обучающимся быстро адаптиро-

ваться к новым условиям, формируют 

творческое мышление, способствуют ин-

тенсификации процесса изучения ино-

странного (в нашем случае – русского) 

языка. В артпедагогике полезна реализа-

ция принципа не только «диалога куль-

тур», но и «погружения в культуру», чему 

в немалой степени способствует театр. 

Театр – одно из древнейших искусств. 

Его истоки лежат в первобытных языче-

ских ритуалах и обрядах, связанных с ос-

новными моментами жизни человеческо-

го общества, которые на сегодняшний 

день сохранились, пожалуй, исключи-

тельно на африканском континенте. Это 

позволяет полагать, что именно театраль-

ное искусство может способствовать мо-

тивации к изучению русского языка. Ме-

тоды его изучения не должны ограничи-

ваться такими традиционными формами, 

как заучивание слов, выполнение упраж-

нений, грамматических правил, прохож-

дение тестов. Необходимо выбрать твор-

ческий подход, способствующий разви-

тию воображения и формированию по-

требности обучающихся общаться на рус-

ском языке, изучать русскую культуру во 

всем ее многообразии. Театр в этом про-

цессе призван сыграть, как нам представ-

ляется, доминирующую роль. 

Африка – второй по величине конти-

нент на планете Земля, который считается 

колыбелью человеческой расы. Обнару-

женные на территории Африки окамене-

лости доказывают, что «хомо эректус» 

(человек прямоходящий), владеющий 

орудиями труда примат, который в про-

цессе эволюции превратился в «хомо са-

пиенса» (человека разумного), появился 

на плоскогорье Восточной Африки более 
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миллиона лет назад. Наши исследова-

тельские и педагогические интересы свя-

заны конкретно с Центральноафрикан-

ской республикой, поскольку Россию 

сплачивает с этой страной давние отно-

шения. 13 августа 1960 года, после про-

возглашения независимости, ЦАР была 

признана СССР. Уже в декабре того же го-

да между странами были установлены 

дипломатические отношения. В 60-70-х гг. 

ХХ века в Центральноафриканской рес-

публике работали порядка 150 советских 

специалистов в области медицины, обра-

зования, спорта, сельского хозяйства. С 

1966 года свыше 500 граждан ЦАР окон-

чили советские высшие учебные заведе-

ния. Однако 22 января 1980 года Совет-

ский Союз приостановил дипломатиче-

ские отношения с Центральноафрикан-

ской республикой, что было связано со 

свержением провозгласившего себя им-

ператором Ж.-Б. Бокассы и приходом к 

власти оппозиции. 

С 1992 года отношения между нашими 

странами начали восстанавливаться. С ян-

варя 2019 года Центральноафриканская 

республика приступила к рассмотрению 

возможности размещения на своей тер-

ритории контингента вооруженных сил 

Российской Федерации. 

В соответствии с официальными дан-

ными ЦАР – одна из беднейших стран ми-

ра. По ВВП на душу населения государство 

занимает предпоследнее место. Однако в 

ЦАР есть запасы полезных ископаемых: 

нефти, золота, алмазов, урановой руды. 

За 60 лет своего независимого от Франции 

существования ЦАР пережила не менее 4 

военных переворотов, период царствова-

ния императора-людоеда и огромное ко-

личество межэтнических и межконфесси-

ональных конфликтов. 

Вполне понятно, что в этих условиях 

Российской Федерации непросто укреп-

лять свое влияние в Африке и обеспечи-

вать позитивные изменения положения 

русского языка и русской культуры в ЦАР. 

В настоящее время преподавание русско-

го языка в Центральноафриканской рес-

публике ведется на базе частного куль-

турного центра «Русский Дом». В универ-

ситетах столицы ЦАР Банги изучение рус-

ского языка было прекращено в связи с 

отсутствием квалифицированных препо-

давателей. Еще в конце 70-х гг. ХХ века 

был закрыт советский культурный центр. 

В ЦАР нет российских СМИ, существуют 

большие проблемы с сетью Интернет, по-

этому организовать работу по изучению 

русского языка и приобщению к русской 

(российской) культуре возможно только в 

режиме офлайн. Среди факторов культур-

ной коммуникации, на наш взгляд, осо-

бую роль может сыграть именно артпеда-

гогика, ее приемы и методы, в основе ко-

торых лежит диалог. 

В искусстве традиционных африканских 

обществ, к которым относится и Цен-

тральноафриканская республика, являю-

щаяся предметом нашего интереса, фор-

ма следует за предназначением. Здесь 

почти нет места искусству ради искусства, 

поэтому высокохудожественные творения 

африканских мастеров могут быть как 

весьма утилитарными (посуда, мебель, 

одежда, одеяла), так и духовно значимы-

ми (религиозные изображения, обозна-

чения культурной принадлежности и со-

циального положения). Некогда ученые-

искусствоведы относили культурные реа-

лии африканских стран исключительно к 
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ремеслу, но, начиная с 60-х гг. ХХ века, эта 

точка зрения стала подвергаться пере-

смотру. Достаточно заметить, что большая 

часть крупнейших мировых университетов 

добавила к списку дисциплин, изучаемых 

на факультетах искусствоведения, искус-

ство Африки. 

Повседневность африканского жителя 

постоянно наполнена разнообразными 

эмоциями, выражением которых стано-

вятся песни, танцы, музыка или их синтез. 

Охотник, убивающий зверя, часто привет-

ствуется музыкой, а его поступок ритуаль-

но одушевляется. Эти действия воплоща-

ют то, что африканец считает театром, в 

котором каждый человек может быть ак-

тером. В основе театрального действа ле-

жит ритуал – некое  зрелище, обладаю-

щее основными драматическими каче-

ства. Ритуал в своих наиболее типичных 

культурных выражениях является синхро-

низацией многих перфомативных жанров 

и часто упорядочен драматической струк-

турой, сюжетом, включающим жертво-

приношение или самопожертвование, ко-

торое заряжает энергией и придает эмо-

циональную окраску взаимозависимым 

коммуникативным кодам, выражающим 

разнообразными способами смысл, при-

сущий драматическому лейтмотиву. В той 

мере, в какой он драматичен, ритуал со-

держит дистанцированное и обобщенное 

повторение агностического процесса со-

циальной драмы. 

Театр – тот элемент культуры, который 

лучше всего характеризует Африку. Он 

находится на пересечении сакрального и 

профанного, оральности и письменности, 

внутренних корней и внешних дополне-

ний даже при том, что в настоящее время 

Центральноафриканская республика 

представлена не только языческой, но 

христианской (протестантизм, католиче-

ство) и мусульманской религиями. 

Задолго до культурного контакта с Ев-

ропой  Африка имела свои формы драма-

тического выражения. Сам термин «те-

атр» имеет в Африке сложные, противо-

речивые и даже антагонистические кон-

нотации. Было бы неразумно искать в 

древней Черной Африке виды театраль-

ных представлений, аналогичные евро-

пейским формам, хотя связи с древнегре-

ческой драмой исследователями отмеча-

ются. Театр Африки базируется на мифах, 

обрядах, народных праздниках, которые 

выражают верования, страсти, волную-

щие любую группу. Первые африканцы 

так и не придумали общего термина для 

обозначения подобных представлений. 

Они не называли свой театр, а существо-

вали в его глубинах. Театральность прояв-

ляется в африканской жизни везде и по-

стоянно. Малейший повод способствует 

рождению театрального события, в кото-

ром музыка, танец, словесная пародия 

играют главную роль. Африка являет со-

бой пример гармоничных отношений 

между театром и обществом. К основным 

элементам, породившим африканский 

театр, можно отнести ритуальные жесты, 

общинные праздники, синтезирующие 

зрелище и устное слово, ритм и танец. 

Африканский континент богат разно-

образными ритуалами, уходящими кор-

нями в глубокую древность. Каждый из 

них – основа театра, действа с использо-

ванием масок, танцев и заклинаний. Тра-

диционная африканская религия – ани-

мизм, отсюда следует, что боги Африки 

нуждаются в людях, которые своими за-

клинаниями и прочими действиями при-
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дают смысл деятельности богов. Художе-

ственные приемы, используемые афри-

канцами, это и есть театр. Так, например, 

маска – своеобразная эмблема, которая 

используется для стирания личности че-

ловека и отождествления его с предком 

или сверхъестественным существом. Мас-

ка закрывает не только лицо, но и тело 

человека. Драматическая функция масок 

всегда проявляется в движении и суще-

ствовании всех африканских сообществ. 

Ритуальное африканское пространство 

всегда основывалось на определенной 

социально-психологической концепции 

мира. Оно – аллегория сцены, устанавли-

вающей контакт между зрителем (адреса-

том) и актером (адресантом), несущей 

диалогический посыл, что чрезвычайно 

важно при изучении языков и культур. 

Ю.М. Лотман [6, с. 589] разделял теат-

ральное пространство на 2 части – сцени-

ческую и зрительскую, выявляя их диало-

гизм, из которого складываются оппози-

ции «существенное-несущественное» и 

«значимое-незначимое». Когда начинает-

ся спектакль, зрительская часть словно 

исчезает. Реальность заменяется иллюзи-

ей. В «работу» включается сценическое 

пространство, в то время как зрительская 

часть погружается в темноту. 

