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СЕКЦИЯ 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

УДК 323.1 

Акулов Александр Павлович,  

студент 3 курса Института общественных наук, Уральский государствен-

ный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 26; akulovalexander55@gmail.com. 

Научный руководитель – канд. ист. наук. доц. И. В. Грибан 

КОСОВСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ В ДИСКУРСЕ  

ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ XXI ВЕКА:  

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: косовский прецедент; государственная независимость; 
признание независимости; этнотерриториальные конфликты; политические кон-
фликты 
АННОТАЦИЯ. Автор поднимает вопрос о роли косовского прецедента в этно-
территориальных конфликтах XXI века на примере Абхазии и Южной Осетии. 
Рассматриваются предпосылки появления косовского прецедента. Прослеживает-
ся особенность позиции России по вопросу признания тех или иных государств 

до и после объявления независимости Косово. 

Akulov Alexander Pavlovich, 

3rd year Student of the Institute of Social Sciences, Ural State Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia 

Scientific adviser – Candidate of History, Associate Professor I. V. Griban 

KOSOVO PRECEDENT IN THE DISCOURSE  

OF ETHNOTERRITORIAL CONFLICTS OF THE 21ST CENTURY: 

CONTENT ANALYSIS 

KEYWORDS: the Kosovo precedent; state independence; recognition of independence; 
ethnoterritorial conflicts; political conflicts 
ABSTRACT. The author raises the issue of the role of the Kosovo precedent in the 
ethnoterritorial conflicts of the 21st century on the example of Abkhazia and South Os-

setia. The prerequisites for the emergence of the Kosovo precedent are considered. The 
peculiarity of Russia's position on the issue of recognition of certain states before the 
declaration of independence of Kosovo and after is traced. 

Современное состояние международных отношений характеризует-

ся широким многообразием конфликтов, которые сложны по своей 

структуру, вместе с тем они имеют характерные особенности, которые 

заметно осложняют их разрешение. Если в эпоху Холодной войны и до 

неё конфликты в большинстве были межгосударственными, то уже в 
1990-е годы на их смену пришли иные конфликты, имеющие, как опреде-

ляет доктор политических наук М. М. Лебедева, следующие особенности:  

© Акулов А. П., 2023 
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1) внутригосударственные; 

2) множество участников и множество акторов, вовлеченных в кон-
фликт; 

3) этнический и религиозный факторы становятся ключевыми; 

4) современные конфликты асимметричны; 

5) плохо управляемые [5, с. 141–145]. 

Такие конфликты вскоре получили название этнотерриториальных, 

поскольку чаще всего происходит конфронтация между этносами, а 

предметом противоречий является какая-либо территория. В привычном 

понимании эти конфликты определяют как вооруженные споры, ведущи-

еся от имени этнических групп относительно их прав проживания на той 

или иной территории, владения или управления ею [8, с. 49]. 

Одним из ярких примеров этнотерриториального конфликта являет-
ся кризис в Косово, заключающийся в противоречиях сербов и албанцев 

вокруг автономного края Республики Сербия – Косово и Метохия. Он 

сложен по своей структуре, так как совместил в себе все описанные выше 

виды конфликтов, поскольку в крае проживало больше албанского, чем 

сербского населения, но формально автономный край являлся и является 

сейчас сербской территорией, в связи с этим центральная власть в лице 

Слободана Милошевича – руководителя Социалистической Федератив-

ной Республики Югославия, боролась с албанским населением, которые 

массово этнически вычищали сербов из своих домов и пытались добиться 

независимости. При этом в самом крае ключевое противоборство проис-

ходило между этническими сербами, в большинстве своем исповедую-

щие православие и этническими албанцами, религией которых был ис-
лам, религиозные сооружения, памятники культуры с обеих сторон под-

вергались разрушениям. Важно отметить и то, что вооруженные силы 

Югославии боролись, в том числе с террористической организацией – 

Армией освобождения Косово, ответственной за теракты в Косово и Ме-

тохии. Не обошлось и без участия других государств. Так, сначала 

НАТО, руководствуясь якобы защитой албанского населения, начали 

бомбардировку Югославии, что впоследствии привело к объявлению ко-

совскими албанцами независимости края от Сербии при поддержке за-

падных стран. Впоследствии в Косово по сей день действуют междуна-

родные силы под эгидой НАТО – KFOR, якобы отвечающие за поддер-

жание мира и безопасности в крае. 
Провозглашение независимости Косово в 2008 году в односторон-

нем порядке и признание этого рядом государств не разрешило сербско-

албанские противоречия вокруг территории Косово и Метохии. Напро-

тив, после 2008 года в международных отношениях возникло множество 

конфликтов, в которых был особенно заметен косовский «след»: лидеры 

государств, вовлеченных в эти конфликты, ссылались на прецедент Ко-
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сова, как на основание для использования права народа на его самоопре-

деление в виде выхода из состава государства. Так, к примеру, указанным 
правом воспользовались Абхазия, Южная Осетия, Крым, Луганская и 

Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области [4]. 

В то же самое время непрекращающиеся переговоры сербского прези-

дента Александра Вучича с «премьер-министром» Косово Альбином 

Курти и представителями Европейского Союза о статусе Косово и созда-

нии Сообщества сербских муниципалитетов на севере края определяют 

актуальность работы, демонстрируя, что косовский вопрос еще далек от 

разрешения, а его след и сегодня заметен в информационном поле вокруг 

признания независимости и последующего присоединения республик 

Донбасса и двух областей: Херсон и Запорожье [7]. Цель данной рабо-

ты – определить значение косовского прецедента в этнотерриториальных 
конфликтах XXI века. Теоретической базой исследования стали заявле-

ния официальных лиц, представляющих государства на международной 

арене, доклады Института Европы РАН, статьи журнала «Международ-

ная жизнь», международные нормативно-правовые акты, декларации, 

конвенции, включающие в себя положения о принципах международного 

права, Устав ООН и т. д. 

Автором была рассмотрена история развития кризиса на территории 

сербского автономного края Косово и Метохии, которую можно разде-

лить на несколько этапов:  

1) первый этап с VIII века до конца XIX века — период, когда серб-

ское население в крае составляло большинство; 

2) второй этап с XIX века до начала XXI века, а именно до 2008 го-
да – объявление независимости Косово – в этот период происходит ис-

кусственная албанизация края.  

Также были рассмотрены предпосылки возникновения косовского 

прецедента и проведен контент-анализ статей из российских и зарубеж-

ных источников, таких как «Известия», «Коммерсантъ», «Ведомости», 

«Российская газета», «Интерфакс» «The New York Times», «BBC», «The 

Guardian» и т. д., в общей сложности было проанализировано 44 публи-

кации. Все это позволило сделать следующие выводы: 

Во-первых, Косово и Метохия – территория, исторически населен-

ная сербами, которые подверглись массовому изгнанию из края. Однако 

помимо факта гонений, существует также множество оснований, которые 
объясняют предпосылки зародившегося конфликта. Примером может 

служить план Иосипа Броза Тито по вовлечению Албании в Югославию с 

помощью объединения Албании и Косово. Это привело к дарованию по-

следнему широкой автономии, на которую впоследствии опирались сепа-

ратисты [3, с. 9]. 
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Во-вторых, российские и зарубежные СМИ в основном имеют раз-

личия в трактовке мировых событий, при этом есть и общее положение о 
том, что Россия не была готова признать Абхазию и Южную Осетию в 

качестве независимого государства в рамках протекающих политических 

дискуссий в течение нескольких лет до объявления независимости Косо-

во в феврале 2008 года Суть дискуссий заключалась в том, что в вопросе 

определения статуса Косово и решения кризиса между албанцами и сер-

бами в этом крае Россия отстаивала идею о выработке универсального 

решения для ситуаций о внешнем самоопределении народов и на законо-

дательном уровне закрепить это решение для всех остальных подобных 

случаев [6]. Москва ссылалась на то, что международное право не может 

быть избирательным, и в этой связи идея универсального решения косов-

ской проблемы носила следующий смысл: если мировое сообщество при-
знает независимость Косово, то такую же независимость должны полу-

чить и другие территории. Но, в свою очередь, западные страны во главе 

с США предпочли отстаивать уникальность косовского случая, который, 

по их мнению, не может быть прецедентом для возникновения независи-

мых государств. Кажется примечательным тот факт, что именно в этом 

контексте Владимир Путин в 2006 году заявил, что абхазы и осетины в 

случае признания независимости Косово тоже будут иметь право на неза-

висимость, но при этом обратил внимание, что признание его независи-

мости западными державами не означает немедленное признание незави-

симости Абхазии и Южной Осетии со стороны России [2]. Этот аспект 

наводит на мысль, что Москва в вопросе о статусе Абхазии и Южной 

Осетии полагалась на исход в определении статуса Косово, провозглаше-
ние независимости которого 17 февраля 2008 года стало отправной точ-

кой для последующего признания независимости Абхазии и Южной Осе-

тии со стороны России, опираясь на созданный Западом прецедент, чему 

предшествовала Пятидневная война, в которой погибло по разным оцен-

кам около двух тысяч человек [1]. 

В-третьих, косовский прецедент сыграл определяющую роль в эска-

лации конфликта между Грузией и Абхазией и Южной Осетией и после-

дующем признании их независимости Россией, что, по сути, стало пер-

вым подтверждающим примером прецедентности Косово. 
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Рубеж XIX–XX вв. в историографии принято называть Эпохой вал-

лийского национального возрождения – период, ознаменованный расцве-

том литературы и развитием образования в Уэльсе [3, c. 583]. Рекон-

струкция историко-культурного прошлого и сохранение национальной 

идентичности валлийцев вопреки последствиям английского колониаль-

ного дискурса и развивающейся индустриализации стала важнейшей за-

дачей рассматриваемой Эпохи [3, c. 583]. Именно в этот период антиква-
рии и интеллектуалы занимаются «изобретением» новых традиций, 

национальных символов и созданием пантеона национальных героев, в 

© Базаева А. А., 2023 
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состав которого были включены выдающиеся в истории этого края жен-

щины [3, c. 583]. Валлийская история хранит многие женские образы, каж-
дый из которых по-своему неповторим, а реконструкция женского истори-

ческого опыта все больше набирает популярность. В данной статье мы 

предпримем попытку выявить и охарактеризовать образ принцессы Гвенл-

лиан в интеллектуальной культуре Уэльса середины XVIII – начала XX вв. 

Для более детального рассмотрения и анализа образа принцессы 

Гвенллиан в трудах интеллектуалов, стоит начать с краткой биографиче-

ской справки. Гвенллиан (1097-1136 гг.) была дочерью Граффида ап Ки-

нана, короля северо-западной части Уэльса, и его супруги Ангхарада 

ферх Овей. Гвенллиан была красивой и образованной, чем и привлекла 

внимание Грифида ап Риса, принца Дехейбарта, при встрече в Гвинеде. 

В итоге они вступили в брак. Однако XII век был весьма неспокойным 
периодом, т. к. Дехейбарт вел борьбу за свою независимость против ан-

глийских и нормандских войск. Принцесса наравне с мужем приняла ак-

тивное участие в военных действиях, возглавив в 1136 году валлийское 

войско. Во время неравной схватки с армией Мориса де Лондреса Гвенл-

лиан была схвачена и обезглавлена прямо на поле боя [1, c. 25]. 

Значительный вклад в изучение истории и культуры валлийцев Эпо-

хи возрождения внес антиквар, поэт, коллекционер и мистификатор Эд-

вард Уильямс, более известный под псевдонимом Ио́ло Морга́нуг  

(1747–1826 гг.) [2]. Творчество Йоло Моргануга представляет большой 

интерес для исторической науки, поскольку на основе деятельности вал-

лийского интеллектуала конца XVIII – начала XIX вв. можно проследить 

как ранее завоеванные народы, обращаясь к своему прошлому, форми-
руют национальную самобытность. Кроме того, интеллектуалу удалось 

возродить энтузиазм антикваров по отношению к кельтским источникам 

и тем элементам бардического наследия, которые действительно сохра-

нились в валлийской поэзии. По одной из версий именно Ио́ло Морга́нуг 

является автором колыбельной «Caniad Hun Gwenllian», вошедшей в 

сборник «Мивирианской археологии Уэльса». «Спи, Гвенллиан, радость 

моего сердца», – так обращается автор к принцессе, – «…Спи сквозь 

дрожащее копье и клеймо…» [4, с. 450]. Эти лирические строки обраще-

ны к юной Гвенллиан, которая беззаботно спит в своей колыбели, даже 

не представляя, какие подвиги ее ждут впереди: «Пока ты, его прелест-

ный младенец, улыбаешься во сне, вся гвардия содрогается от норманд-
ского удара!» [4, с. 450]. Раньше колыбельная исполнялась при дворе 

короля Граффида ап Кинана как лирическая песня, а после знаменитого 

«The Great Revolt» произведение стало еще одним элементом памяти о 

подвиге Гвенллиан. 

По мнению Т. Дж. Лливелина Причарда, автора труда «Героини ис-

тории Уэльса», обезглавливание дамы, «ставит под вопрос хваленое ры-



15 

царство и благородную кровь этого человека» [5, p. 371]. Образ Гвенлли-

ан в его интерпретации преисполнен невероятной силой и мужеством, 
которое побудило валлийцев к дальнейшему сплочению для защиты сво-

ей земли. 

В «Истории принцев южного Уэльса» 1876 г., автором которой яв-

ляется Джордж Томас Орландо Бриджман, Гвенллиан – это «женщина 

высокого духа», которая смогла собрать ополчение из своих друзей и 

вместе с сыновьями вошла в земли Кидвели, которыми владели предки 

Мориса де Лондреса, чтобы дать отпор армии нормандцев [6, с. 36]. 

То есть в глазах Бриджмана принцесса Гвенллиан, не просто один из 

участников битвы, а сильный и признанный лидер восстания.  

Приходской священник Дэвид Давен Джонс в 1908 году написал ра-

боту под названием «История Кидвелли», в которой он почитает героиче-
ский подвиг девы-воительницы: «В полутора милях к северу от замка Ки-

двелли войско под командованием принцессы Гвенллиан во время ожесто-

ченной битвы с войском нормандцев во главе с Морисом де Лондресом 

потерпело поражение, а сама принцесса и ее сын были убиты. С тех пор 

восточный берег реки Гвендрает Фах-Ривер, где и случились указанные 

события, в память о принцессе называют Maes Gwenllian» [7, с. 21]. Дэвид 

Давен Джонс показывает читателям жертвенность и великодушие женщи-

ны, которая не отчаялась и не растерялась в сложную минуту.  

Таким образом, в период Валлийского национального возрождения 

был воссоздан героический образ принцессы Гвенллиан. Своим приме-

ром она как никто другой смогла доказать, что внутренняя сила, боевой 

дух, лидерские качества и мужество присущи не только мужчинам. Ее 
подвиг закрепился в историко-культурной традиции, став символом вал-

лийского национального освобождения.  
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Распад Югославии в 1990-х годах стал одним из наиболее значимых 
событий в новейшей истории Европы. Этот процесс вызвал серьезные 

политические, экономические и социальные последствия, которые оказа-

ли огромное влияние на Балканский регион и мировую политику. В дан-

ной статье будет рассмотрен вопрос о том, как распад Югославии стал 

фактором нестабильности на Балканах, а также будет оценено влияние 

этого процесса на современное состояние дел. 

Одним из ключевых факторов, вызвавших распад Югославии, стал 

рост национализма в разных регионах страны, в результате которого раз-

личные этнические группы начали требовать большей автономии и неза-

висимости.  

«Согласно опросам социологов, общественное мнение Сербии в 

1994 г. считало, что главными причинами начала войны в бывшей Юго-
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славии были, прежде всего, интересы (экономические, политические и 

др.) других стран и их непосредственное вмешательство в отношения 
между бывшими югославскими республиками (22,25%), а также (21,4%) 

борьба за власть политических лидеров бывшей Югославии» [1, с. 41]. 

Это создало огромные гуманитарные проблемы, которые продол-

жают существовать и в настоящее время. Кроме того, распад Югославии 

привел к экономическим трудностям и ухудшению жизненных условий 

для многих людей на территории новообразованных стран. Несмотря на 

то, что некоторые страны, такие как Словения и Хорватия, достигли не-

которого экономического и политического прогресса, другие страны, 

такие как Сербия или Босния и Герцеговина, все еще сталкиваются с се-

рьезными проблемами.  

На протяжении сорока пяти лет у власти югославские коммунисты 
оправдывали югославское государство как средство достижения конца 

социализма. Доминирующий дискурс относительно кратко коснулся то-

го, что можно было бы назвать структурным оправданием существования 

Югославии, а именно невозможности создания национальных государств 

из многонациональной Югославии без какой-либо формы «этнической 

чистки». Но когда этот вопрос вынесли в публичные дебаты, настаивая 

на несоответствии между национальными и политическими единицами 

Югославии, как правило, формировали аргумент в пользу сербских це-

лей, игнорируя или преуменьшая тот факт, что другие народы – особенно 

хорваты, мусульмане и албанцы – также были разделены [3, с. 418–419]. 

Современные очаги напряженности на территории бывшей Югосла-

вии в основном связаны с этническими и национальными вопросами, а 
также с геополитическими интересами различных стран. 

Косово. Одним из наиболее актуальных и спорных вопросов на тер-

ритории бывшей Югославии является статус Косово. В 2008 году Косово 

объявило о своей независимости от Сербии, что привело к напряженно-

сти в отношениях между двумя странами. В Косово до сих пор есть 

напряженность между албанским и сербским населением, и многие стра-

ны, включая Россию и Сербию, не признают Косово как независимое 

государство.  

Босния и Герцеговина. В этой стране до сих пор существуют этни-

ческие и религиозные конфликты, которые могут вновь привести к наси-

лию. Власти страны до сих пор продолжают бороться с этими проблема-
ми. Кроме того, существует вероятность того, что Сербия может попы-

таться вмешаться в дела Боснии и Герцеговины в качестве защитника 

прав этнических сербов в этой стране.  

«В результате войны в Боснии более половины из 4,3 миллиона 

граждан Боснии были перемещены, до четверти миллиона человек по-

гибли, инфраструктура стоимостью от 15 до 20 миллиардов долларов 
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превратилась в руины, промышленное производство сократилось до ме-

нее чем 10 процентов от довоенного уровня, и около 80 процентов сель-
скохозяйственной техники было уничтожено» [5, с. 186–187]. 

Сербия и Хорватия. Несмотря на то, что отношения между этими 

двумя странами улучшились в последние годы, все еще сохраняются не-

которые проблемы. Одна из них заключается в вопросе статуса сербского 

населения в Хорватии.  

На территории бывшей Югославии, а именно в Косово, расположе-

ны военные базы НАТО. Это вызывает недовольство со стороны некото-

рых групп населения, которые считают, что наличие иностранных воен-

ных сил угрожает их национальной безопасности и суверенитету страны. 

Это может стать источником напряженности в будущем.  

Многие страны бывшей Югославии продолжают бороться с эконо-
мическими проблемами, такими как высокая безработица и низкий уро-

вень жизни. Это создает социальное напряжение и может привести к не-

стабильности в будущем.  

«Кризис в экономике также является одной из причин постановки 

вопроса об обретении суверенитета. Не случайно, что наибольшее стрем-

ление к отделению проявили именно самые развитые республики, такие 

как в СССР, так и в Югославии. С другой стороны, экономически отста-

лые регионы, заинтересованные ранее в существовании в рамках единого 

государства, с укреплением своего экономического положения стали 

меньше нуждаться в опеке центра, в то же время были склонны обвинять 

во всех невзгодах именно центр» [2, с. 341]. 

Кроме того, распад Югославии привел к нарастанию влияния других 
государств на Балканах. Например, Россия поддерживает Сербию и не 

признает независимость Косово, в то время как США и многие европей-

ские страны признали Косово как независимое государство.  

«Неспособность международного сообщества остановить кровопро-

литие на Балканах должно рассматриваться как одно из самых ужасных 

обвинений в адрес структур и механизмов мирового порядка со времен 

Мюнхенского соглашения 1938 года. Европейское сообщество первона-

чально направило военных наблюдателей для выяснения того, кто был 

агрессором, и назначило высокопоставленных дипломатов, таких как 

лорд Кэррингтон, а затем лорд Оуэн, чтобы попытаться разрешить кри-

зис» [4, с. 40]. 
Длительные этнорелигиозные конфликты между представителями 

разных народов и конфессий являлись основными предпосылками распа-

да Югославии. Противостояние католиков, православных и мусульман 

разрушало страну изнутри. Взаимное недоверие различных народов друг 

к другу, отрицание сербами культурной идентичности македонцев и бос-

нийцев, взаимные этнические чистки во время Второй Мировой Войны и 
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во время распада Югославии мешали строительству добрососедских от-

ношений между этносами в государстве.  
Политический кризис поздней Югославии, неудача экономической 

системы «самоуправленческого социализма» и различия в уровне жизни 

граждан разных республик Югославии также привели к распаду государ-

ства.  

«Таким образом, подводя итоги первых многопартийных выборов в 

стране с точки зрения преемственности коммунистической идеологии, 

отметим, что в Черногории и Сербии победу на выборах одержали ре-

формированные коммунисты, в Словении, Хорватии и Македонии быв-

шие коммунисты получили от 1/6 до 1/4 голосов избирателей, а в Боснии 

и Герцеговине они потерпели полный провал (8%)» [1, с. 94]. 

После распада Югославии территория новообразованных государств 
была опустошена войной в той или иной мере. Разрушены и сожжены 

многие деревни и города, уничтожена инфраструктура и промышлен-

ность. Миллионы беженцев покинули свои дома, спасаясь от ужасов вой-

ны. В целом, бывшая Югославия продолжает оставаться нестабильным 

регионом, где сохраняется напряженность.  

В заключение стоит отметить то, что распад Югославии стал факто-

ром нестабильности на Балканах и оставил серьезные политические, эко-

номические и социальные последствия. Несмотря на некоторый прогресс, 

Балканский регион все еще сталкивается с этническими конфликтами и 

другими проблемами. Для достижения стабильности и процветания в 

этом регионе необходимо устранение этих проблем и продвижение мира, 

справедливости и равенства для всех этнических групп. 
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Косовский вопрос является одним из самых затяжных конфликтов 

на территории Европы. Говоря о причинах косовского конфликта, стоит 

отметить, что истоки его уходят вглубь истории. Отказ Сербии от при-

знания независимости Косово продиктован, с одной стороны, стремлени-

ем сохранения целостности государства, а с другой – важностью данного 

региона для национального самосознания сербов [10]. Косовары, напро-

тив, считают, что выход Косово из состава Сербии необходим, поскольку 

подавляющее число населения данного региона составляют албанцы. 

Сепаратистские настроения косовских албанцев обусловлены популярно-

стью идеи «Великой Албании» (она же «Этническая Албания»), согласно 

которой все территории, где проживают албанцы, должны объединиться 
в единое государство [4, с. 31]. Косовский вопрос являлся важным аспек-

том внутриполитического развития в коммунистической Югославии. 
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Сразу после завершения Второй мировой войны в условиях, когда в 

Югославии и Албании у власти оказались коммунистические правитель-
ства, были сделаны шаги к урегулированию ситуации в регионе на осно-

ве включения и Косово, и Албании в состав широкой федерации. Так в 

феврале 1945 года отдел международной информации ЦК ВКП(б) полу-

чил доклад от секретаря ЦК КПЮ Эдварда Карделя, в котором сообща-

лось, что объединению Югославии и Албании мешает лишь внешнеполи-

тическая ситуация, вследствие чего между двумя странами был подписан 

пакт о взаимопомощи [1, с. 103]. Так после войны бывшим сербским и 

черногорским колонистам из Косово было запрещено возвращаться об-

ратно, чтобы не обострять отношения между сербским и албанским насе-

лением края. Эти шаги руководства КПЮ (с 1952 года СКЮ) были про-

диктованы намерениями создать Балканскую Федерацию, в состав кото-
рой должна была войти и Албания [5]. Присоединение Албании, с одной 

стороны, должно было усилить позиции Югославии в регионе, с другой 

стороны, должно было решить Косовский вопрос путём создания «Вели-

кой Албании» в рамках федерации. В результате данной политики Косо-

во получило статус автономного края внутри Югославии. В этот период 

КПЮ стремилась привлечь как можно больше албанцев к общественно-

политической жизни края, в частности, облегчая условия вступления ал-

банцев в партию. Итогами данной политики стали следующие результа-

ты: более половины членов окружных и районных народных комитетов, а 

также руководителей Народного фронта составляли албанцы. В 1946 го-

ду число косовских албанцев составляло 32% от всех членов КПЮ Косо-

во и Метохии, однако число партийных албанцев от общей численности 
албанского населения Косово составляла только 0,35% [2]. 

В условиях советско-югославского конфликта конца 1940-х гг., где 

на стороне СССР выступила Албания, ее лидер Энвер Ходжа утверждал, 

что предоставление Косово автономии, открытие там и в Метохии албан-

ских школ представляет собой демагогию, поскольку права албанцев, 

которые проживают на территории Автономного Края Косово и Мето-

хия, не соблюдаются. Также он отметил, что стремление албанцев жить в 

едином государстве остались неосуществлёнными [9]. На территории 

Косово в 50-е годы начали действовать вооружённые группы албанских 

сепаратистов, которые курировалась албанской спецслужбой Сигурими 

[1, c. 133–136]. Деятельность подпольных групп албанских сепаратистов 
привела к тому, что до 1966 года ситуация в крае была под надзором гла-

вы МВД Александра Ранковича [11]. 

В марте 1967 года Тито совершил поездку по Косово. Он заявил, что 

Косово должно стать территорией, где идея о братстве и единстве наро-

дов осуществится в полной мере, и так как противоречия развития Косо-

ва и Метохии восходят из прошлого, разрешить их возможно только в 
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течение длительного периода [7, с. 351]. Однако в самой партии суще-

ствовали и другие мнения по косовскому вопросу. В мае 1968 г. член 
ЦК СК Сербии и писатель Чосич на XIV пленуме ЦК СК Сербии призы-

вал принять меры по защите сербов и черногорцев Косово от шовинисти-

чески и националистически настроенных албанцев. Выступление Чосича 

официально было оценено как националистическое и не соответствую-

щие национальной политике СКЮ [1, с. 146–150]. 27 ноября 1968 года в 

столице края Приштине начались демонстрации националистически 

настроенной молодёжи, связанные с либерализацией политической сфе-

ры [2]. Их участники вышли на улицы с флагами Албании и под лозунга-

ми «Хотим республику!». Кроме лозунгов «Косово – республика!» звуча-

ли также призывы о выходе края из состава СФРЮ и присоединении к 

Албании [7, с. 351]. 
Но, несмотря на проявления национализма, СКЮ не только не со-

кращал автономию Косово, а наоборот, проводила политику по её рас-

ширению. Принятие в 1974 новой Конституции СФРЮ фактически дало 

Косово статус республики [6], что встретило негативную реакцию со сто-

роны части сербской интеллигенции, которая выступала за большую цен-

трализацию федерации [2].  

В период правления Тито политики албанской национальности за-

нимали посты заместителя председателя Скупщины СФРЮ, председате-

ля ЦК Президиума СКЮ, председателя Союзного веча скупщины СФРЮ, 

председателя Веча республик и краёв Скупщины СФРЮ, послов от 

СФРЮ в других странах, заместителей министра иностранных дел и ми-

нистра обороны [11]. В 1979 году, Йосип Тито отмечал, что, несмотря на 
деятельность националистически настроенных албанцев, народы Косово 

должны помнить о принципе «Братства и Единства», и о том, что народы 

Югославии готовы помочь Косово в преодолении её экономических про-

блем [1, с. 163–167], для этого планировалось содействие Косово в разви-

тии культуры и образования, в частности, в подготовке специалистов в 

сфере управления и правосудия. Также дотации региону выделялись из 

средств Фонда Федерации по кредитованию ускоренного развития слабо-

развитых республик и краёв (основан в 1965 г.). Для осуществления кон-

троля над исполнением программы предполагалось создания специально-

го органа. В 80-е годы дотации, выделенные из бюджетов Сербии и Юго-

славии, покрывали больше половины нужд региона, однако в связи с по-
ложительной динамикой роста населения в регионе, принимаемые меры 

не достигли нужного результата [3, c. 37–38]. Следствием этого стало то, 

что на начало 80-х годов Косово стало самым наиболее отсталым в эко-

номическом плане регионом в Югославии [11]. 

Нерешённость экономических проблем привело к росту национали-

стических настроений в крае. Кроме того, усугубила ситуацию в регионе 
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смерть Йосипа Броза Тито в 1980 году, имевшего поддержку среди наро-

дов Югославии. Март 1981 г. был ознаменован протестом студентов, ко-
торый перерос в восстание. Демонстранты выдвинули следующие поли-

тические требования: Косово провозглашается отдельной республикой, 

не входящей в состав Сербии, албанцы не признают себя частью такого 

политического проекта как югославы, а регион Косово должен принад-

лежать косоварам [3, c. 31–32]. 

С назначением в мае 1986 году на пост Председателя Президиума 

ЦК Союза Коммунистов Сербии, а потом в 1989 на пост Председателя 

Социалистической Республики Сербия Слободана Милошевича, полити-

ка в отношении Косово вновь изменилась. Фраза «Никто не смеет вас 

бить!», произнесённая Милошевичем в 1987 году в ответ на выкрик 

местного жителя Митара Баевича о том, что сербское население Косово 
подвергается насилию со стороны албанцев, продемонстрировала отно-

шение политика к решению национального вопроса в Косово.  

28 июня 1989 года Слободан Милошевич, тогда президент Сербии, 

произнёс на Косовом поле речь, посвященную празднованию 600-летия 

битвы на Косовом поле в 1389 году [8]. На фоне нарастания националь-

ной напряжённости, речь Милошевича стала сигналом для албанского 

населения Косово, что ситуация может перерасти к дискриминации и 

этническим чисткам со стороны сербов. Так в своей книге «Все наши 

национализмы» 12-й Председатель Президиума ЦК СКЮ Стипе Шувар 

описывает политику Милошевича в отношении Косово как рецидив «ве-

ликосербской политики»[12, c. 219–220], которая, в свою очередь, была 

одним из проявлений центробежных сил, которые к концу 80-х годов 
набрали популярность в Югославии. 

Таким образом, можно проследить три этапа в политике СКЮ в от-

ношении Косово. Первый этап (1945–1948) – это попытка включить Ал-

банию в состав Югославии. Косово играло роль разменной карты, кото-

рая должна отойти Албании, и тем самым должна была осуществиться 

мечта албанцев о едином государстве в рамках Балканской Федерации. 

Второй этап (1948–1989) включает в себя попытку преодолеть албанский 

национализм и интегрировать Косово в Югославию на правах равно-

правного субъекта. Третий этап (1989–1990) представляет собой попытку 

национальных элит Сербии вернуть контроль над Косово и тем самым, с 

одной стороны, сохранить регион, занимающий важное место в сербском 
национальном самосознании и истории, под своим контролем. С другой – 

она представляет собой проявление тех центробежных сил, нараставших 

в СФРЮ, чему способствовала система социалистического самоуправле-

ния, которую начали строить в 50-е годы. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the question of the Roman conquest 
of Britain, which still arouses interest and is the object of research by modern Russian 
historians. The author analyzes the works of Russian modern historians who consider 
several approaches to the study of the period of the Roman conquest of Britain. Modern 
research shows that the Roman conquest of Britain was a rather complex process, which is 

explained by many factors and had a huge impact on the history of Europe as a whole. 

Римское завоевание Британии является одним из ключевых событий 
в истории Европы. В современной отечественной историографии этот 

период привлекает множество исследователей, которые стараются рас-

смотреть его с разных сторон и дать объективную оценку происходив-

шим событиям. 

Начало изучения истории римской Британии отечественными исто-

риками относится еще к 1870 году. После событий 1917 года изучение 

данного вопроса в нашей стране на некоторое время прекращается и ин-

терес к нему снова возвращается только в конце 50-х гг. XX века. 

© Иванченко М-Л. А., 2023 
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Современные исследования показывают, что римское завоевание Бри-

тании было достаточно сложным процессом, который объясняется многи-
ми факторами. Одни исследователи уделяют больше внимания военным 

аспектам и рассматривают этот период как военную кампанию Рима.  

В статье «Экспедиция Цезаря в Британию» Н. С. Широкова описы-

вает начало контактов между Римом и Британией [7]. Автор приходит к 

выводу, что первая экспедиция Цезаря не принесла желаемых результа-

тов, поэтому спустя время была отправлена вторая. Их основной целью 

было не завоевание острова, а лишь необходимость разведать обстановку 

для его дальнейшего покорения последующими поколениями римлян. 

Так реализовывался важнейший компонент социально-экономического, 

политического и философского характера существования римского госу-

дарства, суть которого состояла в продолжающейся внешней агрессии по 
всем направлениям античной ойкумены.  