Ю.М. Лотман  указывал, что все, нахо-

дящееся в сценическом пространстве, яв-

ляется знаковым, выразительным, рель-

ефным, воспринимаемым духовно и эмо-

ционально [6, с. 589]. Театр способствует 

интеллектуальной активности, поэтому 

зритель, не владеющий языком, на кото-

ром разыгрывается спектакль, способен 

постичь смысл спектакля через актерскую 

игру, жесты, реплики, монологи и диалоги 

персонажей, через языковые структуры, 

которые неизбежно войдут в его сознание 

и подсознание. Театральное пространство 

в широком смысле этого понятия включа-

ет в себя духовные ценности, визуальные 

образы, действительные и представлен-

ные формы, события. Важно, чтобы сцена 

открывала для реципиента новую духов-

ную, ментальную реальность, создавала 

внутренний диалог между артистом и 

зрителем и подводила к диалогу языко-

вому. По мысли П. Пави, код – «всего 

лишь система подстановок, двойная сово-

купность соответствий между двумя си-

стемами» [8, с. 143]. 

Однако существует и другой способ 

мотивации к изучению иностранного язы-

ка – творческое погружение в языковую 

среду, которое способна обеспечить линг-

вотеатральная форма коммуникации. Та-

кое воплощение артпедагогики помогает 

сформировать и развить языковую компе-

тенцию даже при очень низкой, началь-

ной языковой подготовке. 

Приступая к осуществлению работы та-

кого рода, необходимо придерживаться 

ряда принципов. Вначале следует выдви-

нуть и обосновать идею. Например, мы 

считаем, что знакомство со стихами рус-

ского поэта С.А. Есенина поможет изуча-

ющим русский язык гражданам Цен-

тральноафриканской республики постичь 

не только язык, культуру нашей страны, 

но и принять ее эмоционально, душевно. 

Таким образом мы формируем вторичную 

языковую личность. Песни и романсы, 

написанные на стихи выдающегося автора 

первой половины ХХ века, их музыкаль-

ные ритмы помогут усвоению граммати-

ческих структур, а разучивание поэтиче-

ских текстов позволит запомнить не толь-

ко русские слова, но и ударения, воспро-
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извести правильную артикуляцию, произ-

ношение звуков. 

Следующим этапом работы над линг-

вотеатральной композицией должно 

стать целеполагание. Поскольку Цен-

тральноафриканская республика долгое 

время существовала как колония Фран-

ции, то беседа с изучающими русский 

язык на начальном этапе может происхо-

дить на французском языке. В ходе этого 

диалога мы попытаемся выяснить, какие 

конкретные цели ставит перед собой 

каждый из участников международного 

проекта, определим задачи, которые 

необходимо решить на пути к достиже-

нию целей по освоению тех или иных 

языковых компетенций. Также будут про-

анализированы и выбраны средства для 

достижения целей наряду со средствами 

и способами измерения результатов, к 

которым будут приходить участники на 

всех этапах проекта. 

Далее следует написание сценария и 

формирование основного и запасного ак-

терского состава, которые, на наш взгляд, 

должны быть смешанными и состоять как 

из носителей языка, так и изучающих язык. 

После этого начинается репетиционный 

процесс, который включает в себя вер-

бальную и невербальную коммуникации. 

Невербальная коммуникация также явля-

ется эффективным средством восприятия 

иностранного языка и культуры. Чтобы чу-

жой язык стал близким и понятным, необ-

ходимо точно улавливать жестикуляцию 

его носителей, а в артпедагогике невер-

бальный язык проявляется особенно ак-

тивно. Во время репетиций допускается 

корректировка отдельных элементов сце-

нария в соответствии с полученными язы-

ковыми навыками реципиентов. 

Генеральный прогон завершается пре-

мьерой, за которой следует обязательный 

детальный разбор, во время которого бу-

дут отмечены положительные и отрица-

тельные характеристики и актерской иг-

ры, и  речевых навыков обучающихся. 

Арт-проекты такого рода помогают не 

только развивать и совершенствовать 

языковые умения и навыки, но и ближе 

знакомиться с культурой страны изучае-

мого языка, ее выдающимися представи-

телями, что позволяет расширить круго-

зор целевой аудитории. 

Освоение новых языковых реалий про-

исходит не просто в атмосфере дружелю-

бия  и наставничества, но и совместного 

творчества, которое наилучшим образом 

развивает коммуникативные способности 

и формирует мотивационные и ценност-

но-ориентированные установки. 

Арт-проекты, готовящиеся к реализа-

ции в Центральноафриканской республи-

ке, следует рассматривать как эффектив-

ную коммуникативную систему, способ-

ствующую созданию целостного когни-

тивно-коммуникативного пространства, 

преодолению языкового барьера между 

носителями русского языка и изучающи-

ми его. 

Язык, как и культура в целом, обладает 

этнической детерминированностью, по-

этому культура того или иного народа 

может восприниматься обучающимися с 

трудом (например, опыт общения с жите-

лями Центральноафриканской республи-

ки показывает, что им непонятна такая 

русская традиция, как оплакивание по-

койника), но лингвотеатральные проекты, 

базирующиеся на традиционном для Аф-

рики этноинформационном «архиве» со-

знания или подсознания, помогут форми-
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рованию мотивации обучающихся к изу-

чению русского языка и культуры без бо-

язни утраты своей этнической самобытно-

сти. Процесс «погружения в культуру» 

сложен, трудоемок, требует длительных 

временных затрат, но вполне осуществим 

и необходим, учитывая логику происхо-

дящих сегодня в мировом пространстве 

социальных, политических и культурных 

процессов.
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Вопросы управления на региональном уровне всегда вызывают особый интерес ввиду то-

го, что предполагается двоякое положение объекта управления: и отраслевое, и террито-

риальное. При этом, как показывает практика, при принятии решений в большей степени 

учитывается отраслевой фактор, что приводит к неравномерному развитию региона. 

Особенно остро обстоит ситуация в сфере культуры. Ситуация осложняется еще и тем, 

что долгое время культура в нашей стране преподносилась и воспринималась как отрасль, 

что значительно сужало ее понимание и, главное, не учитывались ее внутренние законы 

развития. Также это привело к тому, что культура понималась как производная экономики, 

и ее развитие шло всегда с отставанием. В статье доказывается необходимость рассмот-

рения культуры как сферы жизнедеятельности человека и особенности управления на реги-

ональном уровне. Приводятся некоторые результаты проведенного социологического ис-

следования по вопросам управления сферой культуры в части трансформации мнения насе-

ления о первичности уровней управления.  
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Регион как социально-территориальная 

общность – это пространство, необходи-

мое и достаточное для осуществления и 

самопроизводства человеческой жизнеде-

ятельности, имеющей культурный аспект 

[11, с. 14-25], ибо именно на этом уровне 

управления имеется как объективная воз-

можность осуществления анализа управ-

ляющего воздействия различных социаль-

ных акторов на процессы, происходящие в 

сфере культуры, с дальнейшей их коррек-

цией и синхронизацией, так и возможен 

оптимальный вариант организации про-

цессов управления сферой с учетом регио-

нальной специфики, основанный на пред-

почтениях социальных акторов, причем 

как явных, так и латентных. Конечно, и на 

муниципальном уровне можно просле-

дить социальную структуру, особенности 

социальной географии [3, с. 27], но имен-

но региональный уровень ввиду геогра-

фического, экономического, социально-

демографического разнообразия нашей 

страны позволит смоделировать процессы 

так, что их можно будет переносить с од-

ного региона на другой с минимальными 

изменениями.  

Как отмечает Г.Е. Зборовский, для «со-

циологии имеет определенный научный и 

практический смысл включение ее кон-

кретной отрасли – социологии региона в 

трехуровневую парадигму социологиче-

ского исследования» [7, с. 15]. При этом 

понятие «регион» имеет достаточно 

большое количество определений, кото-

рые в большей своей части зависят от 

подхода исследователей, среди которых в 

отечественной науке можно выделить не-

сколько наиболее распространенных: гео-

графический, экономический, админи-

стративно-территориальный, социокуль-

турный и комплексный.  

Влияние территориального фактора на 

организацию жизнедеятельности социума 

не вызывает вопросов. Особенно на ран-

них этапах развития человечества, когда 

практически вся жизнь поколения проте-

кала на одной территории, уклад жизни в 

первую очередь зависел от природно-

географических факторов. Далее, с разви-

тием мобильности, процессов урбаниза-

ции и глобализации доля географического 

фактора уменьшается, но ее значимость 

по-прежнему велика и связана с террито-

рией [5]. Именно поэтому при рассмотре-

нии понятия «регион» многие авторы уде-

ляют внимание территории, ее географи-

ческим особенностям. В частности, в рабо-

тах Э.Б. Алаева, И.А. Архангельской,  

Ф.Д. Кожурина, Б.Б. Родомана и ряда дру-

гих исследователей подчеркивается имен-

но территориальная особенность региона, 

отличающаяся географическими условия-

ми и природно-ресурсной специализаци-

ей. Позиция, где в части определения по-

нятия регион за основу берется экономи-

ческая составляющая, присуща большин-

ству научных изысканий.  

В работах Ю.Д. Денисова, А.И. Добры-

нина, В.А. Долятовского, А.С. Маршало-

вой, Т.Г. Морозовой, А.С. Новоселова,  

Л.Т. Шевчука и других авторов регион рас-

сматривается как экономическая система, 

выделившаяся в ходе общественного раз-

деления труда, функционирование кото-

рой осуществляется в рамках своей струк-

туры производства и характеризующаяся 

законченным циклом воспроизводства. 

Такое понимание «региона» в большей 

степени характерно исследователям, ори-

ентированным в управленческом плане 
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на отраслевой подход, при котором 

именно экономический комплекс опре-

деляет как развитие территорий, так и 

иных сфер жизнедеятельности общества. 

Подход, при котором регионы рассмат-

риваются исключительно в рамках админи-

стративно-территориальных границ Россий-

ской Федерации, отражен в трудах В.И. Бу-

това, Г.В. Гутмана, В.Г. Игнатова, В.П. Оре-

шина, Г.Г. Фетисова, А.Н. Швецова и ряда 

других исследователей. В принципе при-

верженцами данного подхода можно 

определить и тех авторов, которые рас-

сматривают в качестве региона объедине-

ние нескольких субъектов Федерации  

(Ю.Н. Гладкий, Л.Н. Коган, Б.И. Кузин, М.Д. 