Другие же уделяют больше внимания социальным и экономическим 

аспектам и считают, что завоевание Британии было связано с экономиче-

скими интересами Рима. Однако на этот процесс оказали влияние также 

социальные и политические факторы. В статье А. И. Алексеевой «Нарра-

тивная традиция в истории стратегической политики Рима в Британии в 

I в. до н. э. – I в. н. э.» рассматривается политика, проводимая Римом в 

Британии в оценках античных авторов, а также объясняется появление 

термина «стратегическая политика», который не использовался в антич-

ной исторической традиции [1, с. 85]. Автор начинает рассматривать со-

бытия с «Записок о галльских войнах» Цезаря и заканчивает работой 

Г. Светония Транквилла «Жизнеописания двенадцати Цезарей». В своей 
статье А. И. Алексеева отмечает, что главная проблема в изучении Рим-

ской Британии заключается в недостаточном количестве письменных 

источников, а также в содержащихся в них лакунах и искаженных дан-

ных [1, с. 86]. 

Другим важным аспектом исследования Римского завоевания Брита-

нии является анализ военных и политических последствий установления 

римлянами господства на острове. В течение нескольких десятилетий рим-

ляне постепенно овладели этим регионом, побеждая местные племена и 

основывая свои города. Некоторые исследователи утверждают, что рим-

ское завоевание Британии привело к культурному и экономическому подъ-

ему острова, в то время как другие считают, что легионеры Рима принесли 
только разрушение и насилие. Среди исследователей есть и те, кто анали-

зирует римскую экспансию как проявление империализма и колониализма. 

Римляне установили свое господство на территории другой страны. В ре-

зультате это привело к изменению культуры и образа жизни ее населения. 

В статьях А. Г. Глебова «Римская Британия в III–IV веках и ее паде-

ние» и А. В. Медведева «Британия в постримский период: проблема ро-
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манизации» рассматриваются источники по истории провинции и различ-

ные археологические свидетельства [2; 4]. Они приходят к выводу, что 
кризис римского государства происходит на острове уже в IV веке, что 

приводит к усилению набегов со стороны непокоренных кельтских племен 

и германцев. Авторы выделяют особо романизированные районы и те, что 

подверглись этому процессу в меньшей степени, а также выдвигают ряд 

причин, способствовавших замедлению процесса романизации в Британии.  

Некоторые исследователи считают, что римляне не смогли полно-

стью подчинить остров и что кельты продолжали противостоять римско-

му правлению. 

Статья «Кельтская Британия и Рим после походов Цезаря (вторая 

половина I в. до н. э. – первая половина I в. н. э.)» Н. С. Широковой, по-

священа развитию Британии после походов Цезаря, до вторжения римлян 
в период правления Клавдия [6]. Автор приходит к выводу, что контакты 

между двумя народами существовали задолго до первых экспедиций. 

Благодаря им Риму удалось подготовиться к экспансии данного региона, 

несмотря на необдуманную политику преемников Цезаря. 

В следующей работе «Гней Юлий Агрикола и его деятельность в 

Британии» Н. С. Широковой рассматривается военная деятельность са-

мого знаменитого британского наместника, который участвовал в подав-

лении восстаний и покорении новых территорий [5]. Анализируя военные 

мероприятия Агриколы, автор оценивает их как успешные, так как за 

время нахождения этого полководца в провинции, ее территория была 

увеличена в два раза. Последний аспект, который рассматривается в ста-

тье – это оценка труда «Жизнь Юлия Агриколы» Тацита, в котором опи-
сывается римская экспансия острова. 

Римское завоевание Британии оказало огромное влияние на историю 

Европы. Во-первых, оно стало началом установления владычества Рима 

на острове, которое продолжалось более 400 лет. Во-вторых, овладение 

острова римлянами привело к распространению их культуры, языка и 

технологий на территории данного региона. В-третьих, завоевание Бри-

тании способствовало укреплению Римской империи и обеспечило ее 

стабильность на долгие годы. 

Таким образом, завоевание Британии остается одним из самых важ-

ных исторических событий, которое повлияло на культуру, образ жизни и 

развитие могущественной древней державы. Несмотря на то, что прошло 
более 2000 лет, изучение данного вопроса до сих пор вызывает большой 

интерес и является объектом исследований современных российских ис-

ториков. Современные исследования показывают, что римское завоева-

ние Британии было достаточно сложным процессом, который объясняет-

ся многими факторами. В современной отечественной историографии 

существует несколько подходов к изучению периода римского завоева-
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ния Британии. Одни исследователи уделяют больше внимания военным 

аспектам и рассматривают этот период как военную кампанию Рима. 
Другие же уделяют больше внимания социальным и экономическим ас-

пектам и считают, что завоевание Британии было связано с материаль-

ными интересами Рима, а именно с добычей золота и других необходи-

мых ресурсов.  
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В 1991 году произошел ряд социальных, политических и обще-
ственных событий, которые в дальнейшем войдут в историю как «Распад 

СССР» и формирование постбиполярного мирового порядка. В результа-

те этого события пятнадцать бывших советских республик стали незави-

симыми государствами, которым предстояло выбрать свой путь внешне-

политического развития. Дальнейшая внешняя политика стран постсо-

ветского пространства была определена геополитическим фактором, на 

основе которого были сформулированы идеологические основы и прио-

ритеты внешней политики.  

Геополитическое пространство сыграло важную роль в формирова-

нии внешнеполитического курса Украины. Ее территория находится в 

Центральной и Восточной Европе, а также занимает граничащее положе-
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ние между Восточной и Западной цивилизациями. Геополитическое по-

ложение Украины обуславливает ее взаимозависимость от двух центров – 
Европы и России.  

С распадом СССР рухнула и единая социалистическая идеология 

республик. Новым независимым государствам необходимо было опреде-

лить собственную политическую мысль. Страны Восточной Европы, в 

том числе Украина, стали ареной борьбы двух идей: либерально-

демократической и «Русского мира».   

Формирование идеологических основ внешней политики Украины 

можно разделить на три этапа:  

• 1991–1994 гг.: «европейская интеграция»;  

• 1994–2004 гг.: «многовекторность»;  

• 2004–2010 гг.: «историческая память».  
1991–1994 гг.: «европейская интеграция». В период первого прези-

дента Украины Л. Кравчука формирование идеологического курса связа-

но с проблемами признания нового государства и его интеграции в миро-

вое сообщество. В этот период происходит теоретическое оформление 

одного из внешнеполитического курса Украины – европейская интегра-

ция. «Учитывая свое геополитическое положение, исторический опыт, 

культурные традиции, богатые природные ресурсы, мощный экономиче-

ский, научно-технический и интеллектуальный потенциал, Украина мо-

жет и должна стать влиятельным мировым государством, способным вы-

полнять значительную роль в обеспечении политико-экономической ста-

бильности в Европе» [4]. 
1994–2004 гг.: «многовекторность». В 1994 году Президентом 

Украины был избран Л. Кучма. Новый президент заложил основные 

идеологические принципы, который он описал в своей книге «Украина – 

не Россия». Согласно Л. Кучме, украинская политика существенно отли-

чается от российской, но в то же время Украине необходимо идти «в Евро-

пу вместе с Россией в большей степени, нежели с Болгарией и Румынией 

просто в силу нашей куда более сильной взаимозависимости» [2, с. 511].  

В украинское общество была заложена идея, что Украина – это ев-

ропейская страна, которая имеет своей собственный государственный 

язык, свою территорию и политику. Она развивается согласно собствен-

ному пути, который отличается от России, что стало базисом концепции 

«Украина – не Россия». 
«Многовекторность» стала постулатом внешней политики этой 

страны в период президентства Л. Кучмы. Такой курс внешней политики 

был предопределен в силу геополитического положения, внутренней не-

однородности государства, проблем цивилизационного и национального 

самоопределения.  
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Геополитическое положение. Украина представляет собой страну 

Восточной Европы, которая расположена на границе Европы и России. 
Исходя из данного фактора, Украине сложно определить цивилизацион-

ную принадлежность и сделать геополитический выбор.   

Внутренняя неоднородность государства. На территории Украины 

проживают люди разных конфессий и национальной принадлежности. 

Внутренний «раскол» всегда рождал противоречия, в связи с этим ей 

необходимо строить политику, учитывая интересы и предпочтения всех 

регионов.  

Проблема цивилизационного и национального самоопределения. 

Утверждение собственной национальной идентичности и развитие соб-

ственной культуры – это проблема, которая коснулась стран постсовет-

ского пространства в период начала постбиполярной эпохи. Историче-
ские корни Украины лежат в Европе и России, которые находятся в про-

тиворечии.  

Политика «многовекторности» не смогла стать решением проблем, 

которые возникли на Украине после распада СССР, однако она стала 

компромиссом. «Многовекторность» заключалась в балансировании 

между Европейским союзом, Россией и США и позволила Украине про-

водить политику на основе прагматичных экономических интересов. По-

явились «стратегические партнеры», которые могли финансово поддер-

живать ее экономику. Ими стали страны Европейского союза и США. 

Задачей Украины в российском направлении было установление низких 

цен на газовую и нефтяную продукцию. Участие в евразийских проектах, 

поддержание дружественных отношений с Россией, развитие отношений 
с Европейским союзом и получение экономической помощи, а также 

стремление к членству в НАТО были основными задачами политики 

«многовекторности», которую в дальнейшем назовут политикой «непо-

стоянства». Следование политике «многовекторности», с одной стороны, 

стала верным путем для поддержания отношений со всеми внешними 

игроками на мировой арене и заключения выгодных сделок. С другой 

стороны, Украина постепенно становилась не субъектом мировой поли-

тики, а объектом внешнего воздействия, что послужило одной из причин 

начавшейся Оранжевой революции в 2004 г.  

2004–2010 гг.: «историческая память». Следующий период форми-

рования идеологии на Украине – исторической памяти – связан с прези-
дентством В. А. Ющенко, пришедшего к власти после Оранжевой рево-

люции в 2004 г.  

Историк О. Ю. Яхшиян описал политику В. Ющенко как 

«…агрессивное подавление базовых элементов исторической памяти, 

определяющих так называемую восточно-украинскую и русскую иден-

тичности на Украине» [5].  
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Особенностью исторической политики В. А. Ющенко стала реаби-

литация и героизация Украинской повстанческой политики (УПА), ее 
главнокомандующего Р. Шухевича и лидера Организации украинских 

националистов (ОУН) С. Бандеры. Руководители ОУН и УПА стали ос-

нователями национализма и русофобии на Украине, а ключевой целью их 

было обретение независимости Украины как государства в XX веке и 

борьба против «русского империализма». Ради достижения своей цели 

ОУН и УПА «сотрудничали со спецслужбами Веймарской Германии и 

Третьего Рейха, – на антипольской основе – даже с СССР и Литвой, по-

сле войны – разведками США и Великобритании» [1]. 

Однако после Второй мировой войны и победы СССР в ней, члены 

ОУН и УПА были репрессированы и высланы. Националистическое дви-

жение на Украине в период СССР приутихло. Л. М. Кравчук и Л. Д. Куч-
ма проводили осторожную, умеренно национализирующую политику. 

О политике национализма в период президентства Л. Кравчука и Л. Куч-

мы писал А. Миллер: «Политика памяти в период их правления пыталась 

включить в конструируемый общий национальный нарратив знаковые 

фигуры из обеих версий с упором на те персонажи, которые не отторга-

лись общественным сознанием ни на западе страны, ни на востоке» [3].  

Различие регионов в этническом и культурном плане всегда созда-

вало сложность для проведения политики и могло привести к революции. 

С целью предотвращения этого, В. Ющенко сделал выбор в пользу 

укрепления национализма. По его инициативе проводился комплекс ме-

роприятий, посвященный ОУН и УПА. В дальнейшем такая политика 

послужила еще большему углублению дезинтеграции страны, нараста-
нию противоречий между регионами, а возникновению следующего кри-

зиса в 2014 г. – Евромайдана. 

Таким образом, на протяжении 1991–2010 гг. происходит формиро-

вание идеологических основ на Украине. Проблема международного 

признания этой страны как независимого и самостоятельно государства, 

геополитическое положение, ее дезинтеграция по региональному, эконо-

мическому и политическому, языковому, конфессиональному, историче-

ским признакам, проблема цивилизационного и национального само-

определения толкали руководителей на избрание той или иной идеоло-

гии. «Европейская интеграция» послужила началом для развития отно-

шений между Украиной и ЕС, однако, не принес должных результатов 
из-за нерешенных проблем по поводу наследства СССР с Россией. «Мно-

говекторность», с одной стороны, позволила активизировать внешнепо-

литическую деятельность Украины на международной арене и приобре-

сти «стратегических партнеров». С другой стороны, такая политика при-

вела к столкновению интересов европейской и русской цивилизаций. 
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«Историческая память» отрицательно повлияла на украинское общество 

и усугубила дезинтеграцию регионов.  
В 2010 году президентом Украины был избран В. Янукович. Он 

продолжил политику Л. Кучмы – «многовекторность», которая снова 

привела к этнокультурному расколу и началу Украинского кризиса в 

2014 году.  
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Одной из значимых проблем современного общества является орга-

низованная преступность. Её изучению посвящено большое число науч-
ных трудов, представляющих разные аспекты этого явления – кримино-

логический, юридический, социологический и т. д.  

Одной из самых известных структур такого рода является сицилий-

ская мафия, которая берёт своё начало в XIX веке, и продолжает функци-

онировать в наши дни. По оценкам экспертов, в 2012 году доходы от 

предприятий, связанных с мафией, составляли 12% от общего ВВП Ита-

лии [4, с. 4]. 

Научная актуальность данной темы определяется тем, что, во-

первых, в отечественной историографии по истории возникновения си-

цилийской мафии уделено крайне мало внимания, а, во-вторых, сицилий-

ская мафия со второй половины XIX века оказывает активное влияние на 

политику и экономику как Сицилии, так и материковой части Италии, 

© Климов Ф. Н., 2023 
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именно поэтому без изучения феномена появления сицилийской мафии 

невозможно прийти к полному пониманию как истории Сицилии, так и 
истории Италии в целом. 

Остров Сицилия находится в центре, и является самым крупным ост-

ровом Средиземного моря. Уже этот факт объясняет его стратегическую 

важность, когда на протяжении многих столетий Сицилия являлась местом 

военного, экономического, культурного взаимодействия между Европой и 

Африкой, между Западом и Востоком. Сицилию захватывали финикийцы и 

греки, карфагеняне и римляне, готы и византийцы, арабы и норманны, 

немцы, испанцы и французы [7, с. 7]. Остров постоянно переходил из сфе-

ры влияния одного государства к другому, и захватчики в большинстве 

своём воспринимали его как колонию и единственной целью своей полага-

ли максимальную эксплуатацию его богатств. Все это сформировало в об-
щественном сознании сицилийцев скептическое отношение к любого рода 

государственным структурам, которые навязывались извне. 

Формированию сицилийской мафии также способствовала сложив-

шаяся феодальная система землевладения, которая существовала на ост-

рове вплоть до XIX века. Специфика данной системы заключалась в по-

стоянном отсутствии землевладельцев на своей земле, вследствие чего 

они часто для выполнения своих функций, нанимая представителей сред-

него класса – «габеллоти». Габеллоти «заняли место феодальных ополче-

ний восемнадцатого века, выполняли свои функции наряду с городскими 

и поселковыми ополчениями XIX века, и охватывали территории, остав-

шиеся без охраны под контролем сначала государства Бурбонов, а затем 

либерального государства» [5, с. 36]. Габеллото начинает представлять из 
себя арендатора-посредника, который арендовал часть латифундии за 

«габеллу» – годовую плату, и выполнял функции землевладельца: соби-

рал налоги с крестьян, принуждал их к работе, защищал имущество зем-

левладельца [6, c. 4]. Один габеллото этих функции выполнять не мог, 

именно поэтому он нанимал кампиери – вооружённых полевых сторо-

жей, чаще всего с криминальным прошлым. Таким образом, габеллото 

был ядром мафиозной кристаллизации, его экономическое и политиче-

ское господство, позволило сконцентрировать у себя в руках монополию 

на применение насилия. 

Третьей предпосылкой можно считать земельные реформы  

1860-х годов, которые установили право частной собственности, пере-
распределили церковно-общинные и феодальные земли в пользу частных 

собственников. Эти реформы фактически лишили крестьян права поку-

пать землю и привели к тому, что в период с 1812 по 1860 годы число 

частных собственников земли на Сицилии увеличилось с 2000 до 20 000 

[2, с. 39]. Главной характеристикой этого процесса перераспределения 

земли было то, что создание институтов частной собственности не со-
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провождалось созданием адекватных механизмов правоприменения. По-

лицейские силы были недостаточны по численности и в целом малоэф-
фективны. Широко распространенный бандитизм, неадекватность обес-

печиваемой государством безопасности и отсутствие постоянного при-

сутствия на земле её владельцев породили спрос на частную охрану. Та-

кую охрану могли обеспечить вооруженные люди, имеющие опыт при-

менения насилия, ранее состоявшие на службе у феодалов. Раздел земли, 

последовавший за отменой феодализма, дал решающее значение для раз-

вития мафии – охранники получили автономию и предложили свои услу-

ги большему количеству клиентов [1, с. 12]. 

Сицилийская экономика основывалась на добыче серы и экспорте 

цитрусовых. В XIX веке именно продажа этих товаров приносила прибы-

ли. В 1850 году экспорт цитрусовых составил 250 тыс. центнеров, а в пе-
риод 1881–1885 годы – почти 949 тыс. центнеров [4, c. 12]. «Технология 

хищничества» в лимонном бизнесе была особенно благоприятна для во-

ров. Лимоны можно было легко украсть, а цена за украденное ведро была 

достаточно высока. Эти факторы способствовали тому обстоятельству, 

что лимонные плантации особенно нуждались в защите, спрос на кото-

рую порождал необходимость в мафии [4, с. 18]. 

Аналогичная ситуация сложилась в сфере производства и продажи 

серы. Высокая потенциальная прибыль от серных рудников приводила к 

высокому спросу на их защиту. Право на их эксплуатацию приходилось 

защищать от нападений. Кроме того, после извлечения серную руду 

необходимо было доставить в порт Палермо, а доставка тоже была небез-

опасна, и нуждалась в защите [3].  
Таким образом, мы можем выделить следующие предпосылки фор-

мирования на Сицилии мафиозных структур: 1) географическое положе-

ние Сицилии, её стратегическое значение; 2) постоянная смена централь-

ной власти и вызванное этим недоверие к любого рода государственным 

структурам, навязываемым извне; 3) особое положение феодалов, а поз-

же и габеллото, фактическая автономия вторых; 4) невозможность госу-

дарству выполнять свои функции на территории острова, в первую оче-

редь, охранять частную собственность граждан, что привело к падению 

авторитета центральной власти; 5) фрагментация земли после земельных 

реформ проводимых на Сицилии; 6)  отсутствие гарантий безопасности 

на рынке серы и цитрусовых, повысившее спрос на частную охрану. Все 
эти факторы в совокупности способствовали формированию условий, в 

которых сначала возникла, а впоследствии и укрепилась власть сицилий-

ской мафии на острове.  
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ethno-linguistic and ethno-confessional specificity, and the ways for further developing 
of interregional cooperation. 

Значительную роль в развитии межрегиональных связей играют раз-

вивающиеся одновременно глобализация и регионализация. Первая от-

крыла перед государствами разнообразие форм взаимодействия, возведя 

на пьедестал международного сотрудничества регионы на ровне с нацио-
нальными правительствами. Вторая – передала часть полномочий госу-

дарства в ведение региональных органов исполнительной власти, в том 

числе и в сфере международного сотрудничества. Итогом развития двух 

вышеуказанных процессов стала интенсификация международной актив-

ности регионов. Данное утверждение находит подтверждение у ряда ис-

следователей, в том числе в работе Т. В. Зоновой.  

Впервые исторически закрепленный факт установления побратим-

ских связей между городами происходит в 1942 г., в годы Великой Оте-

© Комаров Н. А., 2023 
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чественной войны. На тот момент понятия «парадипломатия» не суще-

ствовало. Первую попытку систематизации и определения данного про-
цесса сделал Иво Духачек в своей работе «Международное измерение 

субнационального самоуправления» (1984 г.). В ней он называет между-

народное сотрудничество между городами и регионами «микродиплома-

тией», выделяя два типа сотрудничества нецентральных правительств на 

основе их географического положения: «режимы трансграничных регио-

нов» и «глобальная микродипломатия».  

Первый тип характеризовался формальным и неформальным меж-

дународным сотрудничеством между трансграничными нецентральными 

правительствами, основой которого являлось в первую очередь влияние 

географической близости, а затем уже наличием общих проблем, реше-

ние которых могло быть достигнуто при совместной работе соседствую-
щих регионов. Второй тип сотрудничества представлял собой взаимодей-

ствие между правительствами двух географически отдаленных регионов.  

Само появление «микродипломатии» Духачек связывал с ростом 

глобальной политики, в которую вклинивались центральные правитель-

ства государств для отстаивания национальных интересов, уделяя мень-

шее внимание на решение локальных проблем. Это побудило нецен-

тральные правительства выйти на мировую арену в поисках путей реали-

зации своих интересов посредством создания формальных политических 

альянсов с другими нецентральными правительствами. Тогда он выделя-

ет основные направления микродипломатии: привлечение иностранных 

инвестиций и капитала, и тем самым создании рабочих мест; развитие 

туризма; решение экологических проблем.  
Положение Духачека о том, что нецентральные правительства дей-

ствуют независимо от центрального, сразу же подверглось критике. В то 

же время ряд исследователей, в том числе Омар Таупьер и Гарсия Кате-

рина, подтверждают положение Духачека о стремлении нецентральных 

правительств действовать независимо в международных отношениях 

процессами децентрализации, проводимыми центральными правитель-

ствами с целью распределения части полномочий и обязанностей по раз-

ным административным единицам. Децентрализация тем самым стиму-

лирует нецентральное правительство напрямую решать актуальные про-

блемы совместно со своими коллегами из другого государства или меж-

дународных организаций, минуя министерство иностранных дел. 
В своей следующей работе «Территориальное измерение политики: 

внутри, среди и между нациями» (1986 г.) Духачек пересматривает поня-

тие международного сотрудничества между городами и регионами, и 

дает ему новое определение – «парадипломатия». Исследователь объяс-

нял это тем, что международное межрегиональное сотрудничество идет 

параллельно деятельности центральных властей в дипломатии, а не неза-
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висимо от нее. Подтверждением тому может служить расцвет установле-

ния связей между городами и регионами, который приходится на период 
после окончания холодной войны, когда идеологические и политические 

противоречия между государствами перестают играть решающую роль в 

международном взаимодействии.  

В своей второй работе Духачек предлагает уже три типа парадипло-

матии: «трансграничная региональная микродипломатия», «трансрегио-

нальная микродипломатия» и «глобальная парадипломатия». Первый тип 

является продолжением «режимов трансграничных регионов» в первой 

работе Духачека. Второй – объединениями и переговорами между прави-

тельствами регионов, которые находятся в географической отдаленности 

друг от друга. Третий тип, или «глобальная парадипломатия», определя-

ется стремлением нецентральных правительств отдаленных государств 
развивать не только связи в сугубого экономических областях, таких как 

торговля и промышленность, но и открывать собственные представи-

тельства и/или культурные центры.  

Духачек предполагает, что в основе стремления нецентральных пра-

вительств развивать взаимодействие с другими нецентральными прави-

тельствами лежит определенная доля свободы, данная на откуп отсут-

ствием контроля со стороны министерств иностранных дел и иных учре-

ждений, отвечающих за внешнюю политику государства. В этой связи у 

нецентральных правительств создавалось ощущение, что они представ-

ляют небольшие независимые государства. Эта идея Духачека вновь под-

верглась критике.  

Отвечая на нее, Духачек публикует свою третью работу под назва-
нием «Перфорированные суверенитеты: к типологии новых участников 

международных отношений», в которой отказывается от использования 

термина «микродипломатия» и переходит на определение международ-

ных связей городов и регионов как «парадипломатия». С целью внести 

более ясное представление о парадипломатии Духачек обращается к гео-

политике. Так, он вновь выделяет три типа международного взаимодей-

ствия городов и регионов: «трансграничная региональная парадиплома-

тия», «транс- или макрорегиональная парадипломатия» и «глобальная 

парадипломатия».  

Для первого типа характерно сотрудничество между государствен-

ными и негосударственными представителями соседних регионов с 
национальными границами (создание совместных органов по решению 

актуальных проблем). Второй тип относится к сотрудничеству между 

регионами, которые находятся в разных странах на отдаленном расстоя-

нии. Третий тип характеризуется функциональными и политическими 

контактами, устанавливаемыми центральным правительством с другими 

иностранными нецентральными правительствами, а также с другими 
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иностранными организациями: НПО, предприятиями, группами интере-

сов и др.  
Пытаясь ответить на критику оппонентов, Духачек определяет меж-

дународное взаимодействие между городами и регионами именно как 

парадипломатию, т.е. как международную деятельность нецентральных 

правительств, которая развивается параллельно основному курсу внеш-

ней политики центрального правительства. Автор далее предполагает, 

что стремление нецентральных правительств к самостоятельному и неза-

висимому участию в международных отношениях безусловно вызовет 

пересечение интересов с центральным правительством.  

По мнению Духачека, расцвет парадипломатии в конце XX в. явился 

следствием многогранности глобальных проблем и стремительного увели-

чения новых акторов международных отношений с их собственными леги-
тимными интересами и методичными подходами, в следствие чего госу-

дарства утратили часть своего влияния как на международной арене, так и 

на национальном уровне, в том числе через министерства иностранных 

дел. Последние, в свою очередь, проявили свою институциональную сла-

бость в вопросах координирующей роли в проведении единой внешней 

политики. Схожей точки зрения придерживается Джон Ролс, предполо-

живший в труде «Теория справедливости», что нецентральные правитель-

ства в вопросах развития международных связей пользовались юридиче-

ским и политическим «невежеством» центрального правительства. 

Подводя черту под исследованием парадипломатии, Духачек придает 

ей положительный оттенок – это безобидное и благоприятное, вспомога-

тельное децентрализованное международное взаимодействие, не имеющее 
ничего общего с традиционной дипломатией, поскольку она более функ-

циональная, конкретная и зачастую «экспериментальная». В то же время 

становится очевидным, что для автора нет принципиальной разницы меж-

ду традиционной дипломатией, т. е. проводимой центральным правитель-

ством, и парадипломатией, так как они обе направлены на сближение кон-

фликтующих интересов между правительствами государств.  

Три попытки Духачека систематизировать и дать определение меж-

дународному взаимодействию городов и регионов поставили исследова-

телей и практиков в тяжелое положение, при котором оставались неяс-

ными причины интенсификации, направления и само определение пара-

дипломатии. В работе «Объяснительная схема для изучения федератив-
ных государств как субъектов внешней политики» Панайотиса Солдатоса 

в целом была выдержана концепция парадипломатии Духачека. В ней 

автор предлагает два типа парадипломатии: «глобальная парадиплома-

тия» и «региональная парадипломатия». 

Первый тип характеризуется взаимодействием между нецентраль-

ным правительствами и международными организациями по аналогии с 
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глобальной парадипломатией Духачека. Второй тип объединил в себе 

«микрорегиональную парадипломатию» и «макрорегиональную паради-
пломатию». По своему содержанию они являются аналогами «трансгра-

ничной региональной парадипломатии» и «транс- или макрорегиональ-

ной парадипломатии» Духачека.  

Предложенные концепции Духачека (в работе «Перфорированные 

суверенитеты: к типологии новых участников международных отноше-

ний») и Солдатоса остаются актуальными и по сегодняшний день. Это не 

означает, что другие исследователи не пытались интерпретировать меж-

дународное взаимодействие городов и регионов по-иному. Однако сквозь 

все работы прослеживалась логика теории, выстроенной Духачеком и 

Солдатосом в их последних работах или трудах, потерявших актуаль-

ность (две первых публикации Духачека).  
Несколько иное представление о межрегиональном сотрудничестве 

и связях городов-побратимов предложил Джеймс Дер Дериан в своей 

работе «О дипломатии». Он определил парадипломатию как любую меж-

дународную деятельность, проводимую нецентральными правительства-

ми и не только, которая при этом не связана с официальным дипломати-

ческим курсом государства. Отличительной чертой работы Дериана явля-

ется введение в парадипломатию новых акторов, таких как ТНК, НКО, 

международные профсоюзные организации и др. То есть парадипломати-

ей, по мнению Дериана, могут заниматься практически любые организа-

ции, что, бесспорно, размывает рамки данного определения.  

В отечественной политической науке исследование парадипломатии 

является относительно новым явлением, но при этом уже достаточно 
изученным. Так, Н. В. Яковлева и И. М. Левкин определили парадипло-

матию как «прямые международные контакты между правительственны-

ми департаментами и агентствами». Иное представление о парадиплома-

тии предлагают Н. М. Мухарямови и М. Н. Закамулина, – это междуна-

родная деятельность субнациональных регионов, которая происходит от 

акторов «вне суверенитета». В целом среди российских исследовате-

лей выдержана преемственность идеям «отцов-основателей» парадипло-

матии – Духачека и Солдатоса. Например, идентичную Духачеку типоло-

гизацию парадипломатии («трансграничная региональная парадиплома-

тия», «транс- или макрорегиональная парадипломатия» и «глобальная 

парадипломатия») предлагает А. С. Кузнецов в своей работе «Паради-
пломатия: трактовки и теоретические модели». 

Рассмотрим подходы авторов Санкт-Петербургской школы полити-

ческих исследований к изучению парадипломатии. В своей работе «Па-

радипломатия как средство выражения региональной идентичности субъ-

ектов федераций» Ю. Г. Акимов предлагает иное представление о пара-

дипломатии. Так, он обращает внимание аудитории на идентификацион-
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ную парадипломатию, свойственную регионам, обладающим этнолинг-

вистической и/или этноконфессиональной спецификой. Появление само-
го термина автор связывает с наличием субъектов или регионов, населе-

ние которых отличается от большинства населения страны и/или от насе-

ления других субъектов или регионов по языку, этническому происхож-

дению, вероисповедованию и т. п., в следствие чего эти субъекты часто 

стремятся использовать внешние связи в том числе и для выражения и 

продвижения своей идентичности.  

В качестве примера автор предлагает рассмотреть международное 

взаимодействие Республики Татарстан. Так, по мнению ряда исследова-

телей, среди которых И. Нысыров, Г. Шарафутдинова, Е. Альбина, дан-

ный регион обладает этнокультурной и этноконфессиональной специфи-

кой, где этнические татары стабильно составляли около половины насе-
ления и доминировали в республиканских органах управления. След-

ствием этого стало тесное взаимодействие с Турцией, ОАЭ, другими 

арабскими странами. Первая стала для Татарстана одновременно и ос-

новным торгово-экономическим партнером, и основным партнером по 

сотрудничеству в культурной и образовательной областях. Для регионов 

с присутствием финно-угорского населения, таких как Республика Каре-

лия, свойственно устанавливать контакты с Финляндией и Венгрией. 

В данном случае идентификационная дипломатия использовалась в 

первую очередь для решения экономических вопросов. 

Несколько иное видение о регионе и межрегиональном сотрудниче-

стве предлагает Н. Еремина в своей работе «Парадипломатия: новый го-

лос регионов в современном дипломатическом концерте? (на примере 
Шотландии и Уэльса)». В своем исследовании автор в качестве примеров 

регионов использует Шотландию и Уэльс, являющиеся административ-

но-политическими частями Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии. Данное явление противоречит представлениям 

многих исследователей парадипломатии о регионах и их взаимодействии, 

т. к. в административно-территориальном делении Шотландии и Уэльса 

есть графства, области и округа и т. д., что по своей сути и является тем 

самым субъектом межрегионального сотрудничества. 

При этом, как отмечает Н. Еремина, существует противоречие – с 

одной стороны, согласно законодательству Великобритании указанные 

регионы не имеют право на проведение собственной внешней политики 
без согласования с центром, а с другой стороны, международные обстоя-

тельства и участие в прошлом Великобритании в евроинтеграции, и, со-

ответственно, признание ею коммунитарного права, создавали условия 

для участия регионов в реализации на практике государственных внеш-

неполитических задач и целей. Таким образом, сегодня Шотландия и 
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Уэльс используют полный спектр инструментов по проведению соб-

ственной внешней политики. 
Итогом долгих лет споров относительно интерпретации междуна-

родного межрегионального сотрудничества и связей городов-побратимов 

стало следующее определение парадипломатии – участие нецентральных 

правительств в международной политике с целью обеспечения своих 

собственных интересов, без вмешательства во внешнюю политику стран, 

к которым они принадлежат. Главное отличие парадипломатии от тради-

ционной дипломатии – ее уровень. Последняя занимается «высокой» по-

литикой, а парадипломатия помогает удовлетворить регионал потребно-

сти и решить локальные проблемы. Кроме того, парадипломатия не имеет 

как таковой дипломатической системы, поскольку она не может отстаи-

вать национальные или политические интересы региона, которое она 
представляет. 
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В современных условиях международные отношения находятся на 

этапе турбулентности и претерпевают колоссальные изменения. В связи с 

этим проблемы, которые до настоящего момента были «заморожены», 

сейчас вновь волнуют ученых-историков. Таковой можно считать Тай-

ваньскую проблему, возникшую в 1949 году из-за победы Коммунисти-

ческой партии над правительством Чан Кайши и его бегства с материко-

вого Китая на о. Тайвань, где, по объявлению Чан Кайши, находилось 
«истинное правительство Китая». Тайваньскую проблему также характе-

ризуют термином «Два Китая», обозначающим в своей сути существова-

ние двух государственных образований, оба из которых именуют себя 

«Китаем». Соответственно, материковая часть Китая, именующая себя 

КНР, и островная, так называемая «Китайская республика», имеют диа-
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метрально противоположные позиции по поводу становления «Двух Ки-

таев» единым государством. 
Для Китайской Народной Республики возврат Тайваня в состав КНР 

является важным по многим причинам, например, в связке с идеологией. 

Пройдя через «100 лет унижений», китайское руководство рассматривает 

возвращение Тайваня в качестве завершающего этапа собирания утра-

ченных земель и восстановления былого величия китайской нации. Воз-

вращение Тайваня, ставящее финальную точку в деле «воссоединения 

нации» после присоединения к КНР Гонконга и Макао в 1997 и 1999 го-

дах соответственно [1, с. 71], имеет большое значение для самоиденти-

фикации китайского народа как единого целого.  

Коммунистическая партия (далее – КПК) КНР считает решение про-

блем на Тайване особо важной политической повесткой, поскольку успех 
на тайваньском направлении значительно способствовал бы упрочению 

существующего политического режима в Китае, в то время как неудача 

или отсутствие прогресса могут привести к потере авторитета КПК среди 

населения страны. Китайский национализм и националистические 

настроения, отражающие запрос на более решительные действия со сто-

роны китайского руководства в тайваньском вопросе, оказывают сильное 

влияние на процесс принятия политических решений в Китае и требуют 

от китайских властей скорейшего решения тайваньского вопроса, а не 

перекладывания его на плечи следующих поколений.  

Последняя особо важная причина для КНР в государственном вос-

соединении материковой и островной частей Китая – геостратегическая 

значимость Тайваня как открывающего ему доступ к океанским портам и 
обеспечивающего стратегически важными морскими коммуникациями. 

В стране наблюдается рост потребностей в импорте сырья (и в особенно-

сти энергоресурсов) и экспорте промышленных товаров, перевозимых 

преимущественно морским путем.  

Для Китая доступ к Мировому океану достаточно сложен, поскольку 

вдоль восточного побережья Китая проходит гряда островов Японии, 

Тайваня и Филиппин, выступающих естественной преградой для выхода 

Китая в Тихий океан. Используемые ныне Китаем альтернативные мор-

ские пути для транспортировки импортируемого сырья и экспортируе-

мых товаров, идущие по Южно-Китайскому морю через Малаккский 

пролив в Индийский океан, рассматриваются китайским руководством 
как ненадежные в силу распространенного там пиратства, продолжаю-

щихся территориальных споров, неоднозначного отношения к Китаю 

некоторых прибрежных стран, потенциально способных ограничить сво-

боду судоходства китайских судов. В этой связи возвращение Тайваня 

позволяет Китаю решить проблему открытого, беспрепятственного и 

надежного доступа в Мировой океан [2, c. 469–509]. 
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Однако при размышлениях о тайваньской проблеме нельзя оставить 

без внимания и значение США, которые являются непосредственным 
участником ее формирования. Проводимая США на протяжении непол-

ных четырех десятилетий, прошедших с момента вынужденного разрыва 

дипломатических отношений с Тайванем в 1979 году, политика «одного 

Китая» весьма специфична и существенно отличается от китайского по-

нимания принципа «одного Китая», равно как и от политики в тайвань-

ском вопросе других стран мира, поддерживающих официальные отно-

шения с КНР и неукоснительно следующих букве и духу принципа «од-

ного Китая». Формально придерживаясь положений, содержащихся в 

трех совместных американо-китайских коммюнике, намеренно не вме-

шиваясь в китайско-тайваньский переговорный процесс и не поощряя 

движение острова в сторону независимости, Вашингтон между тем про-
должает выступать в роли единственного в мире гаранта безопасности 

Тайваня и оказывать ему разноплановую поддержку.  

Поддержка Вашингтона идет по ряду основных направлений: про-

дажа вооружения и тесное военное сотрудничество в целом, обмен визи-

тами высокопоставленных официальных лиц, содействие в расширении 

участия Тайваня в международных организациях. Сохраняя преемствен-

ность общих контуров и базовых принципов тайваньской политики, Ва-

шингтон, тем не менее, в разные исторические периоды демонстрировал 

неодинаковую степень поддержки Тайваня и уровень развития неофици-

альных контактов. Формирование и реализация политики «одного Китая» 

сменявших друг друга американских администраций определялась целым 

комплексом факторов и обстоятельств: личными предпочтениями прези-
дентов, политической конъюнктурой, меняющимся международным и 

региональным контекстом, потребностями развития американо-

китайских отношений и в определяющей степени содержанием китайско-

тайваньского взаимодействия.  

Длительное время основной детерминантой формирования политики 

США в тайваньском вопросе служил конфликтный характер китайско-

тайваньских отношений: готовность Китая применить военную силу с 

целью возвращения острова и отсутствие заинтересованности с тайвань-

ской стороны в объединении с материком предопределяли необходи-

мость американского участия. Рост угрозы силового варианта решения 

тайваньского вопроса со стороны Китая обуславливал углубление и ди-
версификацию американо-тайваньского военного сотрудничества – фор-

мы взаимодействия, категорически неприемлемой для Пекина [4, с. 609]. 

В XXI веке определяющую роль в треугольнике Тайвань – Китай – 

США стала играть политика тайваньских властей в отношении материко-

вого Китая и в вопросе независимости. Политика Тайваня, к рубежу столе-

тий уже в полной мере освоившего принципы демократического правле-
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ния, стала сильно подвержена смене политического руководства острова. 

За симпатии тайваньского электората и право формулировать политику 
острова стали соперничать две крупнейшие политические партии острова, 

стоящие на принципиально различных политических платформах в вопро-

сах независимости Тайваня и развития отношений с материковым Кита-

ем, – Гоминьдан и Демократическая прогрессивная партия (ДПП). Пекин в 

этой связи стал проводить скорее ре-активную, реагирующую на действия 

тайваньского руководства политику, нежели активную. Рост воинственной 

риторики Пекина в определяющей степени стал зависеть от действий тай-

ваньских властей. С 2000 по 2017 годы на Тайване сменились три прези-

дентские администрации: администрация представителя традиционно вы-

ступающей за независимость острова ДПП Чэнь Шуйбяня (2000–2008 гг.), 

администрация представителя партии Гоминьдан Ма Инцзю (2008–2016 гг.) 
и нынешняя администрация представителя ДПП Цай Инвэнь.  

Пребывание у власти Чэнь Шуйбяня характеризовалось сильнейшим 

обострением отношений между Китаем и Тайванем, отсутствием контак-

тов между представителями полуофициальных посреднических органи-

заций сторон Тайваньского пролива – Фондом обменов через Тайвань-

ский пролив и Ассоциацией за развитие связей между берегами Тайвань-

ского пролива, ростом военных приготовлений Пекина к военному сце-

нарию решения тайваньского вопроса. Вразрез с данными им в инаугура-

ционной речи обещаниями не предпринимать действий, подразумеваю-

щих изменение статус-кво в Тайваньском проливе, Чэнь Шуйбянь стал 

целенаправленно развивать идею независимости острова.  

Неполный перечень действий Чэнь Шуйбяня, дестабилизировавших 
обстановку в Тайваньском проливе, включал: меры, направленные на 

формирование тайваньской идентичности; публичное заявление о том, 

что каждый берег Тайваньского пролива является отдельным государ-

ством (август 2002 г.); принятие Закона о референдуме (2003 г.) и прове-

дение референдумов; инициатива разработки новой Конституции 

(2004 г.) [3, с. 32]; предложение изменить названия правительственных 

подразделений и государственных корпораций (2004 г.); прекращение 

деятельности Совета национального объединения и применения Про-

граммы национального объединения (2006 г.); анонсирование «четырех 

желаний» Тайваня (март 2007 г.); проведение референдума по вопросу 

членства острова в ООН под названием «Тайвань» (2007 г.). С целью ока-
зания давления на тайваньскую сторону и недопущения объявления неза-

висимости острова Пекин ужесточил риторику по тайваньскому вопросу 

и приступил к военным приготовлениям. Китай, в частности, наращивал 

ракеты ближнего радиуса действия в районах, близлежащих к Тайваню.  

В марте 2005 г. Всекитайское собрание народных представителей 

приняло Закон о противодействии расколу страны, санкционировавший 
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применение Китаем «немирных средств» в отношении Тайваня в случае 

«отделения Тайваня от Китая под любым названием и в любой форме в 
результате действий сепаратистских сил, добивающихся “независимости 

Тайваня”, либо серьезных инцидентов, которые могут привести к отделе-

нию Тайваня от Китая, либо полного исчерпания возможностей мирного 

объединения». Также Пекин требовал от Вашингтона повлиять на тай-

ваньские власти. В этот период тайваньский вопрос вышел на первый 

план американо-китайского взаимодействия. Вашингтон был вынужден 

уделять повышенное внимание этому вопросу, поддерживать постоянные 

контакты с тайваньской стороной, дабы предупредить потенциально 

опасные инициативы тайваньского руководства и сдержать устремления 

Чэнь Шуйбяня к обретению Тайванем независимости. Вашингтон оказал-

ся в незавидной роли медиатора между Пекином и Тайбэем. При этом 
медиаторская роль приносила не бонусы или возможность «разыграть 

тайваньскую карту», а, напротив, осложнение отношений с обеими сто-

ронами конфликтной ситуации. Пекин, ожидавший от Вашингтона реши-

тельных мер по нейтрализации последствий провокационных инициатив 

Чэнь Шуйбяня, расценивал предпринимаемые Вашингтоном действия 

как недостаточные. В то же время давление, оказываемое США на адми-

нистрацию Чэнь Шуйбяня, вызывало раздражение у тайваньских властей.  

Особенностью американской политики «одного Китая» является то, 

что она призвана учитывать не только «коренные интересы» Китая, но и 

интересы населения Тайваня, в своем подавляющем большинстве неже-

лающего объединения с недемократическим Китаем. Будучи заинтересо-

ванным в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе как в полной 
мере отвечающем национальным интересам США, Вашингтон, с одной 

стороны, не поддерживает усилий Тайваня в направлении обретения не-

зависимости и даже неоднократно противодействовал им, а с другой сто-

роны, по-прежнему оказывает помощь острову в обеспечении его оборо-

носпособности на фоне усиления военной мощи Китая и в недопущении 

полной международной изоляции Тайваня в результате оказываемого 

Пекином давления на страны мира и международные организации. 

На протяжении уже многих десятилетий США остаются единственным 

гарантом безопасности Тайваня и его автономного от Пекина существо-

вания. Все американские администрации, независимо от их политических 

приоритетов, подходов к развитию отношений с Китаем, международно-
го контекста, в котором они действовали, неизменно сохраняли привер-

женность задаче обеспечения безопасности Тайваня, хотя и вносили свои 

нюансы в тайваньскую политику. Представляется, что Вашингтон будет 

продолжать и впредь руководствоваться этой базовой установкой, невзи-

рая на давление со стороны Пекина. 
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В отношении намерений Китая, по заявлению Чжоу Минвэй, бывшего 

президента Китайской международной издательской группы на междуна-
родном симпозиуме, посвященном 40-й годовщине нормализации амери-

кано-китайских отношений: «Китайская Народная Республика не хочет 

быть врагом Соединенных Штатов, и, это было бы неразумно для США 

противодействовать стране, имеющей общие интересы» [5]. Также он от-

метил, что, несмотря на разногласия и проблемы, две крупнейшие эконо-

мики мира должны признавать важность скоординированных, совместных 

и стабильных двусторонних отношений для обеих сторон. 

Подводя итог, отметим, что только совместная работа США и КНР в 

различных областях является лучшим способом не допустить перераста-

ния тайваньской проблемы в более широкий кризис, которого не желают 

ни США, ни Китай, но который ни одна из этих стран не может предот-
вратить. Проблемы КНР и Тайваня должны решаться на двухстороннем 

уровне, без постороннего вмешательства. 
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В самом конце XX века, после распада Советского Союза в мире 

установился однополярный мир, что стало следствием гегемонии Северо-

атлантического альянса в лице США и стран Запада. С новым миропоряд-

ком Российская Федерация была согласна, но при условии соблюдения 
обещания о нерасширении НАТО на восток, данное СССР в 1990 году [4]. 

После распада СССР в политических кругах России закрепилось 

мнение, что НАТО обещал не включать в свой состав восточноевропей-

ские страны, однако нарушил эту негласную договорённость. При этом в 

Альянсе уверены, что таких обещаний никто не давал ни в письменном, 

ни в устном виде. Юридической силы частные беседы и обещания поли-

тиков не имеют. Так, например, М. С. Горбачёву в беседе госсекретарь 
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Соединенных Штатов Дж. Бейкер в 1990 году устно пообещал, что Севе-

роатлантический альянс не будет продвигаться восточнее его границ, 
если СССР согласится на объединение Германии. Документального под-

тверждения обещанию не было. И всё же, кое-какие документы об этом 

остались. 18 февраля 2022 года в немецком издании Der Spiegel появи-

лось сообщение, что англичане обнаружили в архиве протокол саммита 

от 6 марта 1991 года. Согласно протоколу, подписанному Великобрита-

нией, США, Францией и Западной Германией, было решено, что приём в 

члены НАТО восточноевропейских государств неприемлем [7]. 

Однако данное обещание так и не было соблюдено, лидеры Северо-

атлантического блока не сочли необходимым выполнять принятые обяза-

тельства в отношении России, не считая ее правопреемницей СССР. 

С распадом СССР геополитическая ситуация в мире изменилась, и НАТО 
вынуждено было «внести коррективы». С 1991 по 2004 годы к Североат-

лантическому альянсу присоединились ряд государств – Польша, Чехия, 

Венгрия (1999 г.), Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Румыния 

и Болгария (2004 г.). 

После первой волны расширения НАТО в 1999 году, руководство 

РФ выразило обеспокоенность относительно безопасности собственных 

границ, что провело к так называемым «красным линиям», закрепив в 

2000 году в концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции пункт, который гласил, что одной из основных угроз России в меж-

дународной сфере является «укрепление военно-политических блоков и 

союзов, прежде всего расширение НАТО на восток» [3, п. 3]. 

Однако действия РФ не оказали влияния на руководство НАТО, и в 
2004 году, помимо второй волны расширения блока НАТО, был состав-

лен индивидуальный план действий НАТО для Грузии [5, с. 7], которая 

на тот момент являлось партнером РФ в СНГ.  

В 2008 году Грузия уже получила официальное обещание, что станет 

членом НАТО, как только будет соответствовать требованиям членства [4]. 

Сам факт будущего членства в НАТО спровоцировало руководство Грузии 

к активным военным действиям; подтолкнуло Грузию к началу крупных 

боевых действий в Южной Осетии, – ведь урегулирование этнических, 

территориальных и политических конфликтов в соответствии с принципа-

ми ОБСЕ являлось одним из данных требований [6, г. 1, п. 2]. 

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска пересекли границу 
Южной Осетии и совершили акт агрессии против российских миротвор-

цев и мирных жителей [2]. Для предотвращения военной агрессии против 

мирных жителей и пресечения потенциальной военной угрозы на границе 

РФ в виде войск НАТО днем 8 августа 2008 года президент России объ-

явил о начале операции по принуждению Грузии к миру. 9 августа в зону 
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конфликта были введены дополнительные подразделения Российской 

армии [2]. 
Таким образом, при рассмотрении заявки и возможности принятия 

Грузии в альянс, НАТО фактически нарушает свое обещание о нерасши-

рении на Восток, тем самым создавая потенциальную угрозу безопасно-

сти Российской Федерации [3, п. 3], в силу чего РФ не могла не предпри-

нять меры и не начать военную операцию в Южной Осетии в 2008 году. 

Тем самым, можно с уверенностью заявить, что Североатлантиче-

ский альянс имеет прямое отношение к российско-грузинскому конфлик-

ту 2008 года, его действия являются одной из причин начала боестолкно-

вений и разрыва партнерский отношений между Грузией и РФ. Подобная 

политика блока НАТО в реальной исторической ситуации становится все 

более агрессивной и доминирующей, что ставит хрупкий мир под угрозу 
новой мировой войны.  
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in the culture of Wales. By the beginning of the 19th century, the image of the castle was 
romanticized, and by the end of the 20th century, the Harlech Castle became a popular 

tourist attraction. 

История замка Харлех насчитывает множество веков, крепость была 

построена в XIII веке и пережила множество войн и восстаний. К началу 
XIX в. образ замка приобретает романтический облик, так же как и дру-

гие средневековые замки. А к концу XX в. Харлех становится популяр-

ным туристическим объектом. ЮНЕСКО назвала крепость одним из 

«лучших образцов военной архитектуры конца XIII – начала XIV вв. в 

Европе» [10, c. 14].  

Легенда о Бранвен, валлийской принцессе, связана с местом распо-

ложения замка Харлех, который являлся портом на северо-западе Уэльса 

в области Ардудви, в древности называемый также Twr Bronwen (кре-

пость Бранвен). В легенде упоминается, что сын Ллира проживал в своем 
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дворце Харлех, расположенном на высокой скале. Именно туда прибыл 

ирландский король, чтобы свататься к сестре правителя по имени Бран-
вен [1, c. 27]. 

Однако нет никаких свидетельств того, что на месте замка Эдуарда I 

существовали какие-либо валлийские укрепления. Из-за своего выгодного 

стратегического положения Харлех особенно упорно сопротивлялся ино-

земным завоевателям. Слово «Harlech» переводится как «крепкий камень».  

Город, располагавшийся на месте нынешней крепости, был взят Эду-

ардом I в мае 1282 г. Строительством замка, вошедшего в состав  так назы-

ваемого «Железного кольца» (комплекс замков, воздвигнутых английским 

королем в целях удержания захваченных валлийских земель) шло под ру-

ководством архитектора и военного инженера Джеймса Сент-Джорджа 

[10, c. 14] . Он также являлся архитектором и для других замков Эдуарда I, 
например: Карнарвон и Конви. Строительство Харлеха практически за-

вершилось к 1289 г., он обошелся примерно в 8190 фунтов стерлингов 

[11, c. 1029]. Архитектор был награжден за свои труды и старания присво-

ением ему звания констебля замка в период с 1290 г. по 1293 г.   

В ходе восстания Мадога ап Лливелина Харлех был осажден. Но по-

скольку замок находится на скале высотой более 60 метров, то попасть в 

него можно было только через главный вход. Поэтому город так и не был 

захвачен, а восстание вскоре было подавлено [10, c. 9]. Однако в целях 

обезопасить замок во время правления Эдуарда II в 1323 г. были созданы 

дополнительные оборонительные сооружения на суше и в море.  

Несмотря на эти меры, в 1404 г. в ходе восстания Оуайна Глиндура 

Харлех все же был захвачен восставшими. Защитники замка не смогли 
его удержать из-за недостатка вооружения и продовольственных припа-

сов [6, c. 234]. Замок стал резиденцией, штабом и семейным домом руко-

водителя восстания на протяжении четырех лет. В августе 1405 г. в кре-

пости было организовано второе заседание валлийского парламента, 

учрежденного Оуайном Глиндуром. Только в 1408 г. английские войска 

под руководством будущего короля Генриха V провели бомбардировку 

замка, уничтожив часть внешних стен. Однако Харлех пал только в фев-

рале 1409 г., когда у защитников крепости закончились припасы и многие 

из них умерли от голода. 

12 августа 1443 г. в замке состоялась встреча между Генри Норри-

сом, заместителем камергера Карнарвона, и дворянами Мерионетшира, с 
целью попытаться утихомирить бурю вражды и беспорядков в Уэльсе 

[4, c. 22]. Во второй половине XV века Харлех попал в орбиту войн Алой 

и Белой розы. В 1460 г. королева Маргарита Анжуйская бежала в эту 

крепость, поэтому вплоть до 1468 г. Харлех стал местом сосредоточения 

сторонников Ланкастеров. Благодаря естественным укреплениям и воз-

можностью снабжения по морю замок стал последней крупной цитаде-
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лью, находящийся под контролем данной династии. Окончательно Хар-

лех сдался 14 августа 1468 г. после месячной осады [4, c. 86].  
Считается, что именно эта осада вдохновила неизвестного автора на 

создание песни «Люди Харлеха» [3, c. 454]. Музыка к словам песни была 

написана и опубликована в 1794 г. во втором издании «Музыкальных и 

поэтических реликвий валлийских бардов» под заголовком как «Марш 

людей Харлеха». Однако существует мнение о том, что эта музыкальная 

композиция является старинной народной песней [5, c. 41]. С тех пор бы-

ло опубликовано много различных английских версий текстов песни. 

Впервые это музыкальное произведение было опубликовано на валлий-

ском языке в журнале «Жемчужины валлийской мелодии» под редакцией 

поэта Джона Оуэна [9, c. 7].  
В тексте песни превозносится мужество валлийцев, которые никогда 

не сдадутся и всегда будут защищать замок Харлех. В песне также отра-

жено обращение валлийцев к их исторической памяти:  

«Men of Harlech onto glory 

This will ever be your story».[8] 

«Люди Харлеха на пути к славе 

Это всегда будет вашей историей» (пер. О. И. Пашкова) 

К началу гражданской войны в Англии Харлех находился в обвет-

шалом состоянии, поскольку практически на протяжении 200 лет не про-

водилось никаких ремонтных и восстановительных работ. Целой оста-

лась только сторожка замка, как так в ней проводились местные судеб-

ные заседания. В 1644 году новому констеблю замка полковнику Уилья-

му Оуэну было поручено восстановить военные укрепления [7, c. 136]. Во 
время гражданской войны Харлех был последней сдавшейся королевской 

крепостью. Он выдержал длительную осаду, но разрушенные укрепления 

и малочисленный гарнизон не выдержали и сдались генерал-майору То-

масу Миттону.  

В связи с утратой основного предназначения замка, связанной с 

необходимостью обеспечения безопасности в северном Уэльсе, парла-

мент распорядился о его разрушении. Но это указание было выполнено 

частично, замок пришел в негодность, но не был полностью разрушен. 

Вскоре из его каменных обломков местные жители начали строить дома в 

городе [12, c. 155].  

К концу XVIII в. живописные развалины начинают привлекать ху-
дожников и путешественников. Происходит становление замка как объ-

екта туризма. В 1858 г. издается исторический роман «Глэдис из Харле-

ха», в котором описываются события XV в. [2, c. 48]. Автор романа явля-

ется Энн Билл – популярная писательница из Уэльса, которая описала 

замок как непобедимую крепость, возведенную Эдуардом I. 
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После окончания Первой мировой войны начались масштабные вос-

становительные работы и реставрация замка. В 1969 г. Харлех перешел 
под контроль Cadw (Служба сохранения исторического наследия Уэльса) 

как важное историческое наследие и туристическая достопримечатель-

ность. В 1986 г. замок стал объектом Всемирного наследия Уэльса. 

В настоящее время крепость ежегодно посещает огромное количество 

туристов [10, c. 14].  

Таким образом, в ходе исследования нам удалось проследить транс-

формацию образа замка Харлех в исторической памяти Уэльса. В вос-

приятии валлийцев образ крепости эволюционировал от дворца из древ-

ней легенды до популярного туристического объекта, охраняемого миро-

вым сообществом как важную культурную достопримечательность. 
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sent of the Great Britain. 

Данноттар – один из самых драматичных и романтичных замков 

Шотландии, расположенный на восточном побережье острова и окру-

женный с трех сторон отвесными скалами и водами Атлантического оке-

ана. Этот замок впечатляет не только своей красотой, но и драматичными 

событиями англо-шотландской истории. В прошлом замок неоднократно 

сжигали, отстраивали и снова разрушали. На протяжении всего периода 

существования Данноттар выполнял разные функции: он был местом 

сосредоточения религиозной общины, крепостью, тюрьмой, родовым 
поместьем, местом отдыха монарших особ и даже тайником для регалий 

Шотландии. История этого замка нашла отражение в путеводителях, а 

также в сочинениях британских и российских историков XIX–ХХ веков. 

Его образ был запечатлен в произведениях литературы и изобразительно-

го искусства (картины и открытки). В данном исследовании мы, основы-
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ваясь на выше обозначенных материалах, выделим и охарактеризуем об-

раз Данноттара в британской исторической памяти. 
Возможно, на скале, на которой был построен замок, существовали 

доисторические поселения. Самые ранние исторические записи о суще-

ствовании жизни на месте крепости относятся к V веку, когда кельтский 

святой Ниниан основал церковь на этой возвышенности. В связи с этим в 

более позднее время за замком закрепился образ раннего христианского 

центра Пиктландии. Церковь Ниниана была лишь одной из многочислен-

ных, основанных первым святым Шотландии в целях распространения 

христианства [5]. 

Раннехристианский центр в Данноттаре расширился и превратился в 

пиктский форт с прилегающим к нему небольшим поселением. Поэтому 

место, на котором будет воздвигнут замок, стало известно как укреплен-
ное поселение союза кельтских племен. В конце IX века король Дональд 

II безуспешно защищал форт от вторжения викингов. Король был убит, а 

форт – захвачен врагом [1].  

Вторжение викингов стало лишь первым эпизодом насилия, обру-

шившегося на Данноттар. В начале XIV века английский король Эдуард I 

выдвинул свои притязания на шотландский трон, в связи с этим замок 

вскоре стал «пешкой в игре королей». Войскам Эдуарда удалось захватить 

шотландский замок, но он был освобожден силами войск под командова-

нием Уильяма Уоллеса. Англичане укрылись в церкви, на территории кре-

пости, но национальный герой сжег церковь вместе с укрывшимися в ней 

солдатами и разрушил замок. Несколько окон сожженной церкви до сих 

пор сохранились в руинах нынешней часовни Данноттара. Англичанам 
удалось отомстить шотландцам в 1336 году. Они, отвоевав замок, спалили 

все деревянные конструкции. Замок вернулся снова под контроль шот-

ландцев при Эдварде Балиоле [7]. Таким образом, замок расценивался со-

временниками как «пешка в игре английских и шотландских королей».  

В конце XIV века Данноттар переходит во владение семье Кейт – 

великим маршалам Шотландии, и становится фамильным поместьем. Сэр 

Уильям Кейт построил первые серьезные каменные укрепления в Дан-

ноттаре, включая навесную стену, окружающую большую часть участка 

на вершине утеса, и каменную крепость [4]. Фамильное поместье Кей-

тов – четвертый образ крепости. Данный образ замок пронес сквозь 

долгие века, хотя одновременно он воплощал в себе и другие роли. 
Король Яков IV посетил Кейта в Данноттаре в 1503 году, а его внуч-

ка Мария, королева Шотландии, приезжала сюда в 1562 году и 1564 году, 

когда ее сопровождал ее маленький сын, будущий Яков VI. Последний 

вернулся в крепость в 1580 г. уже в статусе короля. Он провел в замке 

10 дней отдыхая и охотясь. Таким образом, в XVI веке. Данноттар – одно 

из мест отдыха монарших особ – пятый образ замка. Об этих историях, 
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как о предметах гордости Данноттара, рассказывают все путеводители. Кре-

пость также закрепляет за собой статус фамильного поместья Кейтов [7]. 
Однако самое знаменитое, легендарное и драматическое событие в 

истории Шотландии развернулось у стен Данноттара в XVII веке Карл II 

останавливался в крепости в начале своей борьбы с парламентом. Он был 

коронован в Сконе. Церемония включала в себя использование регалий 

Шотландии, которые служили эквивалентом драгоценностям английской 

короны. Они были представлены придворной короной, церемониальным 

мечом и скипетром. Стоит заметить, что местом хранения регалий был 

Эдинбургский замок. Однако их не удалось туда доставить, так как дан-

ная крепость была захвачена Оливером Кромвелем. Поэтому в целях со-

хранности символы королевской власти были отправлены в замок Даннот-

тар, считающийся одним из самых неприступных мест королевства. Лидер 
революции был полон решимости уничтожить символы шотландских пра-

вителей, также как он погубил драгоценности английской короны. 

В сентябре 1651 года его войска появились в Данноттаре и присту-

пили к длительной осаде. Гарнизон из 69 человек продержался долгую 

зиму. К маю 1652 года замок Данноттар был единственным местом в се-

верном королевстве Британии, где все еще развевался шотландский флаг. 

Но англичане ввели в борьбу тяжелые орудия и начали обстреливать за-

мок. В течение 10 дней грохотали пушки, число защитников уменьша-

лось. После восьмимесячной осады Данноттар был сдан Кромвелю. Его 

отчаянные поиски шотландских регалий власти не увенчались успехом.   

Существует несколько версий того, как были сохранены и спасены 

эти регалии. Одна из версий гласит, что англичане позволили миссис 
Грейнджер, жене священника в Киннеффе, в нескольких милях вниз по 

побережью, войти в замок. Затем миссис Грейнджер вынесла регалии под 

своей юбкой и спрятала их в церкви под полом рядом с алтарем, где ра-

ботал ее муж. 

Другая версия гласит, что регалии были спущены со скалы в корзине 

служанке миссис Грейнджер, которая притворялась, что собирает водорос-

ли на берегу. Затем она спрятала шотландское достояние в корзине, покры-

той дульсом, и вынесла ее, успешно миновав английских солдат [6]. 

Какая бы версия не была правдивой, регалии удалось сохранить бла-

годаря отваге миссис Грейнджер, ее мужа и служанки. Английская армия 

была в ярости от бессилия перед незнанием о местонахождении сокро-
вищ. Они разрушили большинство построек, пытали и убивали людей, 

причастных к обороне замка. Таким образом, за крепостью прочно за-

крепляется название «тайника шотландских регалий власти». 

Но это событие не стало последней главой в истории замка Даннот-

тар. Несмотря на то, что крепость была в руинах, а большой зал полно-

стью разрушен, осталось достаточно помещений, чтобы замок все еще 
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можно было использовать в качестве казармы. В 1685 г. в Шотландии в 

условиях разгара религиозной смуты власть жестоко подавляла все про-
явления инакомыслия (пресвитерианства). Сто шестьдесят семь мужчин 

и женщин, отказавшихся принять новый молитвенник и признать верхо-

венство короля в духовных вопросах, были отправлены в Данноттар и 

похоронены в сыром, темном подвале, который с тех пор стал известен 

как «Темница вигов» [3]. 

Там их содержали в ужасно стесненных условиях в течение 5 долгих 

недель. Некоторые из заключенных смягчились и принесли присягу вер-

ности королю. Другие пытались бежать: из них двадцати пяти удалось 

это сделать, пятнадцать человек были пойманы, еще двое – разбились 

насмерть при попытке спуска со скалы. Остальные же были увезены в 

Вест-Индию, но семьдесят из них умерли во время путешествия или по 
прибытии [2]. Современные посетители могут спуститься в темницу и 

поразиться тому, что кто-то смог выжить в таком темном, сыром и тес-

ном помещении. 

В 1695 году девятому графу Маришалю удалось вернуть Данноттар 

Кейтам – шотландским графам и владельцам замка на протяжении не-

скольких веков. Но после 44 лет использования крепости в качестве 

тюрьмы и казарм она больше не была похожа на фамильное поместье [4]. 

В 1715 г. замок стал жертвой якобитского восстания, так как один из 

Кейтов – владелец Данноттара, присоединился к Якову VII. Восстание 

было обречено с самого начала, поэтому королю и графу Кейту пришлось 

бежать во Францию, а их имущество было конфисковано. Георг I забрал 

замок себе, а позже продал его Йоркской строительной компании, кото-
рая разобрала его до основания. Таким образом, замок стал символ по-

ражения Стюартов в их борьбе за власть. Много лет спустя Кейты вер-

нули себе Данноттар, но только в 1925 г. были предприняты какие-либо 

серьезные усилия, чтобы предотвратить его разрушение [3].  

Сегодня гости замка могут посетить целый ряд зданий, в том числе 

то, что осталось от часовни и Эрлз-холла, а также конюшни, кузницу, 

склад, казармы и раннюю каменную крепость, или тауэр-хаус. Можно 

также посмотреть на «Темницу вигов» и отреставрированную гостиную. 

Однако почти все здания находятся в состоянии руин. Тем не менее Дан-

ноттар до сих пор остается местом памяти. Его руины хранят истории, 

которые оживают для тех, кто стремится открыть для себя тяжелое про-
шлое англо-шотландских отношений. 
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ABSTRACT. This article examines the aspect of ancient Roman terms in Roman society 
through the prism of the history of everyday life. The author tries to give a detailed 
explanation of the significance and significance that the terms occupied in the life of a 
Roman citizen. 

В последние годы в исторической науке всё больше начинается про-

являться интерес к проблемам повседневности. В рамках этого направле-

ния ведутся исследования условий труда, жизни и отдыха, а также факто-

ров, влияющих на формирование сознания и норм поведения, социально-

политические предпочтения людей в тот или иной исторический период. 