Медников, А.И. Чистобаев и др.). Представ-

ляется, что такой подход целесообразен 

при исследовании тех регионов, террито-

рия и население которых достаточно не-

большие и однородные.  

Социокультурный подход к определе-

нию региона характеризуется тем, что в 

данном понимании регион трактуется как 

исторически сложившееся социокультур-

ное сообщество, локализованная совокуп-

ность социокультурных общностей и про-

цессов в их развитии и воспроизводстве 

социальной жизни, сохранении и укрепле-

нии территориальной идентичности на ос-

нове органичного взаимодействия гло-

бальных и локальных тенденций, в кото-

ром социальные акторы взаимодействуют 

с социальными институтами и организаци-

ями (Н.И. Лапин, Р.Х. Симонян,  

А.Я. Флиер и др.). Культура понимается как 

ядро, «в котором отображается мотивация 

деятельности людей» [4, с. 98].  

Также достаточно распространено 

трактование региона как части террито-

рии, обладающей общностью ряда усло-

вий, – природных, социально-

экономических, национально-культурных 

и иных. В работах, например, Р.Р. Ахунова, 

О.М. Барбакова, В.С. Бильчак, И.М. Бусы-

гиной, Ю.Г. Волкова, В.Ф. Захарова,  

М.В. Панасюка, А.В. Янгирова под регио-

ном понимается целостная система, об-

ладающая общностью географических, 

экономических, исторических, нацио-

нальных, духовных, правовых особенно-

стей, что является отражением целостной 

общественной системы.  

Одним из первых отечественных со-

циологов, предложивших определение 

региона, был Н.А. Аитов с точки зрения 

которого регион является социально-

территориальной общностью, характери-

зуемой локализацией единых для страны 

общественных отношений [2, с. 15]. При-

нимая все вышесказанные подходы, мы в 

своих изысканиях под регионом понима-

ем социально-территориальную общ-

ность, преимущественно в рамках субъек-

та Российской Федерации, с устоявшими-

ся связями между социальными акторами 

в основных сферах жизнедеятельности 

общества, обеспечивающими сбаланси-

рованное развитие природной среды, ду-

ховной сферы, финансово-экономических 

показателей.  

Исходя из этого понимания региона, а 

также основываясь на доказательной базе 

более ранних исследований, считаем 

возможным и необходимым проведение 

исследования управленческих процессов 

на уровне регионального развития, в 

нашем случае в сфере культуры, под ко-

торой понимается социокоммуникативная 

система взаимодействия социальных ак-

торов по поводу производства, распреде-

ления и потребления духовных ценно-
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стей, выражающаяся в достижениях 

науки, литературы, искусства и народного 

творчества. В результате трендового со-

циологического исследования, проведен-

ного в Республике Башкортостан в  

2001-2002 гг. и 2016-2017 гг. под руковод-

ством проф. Р.Т. Насибуллина при непо-

средственном участии автора, было 

опрошено по 1200 респондентов, что поз-

волило выявить основные социальные 

проблемы управления сферой культуры 

на региональном уровне. Методологиче-

ские принципы, основанные на систем-

ном подходе, программа, инструмента-

рий исследований 2016-2017 гг. были 

идентичны исследованию 2001-2002 гг. В 

качестве основной социальной проблемы 

было выделено отношение к социокуль-

турным процессам, происходящим в сфе-

ре культуры, среди различных социально-

профессиональных групп и возможности 

оптимизации управления в сфере культу-

ры. Более подробно программа исследо-

вания описана в одной из ранних публи-

каций [13, с. 697-710]. 

В советские времена сфера культуры 

как объект управления предполагала дво-

якое положение: территориальное и от-

раслевое. Такая ситуация привела к тому, 

что регионы рассматривались не как са-

мостоятельная экосистема, самостоятель-

ная среда, а в большей степени как источ-

ники ресурсов, с потребительским отно-

шением и со стороны каждой отдельно 

взятой отрасли, и со стороны центра как 

такового. Все это в итоге привело не толь-

ко к нерациональному использованию 

региональных ресурсов, но, самое глав-

ное, к отставанию развития духовной 

сферы жизнедеятельности общества в 

сравнении с экономической.  

В годы перестройки начались активные 

поиски путей оптимизации организаци-

онных структур управления сферой куль-

туры. Решение задачи виделось в пре-

вращении культуры в отдельную отрасль, 

что позволило бы, по представлениям ав-

торов проекта, обеспечить наиболее ра-

циональное сочетание управления и са-

моуправления в развитии культуры. Од-

нако проблема в том и заключается, что 

культура в качестве объекта управления 

имеет свои специфические особенности, 

вытекающие из самой ее сущности, а по-

тому к ней не могут быть применены эко-

номические методы и инструменты, кото-

рые могут показаться эффективными в си-

стеме управления отраслями народнохо-

зяйственного комплекса.  

Представляется, что сферу культуры 

общества можно в полной мере понять 

только в том случае, если удается создать 

объективную картину состояния системы 

общественных отношений, в целом вклю-

чая и экономические отношения, и поли-

тические отношения, и уровень научно-

технического развития в целом. При этом, 

если принимается объективная реаль-

ность, сложившаяся в нашем обществе, как 

результат тех изменений, которые про-

изошли в течение последних десятилетий, 

то естественной неизбежностью надо вос-

принимать и эти изменения, какими бы 

они ни были.  

Однако отход от узкого отраслевого 

понимания культуры к более широкому (и 

при этом объективному) как к сфере про-

ходит очень медленно. Представляется, 

что содержание понятия «отрасль» более 

полно отражено в следующем подходе, 

при котором она формируется под воз-

действием ряда экономических характе-
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ристик, проявляющихся в общности эко-

номического назначения выпускаемой 

продукции, используемых сырья, челове-

ческих ресурсов и технологических про-

цессов и объединяющая предприятия, 

осуществляющие схожие виды экономи-

ческой деятельности. Кроме того, с точки 

зрения социологической науки, в рамках 

социально-территориальных общностей 

формируется не абстрактная система от-

раслей. Она представляет социальную 

структуру, соответствующий уровень раз-

вития трудовых ресурсов, способствует 

формированию качества и образа жизни 

не только людей, занятых трудом в этих 

отраслях, но и социально-

территориальной общности в целом. И, 

наоборот, разложение отраслевой струк-

туры территории способно привести к ка-

тастрофическим последствиям в социаль-

ном развитии общности, стать причиной 

излишней миграции населения, роста 

безработицы, серьезных асоциальных яв-

лений среди населения.  

Следует отметить, что не может быть 

отдельно взятой постоянно развиваю-

щейся отрасли, находящейся в отрыве от 

других. Ведь до сих пор, как показывает 

анализ политико-управленческих практик 

в нашей стране, «направление преимуще-

ственно у них узкоэкономическое» [8,  

с. 30]. Отраслевой подход предполагает 

наличие однородных субъектов деятель-

ности, через воздействия на которые ор-

ганы государственной власти реализуют 

мероприятия преимущественно для эко-

номического развития, опираясь на субъ-

ектно-объектный подход. Так, в отрасли 

культуры это сеть учреждений культуры, 

которым по вертикали «спускаются» эко-

номические показатели в зависимости от 

предусмотренных в бюджетах разных 

уровней финансовых средств. Если же 

рассматривать культуру как сферу, то 

здесь, во-первых, нет положения «млад-

шего братишки» по отношению к эконо-

мике, и результаты исчисляются не только 

в финансово-экономических показателях; 

во-вторых, несмотря на государственное 

превалирование, в управленческих отно-

шениях преобладает субъектно-

субъектный подход; в-третьих – сфера яв-

ляется межотраслевой субстанцией, 

включающей в себя разнообразие участ-

ников как по форме, так и по содержа-

нию, поскольку управление в сфере куль-

туры предполагает, что каждый социаль-

ный актор имеет свои цели и задачи в 

культурной жизни социума, а сфера куль-

туры складывается из множества субкуль-

тур, направленных на удовлетворение по-

требностей разных групп населения. 

При этом мы можем наблюдать на 

практике централизацию управленческих 

процессов в сфере культуры, причем мне-

ние населения, выявленное в наших ис-

следованиях, это подтверждает. Но вместе 

с централизацией процессов в сфере куль-

туры, несмотря на заявленные федератив-

ные основы устройства государства, четко 

выявляется тенденция, например, в эко-

номической сфере, к созданию госкорпо-

раций и иных крупных промышленных 

предприятий, которые, несмотря на сеть 

предприятий, разбросанных по всей 

стране, занимаются комплексными про-

блемами роста прибыли исключительно 

своего предприятия, не обращая внимания 

на региональные проблемы, возникаю-

щие, в том числе  из-за деятельности этих 

самых предприятий. Это и экологические 

проблемы, и проблемы занятости, и обра-
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зования, и культуры. Можно говорить, что 

эти предприятия, хозяева которых нахо-

дятся в Москве (а может и еще недоступ-

нее от региона), за редким исключением 

озабочены вопросами развития террито-

рии. Регион также остался в их понимании 

сырьевой базой, в том числе и в отноше-

нии к персоналу, перерабатывающей точ-

кой, источником дохода – и не более. Как 

было отмечено, «особенно заметное вли-

яние происходящие в стране изменения 

оказывают на институциональную сферу 

культуры, в первую очередь на региональ-

ном и муниципальном уровне» [6, с. 5]. 