Из подробностей и мелочей быта, образа жизни, складывается устойчи-
вая типологическая определенность, своеобразное «лицо» общества. 

Ценность изучения уклада жизни заключается в том, что оно позволяет 

раскрыть «обратную сторону» общественного бытия [4, с. 22]. В связи с 

этим возникает острая необходимость в исследовании проблематики по-

вседневности для полного и всестороннего конструирования общества в 

прошлом. Важным аспектом повседневной жизни римлян было посеще-

ние терм, которые являлись центрами общественной и культурной жизни 
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древнего общества. В данном исследовании мы предпримем попытку 

выделить и раскрыть особенности банной культуры и проанализировать 
ее влияние на повседневность жителей Рима. 

Античный биограф императора Адриана Элий Спартиан в своем 

труде приводит весьма забавную историю. Как-то раз при посещении 

терм император увидел старого ветерана-легионера, который тёрся своей 

спиной об стену кальдария (центральная парная в римских термах). 

На вопрос императора, почему он занимается столь странным и причуд-

ливым занятием, легионер ответил, что ему не хватает денег, чтобы 

нанять раба, который сделает ему массаж и почистит скребком. После 

этого Адриан тут же дал ему деньги, чтобы тот смог оплатить все необ-

ходимые для него услуги банщика. На следующий день, вновь придя в 

термы, император заметил, что теперь уже все остальные посетители 
терм принялись тереться спиной о стены. Можно предположить, что они 

так же надеялись получить денежные дивиденды от императора. Импера-

тор подозвал их к себе. Вместо богатых подарков, которых они ожидали, 

правитель приказал дать каждому по одной скреблице и советовал им те-

реть друг друга. [Элий Спартиан. Жизнеописание Адриана, 17]. На основе 

этой истории можно судить о статусе, которым обладали термы в Древнем 

Риме. Их наравне с простыми гражданами не гнушались посещать ни знат-

ные патриции, ни даже сам император Адриан. Этот рассказ также свиде-

тельствует о значимости водных процедур для римских граждан, на кото-

рые у них всегда должны ли были быть в запасе сестерции. 

О значимости терм в жизни жителей Древнего Рима также может сви-

детельствовать их значительное количество и размах построек. В IV в. н. э. в 
империи насчитывалось около тысячи бань. В среднем на каждый район их 

приходилось от 60 до 80 [6, с. 149]. Без общественных бань нельзя предста-

вить себе самого захолустного италийского городка; их строили даже в 

селениях. В тех же знаменитых термах Каракаллы одновременно могли 

купаться 1600 человек, а находится в самом комплексе до 3000 [1, с. 63–

64]. Среди римлян даже ходила байка, что любой государственный муж 

только добравшись до соответствующей должности сразу же начинал 

добиваться выделения средств на очередной акведук или же баню. 

Стоит заметить, что римляне были олицетворением старой народной 

пословицы: «Сделал дело – гуляй смело». Или же, если говорить по ла-

тыни: «Otium post negotium» (Отдых – после дел). Здесь уместно приве-
сти слова Цицерона: «...Природа породила нас с тем, чтобы мы казались 

созданными не для развлечений и шуток, но для суровости и, так сказать, 

для более важных и более значительных стремлений. Развлечения и шут-

ки нам, конечно, дозволены, но так же, как сон и другие виды отдыха: 

тогда лишь, когда мы уже совершили важные и ответственные дела» 

[Цицерон. Об обязанностях, I, 103]. 
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Своим свободным временем римляне распоряжались по-разному. 

Они выбирали то развлечение, которое было им по душе: зрелища, спорт, 
театр. Но ключевое место среди всего этого всегда занимало посещение 

терм, которые были не только санитарно-гигиеническим местом, но и в 

первую очередь центром общественной жизни, подобно древнеримских 

форумам. Своей исключительностью они были обязаны своей универ-

сальности. Дело в том, что при термах обычно имелись сады, фонтаны, 

залы для атлетических упражнений и игр, места для собраний и библио-

теки. Бани стали для римлян неким аналогом гимнасий и палестр, кото-

рые огромной популярностью пользовались у греков и являлись неотъ-

емлемой частью их культуры. 

Ещё одной отличительной особенностью римских терм считались их 

общедоступность и открытость для всех слоев общества. Как было упо-
мянуто в рассказе Элия Спартиана, термы посещал как простой люд, так 

и представители богатых и знатных родов. Корни этого равенства уходят в 

прошлое, а именно во времена борьбы за свои права плебеев с патрициями. 

Несмотря на то, что общество было дифференцировано по имущественно-

му признаку, тем не менее термы всегда оставались тем исключительным 

случаем, когда простой ремесленник мог стать равным императору. 

Частое посещение бань считалось в Риме «хорошим тоном», т. к. 

там собирался весь модный свет местного общества. Это было место об-

щения, завязывания и поддержания новых знакомств. Посещали их лю-

бители спортивных состязаний и игр, поэты, искавшие публику, общи-

тельные интеллектуалы, светские люди, а также простые обыватели, же-

лавшие увидеть в живую своих знаменитых сограждан, особенно писате-
лей и учёных. Там встречались и пожилые люди, пришедшие взбодриться 

и отдохнуть, повидать давних знакомых и побеседовать на серьезные 

темы; слышны были и голоса молодежи, жадной до развлечений, кото-

рых в термах можно было найти множество [2, с. 298]. 

Но такой статус римские термы обрели не сразу. С ростом римского 

государства и его могущества всё большее значение приобретали различ-

ного рода заведения для отдыха и увеселения, в числе которых были и 

термы. Первые общественные купальни появились лишь в III в. до н. э. 

Сенека характеризовал их как «темные и просто отштукатуренные» [Се-

нека. Нравственные письма к Луцилию, LXXXVI, 4], подобно аскетич-

ным и практичным баням прошлых веков. К концу I в. до н.э. количество 
этих учреждений в Риме насчитывалось около 170 [6, с. 149]. И лишь 

спустя три века они достигли вышеуказанной цифры в тысячу бань. 

Параллельно количеству терм росло и их качество. Каждые новые 

архитекторы всегда стремились превзойти своих предшественником в 

изяществе и изощрённости проектирования зданий. Для удовлетворения 

растущих «банных нужд» населения на вооружение брались самые пере-
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довые технологии того времени в таких областях как водоснабжение, 

теплотехника, вентиляция и др. Термы выделялись своей роскошью и 
великолепием среди других построек. 

Подобное положение дел не устраивало многих писателей-

моралистов того времени, которые не упускали случая почитать нраво-

учения своим современникам об их испорченности, изнеженности и рас-

пущенности. Они восторгались перед суровостью и строгостью быта их 

предков, подобное отношение которых проявлялось во всех делах, в 

частности это касалось и бань [6, с. 148]. Среди этих моралистов были 

Плиний Старший, Гораций, Ювенал, Катон Старший и Луций Сенека. 

Последний в своих «Нравственных письмах к Луцию» приводит весьма 

занимательный отрывок об посещении бывшего поместья знаменитого 

Публия Сципиона Африканского, который обеспечил победу Риму во 
Второй Пунической войне: «Я видел усадьбу, сложенную из прямоуголь-

ных глыб, стену, окружающую лес, башни, возведенные с обеих сторон 

виллы как защитные укрепления, водохранилище, выкопанное под всеми 

постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое вой-

ско. Видел и баньку, тесную и темную, по обыкновению древних: ведь 

нашим предкам казалось, что нет тепла без темноты. Большим удоволь-

ствием было для меня созерцать нравы Сципиона и наши нравы. (...) Кто 

бы теперь вытерпел такое мытье? Любой сочтет себя убогим бедняком, 

если стены вокруг него не блистают большими драгоценными кругами, 

если александрийский мрамор не оттеняет нумидийские наборные плиты, 

если их не покрывает сплошь тщательно положенный и пестрый, как 

роспись, воск, если кровля не из стекла, если фасийский камень, прежде 
бывший редким украшением в каком-нибудь храме, не обрамляет бас-

сейнов, в которые мы погружаем похудевшее от обильного пота тело, и 

если вода льется не из серебряных кранов. Но до сих пор я говорил о ба-

нях для плебеев, — а что если я возьму купальни для вольноотпущенни-

ков? Сколько там изваяний, сколько колонн, ничего не поддерживающих 

и поставленных для украшения, чтобы дороже стоило! Сколько ступеней, 

по которым с шумом сбегает вода! Мы до того дошли в расточительстве, 

что не желаем ступать иначе как по самоцветам…» [Сенека. Нравствен-

ные письма к Луцилию, LXXXVI, 4–9]. 

Однако и сам Сенека не брезговал посещать многолюдные термы 

своего времени. Например, он посетил курортный город Байи, знамени-
тый своими термами, и даже проводил там свои философские изыскания, 

несмотря на исходящий из купален шум и гам [Сенека. Нравственные 

письма к Луцилию, LVI]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что термы занимали одно из 

ключевых мест в повседневной жизни римлян, наряду с другими видами 

досуга, такими как общественные игры, гладиаторские бои, театр и др. 
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Они являлись не только видом массовых общественных бань, но и цен-

трами культурного и политического развития общества Древнего Рима. 
Без знания этого аспекта невозможно реконструировать повседневную и 

общественную жизнь древнеримского общества в целом. Поэтому так 

важно уделять внимание не только политико-событийной истории, но 

также истории повседневности и ментальности. 
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Волна массовых протестов, забастовок, демонстраций, переросшие в 

гражданские войны, революции и государственные перевороты во многих 

странах Ближнего Востока и Северной Африки в 2010–2011 годах были 

названы Арабской весной. Также к этим событиям применяются термины 

«Твиттерная революция» или «Арабское пробуждение» [1, с. 586] в связи 

с большим количеством участия молодежи и распространения идей мас-

совых волнений посредством социальных сетей и СМИ. Описываемые 

действия имели сильно выраженную вовлеченность иных акторов меж-

дународных отношений, которые повлияли на развитие и, частично, на 

усугубление ситуации в арабском мире. Феномен Арабской весны изу-
чался многими экспертами в истории, политике, праве и географии. 

В частности, Е. М. Примаков, один из самых влиятельных востоковедов-

© Суворова В. С., 2023 
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арабистов, отмечал, что после завершения «холодной войны» мир всту-

пил в этап межконфессиональных противоречий и столкновения цивили-
заций, что подтверждается активизацией деятельности террористических 

организаций и ростом межрелигиозных конфликтов. Исламовед, историк 

и научный руководитель Института востоковедения РАН В. В. Наумкин 

предполагал, что Арабская весна – один из этапов в глобальном процессе 

трансформаций, который продолжается и сегодня. Также он определяет 

события Арабской весны как результат расшатанности арабского обще-

ства и правительственных структур, которому предшествовали многочис-

ленные войны, конфликты и революции. Бывший генеральный секретарь 

Лиги Арабских Государств Амр Мухаммед Муса отмечал, что одной из 

главных особенностей феномена «Арабского пробуждения» является пе-

реконфигурация региональных лидеров с традиционных (Ирак, Египет и 
Сирия) на Иран, Турцию и Израиль, что в свою очередь может повлиять 

на будущую политику Ближнего Востока. 

В целях рассмотрения последствий арабской весны необходимо изу-

чить события в отдельных странах, которые имели особенности или серь-

езные последствия для всего региона и мира в целом. Также авторы пред-

лагают ознакомиться с таблицей всего списка стран, по времени, для си-

стематизации событий Арабской весны (см. Приложение 1). 

Многие ученые считают первой волной протестов события в Тунисе 

24 декабря 2010 года. После трагического акта самосожжения уличного 

торговца Мухаммеда Буазизи, в знак протеста против коррупции и безра-

ботицы, на улицу вышли около тысячи человек, под влиянием массовых 

рассылок в социальных сетях о трагическом происшествии. Демонстра-
ции были жестко подавлены, несмотря на мирный характер первых про-

тестов. 14 января 2011 года был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен 

Али, который бежал в Саудовскую Аравию, власть перешла в руки воен-

ных [4]. Главной особенностью протестов в Тунисе стала аполитичность 

армии страны, которая впоследствии была настроена против президента, 

и многие военнослужащие выходили вместе с демонстрантами на улицы 

городов. Также в стране присутствовали влиятельные неправительствен-

ные организации, такие как «Всеобщий союз труда», «Поиск новой осно-

вы», «Дом свободы» и многие другие, которые смогли осуществить пере-

говорный процесс между конкурирующими политическими силами и в 

последствии установить контакты с действующей политической партией.  
Стоит отметить, что ученые Ноам Хомский и Бернабе Лопес Гарсиа 

отмечали события в Западной Сахаре отправной точкой протестов в 

странах арабского мира, где 1 ноября 2010 года около 20 тыс. человек 

вышли с требованием реформ [8, c. 72]. Протесты были направлены про-

тив социально-экономических проблем в стране и нарушения прав чело-

века. Несмотря на это, события в Западной Сахаре отличаются от других 
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стран. Основной целью недовольств являлись требования предоставления 

независимости Западной Сахары, которые также сопровождались проте-
стами и митингами.  

25 января 2011 года в Египте прошел «День гнева» [5, c. 58]. 

На улицы Каира вышли около 15 тыс. человек, выкрикивающие антипра-

вительственные лозунги и требовавшие смещения президента Хосни 

Мубарака. В результате парламентских выборов в январе 2012 года, к 

власти пришла религиозно-политическая партия «Братья-мусульмане» 

(запрещена в РФ) во главе с Мухаммедом Мурси, который по итогам пре-

зидентских выборов одержал победу. Таким образом, можно сказать, что 

во главе политической элиты стала недавно запрещенная в Египте партия 

с ярко выраженными идеями исламского фундаментализма, использую-

щая в достижении своих целей (исламизация общества) акты террора. Не-
смотря на это, в Египте и во всем мире начали признавать партию как леги-

тимное представительство египетского народа. Многие жители, в основном 

молодежь, отвергали идею исламизации страны из-за ее многоконфессио-

нального состава (арабы, копты, берберы, нубийцы и др.). Вследствие 

недовольств новой властью и отсутствия социально-экономических изме-

нений в стране, весной 2013 года протесты возобновились.  

Многочисленные волнения достигли Йемен в январе 2011 года. Мо-

лодежь вышла на улицы Саны в поддержку египетских демонстрантов, 

сопровождающиеся недовольством долголетнего правления президента 

Али Абдаллы Салеха и нахождением в правительственной элите близких 

родственников президента. В стране не была решена проблема противосто-

яния севера и юга, что порождало сепаратизм и активизацию деятельности 
«Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Религиозный фактор являлся ключевой 

проблемой беспорядков, из-за которого страна погрузилась в гражданскую 

войну уже в следующем году. Хуситы сначала захватили часть территорий 

Йемена, а вследствие и власть в стране. В марте 2015 года в конфликт вме-

шался Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(ССАГПЗ) во главе с Саудовской Аравией (далее – СА) [1, c. 596]. Таким 

образом, Йемен стал первой страной Арабской весны, в которой была 

задействована иностранная интервенция в лице региональных соседей, а 

позже и вмешательства ряда других стран. Вследствие вмешательства СА 

и нанесения ударов по позициям хуситов, в конфликт вмешался Иран, 

поддержавший хуситов-шиитов, что привело к очередной борьбе между 
ведущими региональными державами за влияние на Ближнем Востоке.  

Под лозунгами проведения демократических реформ, 17 февраля 

2011 года во многих городах Ливии прошли массовые протесты. Пле-

менной фактор восстаний являлся особенностью ливийских волнений, 

который привел к развязыванию ожесточенной гражданской войны.  

40-летнее правление Муаммара Каддафи в его лично созданной Ливий-
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ской Джамахирии, которое отличалось жестокостью к гражданам, кор-

рупцией и силовым подавлением восстаний. В результате демонстраций и 
гражданской войны погибло около 50 тыс. человек [7, с. 275]. Массовые 

убийства и применения тяжелого оружия, привлекло внимание Совета 

Безопасности ООН, который в последствии урегулировал ситуацию в 

стране. В результате, из богатой и процветающей страны, Ливия превра-

тилась в руины, погрузилась в социально-экономические проблемы, на ее 

территории сегодня продолжаются столкновения различных вооружен-

ных сил. На территории Ливии дислоцируются террористические груп-

пировки, угрожающие безопасности всего региона.  

В марте 2011 года протесты достигли Сирии, демонстранты которой 

также требовали демократизации страны, выступали против коррупции и 

требовали отставки действующего президента Башара Асада. Одной из 
особенностей и серьезной противоборствующей силой конфликта явля-

лись курды, из-за активизации которых, Турция вмешалась в войну. Мно-

гочисленный народ (~40 млн. человек) – без государства, живущий на 

пересечении четырех стран, в том числе и в Сирии [6, c. 105]. Они требо-

вали равные права с сирийцами и создания курдской автономии. Причи-

ной эскалации конфликта послужило жесткое подавление восставших, 

формирование вооруженной повстанческой группировки «Свободная си-

рийская армия» и постепенная интеграция террористических организа-

ций. Вследствие усугубления ситуации, при которой террористами кон-

тролировалось более 70% территории страны, в гражданскую войну вме-

шались многие государства: Турция, США, Россия. Все страны преследо-

вали свои цели, многие из которых расходились, что осложняло процесс 
урегулирования конфликта и способствовало его расширению.  

В результате изучения ситуаций Арабской весны в отдельных стра-

нах, можно выделить основные причины многочисленных восстаний, 

протестов и демонстраций. На 2010 год средний уровень безработицы в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки составлял 30%, что явля-

лось основной проблемой среди образованной молодежи, ставшей дви-

жущей силы в протестах [3]. Экономическая зависимость стран от нефти, 

привела к финансовому кризису и как следствие – недовольству местного 

населения. Об этом свидетельствуют данные цен на нефть: 2008 год – 97$ 

за баррель, 2009 год – 61$ за баррель [9]. Рост цен на продовольствие, 

низкие заработные платы, вызванные, в частности, рецессией 2008 года. 
Развитие информационного пространства, которое стало катализатором 

расширения конфликта и распространения идей восстаний, что привело к 

началу информационной войны [2, с. 110]. В большинстве стран присут-

ствовали авторитарные режимы или полная диктатура несменяемых пра-

вителей и коррумпированность представителей власти. Религиозный фак-

тор играл особую роль в восстаниях и последующих гражданских войнах. 
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Племенной и клановый факторы, активизация военизированных группи-

ровок и их дальнейшее противостояние. Геополитические интересы ми-
ровых держав в стратегически значимом нефтяном регионе. Внешний 

фактор повлиял как на увеличение масштаба протестов, так и на его уре-

гулирование, посредством СМИ, привлечением международных органи-

заций и дальнейшего военного вмешательства. 

Одним из итогов Арабской весны являются 1,4 млн. погибших, более 

800 тыс. человек – раненных, 15 млн. беженцев. Средняя оценка финансо-

вых потерь всех стран региона составила 900 млрд. долларов [2, c. 581]. 

Кровавые расправы, теракты, которые продолжаются в некоторых странах 

и сегодня. Также отмечается исламистский характер событий как послед-

ствия массовых волнений. Однако необходимо разделить на отдельные 

группы все влиятельные движения, действовавшие на территориях араб-
ских стран: умеренный исламизм, направленный на реформирование гос-

ударственного строя и приспособление религии под современные требо-

вания общества. Примерами таких организаций стали: «Братья-

мусульмане» в Египте, «Эн-Нахда» в Тунисе, «Ислах» в Йемене, «Пере-

ходный национальный совет» в Ливии и т.д. Несмотря на неоднозначное 

трактование идей партий за рубежом, они могли стать легитимными в 

своих странах. Следующей группой можно выделить салафитское 

направление движений, ориентированное на очищение ислама от чуждых 

ему примесей, отвергающее многие нововведения. В результате, салафит-

ские и радикальные партии и организации так и не пришли к власти, од-

нако активизировали свое присутствие в регионе, в некоторых государ-

ствах контролируют отдельные территории. Также террористические ор-
ганизации (ИГИЛ, Аль-Каида, Джабхат ан-Нусра, Ансар-Аллах и прочие, 

запрещенные в РФ) усилили свое влияние в регионе, что, в свою очередь, 

приводит к тысячам жертв среди мирных жителей. По оценкам ряда экс-

пертов, дислоцирование боевиков может привести к всплеску экстре-

мистской идеологии как в Ближневосточном регионе, так и в других 

странах мира. Одним из важнейших последствий Арабской весны можно 

назвать активизацию деятельности курдского народа на территории Си-

рии, что также расширяет ареал конфликта, вовлекая иных акторов меж-

дународных отношений. В частности, обострилось положение курдов в 

Турции и Иране, которые, с одной стороны, благодаря действиям араб-

ских революций получили возможность в борьбе за свою автономию, с 
другой, дестабилизуют ситуацию в странах.  

Помимо прочего, на фоне крупнейших кровопролитий, многие стра-

ны реализовывали свои геополитические цели. В частности, США рас-

пространяла свою идеологию и свой путь установления демократии в 

арабских странах, также это распространение влияния с целью контроля 

цен на ресурсы и территорий их распространения. Европейские страны 
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стремились распространить западные ценности и вернуть свое историче-

ское влияние в регионе. Необходимо упомянуть Китай, который без вмеша-
тельства в события Арабской весны, сохранил свое экономическое присут-

ствие в регионе и повысил свою роль в дальнейших переговорных процес-

сах. Несмотря на отрицательное влияние вышеперечисленных акторов в 

ходе конфликтов, сегодня они остаются важнейшим источником финансов 

и перспективой стабилизации режимов в пострадавших странах.  

Для России последствия описываемых событий обернулись, в какой-

то мере негативно. Этот факт связан с долголетней привязанностью 

Москвы к правящим режимам, что негативно рассматривалось оппозици-

онерами, характеризующие Россию как спонсора диктаторов. Однако, 

успехи вооруженных сил России в Сирии, демонстрируют реальную за-

интересованность Москвы в разрешении конфликта, помощь мирному 
населению и эффективную борьбу с международным терроризмом. Таким 

образом, можно заявить о возвращении РФ в борьбу за влияние в ближ-

невосточном регионе.  

В Ливии, на сегодняшний день сохраняется напряженность и наблю-

дается раскол страны на две противоборствующие силы (в Триполи – 

правительство национального согласия; в Тобруке – парламент), из бога-

той и процветающей нефтяной страны при М. Каддафи, Ливия характе-

ризуется разрухой и полем боя для враждующих сторон. Об этом свиде-

тельствуют подсчеты ВВП: 2007 год – 228,2 млрд. долларов, 2010 – 

194,3 млрд долларов, 2021 год – 42,8 млрд. долларов [7, с. 39].  

Современное положение в Йемене также характеризуется как неста-

бильное. Эта страна стала местом сражения двух враждующих религиоз-
ных вооруженных групп хуситов и саудитов. 21 марта 2023 года возобно-

вились столкновения между просаудовскими и марибскими племенами, 

что привело к жертвам. Эта ситуация свидетельствует о нарастающей 

конфликте между Ираном и Саудовской Аравией, что может привести к 

прямому вооруженному столкновению стран.  
Можно резюмировать, что протесты и массовые демонстрации не 

привели к существенным изменениям в стране или улучшению жизни 

населения, они только обострили внутренние противоречия, которые по-

способствовали расширению радикальных идей и росту влияния терро-

ристических организаций.   

Подводя итоги, стоит отметить, что феномен Арабской весны неод-
нозначен из-за своих временных рамок, различий в причинах, послед-

ствиях и ходе событий в отдельных странах. Массовые волнения, по-

влекшие за собой кровопролитие, захлестнули весь арабский мир, кото-

рый погрузился в социально-экономические проблемы, сопровождающи-

еся перестрелками и нестабильностью в регионе. Большое количество 

беженцев спровоцировало миграционные кризисы 2015 года во многих 
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европейских странах (Франция, Норвегия, Испания и др.). Все это стало 

благоприятной основой для усиления террористических группировок, 
которые еще больше усугубляют положение в странах. В этой связи также 

стоит отметить увеличение трафика оружия и наркотических средств по 

всему миру, привлечение граждан других государств в террористические 

объединения, что расшатало не только систему региональной безопасно-

сти, но и глобальной.  Вмешательство иных государств в противостояние, 

поспособствовало расширению ареала конфликта. Также это спровоциро-

вало конфигурацию геополитической обстановки на Ближнем Востоке. 

Возвращение стран, участвовавших в событиях Арабской весны, на ми-

ровую арену в качестве полноценных игроков, является долгосрочной 

перспективой в связи с последствиями трагических событий. Все миро-

вое сообщество должно задуматься о последствиях такого потрясения, 
отводя значимую роль соблюдению международного права.   
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Приложение 1 

Временные рамки и краткие итоги стран Арабской весны 

Страна Период Изменения 

Западная Саха-
ра (САДР) 

октябрь-ноябрь 
2010 

Смена политической элиты 

Тунис декабрь 2010 – 
январь 2011 

Смена политической элиты и смена 
конституции 

Алжир декабрь 2010 – 
январь 2012 

Расширение прав органов местного 
самоуправления 

Египет январь 2011 – 
июль 2013 

Отставка президента, приход к власти 
военных, проведение президентских 

выборов 

Йемен январь 2011 – 
декабрь 2018  

Свержение режима президента, про-
должение столкновений вооруженных 
объединений 

Иордания январь 2011 – 
март 2012 

Отставка премьер-министра, проведе-
ние выборов в парламент, изменение 
конституции 

Оман январь-май 2011 Реформирование конституции 

Ливан январь-декабрь 
2011 

Смена правительства 

Саудовская 
Аравия 

январь 2011 – 
декабрь 2012 

Восстание подавлено, проведение 
социальных реформ  

Джибути январь-март 2011 Запрет на присутствие международных 

наблюдателей, арест протестующих 

Судан январь 2011 – 
декабрь 2018 

Независимость Южного Судана, пере-
избрание прошлого президента Омар 
аль-Башир 

Мавритания январь 2011 – 
апрель 2012 

Проведение социальных реформ 

Ливия февраль-октябрь 
2011 

Убийство Муамара Каддафи, граждан-
ская война, раздел страны на противо-
борствующие силы  

Бахрейн февраль-март 
2011 

Победа кабинета министров, новые 
восстания в 2012 и 2016 

Ирак февраль 2011 – 
апрель 2013 

Активизация курдов и террористов, 
выборы в провинциальные советы 

Марокко февраль-октябрь 
2011 

Принятие новой Конституции, до-
срочные парламентские выборы 

Кувейт февраль-ноябрь 
2011 

Проведение парламентских выборов 

Сирия март 2011 – н. в. Гражданская война, захват некоторых 
территорий страны ИГ 
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ABSTRACT. The article, based on an appeal to modern Western cinema (the films 
“Stauffenberg” and “Operation Valkyrie”), reveals a tendency to romanticize personali-
ties who served in the Third Reich, who did not share the ideas of Nazism and orga-
nized a conspiracy in July 1944 to kill A. Hitler. The text provides an analysis of the 
image of Colonel K. Stauffenberg, presented in two modern feature films. 

Образ исторического персонажа в массовой культуре формирует ху-

дожественный кинематограф. Как утверждает А. Тузинэк, исследователь 

из Московского государственного лингвистического университета: «Вы-

шедшие в прокат фильмы становятся одним из наиболее мощных средств 

закрепления имеющихся в сознании зрителей стереотипов и у большинства 

зрителей являются главным источником сведений по истории» [1, с. 303]. 

Особо интересно, как конструируется образ лиц, которые служили в ар-

мии и государственном аппарате Третьего рейха. В особенности тех лиц, 

которые участвовали в путче 20 июля 1944 году.  

Клаус Шенк фон Штауффенберг родился в 1907 году в знатной ста-

ринной семье из Южной Германии. Семья была дружной, приверженной 
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римско-католической церкви и высокообразованной. В такой семье и в 

такой атмосфере вырос Клаус. По свидетельству всех, кто его знал, он 
обладал не только редкой красотой и отличным телосложением, но и бле-

стящим пытливым умом и рассудительностью. Монархист в душе, как и 

большинство офицеров, он не был противником национал-социализма. 

Первые сомнения относительно А. Гитлера, очевидно, зародились у него 

в связи с еврейскими погромами 1938 года. Позже они усилились, когда 

летом 1939 года он увидел, как фюрер втягивает Германию в войну, ко-

торая могла стать затяжной и обернуться страшными потерями и в ко-

нечном счете поражением. В июне 1940 года его перевели в штаб главно-

го командования сухопутных войск. Когда началась война с СССР, он 

первые полтора года находился преимущественно на советской террито-

рии, где среди прочих дел помогал создавать русские вспомогательные 
части из узников [3, с. 1083–1084]. В январе 1943 года он был произведён 

в подполковники. В марте того же года направлен в 10-ю танковую диви-

зию, которая должна была обеспечить отступление генерал-

фельдмаршала Э. Роммеля в Северной Африке. 7 апреля 1943 года 

К. Штауффенберг был тяжело ранен во время британского авианалёта. 

1 июля 1944 года он был назначен начальником штаба резервной армии, 

что позволило ему приблизиться к Гитлеру. Он принимал активное уча-

стие в редактировании плана «Валькирия». Официально план, принятый 

Гитлером, предназначался для пресечения вероятных внутренних беспо-

рядков, таких как мятеж бесчисленных подневольных рабочих. К. Шта-

уффенберг, Х. фон Тресков, начальник штаба 2-ой армии, и Ф. Ольбрихт, 

заместитель начальника Управления вооружений сухопутных войск, 
прибавили к плану еще несколько приказов, превратив «Валькирию» в 

завуалированный план государственного переворота. План предполагал 

обвинить в убийстве Гитлера ряд «партийных чиновников», чтобы со-

здать повод для ареста членов НСДАП, СС, Главного управления импер-

ской безопасности и гестапо [2, с. 125]. 

Заговор 20 июля 1944 года являлся попыткой немецких офицеров 

свергнуть нацистское руководство и убить Гитлера. Под предводитель-

ством полковника К. Штауффенберга группа офицеров и гражданских 

лиц планировала провести взрыв на встрече Гитлера с высокопоставлен-

ными чиновниками в здании Верховного командования в Растенбурге 

(Вольфсшанце). Однако покушение не удалось, и Гитлер выжил. Были 
арестованы и казнены многие участники заговора, а Штауффенберг был 

расстрелян. Это событие стало одним из заметных моментов Второй ми-

ровой войны и показало, что среди немецких офицеров были люди, не 

согласные с политикой нацистского режима. 

Помимо попытки убийства Гитлера 20 июля 1944 г., имели место и 

другие попытки покушения на его жизнь. По мнению американского ис-
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торика, У. Ширера, на Гитлера неоднократно совершались покушения 

заговорщиками. Некоторые из заговорщиков впоследствии будут актив-
ными участниками заговора 20 июля 1944 года. Одной из самых извест-

ных попыток, ставившей целью осуществить физическое устранение 

диктатора, была операция «Вспышка» [3, с. 1073]. Её организаторы по-

пытались не допустить краха Германии, к которому, по их мнению, ведёт 

нацистское руководство. Поражение под Сталинградом утвердило их в 

решимости устранить Гитлера. 

События июля 1944 года нашли отражения не менее чем в 10 филь-

мах разных жанров, от исторических до художественных. В данной ста-

тье мы попытаемся сделать анализ двух художественных фильмов: 

«Штауффенберг» (2004 г.) и «Операция Валькирия» (2008 г.).  

В фильмах и «Штауффенберг», и «Операция Валькирия» К. Штауф-
фенберг оказался главным персонажем, обладающим качествами идеаль-

ного героя. Он предстаёт ярым патриотом (в фильмах актёр демонстри-

рует свои пылкие чувства, переживая за судьбу Германии), заботливо 

относится к подчинённым (герой стремится спасти жизни солдат) и т. д. 

Вместе с тем, в образах Штауффенберга, представленных в том и другом 

фильме, имеются существенные различия.  

В фильме «Штауффенберг», который был снят режиссером Йо Бай-

ером, полковник предстаёт как человек, который в начале своей карьеры 

испытывал явный пиетет перед Гитлером. Это демонстрирует первая 

сцена в опере (1933 г.), когда главный герой вместе со своей невестой 

смотрят тайком за рейхсканцлером и восхищаются каждым его движени-

ем. В дальнейшем, когда начинается война с Польшей, Штауффенберг 
так высказывается на счёт оккупированного населения Польши: «Насе-

ление – невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Похоже, насе-

ление любит жить в подчинении…»  

В ходе войны, а именно во время военной кампании в СССР, преж-

ний пиетет в отношении Гитлера начинает исчезать. Отправной точкой 

стал эпизод допроса местной жительницы в Белоруссии (май 1942 г.). 

При этом создатели фильма попытались убедить, что солдаты вермахта 

не знали о военных преступлениях, которые они совершали. Но это была 

пассивная оппозиция режиму. Сам Штауффенберг по-настоящему стал 

оппозиционером после налёта авиации в Тунисе, когда он потерял сооте-

чественника и свой левый глаз, а также половину правой руки и два 
пальца на левой руке.  

Из фильма не ясно, принимал ли К. Штауффенберг активное участие 

в редактировании плана «Валькирия» и не понятно, были ли у него органи-

заторские таланты по привлечению в ряды заговорщиком новых лиц. При 

этом авторы фильма не скрывают, что полковник выступал за прекращение 

войны с США и Англией, но не против СССР, и это являлось историче-
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ским фактом. Он предстаёт как человек, который, защищая свои идеи, по-

терял супругу и в конечном счёте жизнь. При этом создатели фильма не 
старались идеализировать полковника, не умалчивали его ошибок.  

Фильм «Операция Валькирия» 2008 года, был снят режиссёром Брай-

аном Сингером, ремейк «Штауффенберг». Сам фильм начинается с афри-

канского эпизода жизни полковника Штауффенберга, который сразу рас-

крывается как открытый анти-нацист. И главный герой активно бравирует 

в разговоре с начальством, что выставляет полковника самонадеянными и 

недалёким. В дальнейшем режиссёр демонстрирует ход проведения опера-

ции «Вспышка». Авторы фильма явно принижали роль других участников 

заговора, т.е. персонаж Т. Круза, который играет Штауффенберга, выделя-

ется за счёт Ф. Ольбрихта, хотя известно, что он был главным творцом 

данного плана. При этом авторы фильма показывается, что Клаус прини-
мал участие в редактировании плана «Валькирия» и в расширении агенту-

ры в Волчьем логове, нежели авторы немецкого фильма [2, с. 106]. 

Сам полковник предстает перед нами как изначальный анти-нацист, 

который не упускает момента, чтобы это продемонстрировать. Через весь 

фильм проводится мысль, что Штауффенберг был поборником идей де-

мократии, гуманизма, но это не соответствует исторической действи-

тельности. В действительности Штауффенберг был консервативным мо-

нархистом, который желал величия Германии [2, с. 100]. Подводя итоги, 

можно отметить, что Штауффенберг предстаёт перед зрителем в амери-

канском ремейке как поборник демократии, непогрешимый анти-нацист, 

лишенный расовых предрассудков. В немецком оригинальном фильме 

полковник явно выглядит более реалистично.  
Кино играет важную роль в культурном пространстве. Оно связано с 

историей и исторической памятью. Взаимодействие между экраном и 

историей влияет друг на друга и помогает лучше понять состояние за-

падного, современного общества. Степень воздействия кино на измене-

ния представлений общества чрезвычайно важны. В зависимости от сме-

ны общественных ориентиров создатели кинолент пытаются по-своему 

интерпретировать прошлое и образа исторических героев. 
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В данной статье мы рассмотрим тему внешней политики Германии в 

период 1990–2005 годы. Федеративная Республика Германия (ФРГ) – это 

федеративное государство в сердце Европы. ФРГ – одна из самых разви-

тых и экономически мощных стран мира и член множества международ-

ных организаций.  

Германия – парламентская республика, которая основана на прин-

ципах федерализма, демократии, правового государства и социальной 

ответственности. Она имеет много достижений в области культуры и по-
литики. Как страна, развязавшая две мировые войны, Германия устано-

вила амбициозную цель: восстановление демократии и создание стабиль-

ного политического режима. Только достигнув её, она смогла бы выйти 

на международную арену в качестве достойного актора. После окончания 

Второй мировой войны ФРГ была восстановлена как демократическое 
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государство, поэтому для неё было особенно важно актуализировать этот 

статус [5]. 
Периодизация статьи обусловлена необходимостью в выявлении 

причинно-следственных связей некоторых процессов. В частности, це-

лью статьи является ответ на вопрос: какой вектор развития выбрала 

Германия после двух самых важных событий в немецкой истории второй 

половины XX века – падение Берлинской стены и объединение ФРГ и 

ГДР. Несомненно, оба эти события связаны между собой. Все тридцать 

лет своего существования Берлинская стена символизировала биполяр-

ный мир, разделивший народ с общим прошлым на две разные страны. 

Падение Берлинской стены в 1989 году стало началом процесса объеди-

нения Германии, поскольку вместе с физической стеной пала и стена 

ментальная. 9 ноября – день падения стены, запустила в Германии мощ-
нейшие политические, экономические и культурные процессы. Объеди-

нение ГДР и ФРГ в 1990 году было результатом этих процессов. Благода-

ря переговорам между лидерами двух государств – председателем совета 

министров ГДР Лотаром де Мьезе и канцлером ФРГ Гельмутом Колем – 

было достигнуто соглашение о едином экономическом пространстве, а 

затем и об объединении Германии. Итак, падение стены стало началом 

процесса единения Германии, а объединение привело к значительным 

изменениям в жизни страны, в том числе в политической сфере [1]. 

Г. Киссинджер в своей книге «Дипломатия» утверждает, что падение 

Берлинской стены ознаменовало приход новой эры в мировой истории. 

Теперь, практически обновившемуся государству предстояло из-

брать чёткое направление внешней политики, тем более что социалисти-
ческий блок рухнул, и в соседней Венгрии, Польше и Чехословакии 

окончательно установилась демократия [6]. После объединения ФРГ и 

ГДР, за основу был взят западноевропейский политический вектор. За 

основы внешней политики были взяты ценности демократии, свободы и 

рыночной экономики. Она продолжила свою интеграцию в Европейский 

союз, НАТО и ОЭСР [1, с. 60]. 

Обновив свой статус после падения Берлинской стены, усилив свои 

позиции, ФРГ продолжала развитие по намеченным путям. В постбипо-

лярном мире перед Германией стояли серьёзные задачи, которые в 

первую очередь сочетались с внешнеполитическими вызовами. ФРГ 

столкнулась с несколькими такими вызовами. Одним из таких вызовов 
явилось сохранение американских войск и ядерного вооружения на тер-

ритории Германии. Ядерное присутствие в Германии подвергает опасно-

сти существование страны, так как делает её мишенью в случае ядерного 

конфликта. С другой стороны, это угрожало и национальному суверени-

тету Германии, делая её зависимой от политических решений США. Со-

хранение американских войск на территории Германии после объедине-
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ния вызвало опасения России, Беларуси и Украины, что в значимой сте-

пени осложняло сотрудничество Германии с этими странами. Россия счи-
тала, что расширение НАТО на восток наносит ей ущерб и представляет 

угрозу ее национальным интересам. Несмотря на это, отношения с Росси-

ей всё-таки стали важным вектором развития внешней политики ФРГ. 

В 1990-х годах Германия предпринимала меры для налаживания отноше-

ний с Россией, которая в то время пыталась найти выход из трудного пе-

риода после распада Советского Союза [4]. 

Одной из первых мер, которую предприняла Германия, было уста-

новление тесного экономического партнерства с Россией. В 1990-ые года 

Германия активно поддерживала такие российские компании, как «Сбер-

Банк», «ЛУКОЙЛ», «РУСАЛ», а 10% акций «Газпрома» принадлежало 

немецким акционерами.  
Другой важной мерой было подписание Договора о дружбе, парт-

нерстве и сотрудничестве между Германией и Российской Федерацией в 

1992 году. Договор этот имел стратегическое значение для двух стран, 

которые стремились к установлению долгосрочного и стабильного парт-

нерства. Он предусматривал сотрудничество в области энергетики, 

транспорта, торговли, инвестиций, науки и технологий, обмен опытом в 

различных сферах, культурную и гуманитарную сотрудничество, а также 

обеспечивал защиту прав и интересов граждан и юридических лиц в обе-

их странах [4, с. 78–79]. Договор оставался в силе до 2002 года, но мно-

гие его положения и соглашения были продолжены в дальнейшем, под-

тверждая желание Германии и России укреплять свои отношения на вза-

имовыгодной основе. 
В целом, эти меры помогли установить тесные отношения между 

Германией и Россией в 1990-е годы, что сыграло важную роль в развитии 

экономических и культурных связей между двумя странами. 

Другим важным вектором развития внешней политики ФРГ, стала 

конечно же, интеграция в ЕС. В 1992 году был подписан Маастрихтский 

договор, который создал Европейский союз и установил основы его ин-

ституциональной структуры. Германия внесла значительный вклад в 

процесс создания ЕС, в том числе в развитие его институций, таких как 

Европейский парламент и Европейская комиссия. 

ФРГ активно участвовала в формировании общей европейской по-

литики в области безопасности и обороны. Она была одним из главных 
инициаторов создания Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) 

ЕС, которая была создана в 1999 году. Она также участвовала в создании 

Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 

Интеграция ФРГ в ЕС была важным шагом в процессе европейской 

интеграции, который привел к укреплению политических, экономических 

и культурных связей между Германией и другими европейскими страна-
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ми. Пик развития ФРГ можно соотнести с периодом развития ЕС. В этот 

период ФРГ достигла высокого уровня экономического развития и стала 
одной из ведущих экономик мира. Она создала благоприятный инвести-

ционный климат и повысила уровень социального благополучия. Напри-

мер, в 1992 году индекс социального благополучия, который охватывает 

такие показатели, как здоровье, образование, занятость и жилищные 

условия, составлял 132,1 по сравнению с базовым уровнем 100 в 

1970 году. К 1999 году этот индекс вырос до 139,1. 

Интеграция Германии в Европейский союз в 1990-е годы имела су-

щественное влияние на ее экономическое и социальное развитие. Во-

первых, открытый доступ на внутренний рынок ЕС позволил немецким 

компаниям расширить свои рынки сбыта и увеличить экспорт, что сильно 

способствовало росту экономики. Во-вторых, в рамках ЕС Германия по-
лучила доступ к финансовым ресурсам Европейского инвестиционного 

банка и других институтов ЕС, что поддержало рост инвестиций в эко-

номику страны и стимулировало создание новых рабочих мест. 

Также в этот период были достигнуты некоторые социально-

экономические милистоуны. Например, в 1996 году была введена единая 

национальная система здравоохранения, которая обеспечивала доступ к 

медицинской помощи для всех граждан ФРГ. Кроме того, интеграция в 

ЕС обеспечила Германии новые возможности для социального развития и 

улучшения качества жизни граждан. Например, в рамках ЕС были созда-

ны программы поддержки здравоохранения, образования, культуры и 

социальной защиты, что позволило значительно улучшить уровень соци-

ального благополучия населения.  
В этот период ФРГ также активно участвовала в урегулировании 

международных конфликтов и миротворческих операциях. Она принима-

ла участие в миссиях мира в Боснии и Герцеговине, Афганистане и дру-

гих регионах мира.  

В период 1990-х годов отношения ФРГ с США развивались в усло-

виях завершения холодной войны и перехода к новой эпохе международ-

ных отношений. Главным общим интересом сторон было укрепление 

демократии и свободы на мировой арене. Однако не все аспекты взаимо-

отношений между ФРГ и США были гладкими.  

В начале 1990-х годов США проявляли осторожность в отношении 

единения Германии и опасались, что возможное усиление этой страны в 
Европе может привести к нарушению баланса сил на континенте. Тем не 

менее, США поддержали решение об унификации Германии, что способ-

ствовало улучшению взаимоотношений между странами. 

В то же время, в 1990-х годах возникла напряженность в связи с 

действиями США в рамках конфликтов на Ближнем Востоке и на Балка-

нах. В течение этого периода ФРГ проявляла независимость в отношении 
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своей внешней политики и настаивала на сотрудничестве с Россией и 

другими странами, несмотря на возможное несогласие со стороны США. 
Тем не менее, в целом отношения между ФРГ и США оставались страте-

гически важными и основаны на взаимном уважении и партнерстве во 

многих сферах, таких как торговля, экономика и безопасность. 

В 1990-х годах Германия проявляла активную позицию в мировой 

политике, в том числе и в вопросах международной безопасности и ре-

шения конфликтов. Одним из таких конфликтов была война в Афгани-

стане, в которой Германия принимала участие в качестве члена НАТО. 

Она выступала за участие международных сил в стабилизации ситуации 

и поддерживала переговоры между конфликтующими сторонами. 

Кроме того, в 1990-х годах Германия была активно вовлечена в ре-

шение конфликта в Югославии. Она выступала за защиту прав человека и 
решение конфликта мирным путем. В частности, Германия поддерживала 

создание международного трибунала для расследования военных пре-

ступлений в этом регионе. 

В отношении конфликта в Чечне Германия выступала за защиту 

прав человека и решение конфликта мирным путем. Она осуждала при-

менение насилия и призывала к прекращению военных действий. Однако 

Германия не принимала непосредственного участия в решении этого 

конфликта.  

Отношения Германии с США в 1990-х годах характеризовались тес-

ным сотрудничеством, особенно в вопросах безопасности и обороны. 

Германия выступала в качестве одного из главных союзников США в 

Европе и поддерживала политику НАТО. Однако в ряде вопросов, 
например, по отношению к конфликту в Югославии, Германия и США 

имели различные точки зрения [3]. 

В 1990-е годы ФРГ сталкивалась с вызовами, связанными с укреп-

лением экономических отношений с Азией, в частности, с Китаем и Япо-

нией. В 1992 году были установлены дипломатические отношения с Ки-

таем и начали активно развивать экономические связи с этой страной. 

В результате, торговый оборот между двумя странами вырос более чем в 

два раза с 1990 по 1995 годы, достигнув 14 млрд долларов. Однако, по-

мимо экономического партнерства, у ФРГ были серьезные опасения по 

поводу прав человека в Китае, что вызывало критику внутри страны. 

Отношения ФРГ с Японией также продолжали укрепляться в  
1990-е годы. Это было обусловлено, в первую очередь, взаимными эко-

номическими интересами. Япония была важным торговым партнером 

ФРГ, а также крупным инвестором в немецкую экономику. В свою оче-

редь, ФРГ содействовала интеграции Японии в мировое сообщество, 

включая постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Однако, не-

которые эксперты отмечали, что в 1990-е годы растущая конкуренция 
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между ФРГ и Японией на мировых рынках могла привести к напряжен-

ности в отношениях между двумя странами. 
Таким образом, можно сделать вывод: Германия успешно адаптиро-

валась под условия постбиполярного мира. После Второй мировой войны 

Германия столкнулась с невозможностью проводить самостоятельную 

внешнюю политику, но в период ее восстановления она стала стремиться к 

укреплению своей международной роли. Объединение в 1990 году привело 

к укреплению влияния в Европе и на международной арене. Германия ста-

ла одним из ключевых игроков в Европейском союзе и активно участвует в 

решении важных международных проблем, таких как миграция, борьба с 

терроризмом и изменение климата. Видные политологи, вроде З. Бжезин-

ского и Ф. Фукуямы называют Германию ключевым игроком в ЕС.  

Падение Берлинской стены и объединение Германии также привели 
пересмотру позиции Германии в ее отношениях с Россией и США. Гер-

мания стала стремиться к укреплению своих отношений с РФ, в то время 

как ее отношения с США оставались критическими из-за разногласий по 

ряду вопросов, включая торговлю и НАТО. Российская Федерация и Фе-

деративная Республика Германия (ФРГ) были тесными партнерами до 

конца 2010-х годов. Несмотря на сложные периоды в отношениях между 

странами, такие как конфликт вокруг Украины и введение санкций, в 

целом отношения между Россией и Германией оставались важными для 

обеих сторон. Однако в последние они стали более напряженными, в 

частности, из-за споров вокруг проекта «Северный поток-2». Между тем, 

ФРГ и США сохраняет более тесные отношения по сей день. Что же до 

Китая, то многие немецкие исследователи, вроде Леннерта и Вельшера 
утверждают, что немецко-китайские отношения находятся в глубоком 

кризисе из-за конкуренции. 

В целом внешняя политика Германии была направлена на укрепление 

ее международного влияния и на поддержку стабильности в мире. Герма-

ния считается одним из наиболее влиятельных государств, и ее внешняя 

политика имеет большое значение для Европы и мирового сообщества. 
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of Spain related to the contradiction of Catalan sovereignty. 

В рамках данного исследования нашей целью является анализ и 

сравнение законодательных источников, а именно: Устава Автономии 

Каталонии и Конституции Королевства Испания. Данные документы яв-

ляются юридическим базисом для понимания проблемы суверенитета и 

национального самоопределения. Следует учитывать, что в таком слож-

ном вопросе документы могут противоречить друг другу, как следствие, 

в анализе и сравнении источниковой базы, связанной с проблемой ката-
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лонского суверенитета на законодательном уровне, следует обращать 

внимание на диссонирующие положения, акцентировать внимание на 
противоречивых статьях двух основных документов: Конституции Испа-

нии и Устава Автономного сообщества Каталония. Также следует пони-

мать исторический контекст обсуждения и принятия документов, а также 

отображение соответствующих событий в прессе.  

21 января 2006 года премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес 

Сапатеро и лидер Каталонской оппозиции Артур Мас в ходе переговоров 

пришли к соглашению об определении каталонцев как нации, также был 

урегулирован вопрос о финансировании создания Устава автономии. 

10 мая 2006 года пересмотренный текст устава прошёл окончатель-

ное чтение в обеих палатах Испанского парламента и был поддержан со 

стороны всех представленных партий, кроме партии консерваторов и 
партии Каталонских сепаратистов. Президент Каталонии Паскуаль Мара-

галл постановил, что 18 июня 2006 года текст будет представлен ката-

лонскому народу в форме референдума. На референдуме Устав был 

утвержден, получив 74% одобрительных голосов. Новый Статут вступил 

в силу 9 августа 2006 года. 

Согласно ст. 29, пункту 6, Главы II, Части I: «О правах в сфере по-

литики и управления», Устава Автономии Каталонии: «Граждане Ката-

лонии имеют право выступать с инициативой созыва Женералитатом или 

муниципальными органами власти народных референдумов по вопросам, 

входящим в их компетенцию и на условиях, установленных законами» 

[6]. Также, согласно ст. 222, пункту 1, Части VII «Об изменении устава», 

следует что: внесение изменений в Части I и II документа должно прохо-
дить с соблюдением целого ряда процедур, в частности, следующих.   

Во-первых: инициатива об изменении устава может происходить от 

Парламента Каталонии, что должно одобрить одна пятая часть депутатов. 

Также муниципальные советы могут вносить предложения об изменени-

ях в Парламент. Но, помимо этого, изменения может предложить и народ 

Каталонии, собрав триста тысяч подписей на петиции.  

Во-вторых: чтобы принять предложенные изменения устава, требу-

ется положительное голосование двумя третями голосов членов Парла-

мента, а также положительный результат на референдуме среди избира-

телей. Затем изменение передается на консультацию Генеральным Кор-

тесам, которые должны принять органический закон [2]. 
То есть для внесения изменений в Устав Автономии Каталонии в 

Части I «Права, обязанности и руководящие принципы», Главы II 

«О правах в сфере политики и управления», требуется положительное 

голосование двумя третями голосов Парламента Каталонии, а также по-

ложительное голосование избирателей на референдуме с дальнейшей 

консультацией с Генеральными Кортесами. 
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8 сентября 2017 года большинство депутатов парламента Катало-

нии после продолжительных дебатов и споров одобрило юридический 
порядок отделения региона. 72 депутата проголосовали за соответству-

ющий законопроект «О правовом и учредительном переходном периоде 

республики», при 12 воздержавшихся [7]. Выходит, что 53% депутатов 

выступили за создание республики, но это не составляет двух третей от 

общего количества депутатов. Таким образом, решение данного вопроса 

переходит к населению региона, если жители Каталонии на референдуме 

в большинстве проголосовали бы за отделение от Мадрида, то реализа-

ция положений закона «О правовом и учредительном переходном перио-

де республики», должны были вступить в силу со 2 октября 2017 года. 

Согласно результатам референдума от 1 октября 2017 года, за отде-

ление Каталонии от Королевства Испания проголосовали 2 044 038 изби-
рателей, что составляет 90,18% от общего числа электората. И только 

177,5 тыс. человек проголосовали против (7,83%), остальные 2% соста-

вили недействительные или испорченные бюллетени. По официальным 

источникам, явка составила 43,03%, но данная цифра не учитывает более 

700 тыс. заполненных бюллетеней, изъятых Испанской полицией [3; 8]. 

Представитель от Европейской Комиссии в Испании, Маргаритес Синас, 

состоявшийся референдум считает незаконным. Однако Брюссель рас-

сматривает ситуацию с референдумом как внутреннее дело Мадрида и не 

собирается вмешиваться в сложившуюся ситуацию. 

С одной стороны, каталонское правительство действовало на закон-

ных основаниях в рамках Каталонской хартии автономии. С другой – 

статья 155 Конституции Испании оставляет за правительством страны 
право получить полномочия от Сената, необходимые для исполнения и 

обеспечения национального законодательства, в любой из 17 автономных 

областей Испании. Конституционный суд Испании вынес решение о не-

действительности референдума, ссылаясь именно на 155 ст. Конститу-

ции. Её суть заключается в том, что, если действия автономного сообще-

ства противоречит интересам Королевства Испания, правительство мо-

жет принять меры для защиты общегосударственных интересов, а также 

давать инструкции любым властям автономного сообщества. 

Из данной статьи следует, что Конституция Испании в юридическом 

плане преобладает над статутами автономных областей. Но согласно ст. 

147.1. следует: «В пределах настоящей Конституции, статуты являются 
основной институциональной нормой каждого автономного сообщества, 

которое государство признает и охраняет как составную часть своего за-

конодательства». Законы автономии являются составной частью законо-

дательства королевства. И, следовательно, решением Конституционного 

суда, был нарушен закон устава автономного сообщества о проведении 
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референдума, который, следуя из статьи 147.1, является равносильным по 

отношению к другим законам, поскольку является его частью.  
Решение Конституционного суда Испании нарушает принцип кон-

ституции, противореча ст. 162.1. Её суть заключается в том, что при об-

ращении с ходатайством о неконституционности, должна присутствовать 

Ассамблея, в лице председателя правительства, народный адвокат, пять-

десят депутатов и пятьдесят сенаторов, а также коллегиальные исполни-

тельные органы автономных сообществ. 

Суть нарушения заключается в том, что во время принятия решения 

отсутствовали коллегиальные исполнительные органы автономного со-

общества Каталония, решение было принято без их участия, а если сле-

довать вышеупомянутой статье, без их присутствия, принятие такого ре-

шения не может быть осуществимо.  
Также существует ещё одно противоречие: Верховный суд в столице 

страны вынес приговор каталонским лидерам, участвовавшим в органи-

зации референдума о независимости региона в 2017 году. Бывший заме-

ститель главы регионального правительства Каталонии был приговорен к 

максимальному наказанию – 13-ти годам лишения свободы. Рауль Роме-

ва, занимавший пост регионального директора по иностранным делам, 

был приговорен к 12 годам заключения. Кроме того, Форкадель, зани-

мавший пост председателя парламента Каталонии, получил 11 лет тюрь-

мы. Шесть других лидеров Каталонии, выступавших за независимость, 

получили более короткие сроки заключения [5]. 

Председатели и члены правительства несут ответственность перед 

Ассамблеей автономии, что следует, согласно статье 152.1. Конституции 
Королевства Испания. Они могут быть осуждены судом автономного 

сообщества, что также следует из этой же статьи: «Высший суд правосу-

дия, без ущерба для юрисдикции Верховного суда, является высшим ор-

ганом судебной власти в автономном сообществе». «Независимо от по-

ложений статьи 123 соответствующие инстанции в процедуре рассмотре-

ния дел в необходимых случаях будут заканчиваться в судебном органе, 

расположенном на территории автономного сообщества». 

Следовательно, сложившейся ситуации можно дать следующую ин-

терпретацию: признание референдума Каталонии о выходе из состава 

страны недействительным вступает в противоречие с тремя статьями 

Конституции, а также с некоторыми статьями устава автономного сооб-
щества Каталония. Региональная система, созданная в 1978 году, была 

«открытой». В отличие от других послевоенных моделей, таких как Гер-

мания и Италия, Конституция Испании не создает «автономных сооб-

ществ» как таковых, она дает им свободу создаваться самим. То есть она 

не определяет количество, название, территорию или полномочия данных 

сообществ. Другими словами, модель политической децентрализации, 
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предлагаемая Конституцией, намеренно включает в себя двусмыслен-

ность и неясность в своей отправной точке Конституции, и в результате 
она является неопределенной. Необходимо также упомянуть о правовой 

асимметрии, вызванной не только различием между «национальным» и 

«региональным», но и тем, что каждый субъект может изложить кон-

кретный перечень собственных полномочий, содержащийся в его уставе. 

Все уставы, создающие автономные сообщества, одновременно функци-

онируют как элементы национального, так и регионального права [1]. 

В последнее время всё чаще звучит мнение о необходимости адаптации 

Конституции к современным реалиям. Существуют радикальные пред-

ложения, такие как изменение избирательной системы, реформирование 

или даже упразднение дорогостоящего и мало эффективного Сената. Од-

нако, как это всегда было в истории Испании, самой серьезной пробле-
мой остается территориальная организация государства. Недавние собы-

тия в Каталонии и продолжающийся политический кризис в регионе за-

ставили говорить о необходимости перехода от модели автономных ре-

гионов, закрепленной в Конституции, к федеральной системе. Это связа-

но с широкой политической, законотворческой автономией регионов, 

прописанных в их уставах и конституционной ст. 141.1, которая признает 

данные законы своей составной частью, из-за чего наблюдаются проти-

воречия уставов с основным законом [4].  

События 2017 года лишь в очередной раз подтвердили, что региона-

лизм, столетиями дестабилизировавший страну, остаётся актуальной 

проблемой. Государство автономий, созданное в соответствии с дей-

ствующей Конституцией, де-факто является федерацией, благодаря ши-
рокой автономии регионов, хотя сам этот термин в законодательстве от-

сутствует. Такой формальный статус без конкретных, документальных 

изменений вызывает неоправданные ожидания и надежды, которые при-

водят к росту недовольства не только в Каталонии, но и в других регио-

нах страны. Сразу же после вышеупомянутых событий, власти даже на 

самом высоком уровне, начали говорить о необходимости перехода от 

модели национальных автономий к Конституциональной федеративной 

структуре, создание которой запрещено ст. 145 действующего основного 

закона Королевства. 

Таким образом, рассмотренные события и их интерпретация через 

нормативно-правовые документы и репрезентацию в СМИ, позволяют 
говорить, во-первых, о важном, во-вторых, пока нерешённом вопросе, 

который имеет актуальное измерение и в 2023 году. 
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Современное общество все больше осознает важность образования в 

жизни каждого человека. Образование является ключевым фактором для 
успеха в карьере, личностном росте и участии в общественной жизни. По 

данным исследований, проведенных Британским Советом (British 

Council) [1], высшее образование в Британии приводит к экономическому 

росту, увеличению количества рабочих мест и улучшению жизненного 

уровня. Также исследования Организации экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР) [2] показывают, что высшее образование являет-

ся ключевым фактором для устойчивого экономического развития, инно-

ваций и повышения уровня жизни населения. 
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В настоящее время, в связи с быстро меняющимися требованиями к 

работникам, образовательные институты должны постоянно обновлять 
свои методы обучения и использовать передовые технологии для улуч-

шения качества образования. Британские образовательные технологии 

XXI века, включающие использование интерактивных методов обучения, 

учебных платформ и онлайн-курсов, являются одними из наиболее пере-

довых и эффективных методов обучения в быстроменяющемся мире. Эти 

методы позволяют школьникам и студентам получать знания и навыки 

более эффективно и удобно, что способствует повышению уровня обра-

зования в целом.  

Изучая исторический опыт других стран, можно понять, какие ре-

шения приводили к успеху, а какие к неудачам. Это позволяет избежать 

повторения ошибок и повышает шансы на достижение желаемых резуль-
татов. Следовательно, целью нашего исследования является изучение 

вопроса о применении британских образовательных технологий XXI века 

в условиях уральского региона. 

В первую очередь мы рассмотрим следующие общие факторы, кото-

рые подверглись реформации в британской системе образования: 

1. Международная конкуренция: глобализация и рост конкуренции 

на мировых рынках труда привели к необходимости обеспечения более 

высокого уровня образования. В ответ на это, Британия улучшала свои 

образовательные стандарты и стремилась создать образовательную си-

стему, которая соответствует современным требованиям. 

2. Изменения в экономике: с развитием технологий (информацион-

ных, космических и энергетических) и глобализации экономики, работо-
датели начали искать новые навыки у выпускников, такие как коммуни-

кативные навыки, способность к сотрудничеству и адаптивность. Обра-

зовательная система Британии стала уделять больше внимания развитию 

этих навыков. 

3. Развитие технологий: с развитием технологий в области инфор-

мационных и коммуникационных технологий (ИКТ), образовательная 

система стала использовать ИКТ в учебном процессе и стала ориентиро-

ваться на электронные формы обучения. 

4. Демографические изменения: демографические изменения, такие 

как увеличение количества иностранных студентов и учеников в школах 

и университетах, привели к изменениям в образовательной системе Ве-
ликобритании, включая изменения в методах преподавания и программе 

обучения, которые отвечают потребностям международной студенчества. 

Для того чтобы адекватно оценить состояние современной британ-

ской образовательной системы нужно обратиться к событиям предше-

ствующего столетия и установить причинно-следственные связи. 
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В Британии до прихода М. Тэтчер на пост премьер-министра в 

1979 году экономика находилась в состоянии кризиса и стагнации. Непо-
пулярными, но действенными методами, новый премьер-министр прово-

дила политику экономической либерализации, которая предполагала 

приватизацию государственных предприятий, сокращение налогов, со-

кращение расходов на социальные программы и ограничение свободы 

профсоюзов. Эта политика с одной привела к ускоренному росту произ-

водительности и инвестиций, но с другой – к росту безработицы, нера-

венству доходов и ухудшению условий жизни для многих британцев. От 

недостатка финансирования пострадало и образование. И, разумеется, 

такого рода политика запустила реакцию со стороны представительства 

малоимущих слоев населения. Поэтому внутреннюю британскую поли-

тику конца 1990-ых и начала 2000-х годов можно охарактеризовать как 
поиск утерянного баланса между экономикой и социальной сферой. 

Так, в 1997 году на выборах победила Лейбористская партия, кото-

рая обещала разрешить существующие социальные проблемы, включая 

образование (увеличение финансирования, качества и доступности обра-

зования). Эти обещания были в значительной степени выполнены, и в 

последующие годы в Великобритании были проведены реформы. В част-

ности, были предприняты следующие меры: 

1) увеличение финансирования образования. В первые годы правле-

ния лейбористов было выделено значительное количество средств на мо-

дернизацию образовательных учреждений и улучшение учебных усло-

вий. В 2003 году была введена инициатива «Строительство школ буду-

щего» [3], которая предусматривала строительство новых школ и модер-
низацию старых. Всего было построено более 200 новых школ и прове-

дено более 80 тыс. ремонтов и реконструкций; 

2) сокращение классов и повышение квалификации учителей. Лей-

бористы ввели программу «Классы меньшего размера» [4], которая 

предусматривала сокращение числа учеников в классе и увеличение чис-

ла учителей. Также была введена система обучения учителей, которая 

позволяла им повышать свою квалификацию и проходить обучение в 

течение всей своей карьеры; 

3) расширение доступа к образованию. Лейбористская партия ввела 

инициативу «Универсальное детство», которая предусматривала предо-

ставление бесплатного дошкольного образования для всех детей в воз-
расте от 3 до 4 лет, а также бесплатные завтраки в школах для детей из 

бедных семей. Была также расширена система высшего образования, 

включая возможность получения стипендий для многих студентов; 

4) большая свобода для школ в выборе учебных программ. Лейбори-

сты ввели программу «Школы-центры», которая предусматривала боль-

шую свободу для школ в выборе учебных программ и учебных материа-
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лов. Также была введена национальная учебная программа (national cur-

riculum) [5], которая определяла основы обучения, но давала школам сво-
боду в выборе способов его реализации; 

5) увеличение доступности к высшему образованию. Лейбористская 

партия сделала университетское образование более доступным для всех 

слоев населения, предоставив множество стипендий и займов на образо-

вание. Была также введена система займов на обучение, которая позволя-

ла студентам вернуть деньги только после достижения определенного 

уровня дохода; 

6) усиление контроля качества образования. Лейбористы ввели 

национальную систему оценки качества образования и введение стандар-

тов обучения. Также были введены новые экзамены, которые должны 

были убедить работодателей в том, что выпускники школ и университе-
тов действительно обладают нужными навыками; 

7) инвестирование в научные исследования. Лейбористская партия 

вложила большие средства в научные исследования, особенно в области 

информационных технологий. Это привело к созданию новых техноло-

гичных компаний и способствовало экономическому росту страны; 

8) большее внимание к проблемам отставания школьников. Лейбо-

ристская партия обратила внимание на проблему отставания школьников 

в обучении и предложила ряд мер для ее решения, включая создание спе-

циальных программ поддержки, усиление работы с родителями и расши-

рение возможностей для индивидуального обучения. 

В результате качество образования в Великобритании значительно 

улучшилось. Согласно отчету ПИЗА (Programme for International Student 
Assessment или PISA) 2018 [6], британские школьники заняли 14-е место 

в мире по математике, 14-е место по науке и 18-е место по чтению. Это 

говорит о том, что британская система образования сегодня находится в 

лидирующих позициях в мире. 