Именно поэтому сложно говорить о ком-

плексном развитии той или иной террито-

рии, ибо зачастую региональные власти не 

могут изменить подход крупных промыш-

ленных игроков с сугубо отраслевого на 

территориальный. Еще раз повторимся, 

невозможно развивать только экономику, 

выжимая из природы, из людских ресур-

сов, из устаревших станков последние 

внутренние резервы и при этом не зани-

маться всей окружающей экосистемой, ку-

да входит и сфера культуры. 

Для возможной оценки деятельности 

того или иного предприятия, принимая во 

внимание наш подход к определению ре-

гиона, предлагается рассматривать их ра-

боту через призму «партнерской карты» – 

лепестковой диаграммы, в которую вклю-

чены 5 показателей: отраслевой гегемо-

низм, территориальное партнерство, за-

точенность на извлечение прибыли (эко-

номический фактор), вклад в духовную 

сферу территории, решение экологиче-

ских проблем (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – «Партнерский лепесток» 

 

На вышеприведенной диаграмме от-

ражены 3 условных сценария (а их может 

быть большое множество) деятельности 

предприятия. Например, вариант 1 пред-

полагает, что предприятие в первую оче-

редь заботится о своей прибыли, в гораз-

до меньшей степени ориентируется на 

региональную составляющую, в том числе 

и в социокультурной сфере, и не занима-

ется вопросами экологии. С сожалением 

отрасль 

территория 

прибыль духовная сфера 

экология 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 
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приходится говорить, что такой подход 

наиболее распространен в стране. Пред-

приятия избавились от своих активов в 

виде дворцов культуры, баз отдыха, учеб-

ных комбинатов и т.п., признавая их «не-

профильными», а траты на их содержание 

излишними. Вероятно, руководители этих 

предприятий или забыли, или не знают 

результаты Хоторнского эксперимента, на 

основании которого возникла доктрина 

«человеческих отношений», преподавае-

мая сегодня в качестве учебной дисци-

плины во всех крупных школах бизнеса. 

Вариант 2, отраженный на Партнер-

ском лепестке, конечно, учитывает и во-

просы культуры, и вопросы экологии, но 

не сфокусирован на получении прибыли, 

что в перспективе может привести к банк-

ротству предприятия.  

Представляется, что наиболее эффек-

тивным является вариант 3, при котором 

территориальные органы власти задают 

определенные параметры развития реги-

она, опираясь на социально-культурные 

показатели, в которые уже потом «вписы-

ваются» отраслевые органы. При таком 

варианте развития может быть преодоле-

на технократическая практика управления 

и обеспечены культурно-духовные прио-

ритеты развития российского общества с 

должной заботой об окружающей среде и 

пересмотр подхода, при котором элемен-

ты духовной культуры «как правило, в 

большом поселении производятся, а в 

малом – репродуцируются и потребляют-

ся» [1, с. 19].  

В рамках нашего исследования было 

изучено мнение населения о том, какой 

уровень является первичным в управлении 

сферой культуры. Представление населе-

ния об этом имеет принципиальное значе-

ние, поскольку большинство проблем, свя-

занных с производством, распределением 

и потреблением в духовной области 

накапливается внизу социальной пирами-

ды, а ресурсы аккумулируются наверху. 

Подчеркнем при этом, что прошедшие в 

последние десятилетия социально-

экономические и общественно-

политические процессы наложили свой 

особый отпечаток и на мнение населения в 

вопросе пальмы первенства управленче-

ского воздействия на сферу культуры: в 

общественном мнении управленческий 

уровень уступил институциональному. 

В начале ХХI века 46% респондентов 

ответили, что сфера культуры должна в 

большей степени регулироваться на реги-

ональном уровне, 21% – на федеральном 

уровне, 18% на уровне конкретного села, 

15% на муниципальном уровне. По итогам 

опроса 2016–2017 гг. ситуация выглядит 

следующим образом: все варианты отве-

тов о первенстве в решении вопросов 

развития сферы культуры, кроме феде-

рального, показали уверенное падение. 

При этом если уровни муниципальный и 

местный потеряли всего по 4 процентных 

пункта (11% и 14% соответственно), то 

республиканский – более 1/3 и составил 

30%, напомним в сравнении с 46% 2002 

года. В свою очередь поддержка феде-

рального уровня как основного в реали-

зации культурной политики увеличилась 

более чем в два раза и составила 47%! 

(см. рис. 2). 
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Мнение населения об уровнях управления в сфере культуры 

федеральном региональном муниципальном поселковом 

Рисунок 2 – Мнение населения об уровнях управления в сфере культуры 

 

Выявлено несколько закономерностей, 

подтверждающих концепцию Бурдье, со-

гласно которой существует «экономика 

культурных благ» со своей логикой разви-

тия, зависящая, в том числе, от эстетиче-

ских представлений и вкусов потребите-

лей культурных благ. Культурные потреб-

ности, по Бурдье, являются продуктом 

воспитания, тесно связаны с уровнем об-

разования и социальным происхождени-

ем индивида [12, с. 174]. Анализ результа-

тов исследований в 2002 году показал, что 

дифференциация по возрасту респонден-

тов не оказывает существенной разницы в 

их предпочтениях по данному вопросу, за 

исключением подрастающего поколения. 

Среди последних распределение между 

тремя уровнями управления примерно 

одинакова – по 1/3 и колеблется в рамках 

ошибки выборки. За 15 лет это поколение 

подросло, и, в целом, вся возрастная пи-

рамида естественным образом измени-

лась. Как показывают результаты опроса 

2017 года, есть прямая зависимость: чем 

младше возраст респондента, тем больше 

доля тех, кто отдает первенство феде-

ральному уровню в решении вопросов 

культуры. 

Кроме того, прошедшие 15 лет выявили 

корреляцию в ответе на этот вопрос в за-

висимости от уровня образования респон-

дентов. Если в 2002 году ситуация была 

такая, что чем выше уровень образования, 

тем больше разница между теми, кто счи-

тает, что вопросы развития культуры 

должны решаться на региональном или 

федеральном уровнях, то к концу второго 

десятилетия XXI века идет преобладание 

ответа «на федеральном уровне» над от-

ветом «на республиканском», при этом у 

лиц со средним образованием (и ниже), а 

также лиц с высшим образованием (и уче-

ной степенью) разница составляет около 

29%, а у лиц с неполным высшим и сред-

неспециальным образованием – 6% [9].  

Надо отметить, что лишь семейное по-

ложение респондентов не показывает за-

висимости к мнению, на каком уровне в 

большей степени должны решаться вопро-

сы управления сферой культуры, за исклю-
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чением той категории, которые никогда не 

состояли в браке и отдают предпочтение 

федеральному уровню с показателем 56%, 

что превышает средние показатели почти 

на 20 процентов. Это мы связываем с тем, 

что бόльшая часть представителей этой 

группы – молодые люди, которые не в пол-

ной мере знакомы с федеральным, регио-

нальным законодательством о предметах 

ведения, полагая, вероятно, что все реша-

ется «наверху». Кроме того, молодежь бо-

лее развита в общении с «гаджетами» и 

способами получения информации. И вы-

бирая вариант «федеральный», они могут 

ориентироваться на достижения в культур-

ной жизни Москвы, где, и это естественно, 

в первую очередь внедряются новейшие 

информационные технологии в сферу куль-

туры: создание электронных библиотек, 

виртуальных экспозиций, выставок и кон-

цертов и т.п. 

Определенным подтверждением 

нашей гипотезы может служить и анализ 

ответов на поставленный вопрос в зависи-

мости от наличия детей: в семьях, где дети 

отсутствуют, доля тех, кто выбрал ответ 

«федеральный», значительно превышает 

респондентов с детьми – 56% против 45% 

соответственно (а это в большинстве своем 

люди, не состоявшие в браке).  

В отличие от результатов исследований 

2001–2002 гг., данные 2016–2017 гг. пока-

зывают, что место жительства стало иметь 

определенное значение в выборе ответов 

респондентами: почти треть жителей села 

отдала предпочтение первичному уров-

ню, тогда как среди горожан таковых ока-

залось не более 19%. Причем если у го-

родских жителей ранжир идет в очеред-

ности «целевой уровень – тактический – 

прикладной», то у селян наблюдается 

иная последовательность: «целевой – 

прикладной – тактический». Можно 

предположить, что жители сельской 

местности больше отождествляют управ-

ленческие решения с муниципальной или 

местной властью в связи с тем, что в горо-

дах республики, а особенно в Уфе, доста-

точно большое количество учреждений 

культуры и искусства республиканского 

подчинения. 

Стали более заметными и различия в 

зависимости от половой принадлежности 

респондентов. Так, среди мужчин доля 

тех, кто выбрал федеральный уровень, 

составила более половины, тогда как у 

женщин – 43%. Причем, как и в первом 

исследовании у мужской половины насе-

ления на последнем месте среди предпо-

чтений муниципальный уровень, а у жен-

ской муниципальный уровень сохранил 

второе место – тренды повторяются, 

только поменялись местами республи-

канский и федеральный уровни принятия 

решения в пользу федерального. 

Причин существенного подъема феде-

рального уровня и падения республикан-

ского в первенстве проведения культур-

ной политики видится несколько. Во-

первых, вся социально-экономическая и 

общественно-политическая система стра-

ны с начала века претерпела кардиналь-

ные изменения в плане централизации не 

только доходной части (налоговых и не-

налоговых отчислений), но и расходной. 

Основные финансовые средства на разви-

тие сферы культуры (а не на поддержание 

ее в более-менее приличном состоянии) 

субсидируются из федерального бюджета 

и иных централизованных источников. 

Кроме того, прошла пора «парада сувере-

нитетов» и с идеологической точки зре-
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ния и сегодня идет четкое выстраивание 

под одну вертикаль. 