Также было заметно увеличение количества студентов, получающих 

высшее образование в Великобритании: получивших степень бакалавра 

выросло с 10% в 1994 году до 38% в 2017 году. 

Таким образом, можно констатировать, что опыт британской системы 

образования более чем внушителен, он демонстрирует адаптивность к 

внешним и внутренним трудностям и кризисам. Теперь нам предстоит 

разобраться, насколько пригоден этот опыт в отношении уральского реги-
она. Для ответа на этот вопрос мы должны рассмотреть его особенности. 

Урал – это крупнейший промышленный регион России, и поэтому 

технические специальности, такие как машиностроение, металлургия, 

энергетика и горнодобыча, пользуются особой популярностью в универ-

ситетах и технических вузах на Урале. 
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На Урале расположены крупные научные центры, такие как Ураль-

ский научный центр РАН и Уральский федеральный университет. Эти 
центры проводят множество исследований в области физики, материало-

ведения, информационных технологий, биологии и многих других обла-

стей. Также один из примеров успешного применения британских обра-

зовательных технологий в уральском регионе – это Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Уни-

верситет активно использует интерактивные методы обучения, такие как 

вебинары, онлайн-курсы и мультимедийные презентации. 

На Урале есть много школ и гимназий, которые специализируются 

на различных областях знаний, таких как математика, физика, биология и 

иностранные языки. Эти школы предоставляют дополнительные возмож-

ности для развития талантов и интересов учащихся. 
В уральском регионе, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске, 

британские образовательные технологии стали все более популярными в 

последние годы. Вузы и колледжи начали активно использовать интерак-

тивные методы обучения, такие как использование компьютерных про-

грамм и онлайн-курсов. Кроме того, некоторые учебные заведения пред-

лагают студентам возможность проходить обучение на английском язы-

ке, что позволяет им улучшать свои навыки иностранного языка. 

Для увеличения эффективности учебного процесса в уральских 

школах могут быть применены, в частности, следующие наработки. 

Одна из таких технологий – это «флип-класс» (flip classroom). Раз-

работана Вирджинией Андерсон и Барбарой Валворд, написавшие книгу 

о технологии [7, с. 149]. В этой модели обучения ученики заранее изуча-
ют учебный материал в видеоформате дома, а затем на занятиях с учите-

лем решают задания, обсуждают материал и задают вопросы. Чаще всего 

онлайн-лекция становится центром данного подхода к обучению [8]. Это 

позволяет ученикам получить более глубокое понимание учебного мате-

риала и сосредоточиться на решении задач в классе, в то время как учи-

тель сможет уделить больше внимания на индивидуальную работу с каж-

дым учеником. 

Еще одна популярная технология – это использование интерактив-

ных досок (Interactive whiteboards). С помощью интерактивной доски мо-

лодые люди ощущают себя в привычной для них интерактивной среде, 

что позволяет стимулировать их желание высказываться или комменти-
ровать услышанное таким же образом, как они делают это в социальных 

сетях и блогах [9, с. 93]. Интерактивные доски позволяют учителю созда-

вать интерактивные уроки, использовать мультимедийные материалы и 

демонстрировать примеры, а также обеспечивают возможность совмест-

ной работы учителя и учеников.  
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Также можно использовать технологию «развернутого обучения» 

(Differentiated instruction), которая позволяет учителю адаптировать ме-
тоды обучения к индивидуальным потребностям каждого ученика. 

По мнению И. М. Чередова, «дифференцированное обучение на уроках – 

это процесс обучения, который предполагает глубокое изучение индиви-

дуальных особенностей учащихся, их классификацию по типологическим 

группам и организацию работы этих групп над выполнением специфиче-

ских учебных заданий, которые способствуют их умственному и нрав-

ственному развитию» [10, с. 7]. Эта модель учитывает различия в уровне 

знаний и способностях учеников и позволяет учителю создавать индиви-

дуальные уроки и задания для каждого ученика, что позволяет им учить-

ся в своем темпе и развиваться в соответствии со своими способностями. 

Наконец, можно использовать технологию «игрового обучения» 
(Gamification), которая позволяет учителям использовать игровые эле-

менты для стимулирования учебного процесса. Это может быть исполь-

зование игр, ролевых игр, конкурсов и других активностей, которые поз-

воляют ученикам учиться и взаимодействовать в игровой форме. Термин 

геймификация (Gamification) [11, с. 60], впервые использованный в 2002 г. 

Ником Пеллингом (Nick Pelling), американским программистом и изобре-

тателем, к 2010 г. стал популярным, а сегодня уже уверенно звучит во мно-

гих областях человеческой деятельности (бизнес, управление персоналом, 

здравоохранение, образование) и применяется для обозначения особого 

способа решения разнообразных задач разной степени сложности. 

Помимо внедрения инновационных технологий обучения, на Урале 

требуется разработка программ по профориентации подрастающего по-
коления наподобие «Национальной службы карьеры» (UK National 

Careers Service) [12], которая предоставляет информацию обо всех про-

фессиях и карьерных путях, доступных в Великобритании, а также помо-

гает подросткам выбирать образовательные курсы и карьерные пути. Та-

кого рода мероприятия существенно бы укрепили взаимосвязь образова-

ния и экономики. 

Модификация системы образования может стимулировать научные 

исследования и инновации в регионе, путем создания программ обуче-

ния, которые будут способствовать развитию научных и инновационных 

компетенций у студентов и преподавателей. 

Кроме того, британские методы могут помочь улучшить взаимодей-
ствие между университетами и бизнес-сектором на Урале. Например, 

практика сотрудничества между бизнесом и университетами может быть 

интегрирована в образовательные программы, чтобы обучающиеся имели 

возможность получать практический опыт работы в профессиональной 

среде. 
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Но, несмотря на всю ценность британского опыта, следует учиты-

вать доступность финансирования, наличие заинтересованных сторон и 
экономических условий. Если есть интерес со стороны образовательных 

учреждений в нашем регионе, то они могут начать исследовать британ-

ские образовательные технологии и применять их в своей работе. Для 

полного внедрения может потребоваться значительное изменение обра-

зовательной системы региона, а также обучение учителей и персонала. 
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Тайваньский вопрос является одним из самых спорных и нерешен-

ных конфликтов современных международных отношений. На протяже-

нии семи десятилетий тайваньский кризис остается фактором усугубле-

ния отношений между США и набирающим обороты Китаем, а также 

фактором нарастающего напряжения в Азиатско-тихоокеанском регионе.  

В данной статье будет рассмотрено, как тайваньский вопрос влияет на 

современную международную обстановку, а также какие факторы меша-

ют урегулированию конфликта. 
Китайская Народная Республика относительно Тайваньского кон-

фликта придерживается принципа «единого Китая», согласно которой 

существует лишь одно суверенное государство Китай, и остров Тайвань 

входит в его состав [1]. На протяжении более полувека Тайваньская про-

блема является одним из ключевых государственных вопросов, относя-

щихся к группе так называемых «коренных интересов», что означает не-

допущение любых уступок в рамках данного вопроса [2, с. 102]. Китай-

© Ширяев М. Д., 2023 
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ское правительство неоднократно заявляло о возможности принятия Тай-

ваня на основе принципа «одна страна, две системы», но данная страте-
гия не привела к успеху.  

Правительство Китайской Республики на Тайване пытается юриди-

чески закрепить свой статус независимого государство. На данный мо-

мент она является полупризнанным государством, хотя де-факто является 

независимым, так как имеет свои органы власти, органы местного управ-

ления, армию и ведет независимую политику. Правительство Тайваня 

считает, что политика «единого Китая» является нарушением права 

народов на самоопределение и независимость. Несмотря на постепенное 

урегулирования конфликта, ситуация усугубилась с приходом к власти 

Демократической прогрессивной партии, во главе с Цай Инвэнь, высту-

пающей за укрепление связей с США и странами западного блока, а так-
же за дальнейшее продвижение повестки о полном признании Тайваня, 

как отдельного независимого государства. 

Ещё одним важным участником Тайваньского кризиса являются Со-

единенные Штаты Америки. Тайвань играет важную роль в индо-

тихоокеанской стратегии США, которая направлена на сдерживание вли-

яния Китая в этом регионе. США считают Тайвань ключевым союзником 

в Азии и поддерживают ее политическую и экономическую независи-

мость [3, с. 85]. США в рамках взаимодействия с правительством Тайва-

ня поставляют на территорию острова вооружение и военных специали-

стов. Только в 2020 году США продали в Тайвань вооружение на сумму 

более 5 миллиардов долларов [4]. Вашингтон и Тайбэй также являются 

достаточно крупными торговым партнерами, американские компании 
активно инвестируют в экономику Тайваня. 

Несмотря на ряд политических противоречий стран, участников 

конфликта друг к другу, экономическая взаимозависимость государств 

усиливается с каждым годом. Если не брать во внимание тот факт, что 

современное правительство Китайской Республики пытается снизить 

фактор экономического влияния Китая, он все равно остается основным 

торгово-экономическим партнером для Тайваня. Рост торговли между 

КНР и Тайванем за последние 70 лет увеличился в 5000 раз. В экономи-

ческом плане Китай имеет преимущество, а значит может усиливать дав-

ление на власти Китайской республики. Например, в августе 2022 года, 

после визита спикера палаты представителей США Н. Пелоси на Тай-
вань, Китай ввел эмбарго на продажу песка на Тайвань, что негативно 

сказывается производстве микрочипов. 

Ситуация остается неразрешенной также от того, что США и Китай 

являются двумя крупнейшими экономическими державами в мире. Они 

связаны тесными экономическими отношениями, так как Китай является 

крупнейшим торговым партнером США. В 2020 году торговый оборот 
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между США и Китаем составил около $559 млрд. Китай является круп-

нейшим кредитором США, владея значительным количеством американ-
ских облигаций и импортером американских товаров и услуг. 

В политическом отношении конфликт очень важен, что для США, 

что для Китая. Захват Тайваня Китаем откроет доступ к стратегически 

важным портам, а также ещё сильнее укрепит китайскую экономику. Но 

самое важное, что США ослабит свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, что откроет для Китая большие возможности для получения 

новых рынков, а также создаст преимущество в дальнейшем укреплении 

своих интересов. Подобное развитие событий может в корне изменить 

современную систему международных отношений, что является невы-

годным раскладом для США, именно поэтому Тайвань занимает ключе-

вую роль в Азиатско-Тихоокеанской стратегии. 
Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент Тайвань 

является главным фактором баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе и любые изменения статуса Тайваня могут в корне изменить со-

временную расстановку сил в мире и возвести Китай в статус сильнейше-

го государства планеты. Несмотря на всю важность захвата Тайваня Ки-

таем нельзя недооценивать фактор экономической взаимозависимости 

государств участниц конфликта. Военное столкновение между США и 

Китаем в экономическом плане невыгодно ни одной из сторон и будет сто-

ить очень больших материальных потерь. Дальнейшее взаимодействие 

стран по тайваньскому вопросу во многом будет зависеть от того, насколь-

ко точно две страны смогут определить свои цели в регионе, средства для 

их реализации и возможные издержки принимаемых решений.  
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ABSTRACT. The article is a bibliographic essay about the Russian and Soviet archi-

tect Konstantin Trofimovich Babykin, the founder of the architectural school in the 
Urals. His biography, the main moments of creativity and teaching activity are presented. 
The historical fate of the buildings built by the architect is considered. K. T. Babykin’s 
contribution to the architecture of Ekaterinburg is analyzed. 

Прогуливаясь по городским улицам, созерцая красивые сооружения, 

изящные культурные объекты, далеко не каждый из нас задумывается о 

том, кто же является автором этих творений. Смеем предположить, что 

не многим жителям Екатеринбурга известно имя К. Т. Бабыкина, автора 

множества значимых зданий города, проекты которого формируют архи-

тектурный облик столицы Урала. 
Профессиональные заслуги К. Т. Бабыкина не раз становились 

предметом исследований современных ученых. К данному вопросу об-

ращались такие исследователи как С. А. Дегтярев [4], В. Г. Веселовская 

[3], В. В. Громада [5]. Однако вся многогранность творческой деятельно-

сти архитектора все еще остается в тени. 

© Авдеева Ю. С., 2023 
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Целью данной работы является показать роль Константина Трофимо-

вича Бабыкина в развитии архитектуры Екатеринбурга, его вклад в созда-
ние архитектурной школы на Урале, что необходимо для сохранения реги-

онального культурного наследия и вклада личностей в развитие архитек-

турного облика нашего города, мало известных уральским жителям. 

Константин Трофимович Бабыкин родился 25 сентября 1880 г. в се-

ле Архангельском Чердынского уезда Пермской губернии в семье про-

стого рабочего, выходца из крестьян. Константин окончил начальную 

школу при Уральском горном заводе, где работал его отец Трофим, а ди-

ректор завода был попечителем школы. Горный инженер Лавинский за-

метил способности талантливого юноши и посоветовал отцу определить 

сына в реальное училище в Перми. Вскоре (в 1892 году) молодой К. Ба-

быкин успешно поступил в Пермское реальное училище, закончив его в 
1900 году. В том же году он отправился учиться на инженерный факуль-

тет Киевского политехнического института [3]. 

На годы его обучения в институте выпало нарастание революцион-

ного движения в стране. Только поступив, он сразу же примкнул к ради-

кальным течениям русской общественной жизни, о чем писал в своей 

автобиографии [1, с. 40]. На 1 курсе института будущий архитектор был 

арестован за участие в забастовке, в связи с чем его направили в Лукья-

новскую тюрьму г. Киева, где он находился около двух месяцев.  Осенью 

же он вновь сдавал конкурсный экзамен [3]. 

В феврале 1906 года Константин Трофимович, за отказ защищать 

дипломный проект при закрытом институте, был выслан в Пермь, что на 

многие годы определило его практическую деятельность. До 1929 года он 
оставался в Перми, работая архитектором в управлении Пермской желез-

ной дороги [3]. 

В октябре 1906 года К. Т. Бабыкину все же разрешили защитить ди-

пломный проект, и он окончил Киевский политехнический институт, по-

лучив диплом первой степени по архитектурной специальности. 

Через год молодой архитектор переехал в Екатеринбург, где и нача-

лась его активная творческая и педагогическая деятельность. Под его 

руководством было построено множество зданий, которые и в настоящее 

время находятся в эксплуатации, являются культурным наследием горо-

да, привлекая внимание как туристов, так и местных жителей. Отметим 

наиболее знаковые из них: 

• здание Театра оперы и балета (1910–1912); 

• здание Делового клуба (1912–1913); 

• здание Екатеринбургского Пассажа (проект 1914 года); 

• здание Коммерческого собрания (1915).  

В 1910–1912 годах под руководством К. Т. Бабыкина осуществилось 

строительство нового Екатеринбургского театра (ныне Театра оперы и 
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балета) по проекту Семенова. Он внес существенные поправки в рабочие 

чертежи: заменил отделку фасада и интерьера деталями, заимствованны-
ми из архитектуры эпохи Ренессанса. Кроме того, он ввел в практику 

строительства театрального здания новый материал – железобетон. Вве-

денные им железобетонные своды обеспечили великолепную акустику 

зрительного зала. После завершения строительства фасада архитектор 

добавил ему одухотворенности в виде фигуры трех муз искусства на са-

мой высокой точке фасада. А под карнизом пустили фриз – римляне в 

длинных хитонах собираются на зрелище [3]. 

Здание театра оперы и балета было неоднократно реконструировано 

и модернизировано, но при этом сохранило свой исторический облик и 

архитектурные особенности.  

В театре оперы и балета можно насладиться высококлассными пред-
ставлениями, включающими в себя оперы, балеты, концерты и спектакли 

драматического жанра. Театр имеет одну из лучших сцен в России и при-

влекает талантливых артистов со всего мира.  

Здание Делового клуба для промышленников и купцов было заду-

мано архитектором, как место для деловых переговоров и солидных сде-

лок в 1913 году, а построено в 1917 году. Фасад клуба был задуман в сти-

ле «модерн», а внутри клуба был образован городской концертный зал. 

Внутренние работы были приостановлены из-за революционных событий 

и возобновились в 1920 году, открылся клуб для посетителей лишь в 

1926 году. На сцене клуба выступали такие знаменитости, как Леонид 

Утесов, Иван Козловский и Сергей Лемешев, а свои стихотворения читал 

Владимир Маяковский. В 1936 году клуб была перепрофилирован в 
Свердловскую филармонию, которая по сей день является излюбленным 

местом для посещения людей, желающих насладиться потрясающими 

композициями классической музыки. 

Здание Екатеринбургского Пассажа изначально строилось как зда-

ние Товарной биржи с применение форм неоклассики. Строительство 

продолжалось с 1916 по 1925 год. Спустя два года после создания Товар-

ная биржа был упразднена, а на ее месте расположились институт Урал-

гипромез и Управление Магнитостроя, а в 1930-е годах – универмаг 

«Пассаж». Первая мировая война и революция внесли свои коррективы в 

архитектуру Товарной биржи – это упрощенный до предела рациональ-

ный модерн, почти конструктивизм. В настоящее время здание является 
объектом культурного наследия регионального значения. 

Здание Коммерческого собрания, которое называли также клубом 

приказчиков, было построено в 1915 году в стиле модерн. В здании распо-

лагались бильярдная, игральные залы, столовая, буфет и большой зритель-

ный зал. Здание было отреставрировано после революции 1917 года, а 
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7 ноября 1920 года в нем был открыт Дом Октябрьской революции – ме-

сто собраний руководителей города и художественной самодеятельности. 
В 1933 году городскими властями было принято решение о создании 

в Свердловске театра оперетты на месте здания бывшего Коммерческого 

собрания, реконструировав его и соединив с располагавшимся рядом ки-

нотеатром «Лоранж» (после революции «Совкино»). В 1962 году под 

руководством архитектора П. Д. Деминцева была произведена полная 

реконструкция театра, и он обрел существующий облик. Здание театра 

стало заметным явлением в архитектуре города того времени, входило в 

число наиболее часто встречающихся объектов на фотоснимках улиц и 

площадей города.  

В 1983 году коллективу театра был присвоен орден Трудового Крас-

ного Знамени, в 1986 году театр получил звание «Академический». 
В наши дни театр является одним из любимых у екатеринбуржцев мест 

для культурного времяпрепровождения. 

Помимо большого вклада в архитектурное наследие Екатеринбурга 

К. Т. Бабыкин сыграл большую роль в развитии архитектурного образо-

вания на Урале. С 1934 года Константин Трофимович являлся членом 

Союза архитекторов СССР. С тех пор он был тесно связан с подготовкой 

инженерных кадров на Урале, преподавал курсы архитектуры. По иници-

ативе Константина Трофимовича в 1947 году в УПИ была открыта архи-

тектурная специальность, он стал ее первым квалифицированным препо-

давателем.  Студенты вспоминали: «Константин Трофимович Бабыкин, 

как преподаватель и как человек, обладал особым обаянием, притяга-

тельной силой, находил подход к каждому, был великолепным рассказ-
чиком, толково объяснял суть лекции, учил нас архитектуре не на паль-

цах, а на конкретных зданиях, которые сам проектировал. Его глубокое 

знание архитектуры, интеллигентность, большой практический опыт вы-

соко ценились окружающими – люди тянулись к нему, хотели с ним ра-

ботать» [3]. 

В течение 10 лет, с 1947 г. по 1957 г., Константин Трофимович Ба-

быкин возглавлял кафедру архитектуры строительного факультета УПИ. 

Многие выпускники стали выдающимися архитекторами в нашей стране 

и за рубежом.  

За вклад в развитие Свердловска-Екатеринбурга архитектор был 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и орденом «Знак Почета» [3]. 

В сентябре 1957 года К. Т. Бабыкин вышел на пенсию. Скончался 

14 ноября 1960 года в Свердловске. Был похоронен на Ивановском клад-

бище Екатеринбурга. В честь архитектора были установлены мемориаль-

ные знаки на здании Екатеринбургского театра оперы и балета, в фойе 

УрФУ. Именем Константина Трофимовича был назван сквер, располо-
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женный вблизи здания Управления Свердловской железной дороги и 

установлен памятник в его честь. На могиле Бабыкина на Ивановском 
кладбище также установлен памятник [2, с. 123]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Константин Тро-

фимович Бабыкин – выдающийся архитектор начала XX века, оставив-

ший значимый след в истории архитектуры Екатеринбурга. Его творче-

ство характеризовалось классическим стилем и барочной роскошью, кото-

рые сочетались с современными технологиями и функциональностью зда-

ний. К. Т. Бабыкин был талантливым архитектором и выдающимся педаго-

гом. Его здания до сих пор впечатляют своей красотой, роскошью и функ-

циональностью, а его имя остается в числе выдающихся личностей города. 
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ABSTRACT. The article provides an analysis of the works of influential researchers in 
various fields of knowledge about imposture. Thanks to the division into periods in the 

study of the phenomenon, it becomes possible to see several positions on the undoubtedly 
significant phenomenon of Russian history of the 17th–18th centuries. 

Интерес к феномену русского самозванчества обусловлен тем, что 

оно является одним из самых дискуссионных и загадочных среди про-

блемных вопросов нашей истории. Самозванчество изучается историка-
ми, начиная с XVIII в., но так и не был окончательно решен вопрос о 

причинах появления самозванцев именно в XVII в. Количество интерпре-

таций феномена пополнялось на протяжении нескольких столетий и про-

должает увеличиваться до сих пор. В данной статье представлена харак-

теристика основных периодов изучения феномена самозванчества в оте-

чественной историографии. 
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Отметим, что, по мнению Ю. А. Обуховой, «в научной литературе в 

качестве синонимов используются “самозванство” и “самозванче-
ство”…». Термин «самозванчество» используется в тех случаях, когда 

самозванец получал поддержку от окружающих, а «самозванство» – ко-

гда такой поддержки не было [5, с. 13]. 

Первый этап: дореволюционный период. Самозванчество – неотъ-

емлемая часть Смутного времени. Первое обращение к понятию «само-

званчество» встречается в исторических трудах о событиях Смуты. От-

ношение русских людей к монарху всегда было связано с сакрализацией 

его власти, ее божественной природы. На Руси в церемонию венчания на 

царство входило и миропомазание, что делало самодержца легитимным 

правителем и уподобляло Христу.  

В летописях, сказаниях и житиях прошлого, например, таких как 
«Берова летопись московская», «Житие царевича Димитрия Угличского» 

и т. д. отношение русских людей к самозванцам было религиозным. Са-

мозванцы воспринимались народом как ряженые, цари, только внешне 

похожие на истинных. Это было стремление обрести сакральные, харак-

терные только для богоизбранника свойства. Огромное влияние на вос-

приятие историками XVIII в. образа самозванца и самозванчества оказы-

валось вследствие изучения ими различных источников о Лжедмитрии 

[2, с. 98; 6, с. 34–37]. 

Обратимся к подготовительным материалам к «Степенной книге», в 

которой говорится о Г. Отрепьеве следующее: «…явился предтеча бого-

борного антихриста, сын тьмы, родич погибели, из чина иноческого и 

дьяконского и вначале пресветлый ангельский чин отринул и отторгнул 
себя от участи христианской, как иуда из пречистого сонма апостольско-

го…» [2, с. 196]. 

Фигура Лжедмитрия I вызвала интерес у деятеля русского Просве-

щения М. М. Щербатова. Предполагается, что он познакомился с Лжед-

митрием как фигурой из летописей и легенд – то есть «жестокосердным», 

«треклятым» еретиком. В трудах М. М. Щербатова была подчеркнута 

незаконность восшествия на престол Гришки Отрепьева. Необходимо 

понимать, что на его труды по данному вопросу оказывала влияние его 

публицистическая деятельность, с субъективным стилем трактовки этих 

событий [10, с. 87].  

Именно в это время был заложен источниковедческий и историо-
графический фундамент для дальнейшего изучения феномена.  

Н. И. Костомаров изучал материалы о происхождении Лжедмитрия 

Первого и рассматривал вопросы о его значимости в истории Смуты. Для 

написания труда «Смутное время Московского государства в начале 

XVII столетия» автор проанализировал большое количество различных 

документов и литературы таких, как акты Археологической Экспедиции, 
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из Западной Европы; записки гетмана о войне; летописи; хронографы и т. п. 

с целью подробного рассмотрения жизни и деятельности самозванца [4].  
На протяжении XVIII–XIX вв. историки только приступили к изуче-

нию и осмыслению самозванцев, как составной части периода Смуты на 

Руси. В. Н. Татищев, М. М. Щербатов Н. М. Карамзин, Н. И. Костомаров 

и др. обратились больше к событиям, приведшим к волнениям, а также 

биографии самозванца. Самозванец представляется «лже-царем», по-

явившимся в тяжелое для Руси время. 

Второй этап – это советский период развития историографии. Само-

званчество воспринималось с позиций классовой борьбы, в контексте 

марксистской проблематики. Применение марксистской методологии поз-

волило увидеть изучаемые аспекты прошлого с социально-экономической 

стороны, которая прежде преимущественно не интересовала ученых. Те-
перь на самозванцев смотрели только с точки зрения значимости их уча-

стия в борьбе крестьянства и казачества против царской власти. Например, 

проблема самозванчества Е. Пугачева всегда находилась на периферии 

внимания советских историков, в то время как упор делался на демонстра-

цию классовой природы «пугачевщины» как крестьянской войны.  

Необходимо отметить, что в поздний советский период некоторые 

исследователи, начали анализировать новые аспекты феномена самозван-

чества. Б. А. Успенский, К. В. Чистов и другие взяли на вооружение 

культурологически ориентированные подходы к изучению прошлого 

нашей страны.  

Б. А. Успенский, специалист в области семиотических исследова-

ний, трактовал миф о самозванце на троне сквозь призму специфической 
русской концепции власти царя. Царская власть воспринималась как са-

кральная. Появление первых самозванцев начинается вскоре после того, 

как в церемонию на царство происходит включение миропомазания, что 

в свою очередь означает приписывание царю особого харизматического 

статуса, в качестве помазанника он уподобляется Христу. Сам факт 

называния себя царем, независимо от обладания действительной властью, 

имеет несомненно религиозный аспект [8]. 

Фольклорист и этнограф К. В. Чистов изучал социально-

утопические легенды о возвращающихся, чудом избежавших смерти, 

царях-избавителях. Феномен самозванца был представлен и рассмотрен 

им в контексте психологии толпы, и прежде всего в рамках духовно-
религиозной культуры, и в контексте этих легенд. Исследователь обратил 

свое внимание на мировоззрение русского человека. Он попытался найти 

прямую связь между верой в «царевича-избавителя» и временем его по-

явления. В подходе ученого также подчеркивается вера народа в «под-

линность» этой личности. По мнению народных масс, «подлинный» мо-

нарх должен быть справедливым, законным и благочестивым человеком. 
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Воцарение самозванцев было успешным благодаря их усердию в реали-

зации фольклорного комплекса представлений о их божественной приро-
де и статусе [9]. 

В XX в. в научном сообществе сложился многоаспектный образ са-

мозванца, как человека, участника сопротивления царскому гнету и аппа-

рату насилия. В такого человека верил народ, представлял его царем-

избавителем, Мессией.  

Третий этап: современный период. Данный этап в изучении феноме-

на российских самозванцев, в условиях произошедшей смены научных 

парадигм, представляется не как отрицание, а как развитие и дополнение 

предшествующей историографии.  

Над темой самозванчества работает О. Г. Усенко. Исследователь 

впервые предпринял попытку описания и типологизации всех случаев 
самозванства в рамках XVII–ХVIII вв., а также сбора данных фактов о 

жизни самозванцев. В ранних работах автора самозванство напрямую 

связывается с психологической стороной протестного движения людей. 

При этом историк делит самозванство на монархическое и религиозное. 

Так, «…предпосылками появления самозванцев созданную иллюзию 

способности царской власти не только регулировать, но и вводить или 

отменять феодальную эксплуатацию или ту или иную форму феодальных 

отношений…каждое нарушение традиционного порядка престолонаследия 

обогащало историю самозванчества новыми именами и событиями…». 

Исследователь выделяет механизмы самозванщины – те конкретные усло-

вия, которые влияли на взаимоотношения самозванцев и народа, те обстоя-

тельства, которые определяли популярность или, наоборот, изолирован-
ность тех или иных претендентов на роль «царя-избавителя» [7, с. 65–66]. 

И. Л. Андреев в своей работе «Анатомия самозванства» выделяет 

несколько типологий самозванцев. Он отмечает, что «появление несколь-

ких типов самозванцев связано с пестрым проявлением индивидуально-

стей разных персон. Так, мы узнаем о следующих: Самозванец-бунтарь; 

самозванец-авантюрист; самозванец-марионетка, орудие политического 

заговора и еще один тип – самозванец-пропагандист, принужденный к 

действиям из-за отсутствия иных средств полагаться на свой ум и остро-

ту пера…» [1, с. 2]. 

В новом столетии исследователи используют накопленный нарратив 

для понимания феномена с точки зрения психологии. Они занимаются 
систематизацией проявлений самозванцев разных видов. Внимание уде-

ляется их индивидуальным чертам, особенностям поведения и проявле-

ния себя. 

Рассмотрение в отечественной историографии самозванчества позво-

ляет выделить несколько парадигм в понимании этого явления. В XVIII в. 

знаменитые историки начинают обращаться к историческим событиям 
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эпохи Смуты и уделять внимание явлению самозванчества. Работы ис-

следователей были представлены в летописном стиле. Образ самозванца 
основывался на религиозном восприятии русского человека. Историкам и 

другим авторам было сложно уйти от этого. В советский период само-

званчество рассматривалось с точки зрения марксистской идеологии, как 

противостояние народа с угнетающими его властителями. Оно оправды-

валось тем, что в контексте марксизма это была борьба за свободу наро-

да. Появляются исследования, анализирующие культурологический ас-

пект самозванчества. Благодаря анализу в рамках семиотического 

направления, объем накопленного и систематизированного материала 

пополнился новым знанием и иной трактовкой феномена самозванчества. 

На современном этапе ученых не сдерживают рамками какой-либо опре-

деленной идеологии и публикации исследований в области изучения са-
мозванчества. Историками классифицируются типы самозванцев, виды 

самозванчества и т. д. 
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ABSTRACT. The work summarizes the work with artifacts of the Itkul culture. The 
work with the collection of spinning wheels from the settlement of Itkul I is described. 
The analysis of the manufacturing process of these artifacts, tested in practice, is given. 

Пряслице – это круглый предмет с отверстием в центре из керамики 

или камня (рис. 1), одна из самых многочисленных находок, которая 

многократно привлекала к себе внимание исследователей, однако в их 

изучении до сих пор имеется ряд неразрешенных вопросов. Памятники 

археологии иткульской культуры не стали исключением. 

 
Рис. 1. Пряслице из стенки керамического сосуда 
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Объектом исследования являются керамические пряслица с Иткульско-

го I городища, которое расположено на восточном склонен уральских гор. 
Предмет исследования – способы изготовления керамических пряслиц.  

Цель исследования – анализ керамических пряслиц с Иткульского I 

городища.  

Задачи: 

• провести анализ пряслиц с Иткульского I городища; 

• экспериментальные исследования по определению технологии из-

готовления пряслиц. 

В процессе работы над коллекцией с Иткульского 1 городища 

(рис. 2) все артефакты были описаны, занесены в таблицу и проанализи-

рованы, опираясь на работу А. М. Наумова, Е. Ю. Головиной, в которой 

авторы выделяют следующие критерии: размер, форму, материал, способ 

изготовления и обработки, степень сохранности и другие [1]. 

 
Рис. 2. Пряслица из фонда Уральского федерального университета 

Мы обратили внимание на наличие пряслиц с разной степенью го-

товности, поэтому была предпринята попытка реконструировать техно-

логию изготовления пряслиц.  

Пряслица могли изготавливаться двумя способами: 1) сначала при-

давалась округлая форма, а уже затем просверливалось отверстие (нали-

чие круглых заготовок без отверстия 0,94%); 2) сначала в фрагменте ке-

рамике просверливалось отверстие, а затем придавалась округлая форма, 

так как есть пряслица с отверстием, но края не обработаны (18%). 

Для экспериментальной работы были взяты кости птицы (рис. 3).  
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Рис. 3. Кости птицы 

Сверление проводилось лучковым способом. Фрагментам керамики 

с помощью шлифовки была придана округлая форма. В процессе сверле-

ния отверстие мы столкнулись с проблемой – после нескольких движе-

ний кость разломилась и просверлить до конца не удалось. Повторив 

конструкцию, мы досверлили отверстие. На это ушло около 15–20 минут.  

Отверстие на втором фрагменте керамике было сделано с помощью 

медного ножа (рис. 4), а уже затем фрагменту придали нужную форму. 

   
Рис. 4. Опил края пряслиц 

На этот способ просверливания было затрачено пять минут. Можно 
предположить, что этот способ был более распространен, чем первый, 

так как он менее затратный, как по времени, так и по материалам – мед-

ный нож можно было использовать не один раз в отличие от кости.  