Анализируя изменения последних лет, 

которые пока коснулись нормативно-

правовой базы культуры в России, стоить 

отметить ряд положительных сдвигов. В 

Основах государственной культурной по-

литики России, утвержденных в 2014 году 

Указом Президента страны, в 2024 году 

были внесены существенные изменения и 

дополнения. Так, введено понятие «куль-

турный суверенитет» [10], что представ-

ляется очень важным, поскольку даже в 

ближайшем прошлом все больше говори-

лось об экономической независимости, 

технологическом суверенитете как о «не-

обходимых и достаточных условиях» раз-

вития страны. Включение в этот ряд поня-

тия «культурный суверенитет», обеспече-

ние которого поставлено в одно из целей 

и результатов государственной культур-

ной политики, дает основания надеяться, 

что наряду с технологическим развитием 

будет уделяться большее внимание и 

культурно-духовной составляющей жизни 

«гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности». А расширение пра-

вовой базы Основ позволяет говорить о 

том, что культурная политика и в целом 

культура отнесены государством к сфе-

рам, имеющим стратегическое значение, 

определяющим дальнейшее развитие 

страны и социума. Исходя из этого мы 

можем говорить о том, что на государ-

ственном уровне культура начинает рас-

сматриваться не столько как отрасль, а 

сколько как сфера общественной жизне-

деятельности, от которой зависит целост-

ное развитие страны.  
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В статье рассматривается проблема строгости уголовного наказания и влияния данно-

го фактора на уровень преступности. Эта проблема и в настоящее время не имеет одно-

значного и объективного решения. Это подтверждается тем фактом, что меры наказания 

за одни и те же преступные деяния зачастую разнятся не только в зависимости от стра-

ны, но и в некоторых случаях от её субъектов (например, субъекты США). Произведено опи-

сание исторических и социокультурных аспектов формирования системы исполнения нака-

зания, описаны некоторые концепции и подходы к поставленной в рамках исследования про-

блеме, проанализирована взаимосвязь между строгостью наказания и уровнем преступно-

сти в обществе.  

Ключевые слова: социокультурные аспекты, менталитет, уголовное наказание, уровень 

преступности в обществе, система исполнения и наказания. 

 

CORRELATION OF ASSESSING THE SEVERITY OF PUNISHMENT  

AND THE LEVEL OF CRIME IN DIFFERENT COUNTRIES 
 

M.A. Krylova,  D.N. Galkin 
 

The article deals with the problem of the severity of criminal punishment and the influence of this 

factor on the crime rate. This problem still does not have an unambiguous and objective solution. This is 

confirmed by the fact that penalties for the same criminal acts often vary not only depending on the 

country, but also in some cases from its subjects (for example, the subjects of the United States). The 

article describes the historical and socio-cultural aspects of the formation of the system of execution of 

punishment, describes some concepts and approaches to the problem posed in the framework of the 

study, analyzes the relationship between the severity of punishment and the level of crime in society. 

Key words: socio-cultural aspects, mentality, criminal punishment, crime rate in society, system of 

execution and punishment. 

 

В 2020 году Верховный суд Российской 

Федерации (далее – ВС РФ) внес в Госу-

дарственную Думу Российской Федерации 

законопроект, связанный с введением 

понятия «уголовный проступок», которым 

признается «совершенное лицом впервые 

преступление небольшой тяжести, за ко-

торое настоящим Кодексом не преду-
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смотрено наказание в виде лишения сво-

боды…», за исключением конкретных 

преступлений, предусмотренных некото-

рыми статьями. Очевидно, что предло-

женное нововведение направлено на су-

щественную либерализацию института 

преступления, что было принято юриди-

ческим и политическим сообществами 

весьма неоднозначно. Критика состояла 

также и в том, что подобные изменения 

могут привести к снижению уровня обес-

печения правопорядка, «качества уголов-

но-правовой охраны целого ряда объек-

тов» [6, с. 77]. 

В связи с этим возникает необходи-

мость рассмотрения вопроса влияния стро-

гости наказания на уровень преступности и 

обеспечения правопорядка в обществе. 

В первую очередь следует обратиться 

непосредственно к целям наказания. В 

современной науке к основным относят: 

1) восстановление социальной 

справедливости; 

2) исправление осужденного; 

3) общую и частную превенцию со-

вершения новых правонарушений. 

В данной классификации наблюдается 

тесная связь между отдельными пунктами. 

Так, восстановление социальной справед-

ливости в данном случае предполагает не 

возмещение вреда как гражданско-

правовой деликт, а соответствующую ре-

акцию государства на акт нарушения сло-

жившегося в обществе правопорядка. Это 

непосредственным образом выражается и 

в предотвращении преступлений общего 

характера через «негативный пример». 

Также исправление осужденного в форме 

негативных санкций направлено на недо-

пущение рецидива. 

Следует отметить, что крайне сложным 

представляется поиск баланса между вос-

становлением и поддержанием правопо-

рядка и гуманным отношением к осуж-

денному. Исторически в любом государ-

стве мира второму аспекту уделялось ма-

ло внимания. Можно вспомнить извест-

ный пример законов Драконта в Древней 

Греции, где за мелкую кражу полагалась 

смертная казнь. Более того, наказания в 

«памятниках» уголовного права отлича-

лись не только строгостью, но и жестоко-

стью. В Древнем Риме по законам XII таб-

лиц смертная казнь, которая также при-

менялась довольно часто, могла осу-

ществляться путем отсечения головы, за-

калывания, повешения, сжигания заживо, 

растерзания дикими зверями. В Древней 

Индии по законам Ману схожие методы 

дополнялись сажанием на кол, утоплени-

ем (в том числе в кипящем котле), разре-

занием тела на части, топтанием слоном 

[7, с. 233-234]. Данная тенденция основа-

тельно закрепилась и в системе исполне-

ния наказаний средневековой Европы. По 

уголовно-судебному уложению импера-

тора Карла V (Каролина 1532 г.) большин-

ство преступлений карались квалифици-

рованной смертной казнью, которая 

включала такие жестокие меры, как коле-

сование и четвертование [9, с. 66]. «Гу-

манным» отношением к осужденным счи-

талась быстрая и безболезненная смерть, 

так, например, идеи Просвещения во 

времена Французской революции реали-

зовались посредством активного исполь-

зования гильотины. 

Ещё одним распространенным видом 

наказания являлось лишение свободы. В 

разные исторические эпохи тюрьмы и 

иные места содержания преступников ис-
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пользовались для разных целей – в каче-

стве непосредственной меры наказания, 

места временного нахождения на время 

«следствия» и перед казнью, средства 

изоляции нежелательных для общества 

элементов. В конце XVIII века в Фила-

дельфии (штат Пенсильвания, США) под 

влиянием воззрений и деятельности ре-

лигиозного движения квакеров сформи-

ровалась пенитенциарная система, суть 

которой заключалась в том, чтобы спо-

собствовать раскаянию осужденного пу-

тем тюремного заключения «наедине с 

Богом и Библией» [3, с. 5]. Уже в 1820 году 

в США в качестве замены Филадельфий-

ской была принята Оборнская тюремная 

система, где к содержанию в камерах до-

бавилась дневная работа в общих поме-

щениях. С одной стороны, это был отход 

от абсолютно одиночного содержания, но 

с другой – нарушение дисциплины могло 

повлечь за собой наказание со стороны 

надзирателей, которые не привлекались к 

ответственности за жестокое обращение с 

заключенными [11, с. 279-280]. 

Крайне сложно рассмотреть в историче-

ской ретроспективе влияние факторов 

строгости и жестокости наказаний на уро-

вень преступности. Это объясняется, как 

минимум, двумя факторами. Во-первых, 

проблематичным является поиск каких-

либо статистических данных тех времен, 

отвечающих критерию достоверности. Во-

вторых, большое значение имели соци-

ально-культурные аспекты, как, например, 

жизненный уклад, классовая стратифика-

ция, этно-религиозная и идеологическая 

специфика конкретных обществ и т.д. Од-

нако сложно отрицать большое влияние на 

современную уголовно-исполнительную 

систему длительного применение суровых 

мер наказания в рамках исторического 

развития общества в целом, в связи с этим 

в общественном сознании либерализация 

уголовного законодательства может вызы-

вать определенные опасения за сохране-

ние стабильности и правопорядка в обще-

стве [8, с. 243-244]. 

Во второй половине двадцатого века, 

после Нюрнбергского процесса, который 

послужил новым этапом международного 

признания прав и свобод личности, сло-

жилась общемировая тенденция «гума-

низации» уголовного законодательства. 

Начиная с 1990-х гг., это проявлялось, 

например, в характерных для многих 

стран мира смягчении условий отбывания 

наказания, сокращении применения ли-

шения свободы, снижении сроков наказа-

ния, отказе от смертной казни. 

В конце XX века зародилась теория, в 

контексте которой фактор строгости нака-

зания является одним из основных объек-

тов рассмотрения. Это экономический 

подход к человеческому поведению  

Г. Беккера. В рамках его концепции любой 

акт поведения определяется максимиза-

цией в условиях распределения ограни-

ченных средств для удовлетворения кон-

курирующих целей исходя из определен-

ных установок. Применительно к преступ-

ному поведению автор рассматривает три 

основных фактора: 1) выгоду преступного 

поведения – доход от преступления (пря-

мая зависимость); 2) альтернативные из-

держки – доходы от занятия легальной 

деятельностью (учитываются при расчете 

выгоды от преступного поведения); 3) ве-

роятность и строгость наказания (обрат-

ная зависимость). Далее Беккер проводит 

более глубокий анализ, акцентируя вни-

мание на том, что условия оптимальности 
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в рамках наказания преступников дости-

гаются путем увеличения такого его вида 

как штраф. Прежде всего, объясняя свою 

точку зрения тем, что это одновременно 

значительно снижает суммы, взимаемые 

с налогоплательщиков на содержание 

наказанных, и компенсирует некоторые 

«убытки», понесенные обществом. В со-

вокупности это способствует более кон-

структивному принятию социумом уже 

понесших наказание граждан, а также 

упрощает определение оптимальных зна-

чений раскрываемости и строгости нака-

зания [2, с. 281-328]. 

Здесь, возможно, общество столкнется 

с проблемой несоответствия наказания 

содеянному, либо с неспособностью та-

кой меры наказания в достаточной степе-

ни воздействовать на личность преступ-

ника и таким образом восстановить соци-

альную справедливость и поддержать 

правопорядок. 

С целью проверки данной гипотезы 

следует обратиться к налоговым преступ-

лениям (ст. 198, 199 УК РФ). Приятием 

Федерального закона от 29.12.2009 г. 

№ 383-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» законода-

телем произведена существенная «либе-

рализация» уголовного наказания по вы-

шеупомянутым статьям. Было введено 

примечание № 2, в соответствии с кото-

рым у лица, впервые совершившим ука-

занные преступления, появлялась воз-

можность освобождения от ответственно-

сти в случае полной уплаты сумм недоим-

ки, пеней и штрафов, предусмотренных 

налоговым законодательством РФ. Тем 

самым, уголовное наказание по ст. 199 и 

198 УК РФ в некоторых случаях более сво-

дилось к деликтной ответственности пе-

ред государством в лице соответствующих 

органов, снижая степень защиты опреде-

ленных публичных интересов. Однако, как 

указывают данные статистики [4], с 2009 г. 

по 2012 г. число выявленных налоговых 

преступлений сократилось более чем на 

70% (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика выявления налоговых преступлений с 2009 г. по 2016 г. 
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С 2011 г. этот спад, возможно, под-

креплялся фактором повышения вероят-

ности раскрытия подобных противоправ-

ных деяний, так как они были отнесены к 

компетенции Следственного комитета РФ. 

С 2014 г. наблюдается незначительный 

подъем количества выявленных налого-

вых преступлений. Это объясняется изме-

нениями, внесенными в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. В соот-

ветствии с ними  дела о налоговых пре-

ступлениях могли возбуждаться не только 

на основании материалов, направленных 

налоговыми органами, но и по заявле-

нию, явке с повинной и т.д. 

Тем самым, очевидно, что снижение 

строгости наказания за налоговые пре-

ступления не обеспечило повышение 

уровня преступности. При этом данная 

тенденция не обусловлена исключитель-

но вероятностью раскрываемости пре-

ступлений. Следует обратиться к откры-

тому Порталу правовой статистики Гене-

ральной прокуратуры РФ [10]. Если сопо-

ставить динамику количества зарегистри-

рованных экономических преступлений, к 

числу которых относятся и налоговые, (см. 

рис. 2) и динамику раскрываемости таких 

преступлений (см. рис. 3), то если в пер-

вом случае с 2010 г. по 2014 г. наблюдает-

ся спад, то во втором случае выявляется 

абсолютно другое состояние. 

 
Рисунок 2 – Зарегистрировано налоговых преступлений  

с 2010  по декабрь 2022 г. 
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Рисунок 3 – Динамика раскрываемости экономических преступлений  

с 2010  по 2014 г. 

 

Тем самым снижение строгости нака-

зания не влияет на ухудшение правопо-

рядка в обществе. С целью проверки обо-

значенной в предыдущем абзаце гипоте-

зы проведем сравнительный анализ.  

Выделяют ряд стран со схожим устрой-

ством – федеративная республика, так как 

регулирование института наказания исхо-

дит из общих начал форм государственно-

сти: РФ, ФРГ, США. Последние, однако, не-

которым образом выделяются из перечня 

отсутствием единства уголовного законо-

дательства на федеральном уровне и при-

оритетом прецедентного права штатов, 

вследствие чего, в зависимости от субъек-

та, могут меняться составы преступлений, 

методология их квалификации и, в том 

числе, строгость наказания. Но следствием 

этого является продолжение реализации в 

некоторых штатах смертной казни (до 

определенного времени считавшейся эф-

фективной профилактикой преступности 

путем «устрашения»). Это важно в рамках 

темы исследования, так как проблематич-

но подобрать пример другой страны с 

наличием этого критерия, а также федера-

тивным устройством, достаточно стабиль-

ным развитием экономики. 

Определим условную градацию стран 

от меньшей строгости наказания до более 

высокой. В расчет не берется конкретная 

квалификация, так как она может суще-

ственным образом разниться в выбран-

ных странах. Однако общая логика увели-

чения строгости наказания в зависимости 

от различных (условно) «отягчающих» об-

стоятельств (и наоборот) прослеживается 

в каждом из рассматриваемых правопо-

рядков. Прежде всего строгость наказания 

определяется верхним пределом, так как 

именно он призван оказывать психологи-

ческий «эффект устрашения» на потенци-

ального преступника. Рассмотрение ниж-

них пределов предполагается на случай 

равенства верхних. 
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Методом сопоставления результатов 

сравнительного анализа строгости нака-

заний с уровнем преступности в соответ-

ствующих странах выявим их взаимосвязь. 

База данных «Numbeo» в середине 2021 

года опубликовала статистику по уровню 

опасности жизни в разных странах мира: 

эксперты рассматривали такие виды пре-

ступлений, как умышленные убийства, 

ограбления, насилие и другие. По итогам 

данного исследования индекс преступно-

сти: ФРГ – 35,79 (низкий уровень преступ-

ности), РФ – 39,99 (низкий уровень пре-

ступности), США – 47,81 (умеренный уро-

вень преступности). Далее рассмотрим 

наказания за учтенные в статистике пре-

ступления.  

Грабеж: РФ – от назначения исправи-

тельных работ до ограничения свободы 

на срок до 12 лет со штрафом, ФРГ – от 6 

месяцев до 10 лет лишения свободы, США 

– от штрафа до пожизненного заключе-

ния. Руководствуясь верхним пределом – 

более строгое наказание в США, менее 

строгое в ФРГ.  

Насилие: РФ – лишение свободы от 3 

до 20 лет, ФРГ – лишение свободы от 3 

месяцев до 10 лет, США – лишение свобо-

ды от 6 месяцев до пожизненного. По 

аналогии с грабежом – более строгое 

наказание в США, менее строгое в ФРГ.  

Умышленное убийство: РФ – лишение 

свободы от 6 лет до пожизненного, Гер-

мания – лишение свободы от 5 лет до по-

жизненного, США – лишение свободы от 4 

лет (в большинстве штатов нижний пре-

дел значительно выше) до смертной каз-

ни. Руководствуясь нижним пределом, 

строгость наказания незначительно ниже 

в ФРГ, чем в РФ, при равных верхних пре-

делах, в отличие от США, где последний 

выше.  

Обобщив, можно сказать, что во всех 

случаях наименее строгие наказания в 

ФРГ, а наиболее строгие – в США. РФ зани-

мает промежуточное положение. 

Сопоставление приведенных данных 

показывает определенную зависимость: 

чем строже в стране наказания – тем вы-

ше уровень преступности (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 – Наглядное схематическое представление  

результатов сопоставления характеристики строгости наказания  

и индекса уровня преступности в ФРГ, РФ и США 

 

Проведенный анализ дает некоторые 

основания полагать, что фактор строгости 

наказания не является решающим в рам-

ках предотвращения преступлений и 

укрепления правопорядка в обществе, так 

как результаты показали противополож-

ную ожидаемой (менее строгие наказания 

– выше уровень преступности) зависи-

мость. Конечно, это не умаляет саму важ-

ность существования данного института, 

однако, как это верно подчеркивает эко-

номический подход, функция «устраше-

ния» в значительной степени зависит ещё 

и от вероятности раскрытия преступления. 

Эти два элемента в системе уголовного 

наказания неразрывно связаны и не могут 

функционировать друг без друга. В то же 

время ужесточение санкций имеет ряд 

негативных последствий, например, уве-

личение затрат на исполнение приговора, 

а также сложности последующей социаль-

ной адаптации уже отбывшего наказание 

индивида, что непосредственным образом 

может подтолкнуть его к рецидиву или 

иному антиобщественному поведению. 

Следует отметить, что проведенный 

анализ, как и теория Беккера, описывают 

в большей мере социальную плоскость, 

характерную для правовой культуры и 

правовосприятия западных стран. Иной 

подход демонстрирует «дальневосточная 

правовая семья», где под влиянием исто-

рических, социокультурных и политиче-

ских факторов сложился определенный 

нигилизм по отношению к проблемам и 

развитию уголовного законодательства, а 

основной акцент делается на традиции в 

качестве общественного регулятора и 
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профилактике преступности как со сторо-

ны правительственных силовых структур 

(Китай), так и со стороны институтов 

гражданского общества (Япония).  Благо-

даря реализации подобных программ 

правопорядок поддерживается на относи-

тельно высоком уровне [1, с. 17-23]. 

Также большое влияние социокультур-

ные факторы в отдельных обществах ока-

зывают на латентную преступность, то 

есть находящуюся вне системы государ-

ственного контроля и учета. Это может 

выражаться в естественных аспектах. 

Например, в некоторых странах граждане, 

в силу определенных исторических сло-

жившихся условий, демонстрируют си-

стематическое негативное отношение и 

отсутствие доверия к правоохранитель-

ным органам, или же существуют иные 

общественные институты, к которым 

большинство привыкло обращаться в 

проблемных ситуациях (в некоторой сте-

пени характерно для стран с широким 

распространением католицизма). Суще-

ствует и искусственная латентная пре-

ступность, обусловленная систематикой 

работы правоохранительных органов, 

взаимодействия их с преступниками, 

населением и вышестоящими инстанция-

ми, что также в большой степени обу-

словлено сложившейся в конкретном об-

ществе правовой культурой [5, с. 69]. 