Вывод: посмотрев отверстие у экспериментальных образцов, выпол-

ненных железным ножом и костью, можно сказать, что при просверлива-
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нии ножом отверстие будет проводиться с двух сторон и сужаться к цен-

тру. В отличии от ножа отверстие, сделанное костью, будет без сужений 
и проводиться, с одной стороны. Необходимо отметить, что следы от 

сверления костью более глубокие из-за того, что во время сверления 

кость обламывалась и ее частицы еще больше царапали отверстие. 

Сравнивая археологические пряслица с экспериментальными, мож-

но отметить, что у археологических пряслиц сильно заглажено отверстие 

и определить, как оно изготавливалось невозможно. Можно предполо-

жить только то, что пряслица контактировали с мягким материалом, 

например, нитью, которая сгладила следы от изготовления отверстий.  

На экспериментальных образцах внешний край не затерт и на нем хо-

рошо видны следы от изготовления. На археологических образцах внеш-

ний край достаточно заглажен в отличии от экспериментальных и следы не 
фиксируются. На это могла повлиять разные факторы. Возможно, в раннем 

железном веке не сильно старались сделать идеальный круг и делали в од-

но движение в связи с чем следы не такие глубокие и не так заметны.  

Просмотрев пряслица Иткульского I городища под микроскопом и 

проанализировав их можно сделать вывод, что они могли изготавлива-

лись преимущественно двумя способами, начиная с просверливания от-

верстия, это подтверждают выводы о пряслицах с Иртяшских городищ. 
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Все мы знаем, что изучение истории своей Родины всегда было 

необходимо. В последние годы проводиться намного больше патриоти-

ческих мероприятий в связи с политикой памяти ряда зарубежных госу-

дарств, направленной на фальсификацию событий прошлого. В 2022 году 

для школьников и студентов еженедельно стали проводить «Разговоры о 

важном», участники которых обсуждают значимые события из истории 

нашего Отечества. Все эти шаги направлены на расширение знаний об 
истории нашего народа, нашей страны. Не менее важным для формиро-

вания гражданско-патриотической позиции и сохранения историко-

культурного наследия является изучение региональной истории, так как 

оно формирует понимание важности родного края в развитии всего госу-

дарства. Родина начинается с твоей улицы, твоего небольшого городка, и 

ее вклад в великую историю страны неповторим.  

Изучению памятников архитектуры второй половины ХIХ века по-

священо достаточно много исследований. В работах историков рассмат-

риваются вопросы стилистических особенностей архитектуры в России 
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на рубеже ХIХ–ХХ веков. Поднимаются проблемы, связанные с исполь-

зованием новых строительных материалов и технологий. Однако, про-
винциальной архитектуре малых городов посвящено не так много иссле-

дований. Интересна в этом смысле коллективная монография «Город 

старинный – провинции остров. Камышлов: история, судьбы, события», 

посвященной архитектурным памятникам ХХ века, к сожалению, архи-

тектура ХIХ века осталась без внимания авторов [3, с. 143]. В городе Ка-

мышлов Свердловской области достаточно много сохранившихся архи-

тектурных объектов ХIХ века, поскольку большинство из них охраняется 

государством. 

В статье дается исторический обзор архитектурных памятников вто-

рой половины ХIХ века в городе Камышлов Свердловской области для 

формирования представления о культурном наследии региона и сохране-
ния культурной памяти. 

В конце ХIХ века в нашей стране появилась необходимость в строи-

тельстве железной дороги из Европейской части страны на восток – в 

Сибирь и на Дальний Восток. Из предложенных был выбран вариантов, 

который предполагал ее прохождение через город Камышлов, в этой свя-

зи появилась необходимость построить вокзал. Здание состоит из основ-

ного двухэтажного корпуса, его центральная часть выделена пилястрами, 

прямоугольные фронтоны переходят и боковые одноэтажные пристрой-

ки, увенчанные балюстрадой. Между фронтонами и далее по всему пе-

риметру здания на крыше находится кованное ограждение, закрепленное 

кирпичными столбиками. В декоративном решении фасада здания ис-

пользованы элементы русско-византийского стиля. Здание вокзала было 
построено в 1875 году, оно является памятником архитектуры областного 

значения [2, с. 96]. 

Если в прошлом Нижний Тагил и Невьянск славились своими ме-

таллургическими заводами, Ирбит – всемирно известной ярмаркой, то за 

Камышловом прочно укрепилась репутация купеческого города. Доку-

менты БТИ свидетельствуют о том, что каменное строительство в Ка-

мышлове (не считая здания казначейства) началось во второй половине 

ХIХ века. Подавляющее число зданий было построено на средства куп-

цов для личного использования и предпринимательских целей. Дом врача 

Н. М. Батова (Энгельса, 161) был построен в 1854 году, дом купчихи Се-

ровой (Энгельса, 179) – в 1865 году, дом на перекрестке улиц Гагарина и 
Комсомольской – в 1860-е, по улице Карла Маркса, 24 – склад железа 

купчихи Воронковой и мануфактурный магазин – в 1868 году, дом куп-

цов Серебряковых (Кирова, 33) – в 1872 году [2, с. 123]. 

У каждого гостя города прогулка по центральной улице начинается 

с усадьбы купца Егора Андреевича Терентьева. Здание построено в 

1888 году, архитектор неизвестен [9, с. 97]. В качестве строительного 
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материала был использован кирпич, изготовленный из Камышловской 

глины. До 1908 года на первом этаже находились магазины, на втором 
располагались жилые помещения. В 1908 году в здании расположилось 

Общество потребителей [9, с. 98]. На втором этаже некоторое время была 

почта. В октябре 1917 года на первом этаже здания проходил городской 

съезд Советов. В настоящее время первый этаж здания занимает магазин 

«Центральный», учебные классы и мастерские Камышловского технику-

ма промышленности и транспорта. Здание является объектом культурно-

го наследия регионального значения. 

На центральной улице города выделяется дом купца Ивану Алек-

сандровичу Бойцова, построенный в 1881 году. До 1918 года на первом 

этаже здания были расположены торговые ряды (мануфактурный и обув-

ной магазины) [11, с. 37]. На втором этаже была квартира самого купца 
И. А. Бойцова. Во времена гражданской войны купец добровольно пере-

дал особняк Культпросветотделу. С 1930-х годов на втором этаже распо-

ложилась городская библиотека. На первом этаже многие годы работает 

обувной магазин. Здание является объектом культурного наследия регио-

нального значения. 

Особый интерес вызывает здание иконостасной мастерской 

А. Г. Фалалеева, который был мастером-самоучкой, занимавшимся стро-

ительством церквей и оборудованием иконостасов. Он хотел создать для 

Камышлова что-то оригинальное, и это у него получилось. Здание иконо-

стасной мастерской до сих пор выделяется в городской архитектуре Ка-

мышлова. Оно построено на пересечение двух стилей: русском и готиче-

ском. Нижняя часть фасада заполнена элементами русского стиля, верх-
няя – готического. К зданию примыкают ворота, состоящие из трех ча-

стей, каждая имеет форму арки. Над центральной аркой находится моно-

грамма владельца. Здание построено в 1897 году и является памятником 

архитектуры областного значения [2, с. 134]. С 1930 года здесь размеща-

ется типография [2, с. 134]. 

В 1888 году из Долматово было переведено семилетнее Духовное 

училище, для него годом раньше (1887) было построено двухэтажное 

здание с многочисленными приусадебными постройками. Как и многие 

сооружения общественного характера, оно было размещено в центре го-

рода на пересечении улиц Карла Маркса (Торговая) и Розы Люксембург 

(Фроловская). Одним из преподавателей духовного училища был Павел 
Петрович Бажов. Мы его знаем, как уральского сказочника. В здании 

после революции расположилась школы № 1 и № 58, накануне войны – 

педагогическое училище. Во время Великой Отечественной войны в зда-

нии был размещен эвакогоспиталь № 1726 [10, с. 537]. После войны гос-

питаль был перепрофилирован, а в 1972 году закрыт. В настоящее время 
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в здании находится хирургическое отделение центральной районной 

больницы. 
Камышловский педагогический колледж размещается в здании быв-

шего детского приюта. К зданию приюта пристроена Князе-Михайловская 

церковь. Здание было построено в 1891 году на средства екатеринбургско-

го купца М. Рожнова. Церковь размещалась на втором этаже, а на первом 

находилась школа. Закрылась церковь в 1919 году [8, с. 223]. 

В ряду архитектурных жемчужин можно выделить здание больницы 

(1875 год), особняк купца Баранова, здания женской и мужской гимназии 

(1897 и 1899 года), дом и складские помещения купчихи Воронковой 

(1874 год), здание кожевенного завода (1888 год), дом купчихи Серовой 

[6, с. 365]. 

Все эти здания создают уникальный городской облик, который 
практически не сохранился в других купеческих городах Урала и России. 

На улице Карла Маркса (раньше Торговая) находится 45 памятников ста-

рины ХIХ века, из них семь являются историческими и архитектурными 

памятниками [2, с. 68].  

Конечно, есть и утраты. Не стало дома купца Машарова, здание хи-

рургического отделения в неудовлетворительном состоянии. Многие до-

ма самостоятельно «реконструируются», что приводит к ухудшению со-

стояния зданий и утрате их изначальных характерных особенностей.  

Жители и гости города, ознакомившись с памятниками архитектуры 

г. Камышлов научатся не только ориентироваться в расположении архи-

тектурного наследия города, но повысят свою общую культуру, так как 

архитектура – это отражение истории нашего общества. Представителям 
власти необходимо как можно скорее брать в свое пользование все архи-

тектурные объекты, проводить реставрацию и вести контроль за исполь-

зованием зданий. Сохранить неповторимое культурное наследие нашего 

региона возможно только совместными усилиями: просветительскими 

мероприятиями, обзорными экскурсиями по архитектурным ансамблям 

города Камышлов и централизованными мероприятиями муниципальной 

администрации можно. 
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ABSTRACT. The article discusses the creation of the first district orphanage in the 
Urals by M. A. Nurov in the 19th century. The authors emphasize the relevance of this 
work in connection with the problem of homeless children, which still remains unre-
solved in modern society. It also touches on the issue of funding shelters that depended 
on benevolent donations due to the government’s reluctance to accept large private 
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На начало XIX века в России существовала сеть благотворительных 

учреждений, содержавшихся на средства бюджета, однако государство 

выделяло крайне ограниченные суммы, поэтому «беспризорный» вопрос 

мог быть решен привлечением общественности. Государство в этом слу-
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чае было бы лишь ориентиром, на чью помощь можно рассчитывать в 

случае критических ситуаций. 
27 декабря 1839 года российским правительством было утверждено 

«Положение о детских приютах; Наказ о порядке делопроизводства в 

комитете Главного попечительства, в советах и губернских попечитель-

ствах детских приютов» [6], обязанность создания которых была возло-

жена на начальников губерний. Денег от казны на содержание приютов 

выделять не предполагалось, все средства должны были складываться из 

доброхотных пожертвований.  

Функционирование современной системы работы с беспризорника-

ми невозможно без анализа уникального исторического опыта искорене-

ния беспризорности в конце ХIХ века, который до сих пор, к сожалению, 

остается невостребованным. Из чего следует, что рассмотрение данной 
темы актуально для современного общества в решении вопроса детей-

беспризорников, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Хронологические рамки статьи охватывают вторую половину 

ХIХ века, когда в условиях либеральных реформ общество в решении 

многих социальных проблем брало инициативу в свои руки, в том числе 

помощи детям-сиротам и беспризорникам на Урале. 

История появления первого на Урале уездного детского приюта 

М. А. Нурова на сегодняшний день остается без внимания. Из современ-

ных исследователей можно выделить В. В. Филатова [8]. Он дает пред-

ставление о внешней составляющей приюта и практически не уделяет 

внимания его внутренним устоям и его роли в жизни детей, оставшихся 
без надзора и попечения. 

Стоит отметить исследования Л. А. Дашкевич, которая в своей работе 

о воспитательных домах и приютах на Урале в XVIII – первой половины 

XIX вв. уделила внимание появлению приюта М. А. Нурова, но больше 

сделав акцент на развитии социальной помощи детям на Урале в целом [5].  

Отсутствие специальных работ по истории приюта объясняет необ-

ходимость обращения к рассмотрению причин создания Екатеринбург-

ского уездного детского приюта, а также характеристике его внутреннего 

устройства, что является важным для понимания условий проживания и 

воспитания детей в доме призрения.   

Необходимо отметить, что углубившиеся экономические, социаль-
ные проблемы России в середине XIX в., к сожалению, привели к увели-

чению числа сирот и беспризорных детей. Количество детских домов 

постоянно росло. На Урале к концу XIX века насчитывалось 63 дома для 

сирот, которые с 1884 года стали именоваться воспитанниками [4, с. 46]. 

Сиропитательные дома зависели от пожертвований благотворите-

лей, а российское правительство не было заинтересовано в принятии 
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крупных пожертвований от частных лиц на общественные нужды. Такую 

позицию можно объяснить опасениями со стороны властей нечестностью 
намерений благотворителей, их стремлением не столько к бескорыстной 

социальной помощи, сколько к получению наград, повышению социаль-

ного статуса. Это подчеркивалось в статье об «Учреждениях приказов 

общественного призрения» [7]. 

Разрешения на прием частных пособий в пользу общественного бла-

га утверждались самим императором после представления от Министер-

ства внутренних дел.  

Екатеринбургский купец 1 гильдии, почетный гражданин М. А. Ну-

ров прошел проверку. В 1856 году главный начальник горных заводов 

Урала В. А. Глинка сообщил Комитету главного попечительства детских 

приютов о желании гражданина Михаила Ананьевича Нурова основать в 
Екатеринбурге детский приют.  

М. А. Нуров на организацию детского приюта выделил 15 тысяч 

рублей серебром, причем эти деньги купец потребовал навсегда внести в 

кредитные установления, чтобы приют мог существовать на поступаю-

щие проценты. Еще 8841 рубль М. А. Нуров выделил на покупку дома 

для приюта и одну тысячу – на первый год его обеспечения, пока не 

начали поступать проценты [1]. Приют был размещен в двухэтажном 

полукаменном доме на углу нынешних улиц Екатеринбурга Хохрякова и 

Куйбышева. 

По задумке М. А. Нурова, попечение в детском приюте должны бы-

ли найти 30 детей, однако вскоре после его открытия число подопечных 

превысило эту цифру. Приют был общим для мальчиков и девочек. Пер-
воначально он преследовал лишь образовательные цели, позже появилось 

помещение для ночлега. 

В 1865 г. при приюте было открыто помещение для постоянно жи-

вущих сирот и брошенных детей, таким образом, численность воспитан-

ников постоянно росла и увеличилась почти вдвое [3]. 

Основной целью приюта являлось формирование у детей положи-

тельных качеств и навыков через трудовую деятельность, таким образом, 

обеспечивая им возможность стать ценными и ответственными членами 

общества после выхода из приюта. Для решения данной задачи, попечи-

тельству необходимо было активно искать средства для обеспечения и 

содержания приюта, а также приложить усилия для повышения его мате-
риального состояния. Они также должны были уделять особое внимание 

организации санитарных условий и развитию учебно-воспитательной 

работы в приюте [3]. 

Что же представлял из себя приют? Он принимал мальчиков и дево-

чек в возрасте от четырех до пяти лет по распоряжению попечительства, 

преимущественно сирот из мещанского и крестьянского сословий. Вос-
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питание мальчиков продолжалось до 12 лет, так как это был минимальный 

возраст по российскому законодательству для допуска детей к работе. 
«Обязательное увольнение приютянок, если они не получали особого 

назначения при приюте», производилось по достижении ими 17 лет. Под 

«особым назначением» подразумевалось оставление некоторых воспитан-

ниц в приюте для исполнения ими обязанностей руководительницы хора, 

чтецов и певчих при церкви. Как правило, к 12 годам, все приходящие в 

приют дети забирались родителями, а из тех, кто находился в нем постоян-

но, оставались единицы. В 1906 году в приюте насчитывалось 45 постоян-

ных жителей и 88 учеников, которые приходили туда только на учебу [3]. 

Поскольку дети находились в приюте до 12 лет, учебная часть при-

ютской школы и программа обучения в ней соответствовали начальному 

народному училищу. Инспектор народных училищ следил за качеством 
образования, которое было не только учебным, но и практическим, 

включая рукоделие, такие как шитье белья, вышивание по канве, вязание 

тамбуром и чулок. Кроме того, все ученики, включая мальчиков и дево-

чек, обучались хоровому пению. 

Наиболее музыкально одаренные девочки пели во время богослуже-

ний в приютской церкви, для украшения которой все дети делали бумаж-

ные цветы и венки. Воспитанницы, которые закончили обучение, зани-

мались рукоделием. Также они выполняли хозяйственные работы, такие 

как приготовление еды, выпечка хлеба, уборка, стирка и глажка белья. 

Кроме того, для осуществления религиозно-нравственного воспита-

ния сирот, необходимо было иметь в составе приюта собственную домо-

вую церковь. 
Известно, что 2 мая 1872 года Михаил Ананьевич Нуров подал по-

корнейшее прошение в Екатеринбургское попечительство детских при-

ютов «на устройство, рядом с основанным мной Детским приютом со-

оружения, которое может служить и домовой церковью приюта». Здание 

предполагается построить двухэтажное: «вверху будет занято церковью, 

а нижний этаж послужит расширением, увеличивающим на значительное 

пространство существующие помещения приюта» [2]. 

М. А. Нуров оплатил строительство нового здания с устройством в 

нем домовой церкви и открытию при приюте ремесленного класса. 3 

февраля 1877 года был освящен домовый храм во имя Св. Николая Чудо-

творца. 
По прошествии времени усадьба нуровского приюта перешла в соб-

ственность Екатеринбургского окружного местного хозяйства, и уже при 

советской власти в 1924 году была передана в аренду Уральскому отде-

лению Геологического комитета. 

Можно сделать вывод о том, что система социальной помощи детям, 

лишенным попечения родителей, начала складываться на Урале, в част-



130 

ности, в Екатеринбурге, еще в крепостной период. Приют М. А. Нурова 

стал одним из первых подобных учреждений на Урале и был необходи-
мым заведением в Екатеринбурге для бедных детей, оставшихся без надзо-

ра и попечения, где они находились в основном до 12 лет, выполняя, кроме 

образовательной функции, еще и воспитательную роль – заботу о развитии 

добрых качеств, приучая детей к труду, чтобы они могли по выходе из 

приюта были трудолюбивыми и полезными членами общества. 
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В конце XIX в. женская гимназия в Екатеринбурге оказалась пере-

полнена. Главной причин стало постоянное увеличения численности 

населения города. В 1897 г. ее Попечительский Совет обратился к орга-

нам земского и городского самоуправления о неизбежности сокращения 
приема. Это объяснялось тем, «наплыв в Екатеринбургскую женскую 

гимназию давал переполнение классов до крайних пределов» [7, с. 6]. 

Средства, выделяемые казной на содержание женских гимназий, со-

ставляли менее 2% всех доходов. Главными источниками их финансиро-

вания являлись средства из бюджетов органов городского и земского са-

моуправления [1, с. 98–99]. Но между ними существовали серьезные про-

тиворечия по их выделению и расходу. Городская дума Екатеринбурга 

настаивала на открытии новых параллелей за счет квартиры начальницы. 

Гласные Екатеринбургского уездного земства высказывались за открытие 

новой гимназии. Однако они считали, что именно город должен нести 

основные расходы по ее финансированию, так именно здесь проживало 

большинство родителей ее потенциальных воспитанниц. Поэтому споры 
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затянулось на шесть лет. Только в 1903 г. Городская Дума уступила же-

ланиям уездного и губернского земства и мнению учебного начальства и 
согласилась взять на себя одну треть расходов по содержанию новой 

женской гимназии [2, с. 199]. 

Первой начальницей Второй женской гимназии Екатеринбурга (пер-

воначально она была прогимназией) стала Эвелина Карловна Федорова. 

До этого она работала учителем немецкого языка в Оренбургской жен-

ской гимназии [3, с. 83]. 

На первое время ее разместили в доме госпожи А. Бабушкиной на 

Покровском проспекте. Здесь были арендованы девять комнат второго 

этажа. Открытие прогимназии в 1903/1904 учебном году состоялось в 

составе только трех классов и одного параллельного отделения. Каждый 

год открывали новый класс. Соответственно, прежних помещений не 
стало хватать и пришлось переехать в новое здание. С 15 июля 1906 г. 

прогимназия разместилась в доме закрытого общежития Екатеринбург-

ского реального училища на Главном проспекте (сейчас пр. Ленина, 13). 

31 мая 1907 г. попечитель Оренбургского учебного округа разрешил 

председателю педагогического совета В. М. Гаврилову Екатеринбургской 

женской прогимназии с начала будущего 1907–1908 учебного года от-

крыть седьмой класс и преобразовать ее в полную гимназию [3, с. 83].  

Для постройки собственного здания для Второй женской гимназии 

был создан попечительский совет во главе с Н. Ф. Магницким. Его чле-

нами стали И. Ф. Фальковский, Д. П. Соломирский, И. Ф. Круковский, 

С. Ф. Злоказов [7, с. 60]. Николай Флегонтович Магницкий закончил 

юридический факультет в Московском университете, работал в Казан-
ской судебной палате, затем продолжил юридическую деятельность в 

Екатеринбурге. [5, с. 106, 110]. Заводчик Дмитрий Павлович Соломир-

ский был почетным мировым судьей, попечителем мужской гимназии 

Екатеринбурга и музея Уральского общества любителей естествознания, 

постоянно жертвовал деньги различным общественным организациям 

[4, с. 308–309]. 

Попечительский совет оказал помощь в приобретении земельного 

участка в районе Щепной площади (на пересечении современных улиц 

Куйбышева и Хохрякова) и получении разрешения на строительство зда-

ния по индивидуальному плану. С 1913 г. вторая женская гимназия про-

должила свою деятельность в новых стенах [6, с. 60]. Был построен ком-
плекс из нескольких трехэтажных зданий, соединенных между собой. 

В его состав входили административный и учебный корпуса, церковь и 

общежитие [8, с. 246]. 

После Октябрьской революции 1917 г. Вторая женская гимназия была 

закрыта. В ее здании разместили сыпнотифозный барак (отделение город-
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ской больницы). После существенной перестройки в нем располагается 

один из корпусов Уральского государственного горного университета. 
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В обобщающих трудах по истории Екатеринбургской епархии прак-

тически нет сведений о создании первых приходов в Васильево-

Шайтанском, Верхнесергинском и Нижнесергинском заводских поселках 

[6; 7]. Краткие сведения о них содержатся только в краеведческой работе 

священника А. А. Топоркова, служившего в Васильево-Шайтанской церк-
ви в последней четверти XIX – начале XX вв. [8]. Поэтому автор в основ-

ном опирался на материалы фонда Тобольской духовной консистории Гос-

ударственного архива г. Тобольска. 

С начала 1730-х гг. Никита Никитич Демидов создает на Урале соб-

ственное металлургическое производство: пущены Васильево-

Шайтанский (1732 г.), Верхнесергинский (1743 г.) и Нижнесергинский 

(1744 г.) заводы. Рядом с ними возникли постоянные поселения, жителей 

© Грачев Н. Д., 2023 



135 

которых в основном переводили из вотчин Демидова в центральной ча-

сти России [1, л. 65; 8, с. 151].  
В 1747 г. в Васильево-Шайтанском заводском поселке числилось 88 

дворов, а в 1750 г. в Верхнесергинском поселении – 215, в Нижнесергин-

ском – 97 [2, л. 4 об. – 5; 8, с. 234]. Большинство заводских крестьян и 

мастеровых исповедовали православие, поэтому для проведения церков-

ных обрядов требовалось строительство церквей при каждом поселении и 

назначение в них священников. 

В середине XVIII в. территория этих поселений входила в состав 

Екатеринбургского заказного духовного правления Тобольской епархии. 

Поэтому все основные назначения и переводы священников проходили 

из Тобольска по указам митрополита. Во второй половине 1740-х гг. на 

три заводских поселка приходился только один священник. В конце де-
кабря 1749 г. сын Никиты Никитича Демидова Евдоким, помогавший ему 

во многих делах, начал активную переписку по определению новых 

[2, л. 4 об.–5; 4, л. 2–2 об.; 5, л. 2–2 об.]. 

Первым заводским поселком, куда был определен священник, стал 

Верхнесергинский. 11 марта 1746 г. в местную церковь Преображения 

Господня был назначен из Белоярской слободы Екатеринбургского заказа 

Михаил Вторых, «который по своему священническому сану как при 

оной, так и при Нижнесергинском нашем [Н. Н. Демидова] заводе церкви 

Сошествия Святого Духа отправляет [служит], к тому же для всяких па-

рохиальных потреб бывает и при Шайтанском нашем заводе» [5, л. 2]. 

Такая ситуация оставалась неизменной три года. 

31 декабря 1749 г. (11 января 1750 г.) Е. Н. Демидов написал два до-
ношения на имя Тобольского митрополита Сильвестра, в которых пред-

ложил свой план по переустройству церковных приходов. Он отметил, 

что в 1746 г. статус (временный или постоянный) при назначении свя-

щенника Вторых не был определен, и просил о переводе «для служения 

находящегося при Ревдинском Акинфия Демидова заводе священника 

Андрея Веснина». Там имелась только часовня, поэтому священник Вес-

нин мог принять и Нижнесергинский приход. 27 мая 1749 г. было дано 

разрешение. Но Веснин, будучи алчным и имевшим склонность к упо-

треблению алкоголя, не смог организовать в назначенном ему поселке 

слаженную работу прихода [5, л. 2]. 

Поэтому Евдоким Демидов попросил митрополита определить свя-
щенника Вторых постоянно при Верхнесергинской церкви, а также вре-

менно назначить ему и соседний Ревдинский приход. Провинившегося 

Веснина предлагалось перевести в недавно построенную в Васильево-

Шайтанском поселке Петропавловскую церковь, где он будет находиться 

под личным присмотром заводовладельца [5, л. 2 об.]. 
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Во втором своем письме Евдоким Никитич повествовал о Нижне-

сергинском приходе. Еще в 1748 г. в указанный завод из Калужской вот-
чины села Николаевского был привезен дьячек Алексей Иванов с детьми 

с целью рукоположения его в священники, а его сыновей Петра – в дьяч-

ки и Павла – в пономари. Однако из-за отсутствия документов об их пе-

реводе на Урал осуществить задуманное не получилось. Теперь же Де-

мидов вновь просил присвоить членам семьи Ивановых указанные цер-

ковные звания. Также одним из положительных моментов будет то, что 

Иванов сможет взять на себя приход соседней Гробовской крепости 

(ныне с. Первомайское), так как Нижнесергинский завод находится бли-

же, чем Уткинская казенная пристать, чей священник в данный момент 

посещает указанную крепость [4, л. 2–2 об.]. 

23–24 января 1750 г. все основные процедуры были завершены. Ми-
хаил Вторых определялся в Преображенскую церковь Верхнесергинского 

поселка с назначением также в Ревдинский поселок до освящения в нем 

церкви (ее строительство началось в 1741 г.). Алексей Иванов, рукопо-

ложенный в священники, с сыновьями был назначен в Нижнесергинскую 

церковь Сошествия Святого Духа также с временным служением в Гро-

бовской крепости, до назначения туда другого священника [4, л. 8–11 об.; 

5, л. 3–3 об., 5–5 об., 7–8 об.].  

Затруднения имелись с Васильево-Шайтанским приходом. Отметим, 

что строительство местной Петропавловской церкви началось 28 августа 

1748 г. Руководство епархии, узнав об отрицательных качествах А. Вес-

нина в 1750 г. выслало в Васильево-Шайтанский поселок другого свя-

щенника Дмитрия Космича Переберина [3, л. 3; 8, с. 234]. 
Следует отметить, что в Васильево-Шайтанском поселении церковь 

начала строиться только через 16 лет с момента пуска завода в 1748 г. 

Руководство Тобольской епархии и Екатеринбургского духовного прав-

ления также не обращало должного внимания на свои приходы. Летом 

1749 г. новым Тобольским митрополитом становится Сильвестр (Гловат-

ский), развернувший активную деятельность. В результате консенсуса 

между ним и Е. Демидовым в течение 1750 г. все накопившиеся пробле-

мы оказались практически полностью решены, и каждый приход получил 

своего иерея: в Васильево-Шайтанской Петропавловской церкви им стал 

Дмитрий Переберин, в Верхнесергинской Преображенской церкви – Ми-

хаил Вторых, в Нижнесергинской церкви Сошествия Святого Духа – 
Алексей Иванов. Доношения Евдокима Никитича позволили также вы-

явить проблемы, имевшиеся и в соседних поселениях: в Ревдинском по-

селке церковь строилась десятый год с 1741 г., в поселении Гробовской 

крепости тоже не было своего храма. В скором времени они также обза-

ведутся собственными священниками и совместно с демидовскими и Би-



137 

лимбаевским заводами образуют под руководством последнего в составе 

Екатеринбургского правления собственное десятоначальство. 
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Уральское горное училище весь дореволюционный период относи-

лось к казенным учебным заведениям. До 1872 г. оно находилось в веде-

нии Министерства финансов, затем до 1905 – Министерства государ-

ственных имуществ, после до 1917 г. – Министерства промышленности и 

торговли. В 1879 г. училище было перемещено из собственного здания на 
противоположную сторону Главного проспекта и было серьезно урезано 

в финансировании [7, с. 92]. 

В соответствии с «Основным положением о промышленных учили-

щах» 1888 г. Уральское горное училище являлось низшим техническим 

учебным заведением [8, с. 217]. Такой статус не устраивал руководство 

уральских горных заводов. V съезд горнопромышленников Урала в Екате-

ринбурге 1897 г. предложил преобразовать его в среднее техническое заве-

дение [4, с. 374]. По его решению была создана Комиссия по пересмотру 

Устава училища, деятельность которой растянулась на семь лет [6, с. 66]. 

В 1901 г. новым управляющим училища был утвержден горный ин-

женер П. И. Паутов. Он продолжал добиваться реорганизации учебного 

заведения [8, с. 218].  
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В 1901 г.  министр земледелия и государственных имуществ 

А. С. Ермолов направил в Государственный Совет представление о рас-
ширении прав выпускников Уральского горного училища. Они удостаи-

вались звания «ученого штейгера» или «ученого уставщика» и получали 

право на государственную службу. Проект министра был утвержден с 

некоторыми корректировками: выпускники получали эти льготы только 

при поступлении на службу по технической части. Положительное мне-

ние Государственного Совета о расширении прав выпускников Уральско-

го горного училища было принято 23 мая 1901 г. и высочайше одобрено 

16 июня 1901 г. [4, с. 375–376]. 

26 мая 1904 г. в Государственном Совете был утвержден и долго-

жданный новый Устав Уральского горного училища из 30 пунктов. В нем 

было зафиксировано, что оно является «средним горным учебным заве-
дением», находящемся в ведении Министерства земледелия и государ-

ственных имуществ, но под надзором Министерства народного просве-

щения. Училище призвано подготовить техников по рудничной и горно-

заводской части для занятия должностей штейгеров и заводских устав-

щиков (ст. 1, 2). Они имели льготы по воинской службе для выпускников 

учебных заведений первого разряда (ст. 25, 28). [8, с. 218]. 

Училище сохранило четырехгодичный курс обучения, с ежегодным 

приемом. В старшем отделении воспитанники разделялись на два «разря-

да» – горное и заводское. Учебный план был существенно расширен, 

прежде всего, за счет введения новых дисциплин, появившихся в резуль-

тате технического прогресса, в частности основ электротехники [6, с. 84]. 

20 августа 1904 г. Устав был опубликован в Полном собрании законов 
Российской империи (ПСЗ-III. Т. 24. № 24629). Соответствующие измене-

ния были внесены в Устав Горный Свода законов Российской империи. 

Бюджет Уральского горного училища был увеличен более чем 

вдвое: с 20 до 46,5 тыс. руб. Он предусматривал значительные средства 

на организацию практических занятий и летней производственной прак-

тики. Существенно выросла и зарплата преподавателей. Но финансовые 

затруднения правительства затянули введения в действие нового Устава 

до 1908 г. [5, с. 178]. Только с 1910 г. в его учебную программу были 

включены новые предметы: электротехника, электрометаллургия, законо-

ведение применительно к горнозаводскому делу, основы бухгалтерии и 

коммерческой электрометаллургии, теория словесности, история русской 
литературы, немецкий язык с техническими переводами [3, с. 130]. 

Постепенно были повышены и права его выпускников. С появлением 

«Положения о промышленных училищах» 1909 г. они получили возмож-

ность поступления в Санкт-Петербургский горный институт [1, с. 59]. При-

ем в другие высшие технические учебные заведения империи им не был 

разрешен, из-за недостаточной общеобразовательной подготовки. 
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Таким образом, в 1904 г. был принятии новый Устав Уральского гор-

ного училища, правда, введенный в действие только с 1908 г. Он офици-
ально провозглашал его средним техническим учебным заведением. Для 

сравнения отметим, что его основной конкурент на Урале – Нижнета-

гильское горнозаводское училище формально считалось низшим вплоть 

до 1916 г. 
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Важной и неотъемлемой чертой каждого этноса выступает язык, 

национальный, уникальный. Язык является не только средством общения 

и взаимодействия, но и хранителем истории народа, его памяти. Так или 

иначе, жизнь человека на всех его этапах неразрывно связана с языком. 