Тем самым, не следует упускать из зо-

ны внимания также важность морально-

нравственного регулятора поведения пре-

ступников, обуславливающих их реакцию 

на взаимодействие факторов строгости 

наказаний и раскрываемости преступле-

ний в отдельно взятых сообществах 

(например, регионах или странах). Это 

обусловлено в том числе описанной в 

данной работе дифференциацией видов 

уголовных санкций и их применения на 

протяжении эволюции уголовно-

исполнительной системы. Данные исто-

рические и социокультурные факторы 

также имеют большое значение в рамках 

современных подходов к обеспечению 

правопорядка в отдельно взятых странах 

или их субъектах, потому заслуживают 

самостоятельной научной разработки. 

Однако проблема менталитета и выделе-

ния его существенных черт для отдельно 

взятого сообщества остается крайне 

сложной, тем более в рамках прикладно-

го анализа системы уголовного и уголов-

но-исполнительного законодательства. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА  

 

Д.В. Трофимов, А.Д. Доника, О.Д. Одинокова  

 

Статья поступила в редакцию 3 октября 2023 г. 

 

В статье рассмотрена социальная роль социальных сетей в продвижении бренда учре-

ждения дополнительного образования в Интернете с использованием аудиовизуального 

контента. Актуальность темы обусловлена высоким уровнем конкуренции на рынке обра-

зовательных услуг, что требует от учреждений дополнительного образования значитель-

ных усилий в продвижении образовательных программ. При этом возможности маркетин-

гового продвижения образовательных услуг учреждениями дополнительного образования 

среди целевых социальных групп, как правило, ограничены отсутствием достаточных 

бюджетных средств на проведение рекламных кампаний. Социальная значимость темы ис-

следования обусловлена тем, что создаваемые участниками детского объединения аудио-

визуальные произведения способствуют не только развитию личности ребенка, приобще-

нию его к аудиовизуальной культуре, но и являются самостоятельными средствами про-

движения бренда учреждения дополнительного образования в социуме. Авторами пред-

ставлены материалы социологического исследования общественной роли социальных сетей 

в реализации задач по популяризации детского творчества на модели детского объедине-

ния «Олимпик ТВ». 

Ключевые слова: социальная группа, продвижение бренда, аудиовизуальные произведе-

ния, дополнительное образование, социальные сети.  
 

PROMOTION OF THE ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTION BRAND  

ON THE INTERNET USING AUDIOVISUAL CONTENT 

 

D.V. Trofimov, A.D. Donika,  O.D. Odinokova 

 

The article examines the social role of social networks in promoting the brand of an institution of 

additional education on the Internet using audiovisual works. The topic is relevant due to the high 

level of competition in the educational services market, which requires significant efforts from institu-

tions of additional education in promoting educational programs. At the same time, the possibilities 

of marketing promotion of educational services by institutions of additional education among target 

social groups, as a rule, are limited by the lack of sufficient budgets for advertising campaigns. The 

social significance of the research topic is revealed by the fact that the audiovisual works created by 

the participants of the children's association contribute not only to the development of the child's per-
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sonality, introducing him to audiovisual culture, but also are independent means of promoting the 

brand of the institution of additional education in society. The authors present the materials of a so-

ciological study of the social role of social networks in the implementation of the tasks of popularizing 

children's creativity on the model of the children's association «Olympic TV». 

Key words: social group, brand promotion, audiovisual works, additional education, social net-

works. 

 

Социально-экономические вызовы пан-

демии COVID-19 способствовали масштаб-

ной, стремительной цифровизации эконо-

мики и интеграции виртуальной среды в 

различные социальные сферы. Ориента-

ция социума на  «онлайн» ускорила и без 

того стремительное развитие Интернета, в 

том числе и социальных сетей. Представи-

тели совершенно разных социальных 

групп стали более активно пользоваться 

возможностями дистанционных техноло-

гий для обучения, ведения деловых пере-

говоров, общения, удовлетворения своих 

бытовых потребностей. Е.В. Еремина осо-

бенно подчеркивает, что социальные сети 

в этих условиях имеют огромное, зачастую 

безграничное значение, особенно для мо-

лодого поколения [3, с. 46]. В отличие от 

сайта, основными функциями которого яв-

ляется информационная и представитель-

ская, социальные сети выгодно отличаются 

тем, что способны привлекать представи-

телей целевых аудиторий и активно с ними 

взаимодействовать.  

Согласно мнению А.Д. Бреховой, соци-

альные сети в современной России могут 

являться «визитной карточкой» учрежде-

ния дополнительного образования, по-

этому при наполнении их контентом сле-

дует особое внимание уделить качеству 

размещаемых материалов. Автор статьи 

выделяет такие наиболее эффективные 

инструменты продвижения бренда в ин-

тернет-среде как соцсети (включая сооб-

щества и группы), информационные агре-

гаторы, открытые и закрытые каналы в так 

называемых новых медиа, к числу кото-

рых относятся мессенджеры, например 

Telegram [1, с. 200]. Размещаемая инфор-

мация должна оцениваться на предмет её 

социальной значимости, востребованно-

сти и актуальности. Наиболее востребо-

ванными информационными поводами 

можно считать разного рода достижения, 

победы в образовательных, спортивных, 

научных конкурсах, значимые события из 

жизни представителей преподавательско-

го состава и школьников, участие в ярких 

проектах и другие. Весомым поводом для 

публикаций является проявление личных 

качеств, таких как героизм, мужество, не-

равнодушие [6, с. 33]. 

Цель нашего исследования – изучение 

приоритетов получения аудиовизуального 

контента, представленного в виртуальной 

среде, в социальной группе потенциальных 

родителей – потребителей образователь-

ных услуг для обоснования социальных ме-

ханизмов продвижения брендов учрежде-

ний дополнительного образования. 

Проведен анализ современных социо-

логических исследований в рассматрива-

емом проблемном поле. Эмпирическая 

база представлена результатами автор-

ского социологического опроса, прове-

денного с использованием Google forms 

(N=520, средний возраст 32,2±2,37). Ав-

торская анкета прошла этическую и со-
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циологическую экспертизу, в отношении 

респондентов соблюдены нормы автоно-

мии и конфиденциальности. Математиче-

ская обработка проведена с использова-

нием пакета прикладных программ Excel 

for Windows Statistica 21,0. 

Обоснование социальных механизмов 

популяризации программ дополнитель-

ного образования с применением аудио-

визуальных технологий в сети Интернет 

проведено на модели Центра дополни-

тельного образования детей «Олимпия» 

города Волгограда. 

Проведенный при работе с литератур-

ными источниками запрос по ключевым 

словам «социальные сети» и «продвиже-

ние» демонстрирует возрастающий инте-

рес исследователей в междисциплинар-

ном поле (рис. 1). Первое место по часто-

те публикаций занимает, согласно кодам 

международной классификации OECD,  

область знаний «Экономика и бизнес», 

публикации которой представляют прак-

тически половину контента – 46,9%. На 

втором месте публикации в области «СМИ 

и массовые коммуникации» и «Науки об 

образовании»  – по 14,8%. 
 

 
Рисунок 1 – Структура распределения публикаций по запросу  

«социальные сети и продвижение» на портале  КиберЛенинка в 2023 году 

 

Публикации в области социологических 

и политических наук занимают не более 

6%. В то же время анализ публикаций за 

период 2017-2023 гг. демонстрирует глу-

бокий социальный контент рассматрива-

емой проблемы, обусловленный влияни-

ем виртуальной коммуникационной сре-

ды на процесс социализации детей и под-

ростков. Отмечается стремительный рост 

интернет-активности детей с тенденцией 

к снижению возраста начала использова-

ния Интернета. С одной стороны, это 

спровоцировало снижение семейных 

ценностей – замена реального общения 

виртуальной коммуникацией, доступ к 

смешанной и неконтролируемой инфор-
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мации в режиме нон стоп, негативное 

влияние виртуальной среды на несфор-

мировавшиеся нормы поведения и др. С 

другой стороны, цифровая компетент-

ность детей и их родителей способствует 

интеграции в социальные группы образо-

вательных учреждений (школьников, ро-

дителей, педагогов), определяет возмож-

ности образовательной мобильности.  

Исследователи, занимающиеся изуче-

нием социальных явлений в профессио-

нальной ориентации молодежи, в своих 

работах отмечают, что на протяжении по-

следних лет все более значимыми стано-

вятся вопросы, связанные с подготовкой 

школьников к новым условиям професси-

ональной деятельности [3, с. 46]. Особую 

актуальность этого явления обуславливает 

стремительная цифровая трансформация 

современной экономики Российской Фе-

дерации. Как известно, первым шагом на 

пути профессионального становления че-

ловека является вовлечение детей в про-

граммы дополнительного образования, 

реализуемые как в общеобразовательных 

организациях, так и организациях допол-

нительного образования (кружках, секци-

ях). Они  способствуют социальной адап-

тации подростков, их превентивной про-

фессиональной ориентации [4, с. 18].  

Важным социальным аспектом являет-

ся использование аудиовизуального кон-

тента виртуальной среды для продвиже-

ния образовательных услуг и коммуника-

ций профессионально ориентационной 

направленности [8, с. 28-32]. Высокий 

уровень конкуренции образовательных 

услуг, который носит не столько рыноч-

ный, сколько социально-культурный ха-

рактер, требует от учреждений дополни-

тельного образования значительных уси-

лий в продвижении образовательных 

программ. Прямое информационное воз-

действие на потребителей, как известно, 

оказывает реклама образовательных 

услуг, задача которой – донесение до по-

тенциальных учащихся и их родителей 

информации о многообразии направле-

ний и профилей подготовки детей [5,  

с. 101]. Очевидно, что возможности мар-

кетингового продвижения образователь-

ных услуг учреждениями дополнительно-

го образования, как правило, ограничены 

отсутствием достаточных бюджетных 

средств на проведение рекламных кам-

паний. 

Одним из наименее затратных инстру-

ментов, популяризирующих услуги обра-

зовательной организации, маркетингово-

го продвижения в условиях изменения 

стиля массовой коммуникации, является 

Social Media Marketing – продвижение в 

социальных сетях (SMM). Это отмечает и 

М.Н. Комиссарова, которая пишет, что в 

настоящее время, когда распространение 

информации носит как никогда массовый 

характер и отличается всё большей от-

крытостью, доступностью, большую роль 

играет непосредственное участие образо-

вательной организации в диалоге с клю-

чевыми участниками образовательной 

среды. Её привлекательность с позиции 

public relations, по мнению исследователя, 

обеспечивается целым рядом факторов, в 

число которых входит: актуальность для 

конкретной целевой группы; набор ин-

струментов и канал взаимодействия с по-

требителем образовательной услуги; сти-

лем и регулярностью подачи информа-

ции; активной связью с представителями 

реального сегмента социума и другими 

возможностями взаимодействии [3, с. 29].  
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По мнению Г.С. Дементьевой, презен-

тация организации дополнительного об-

разования в социальных сетях позволяет 

эффективно заинтересовывать потенци-

альных потребителей услуг дополнитель-

ного образования [2, с. 31]. Одной из 

форм эффективного привлечения внима-

ния изучаемой социальной группы явля-

ются презентационные материалы, со-

зданные с использованием аудиовизу-

альных произведений. Так, исследования, 

проведенные авторами статьи ранее, по-

казали, что видеоролики, распространяе-

мые в сети Интернет с использованием 

популярных социальных сетей, видеохо-

стингов, официальных сайтов образова-

тельных организаций  позволили при-

влечь дополнительное внимание к услу-

гам, предоставляемым образовательны-

ми организациями. Такой способ продви-

жения бренда доказал свою высокую эф-

фективность, а кроме того, послужил ин-

струментом важной социальной миссии – 

просвещению представителей разных 

групп населения [7, с. 31]. Они обеспечи-

вают не только зрительский интерес к со-

обществу, но и позволяют реализовать 

коммерческие стратегии посредством со-

здания потребностей социальных групп в 

том или ином товаре либо услуге, опре-

деляет их поведение.  

Согласно результатам авторского ис-

следования активные пользователи соци-

альных сетей в равной степени с интере-

сом воспринимают информацию научно-

го, образовательного, просветительского 

и развлекательного характера (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Распределение респондентов при ответе на вопрос:  

«Каким социальным  сетям вы отдаете предпочтение?» 

 

Рейтинг предпочтений возглавляют со-

циальные сети «Вконтакте», которые отме-

тили 64,1% (р<0,5). На втором месте по по-

пулярности, со значительным отрывом за-

прещенная решением суда на территории 

РФ социальная сеть Instagram – 37,7%; 

р<0,05. Одноклассники, Facebook (запре-

щен решением суда на территории РФ) и 
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Twitter (переименованный в процессе 

ребрендинга в X) используют 7,2%, 7,2% и 

4.9% участников опроса соответственно.  

Социологический опрос показал, что 

большинство респондентов (53,8%)  

наиболее привлекательной для себя счи-

тают информацию в виде текста (рис. 3).  

 

 
Рисунок  3 – Предпочтения респондентов  

по видам предоставления информации в виртуальной среде 

 

В то же время практически каждый 

четвертый пользователь социальных се-

тей отдает предпочтение видеоинформа-

ции (26,3%; р<0,5). Обращает внимание, 

что графические элементы, анимирован-

ные образы, звуковые сообщения считает 

привлекательной незначительная часть 

респондентов. 

Согласно полученным данным моло-

дежь репродуктивного возраста, являю-

щаяся родителями или планирующая ими 

стать в обозримом будущем, ежедневно 

просматривает видеоконтент, размещен-

ный в сети Интернет и тратит на это зна-

чительную часть своего времени (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Распределение респондентов при ответе на вопрос:  

«Сколько времени вы тратите на просмотр видео в день?» 

 

Так, на вопрос «Сколько времени вы 

тратите на просмотр видео в день?» при-

мерно каждый третий респондент выбрал 

ответ «более 1 часа» (30,5%) и/или отме-

тил, что просмотр видео занимает в день 

до 1 часа времени (27,4%). Смотрят роли-

ки в Интернете более 2 минут в день 

17,5% респондентов. Более 6 часов вре-

мени в сутки просмотру видеопродукции 

отводят 6,7% опрошенных, совсем не 

смотрят видео – 6,7% представителей 

изучаемой социальной группы. Все 

остальные участники опроса уделяют про-

смотру видеоинформации незначитель-

ную часть своего времени. 

Полученная структура приоритетов в 

получении информации и затраченного на 

это времени позволяет дать социологиче-

скую оценку механизму продвижения 

бренда Центра дополнительного образо-

вания детей «Олимпия» города Волгогра-

да. Детское объединение «Детское теле-

видение «Олимпик ТВ»», организованное 

на базе Центра, имеет десятилетний опыт 

работы. Основная задача – формирование 

у школьников аудиовизуальной культуры в 

рамках возможностей дополнительного 

образования посредством соответствую-

щих кружков и студий. Занятия обучаю-

щихся в детском объединении «Детское 

телевидение «Олимпик ТВ»» способствуют 

формированию у детей навыка самостоя-

тельного поиска, оценки и анализа ин-

формации, овладению навыками исполь-

зования в своей работе информационных 

технологий, наглядно-образного мышле-

ния, ускорению развития познавательной 

и творческой активности обучающихся и 

ряд других качеств. Кроме того, программа 

способствует профориентации школьни-

ков, дает первоначальные навыки для 

дальнейшего обучения в творческих вузах. 

до 30 сек. - 2,7 

до 1 мин. - 3,6 

до 2 мин. - 4,9 

более 2 мин. -  
17,5 

до часа - 27,4 

более часа -  
30,5 

более 6 час. - 6,7 

не смотрю - 6,7 

Распределение респондентов при  ответе на вопрос: 
«Сколько времени вы тратите на просмотр видео в 

день?» 
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Результатом творческой деятельности 

детей школьного возраста являются ви-

деоролики, снятые на различные темы 

участниками творческого объединения 

при непосредственном участии опытных 

педагогов – профессиональных операто-

ров, режиссеров и журналистов, предста-

вителей других творческих специально-

стей, связанных с телевидением. Данные 

материалы публиковались на платформах 

доступных видеохостингов и в сообществе 

социальной сети ВКонтакте, транслирова-

лись благодаря алгоритмам современных 

поисковых агрегаторов в поисковых си-

стемах при запросах, связанных с дея-

тельностью учреждения дополнительного 

образования «Центр «Олимпия». Это поз-

волило увеличить контингент учреждения 

как детского объединения «Олимпик ТВ», 

так и других кружков, секций, функциони-

рующих в Центре. В результате опосредо-

ванной рекламной кампании, проведен-

ной в сообществе, к формированию навы-

ков и умений тележурналистики в 2022-

2023 учебном году было привлечено 348 

человек детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, что превы-

сило показатели предыдущего учебного 

года в 4,4 раза (в 2021-2022 учебном году 

– 78). Кроме того, к 2022-2023 учебному 

году сформировались новые творческие 

коллективы детского объединения 

«Олимпик ТВ» на базах образовательных 

учреждений МОУ СШ №101и МОУ СШ 

№33. Творческие коллективы самостоя-

тельно продвигают бренд учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Олимпия»» в сети Интернет, публикуя 

видеоролики своих школ в сообществах 

социальной сети Вконтакте и официаль-

ной группе Центра «Олимпия» в социаль-

ной сети Вконтакте. Контент-анализ работ 

школьников показал наличие развлека-

тельных жанров, интервью на различные 

социальные темы, репортажей о событи-

ях, происходящих в образовательных 

учреждениях. Обучающиеся в детском 

объединении «Олимпик ТВ» успешно 

принимают участие в творческих конкур-

сах, фестивалях и смотрах районного, го-

родского, областного, всероссийского и 

международного уровней, что подтвер-

ждается многочисленными дипломами 

лауреатов и победителей творческих со-

стязаний (за 2020-2021 учебный год – 109 

участий, из них 81 – победители). За высо-

кие достижения в 2020 году коллектив 

детского объединения «Олимпик ТВ» стал 

стипендиатом Волгоградской городской 

Думы. Произведенные детской студией 

телевидения программы и сюжеты на по-

стоянной основе транслируются в эфире 

Муниципального телевидения Волгограда 

(Первый Волгоградский канал), телекана-

лах телерадиокомпании «Волгоград-ТРВ» 

(филиал Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной кам-

пании в Волгограде), что также позволяет 

привлекать новых участников к творче-

ской деятельности Центра дополнитель-

ного образования.  

Итак, на материале социологического 

исследования показано, что на сегодняш-

ний день социальные сети (преимуще-

ственно социальная сеть ВКонтакте) яв-

ляются базовыми платформами для веде-

ния деятельности по популяризации 

бренда, а размещенные в них аудиовизу-

альные произведения привлекают повы-

шенное внимание целевых групп к дея-

тельности учреждения дополнительного 

образования. Создаваемые участниками 
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детского объединения аудиовизуальные 

произведения не только способствуют 

развитию личности ребенка, приобщению 

его к аудиовизуальной культуре, но и яв-

ляются самостоятельными средствами 

продвижения бренда учреждения допол-

нительного образования. Полученные в 

исследовании данные позволят повысить 

эффективность деятельности учреждений 

дополнительного образования в части по-

пуляризации их деятельности.  
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