В нем находит свое отражение все то, что представляется ценным чело-

веку. А потому и сегодня актуален вопрос изучения многовековой исто-

рии языков народов, проживающих на территории нашего государства.  
На протяжении множества сотен лет все языки претерпевали изме-

нения, иногда достаточно глобальные, как, например, в 1920–1930-е го-

ды, когда советское правительство проводило политику языкового строи-

тельства. Власти чувствовали необходимость в создании единого, интер-

национального письма, которое объединило бы все национальное много-

образие государства, а также облегчило бы осуществление контроля над 
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ними. На заметке была идеи пантюркизма, объединения все тюркоязыч-

ных народов, в число которых входили и башкиры [13, с. 1]. 
Вопросу языковой политики СССР и истории башкирского языка в 

частности посвящено немало работ. В качестве основы историографии 

вопроса выступают труды Ленина В. И. и Сталина И. В. о национально-

языковой политике в первые годы советской власти. В трудах  

1930–1940-х годов обозревается состояние просвещения в башкирской 

АССР, последствия введения нового алфавита. Это работы А. Рахимбаева 

[9] и Ф. Исхакова [6], размышляющих над процессом латинизации, 

Р. Абубакирова [1], Х. Хасанова [10] В. В 1960-е годы вновь проявился 

интерес к вопросу языкового строительства в БАССР. Ж. К. Киекбаев 

писал, что башкирский язык приобрел статус государственного именно в 

1920-е годы [7].  
Очередной этап в развитии историографии относится к 1980–1990-м 

годам. Большое внимание авторы тех лет уделяют вопросу сохранения 

национальных языков, что связано с закрытием национальных школ. 

Г. Б. Хусаинов [12] и Д. Ж. Валеев [4] затронули проблему дальнейшего 

развития башкирского языка. Из современных работ можно выделить 

диссертацию А. З. Ярмуллиной, которая писала о становления башкир-

ского языка как государственного. 

Целью данной статьи является определения влияния исторического 

опыта башкирского народа на развитие его языка и письменности. 

Для построения нового сильного общества после Октябрьской рево-

люции необходимо было в короткие сроки ликвидировать неграмотность, 

что подразумевало замену существующих алфавитов некоторых народов. 
Помимо этого, требовалось ограничить потенциал тюркских народов в 

объединении в единое национальное государство, поэтому принимается 

решение сменить арабское письмо, выступающее религиозной объеди-

няющей, и сблизить мусульманские народы с прочими народами Совет-

ского Союза [5, с. 7]. 

Выбор пал на латиницу как графическую базу. Обосновывалось это 

разными причинами. Так, переход народов на латинский алфавит способ-

ствовал бы их приобщению к европейской, к мировой культуре, что не 

было бы возможным при реформировании арабского письма. К тому же, 

латиницу изучать легче и дешевле с экономической точки зрения, можно 

было бы преодолеть трудности типографского набора арабского текста 
[3, с. 82–84]. 

Решение о ведении нового алфавита на базе русской графики отвер-

галось, еще Владимир Ильич Ленин понимал, что такой шаг может рас-

цениваться насаждение русификации, что отождествлялось бы с полити-

кой царской России [15]. Уже в 1919 году нарком просвещения А. В. Лу-

начарский поддержал идею введения латиницы, однако часть людей была 
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против, полагая, что иностранцам будет еще труднее освоить русский 

язык [5, с. 7]. 
Арабское письмо пришло к башкирам вместе с исламом, и, разуме-

ется, оказало огромное влияние на башкирскую культуру, язык. Значи-

тельная часть досоветского наследия башкир создавалась в традициях 

арабской графики, а потому с переходом на латинский алфавит, багаж 

знаний предков оказался недоступен народу [11, с. 68].  

В 1926 году открывается первый Всесоюзный тюркологический 

съезд в Баку, на котором начал обсуждаться вероятный переход тюрков 

на территории СССР на новый алфавит «яналиф» (башк. яңы əлифбə) 

[2, с. 95]. Башкирские представители проголосовали «за». И 7 августа 

1929 года решение о введении латинизированного письма было законода-

тельно закреплено Постановлением. В частности, переход башкирского 
языка на латиницу официально зафиксирован 7 июля 1928 года [11, с. 68]. 

Дальнейшими задачами была работа над новой орфографией, орфоэпией, 

организация изданий современных учебников, внедрение латинской гра-

фики в школьное образование. Создавались местные комитеты, принад-

лежавшие, Всесоюзному комитету нового алфавита, которые вели про-

светительскую работу, готовили кадры, в целом, боролись с безграмотно-

стью. Необходима была соответствующая материальная база, потому 

привлекалось внимание общественности. 

Однако яналиф просуществовал недолго, многие авторы объясняют 

это начавшейся в 1930-е годы политикой репрессий, а также тем, что ла-

тинская графика перестала соответствовать требованиям советского ру-

ководства, желаемых результатов «сближения народов» достичь не уда-
валось. А. И. Стецкий в 1933 году в докладной записке отмечает, что «за-

дача латинизации алфавитов в основном и вчерне закончена», хотя мно-

гие склонны считать, что процесс латинизации не завершен, нововведен-

ные алфавиты требовали закрепления в письменности и языке [5, с. 10]. 

Тем не менее, в 1930-е годы начинается свертывание латинизации и пе-

реход на кириллицу. Дабы обосновать свое решение, советское прави-

тельство начинает активную пропаганду. Появляется множество писем в 

газетах от простых рабочих людей, которые заявляют, что латиница им 

неудобна. Люди отправляют обращения в высшие органы с просьбами 

принять кириллицу. 

Так, 4 августа 1938 года выходит Постановление бюро Башобкома 
ВКП (Б) «О переводе башкирской письменности с латинизированного 

алфавита на русский алфавит» [11, с. 68]. Указывалось, что латинизиро-

ванный алфавит тяжело усваивался, не смог распространится среди жи-

телей республики, а уровень грамотности оставался по-прежнему низким. 

Важно сказать, что для башкир русская кириллица не была нова. 

Башкиро-кириллическое письмо существовало с XIX в., когда осуществ-
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лялись попытки христианизации народа. Уже существовали кирилличе-

ские азбуки, как например, əлифбу В. В. Катаринского 1892 г., букварь 
Н. Ф. Катанова, А.Г. Бесонова [11, с. 69]. 

13 марта 1938 года СНК СССР и ЦК ВКП (Б) постановили, что рус-

ский язык становится обязательным для изучения в школах [8, с. 41]. 

Фактически документом было обозначено, что русский язык станет свя-

зующим звеном народов СССР для дальнейшего культурного развития. 

Количество национальных школ, где преподают родные языки, резко 

сокращается. 

Переход на кириллицу происходил даже быстрее, чем на латиницу. 

Так, уже в июне 1941 года объявили об успешном завершении перевода 

языков, хотя в действительности процесс затянулся до пятидесятых годов 

[8, с. 41]. 
Несмотря на нестабильный характер решений советского правитель-

ства, кириллизация привела к положительным результатам, это связано с 

тем, что кириллица в основе своей была больше исторически близка 

башкирскому языку. Этот факт подчеркивает значимость влияния исто-

рического опыта башкир на становление и развитие национального язы-

ка, письменности. Отход от латинской графики способствовал налажива-

нию взаимоотношений с другими народами, да и в целом культурный 

уровень башкир значительно поднялся. 

Подводя итог, можно сказать, что особенностью языкового строи-

тельства в СССР в 1920–1930-е годы является стремление унифицировать 

языки многих народов государства, объединить для культурного и хозяй-

ственного роста через введение латиницы, однако решение не давало 
плодотворных результатов, сказалась история башкирского языка. Пере-

ход на кириллицу в 1930–1940-е годы был наиболее успешен, важно, что 

и существующий сегодня башкирский алфавит основан именно на рус-

ской, кириллической графике. Башкирская письменность, как и любая 

другая, особенна, обладает своей уникальной историей, которая нераз-

рывно связана с историей самого народа.  
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ABSTRACT. The author explores the phenomenon of censorship as a key factor in the 
formation of public opinion in Russia at the beginning of the 19th century. Based on the 
sources presented in the fund of the St. Petersburg Censorship Committee, it is con-
cluded that an attempt is being made to create a clear model for the formation of public 
opinion by including the most influential dignitaries of the empire in the work of cen-

sorship departments. 

Контроль общественно-политической мысли отнюдь не новшество 
для государственной политики Российской империи начала XIX века, 

однако с обозначенным периодом довольно часто связывают качественно 

новый этап во взаимоотношениях модели власть-общество [8, с. 116]. 

Этот период связан с формированием четкой позиции со стороны госу-

дарства по необходимости мониторинга и контроля процесса распро-

странения информации политической направленности.  

С восшествием на престол императора Александра Павловича изна-

чально наметилось некоторое «потепление» в процессе государственного 

контроля над отечественной литературой: указом от 9 февраля 1802 года 
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упразднялись цензурные комитеты, разрешался свободный ввоз ино-

странной литературы, восстановлено право открывать вольные типогра-
фии. Внутренняя цензура передавалась директорам народных училищ, 

поднадзорных гражданским губернаторам, надзор же над ведомственны-

ми типографиями возлагался на сами ведомства [6]. Однако такой либе-

ральный шаг оказался временным. С утверждением Цензурного Устава 

от 9 июля 1804 года, направленного на «истинное просвещение ума и 

образования нравов» [6, с. 72–74], связано возвращение процедуры пред-

варительной цензуры. Для рассмотрения книг и сочинений учреждались 

Цензурные Комитеты, находившиеся под ведением университетов.  

Либеральной общественностью устав был встречен довольно одоб-

рительно. Несмотря на довольно частую характеристику Цензурного 

Устава 1804 года как «самого либерального» [7, с. 74] и «едва ли не само-
го лучшего, потому что краткого» [1, с. 10] данный документ не освобо-

дил отечественную словесность от «оков цензуры», а скорее наоборот – 

создал немало возможностей для произвольного толкования ряда его по-

ложений. Наиболее яркий пример – печально известный пункт 21, ис-

ключавший «пристрастное толкование сочинений», и рекомендовавший 

истолковывать места, имевшие двойной смысл «выгоднейшим для сочи-

нителя образом» [6, с. 89]. Однако довольно часто цензоры избегали дан-

ную статью устава. Зачастую работа цензоров была подчинена веяниям, 

господствовавшим в правительственной среде русского общества. Поли-

тические симпатии и антипатии [1, с. 12–13] публицистов так или иначе 

должны были синхронизироваться с официальной повесткой. 

Особо пристально Цензурные комитеты следили за публикациями по-
литического содержания. Так в письме графа П. В. Завадовского от августа 

1809 г., адресованного попечителю Санкт-Петербургского учебного округа 

Н. Н. Новосильцеву, указана рекомендация ограничить публикацию поли-

тических сочинений: «Замечены и неоднократно в журналах и других пе-

риодических сочинениях, издаваемых в России, вносимые статьи непри-

лично о политических происшествиях. В прекращение сего неукоснитель-

но предпишите ваше Превосходительство Санкт-Петербургскому Цензур-

ному Комитету не одобрять и не пропускать к печатанию никаких Артику-

лов, содержащих известия и разсуждения политические» [4, л. 1об.]. 

Пример руководства веяниями внешнеполитической повестки в ра-

боте цензоров – эволюция образа Наполеона Бонапарта, транслируемая 
через литературу. В 1807 году Санкт-петербургский цензурный комитет 

обратил внимание на книгу «История Бонапарта, первого консула Фран-

цузской республики с его рождения до XI года» («Histoire de Bonaparte, 

premier Consul de republique fransaise, depuis sa naissance jusqu'à l' an XI» 

[2, л. 2об.]. Книгу изъяли и запретили к распространению. После заклю-

чения Тильзитского мира цензура старалась не допускать негативные 
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высказывания в адрес Наполеона. В связи с чем по предложению мини-

стра народного просвещения гр. Завадовского и попечителя Петербург-
ского учебного округа кн. Н. Н. Новосильцева к Санкт-петербургскому 

Цензурному Комитету в 1808 г. запрещался допуск к печати оскорби-

тельных выражений по отношению к Франции [3, л. 2об.]. С 1812 г. образ 

Бонапарта вновь трансформировался в качестве главного «узурпатора и 

антихриста» [9, с. 62]. 

В архиве «Собственной его императорского величества канцелярии» 

сохранился ряд писем, относящихся к вопросу цензуры. Так в «Письме 

М. Рудина к сенатору Павлу Гавриловичу Дивову относительно ложных 

сведений о России, помещенных в иностранных газетах» [5, л. 21] от ав-

густа 1805 г. автор настаивает на необходимости учреждения секретной 

цензуры, дабы «сочинения не моглиб свободно проникать внутрь Рос-
сии» [5, л. 2об.]. Цензура же должна надзирать над журналами, печатаю-

щимися в России и «отрицательными заключениями, которые будут по-

мещаться в С. Петербургских ведомостях», а в особенности – надзирать 

«над журналами и газетами выписываемыми из чужих краев» [5, л. 3об.]. 

Здесь же Рудин прямо связывает государственные интересы империи с 

процессом формирования общественного мнения посредством воздей-

ствия на отечественную периодическую печать [5, л. 3–4об.]. Далее автор 

письма указывает на довольно важный аспект цензуры как неотъемлемой 

составной части формирования общественного мнения: заострение вни-

мания общественности на наиболее актуальных для государства задачах, 

в том числе выстраивание положительного образа России как внутри им-

перии, так и за ее пределами [5, л. 5–6об.]. 
Документация, представленная в фонде Санкт-Петербургского Цен-

зурного комитета, демонстрирует основные принципы работы ведомства. 

Контроль за процессом цензурирования литературы и представление о 

необходимости подстраиваться под настоящую повестку требовали от 

комитетов гибкости и четкого контроля. Нехватка прямых и понятных 

для цензоров указаний компенсировалась предписаниями попечителей 

учебных округов, которые, согласно той или иной политической обста-

новке, могли регулировать основной вектор работы цензоров. 

За счет контроля печати государственные управленцы стремились 

создать четкую систему формирования общественного мнения. Данная 

система контролировалась посредством личного включения в работу цен-
зурных ведомств наиболее компетентных и влиятельных сановников. 

Понимание необходимости постоянного государственного контроля над 

информационным пространством и «общим мнением» требовало от пра-

вительственной элиты обращения особого внимания к допуску информа-

ции в общественное поле.   
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Статистика 1890-х гг. демонстрирует относительно невысокий уро-

вень, как профессиональной, так и общеобразовательной подготовки 

учителей начальной школы в Камышловском уезде.  

Среди учителей мужского пола подавляющее большинство 41% 

имели только начальное образование. Среднее образование имела треть 
учителей-мужчин (33%), 22% прошли только часть гимназического кур-

са, т. е. имели неоконченное среднее образование. Все помощники учите-

лей мужского пола имели начальное образование (4 человека) [6]. 

Среди женского персонала начальных народных училищ Камыш-

ловского уезда преобладали выпускницы средних учебных заведений: 
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76% учительниц и 86% помощниц учителей, у 5% было неоконченное 

среднее образование. Почти у четверти учительниц – 24% и у 9% помощ-
ниц учителей было домашнее образование [6]. 

Только учителя-женщины, выпускницы гимназий, обладали азами 

учительской профессии, т.к. обучение в восьмом педагогическом классе 

давало представление о методике и дидактике, а также опыт практиче-

ской работы. 

Повысить уровень подготовки народных учителей Камышловского 

уезда было возможно посредством самообразования, направленного на 

повышение общеобразовательного и профессионального уровня. На до-

стижение этих результатов были нацелены такие просветительские меры, 

как учреждение библиотек и организация краткосрочных педагогических 

курсов [5, с. 31]. 
Педагогические курсы в дореволюционной России – одна из форм по-

вышения квалификации учителей. Они проводились с целью распростра-

нения новых методов обучения, обсуждения наиболее важных вопросов 

школьной жизни [7, с. 55]. В 1890-е гг. деятельность педагогических кур-

сов регламентировалась таким нормативно-правовым актом, как «Правила 

по устройству краткосрочных курсов» от 5 августа 1875 г., согласно кото-

рым определялись время курсов (каникулы), предметы обсуждения (только 

изучаемые в начальной школе) и деятельность министерских чиновников 

(они могли вмешиваться в деятельность курсов, вплоть до их закрытия). 

Бюджет курсов в среднем составлял 500 рублей [2, с. 88–90]. 

Известно, что в исследуемый период в Камышловском уезде прово-

дились педагогические курсы летом 1898 г. Председателем курсов был 
назначен инспектор народных училищ по Камышловскому уезду 

Н. А. Синицын [1, с. 87]. Программа курсов включала теоретические за-

нятия, в рамках которых учителя обсудили вопросы нравственного вос-

питания обучающихся, особенности их возрастной психологии, разобра-

ли прогрессивные методы обучения. Практическая часть позволила за-

крепить полученные знания опытным путем [2, с. 88–90].  

Позднее Н. А. Синицын написал труд «Важнейшие вопросы обще-

образовательной народной школы. Руководство для начального учителя: 

практическое пособие», в котором уделил особое внимание воспитатель-

ным задачам обучения, определив их первостепенными, первичными по 

отношению к простой «учебе» [8, с. 4–7].  
Учителя, принявшие участие в курсах, выразили благодарность зем-

ским гласным за организованные для них курсы XXIX очередном уезд-

ном земском собрании [1, с. 87]. На собрании было принято решение о 

вознаграждении Н. А. Синицына за проделанную работу в размере 

300 руб. [1, с. 200]. На указанном собрании Н. А. Синицын внес предло-

жение составить отчет о проведенных курсах, однако собрание постано-
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вило снять данный вопрос с обсуждения из-за нехватки средств в бюджете 

[1, с. 197–198]. К сожалению, ввиду отсутствия отчета, мы не обладаем 
более полной информацией об этих курсах, их деятельности и результатах.  

Важным средством, способствовавшим повышению профессиональ-

ной подготовки учителей начальных народных училищ Камышловского 

уезда, были училищные библиотеки. В губернской прессе были опубли-

кованы материалы о наличии и популярности таких библиотек. Кроме 

училищных библиотек в трех селах Камышловского уезда: Кочневском, 

Горбуновском и Катайском имелись и библиотеки-читальни. С возраста-

нием читательского интереса крестьян потребовалось открытие новых 

библиотек-читален. В 1898 г. в библиотечном фонде уезда насчитывалось 

до 14590 названий книг и 22184 тома на сумму 5189 руб. [3, с. 4–5]. По-

добное многообразие литературы позволило учителям заниматься само-
образованием, что положительно сказывалось на учебном процессе.  

Земство Камышловского уезда уделило существенное внимание 

просветительской работе среди учительства и населения уезда. Напри-

мер, в 1898 г. расходы на образование составили 61840 руб. или 22% от 

всего земского бюджета [4, с. 3]. Н земские средства были проведены 

курсы повышения квалификации учителей начальных народных училищ 

и открыты новые библиотеки. Подобная деятельность имела положи-

тельный эффект в деле расширения кругозора и осознания пользы гра-

мотности среди населения уезда. Гласные Камышловского уездного зем-

ства внесли значительный вклад в достижение Пермской губернии в кон-

це XIX в. статуса лидера по количеству сельских начальных школ и зем-

ских учителей в Российской империи [7, с. 56]. 
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середины XIX в. Автор рассматривает описание их повседневной жизни на фоне 
единственного посещения П. П. Демидовым своих владений на Урале. 
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ABSTRACT. In the novel “Mountain Nest” by D. N. Mamin-Sibiryak, real prototypes 
are guessed – the top of the employees of Nizhny Tagil mining plants in the middle of 
the 19th century. The author examines the description of their daily life against the 
background of P. P. Demidov’s only visit to his possessions in the Urals. 

Одним из самых известных произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка 

стал роман «Горное гнездо». В нем в художественной форме описано 

единственное в зрелом возрасте посещение владельцем Лаптевым 

(П. П. Демидовым) своих Кукарских (Нижнетагильских) заводов в 1862 

г., а также противоборство председателя Верхотурской уездной земской 
управы Тетюева (прототип В. Д. Белова) с Кукарским (Нижнетагиль-

ским) заводоуправлением. Т. К. Гуськова показала, что большинство ге-

роев романа во многом списаны с реальных прототипов. При этом она не 

раз прибегала к оговорке о «невозможности полной аналогии» [3]. 

© Сторчак Д. А., 2023 
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По обоснованному мнению филолога Д. Н. Дергачева, Д. Н. Мамин-

Сибиряк был одним из сильнейших писателей-реалистов, причем именно 
«бытовых» реалистов [4, с. 228]. Поэтому исследователи неоднократно 

обращались к анализу романа.  

Н. Н. Алеврас предложила свою версию восприятия романного об-

раза В. Д. Белова (Тетюева). Она отметила, что он был человеком образо-

ванным, не лишенным музыкального таланта [1, с. 5–8].  

В. П. Бойко, описывая эволюцию предпринимательства, считает, что 

заводчики в пореформенную эпоху все больше сосредотачивались на 

своей прибыли. Он отметил, что «Лаптев не приученный и неспособный 

ни к какому труду; по большей части он предается попойкам, всевозмож-

ным развлечениям, разврату» [2, с. 90]. Он в первый раз появляется перед 

толпой встречающих его в заводском поселке в пестром шотландском 
костюме, что вызвало общее недоумение [3]. 

Изображение быта высших служащих в романе весьма обстоятель-

но. Утро у них начиналось неспешно: обязательно чтение газеты за ча-

шечкой кофе, сидя в удобном кресле. На воскресных завтраках у жены 

главноуправляющего собирался весь «цвет» местного общества. Автор 

подробно описал богатый интерьер этого дома: «Посередине комнаты 

стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и ты-

сячью дорогих безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр сто-

ла. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате 

отпечаток роскоши, хотя и с казенной ноткой, сквозившей во всей обста-

новке. В простенках висело несколько картин хорошей работы; на внут-

ренней стене, над широким оттоманом, помещались оленьи рога с разве-
шанным на них оружием… Словом, это был кабинет главного управля-

ющего Кукарских заводов, а все главные управляющие, поверенные и 

доверенные не любят стеснять себя обстановкой». Комнаты и будуар хо-

зяйки дома также были богато обставленными [6, с. 9–10]. 

В качестве контраста показан интерьер жилища смотрителя училищ 

Прозорова, в образе которого угадываются черты А. И. Кронеберга [7]. 

«Флигелек Прозорова стоял в северном углу сада, где совсем не хватало 

солнце… Эти маленькие комнатки с выцветшими обоями и сборной ме-

белью показались ей сегодня особенно жалкими и мизерными» [6, с. 25].  

Досуг женщин и мужчин в заводских поселках существенно отли-

чался. У последних особой популярностью пользовалась охота. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк подробно описал процесс подготовки и саму охо-

ту. Все мужчины были одеты в специальные костюмы, их ружья были 

тщательно проверены и заряжены [6, с. 283–284]. Особо отмечено увле-

чение жены главноуправляющего садоводством: «Растения были слабо-

стью Раисы Павловны, и она каждый день по нескольку часов проводила 

в саду или лежала на своей веранде, откуда открывался широкий вид на 
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весь сад, на заводский пруд, на деревянную раму окружавших его по-

строек и на далекие окрестности» [6, с. 15–16].  
В целом повседневная жизнь горнозаводских служащих Кукарских 

(Нижнетагильских) заводов четко отражала их высокий социальный статус 

в местном обществе. При этом даже в этой узкокорпоративной среде 

наблюдались существенные различия в зависимости от занимаемой долж-

ности, что четко отражено в описаниях интерьеров их домов и досуга. 
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АННОТАЦИЯ. Автор описывает вклад населения города Североуральска в По-
беду в Великой Отечественной войне. В эти годы предприятие СУБР, города Се-
вероуральска, стало одним из главных поставщиков сырья для алюминиевой 
промышленности. Также прослеживается описание жизни и бытовых условий 
субровчан в условиях войны.  
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ABSTRACT. The author describes the contribution of the population of the city of 
Severouralsk to the Victory in the Great Patriotic War. During these years, the enter-
prise of the SUBR, the city of Severouralsk, became one of the main suppliers of raw 
materials for the aluminum industry. There is also a description of the life and living 

conditions of subrovchans in the conditions of war. 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия нарушила советско-

германский договор о ненападении, ее армия без объявления войны 
вторглась на территорию СССР. Начиналась самая тяжелая и самая же-

стокая из всех пережитых нашей Родиной войн.  

Каждый работоспособный житель нашей страны старался внести 

свою лепту приближения светлого дня победы. Население города Севе-

роуральска также не стало исключением. 

К началу Великой Отечественной войны Тихвинское месторождение 

бокситов оказывается отрезанным от заводов страны, которые произво-

© Александрова Г. С., 2023 
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дили глинозем и алюминий, без авиации не могла воевать Красная ар-

мия [1]. 
Алюминий является одним из самых молодых и самых нужных сей-

час металлов. Из всех горных пород самым основным сырьем для алю-

миния являются бокситы. И общепризнанно, что богатейшее месторож-

дение бокситов в нашей стране – Североуральское [2, с. 4–5]. 

В начале 1930-х гг. началась разработка богатств шахты «Красной 

Шапочки». В лексиконе советских людей появилось новое словообразо-

вание – СУБР: Североуральские бокситовые рудники [6, с. 214]. 

СУБР остался единственным в стране поставщиком бокситов. Здесь 

решалась судьба советской авиации [2, c. 4]. 

В архивных данных предприятия СУБР удалось найти выписку из 

протокола партийных собраний партячейки управления СУБРа и общего 
партийного собрания субровчан за 23 июня 1941 г. 24 коммуниста управ-

ления и 18 сочувствующих приняли единодушное решение: всем комму-

нистам управления добровольцами идти на фронт [3, с. 4-5]. Лучшие спе-

циалисты, грамотные и умелые рабочие, стахановцы уходили на передо-

вую, а на их место, на работу в предприятие СУБР, заступали женщины, 

подростки. Жены горняков обучались новым профессиям – машинист 

паровозов широкой колеи, взрывник, забойщик. Требовалось чрезвычай-

ные меры государства и громадные усилия коллектива [1]. 

В сентябре 1941 г. на СУБР прибыли рабочие и специалисты с Тих-

винских бокситовых рудников. Бывший директор рудников Богатырёв 

Степан Михайлович назначался директором СУБРа. В Североуральск 

эвакуировали оборудование Тихвинского рудника [1]. По заданию Госу-
дарственного Комитета Обороны сюда направлена большая группа про-

ходчиков, бурильщиков, машинистов экскаваторов, строителей, горных 

мастеров [8]. 

Кроме того, в Североуральск были эвакуированы и подростки-

ученики фабрично-заводских мастерских из Орловской области, Курска, 

Подмосковья, Донецка, Казахстана. Срочно организовали дома-

интернаты. По рассказам очевидцев, у многих ребят не было документов, 

одежды и обуви. К подросткам определили наставников, которые их ста-

жировали в мехмастерских, на стройках [1]. 

По воспоминаниям В. Климаковой, работавшей в годы войны элек-

тросварщиком в мехцехе: «Нас, пятнадцатилетних подростков, мобили-
зовали в грозном 1942-м году и сразу после окончания ремесленного 

училища из Красноуральска направили на работу на СУБР. Уральцев в 

числе мобилизованных было всего человек восемь, остальные – 45 – эва-

куированные из городов Шахты и Орел. 

Большинство из нас начали свою трудовую деятельность в мехцехе 

центральных ремонтно-механических мастерских.  
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Оформили меня электросварщиком, и несмотря на свой юный воз-

раст, работала я по 12 часов каждый день без выходных. Никто не делал в 
то время различие: мужчина или женщина, подросток или взрослый, все 

работали для фронта, для победы. Задания нам давали ответственные, 

иной раз и в шахту отправляли на аварийные работы» [4]. 

В сентябре 1942 г. руководителем СУБРа был поставлен Валентин 

Никанорович Богатов, бывший управляющий треста «Уралмедь». В январе 

1943 г. главным инженером назначили Бориса Ивановича Нифонтова, 

бывшего главного инженера Ново-Левинского медного рудника. Под их 

руководством коллектив СУБРа работал до конца войны [6, с. 214–215]. 

С приходом новых руководителей были приняты новые проектные 

решения по развитию открытых и подземных горных работ. Тогда нача-

лась знаменитая «скоростная проходка Нифонтова». Всё заключалось в 
том, чтобы иметь в шахтах постоянно широкий фронт забоев, выкачива-

ющих бокситы, то есть нужно было вздыбить проходку штреков – под-

ступов к руде. Вместо обычного одного цикла за сутки бригада должна 

была давать четыре полных цикла [2, c. 7]. Так, свой, особый трудовой 

фронт открылся и на севере Урала. 

Если говорить о повседневной жизни субровчан, то жилищный фонд 

СУБРа на начало 1945 г. составлял 31906 квадратных метров. На этой 

площади проживало 9589 человек, в том числе в 25 общежитиях 3500 

человек. Все удобства для одиночек – двухъярусные койки вагонного 

типа для 1826 и сплошные нары для 406 человек. Часть людей жили в 

зданиях церкви, где оборудовали временное общежитие [1]. Временно 

под жильё приспособили производственные помещения. На одного чело-
века в среднем приходилось 2,5 кв. метра жилья [8]. 

При такой нехватке жилья в первые годы войны североуральцы бы-

ли вынуждены жить в палатках, утепленных снегом. Потом в город стали 

присылать трехядерные палатки (сверху брезент, а под ним два слоя бай-

ки) [5]. 

Неоштукатуренные, из свежего леса с недоделками дома и общежи-

тия. Не сколоченные полы и потолки, неисправные печи. Невероятная 

скучность и теснота в жилых помещениях [2, с. 5]. В общежитиях не бы-

ло железных кроватей, сушилок для одежды. У многих, кто жил в обще-

житиях, не имелось нательного белья и верхней одежды, кожаной и рези-

новой обуви. Североуральцы постоянно были вынуждены носить то, в 
чем работали на производстве [8]. 

Работали со свечами, руду поднимали бадейками, далее на лошадях, 

по лежневке, отправляли её на Южный рудник, где имелся погрузочный 

пункт [6, c. 216]. 

Всю эту тяжелейшую реальность приходилось преодолевать ради 

увеличения добычи боксита. Так, во время войны добыча боксита увели-
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чилась в четыре раза: с 167,2 тыс. тонн в 1940 г. до 674,6 тысячи тонн к 

концу 1944 г., что превысило уровень всей добычи боксита в стране, до-
стигнутый в 1940 году, на 3,5 процента [2, с. 6]. 

В газете «За бокситы» от 26 апреля 1944 года писалось: «Во второй 

половине апреля Североуральские бокситовые рудники резко увеличили 

добычу руды. Большинство рудников теперь не только выполняет, но и 

перевыполняет суточное задание. Лучшие производственники – стаха-

новцы ко дню 1 Мая готовят достойные подарки Родине – десятки сверх-

плановой продукции» [5]. 

Таким образом, благодаря продукции предприятия, с июля 1941 по 

октябрь 1945 года советские авиазаводы смогли выпустили 137 тысяч 

самолетов, 108 тысяч из них были боевыми машинами. Большая часть 

собрана на заводах из уральского алюминия, рожденного трудом метал-
лургов и горняков, добытчиков боксита. Помимо этого, трудящиеся 

СУБРа во время войны передали на производство танков и самолетов 

около 670 тысяч рублей своих личных сбережений. В память об этом на 

территории Североуральска у здания ОАО «Севуралбокситруда» уста-

новлен памятник: боевой самолёт МИГ на постаменте [8]. 

За годы военного лихолетья на СУБР не раз приходили телеграммы 

со словами благодарности за самоотверженный труд от Министра цвет-

ной металлургии П. Ломако и от Председателя Комитета обороны 

И. Сталина. За выполнение заданий Родины в июле 1942 г. большую 

группу предприятия наградили орденами и медалями, а накануне  

10-летия СУБРа, в феврале 1944 г., наград удостоился ещё один отряд 

горняков [7]. 
В годы войны Красное знамя Государственного комитета обороны 

присуждалось горнякам 11 раз, а в апреле 1946 г. оно было оставлено на 

вечное хранение в знак великого подвига, совершенного субровчанами в 

годы войны, в достижении общей для всего народа Победы [1]. 
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В настоящее время тема крестьянской корреспонденции изучена до-

статочно хорошо, однако в региональном отношении неравномерно и не-

полно. К тому же большая часть работ носит обобщающий характер, что в 

свою очередь неизбежно влечёт поверхностное представление материала.  

Одной из причин этого служит сравнительно малая доступность ис-

точников – селькоровских писем, которые, несмотря на централизован-

ное хранение (основной массив деревенской почты хранится в Россий-

ском государственном архиве экономики), рассредоточены по регио-

нальным архивам и музеям, распределены по несоответствующим фон-

дам, а порой и вовсе не поставлены на учёт. Последнее относится к архи-

ву редакции уральской областной «Крестьянской газеты», часть которого 
хранится в Объединенном музее писателей Урала. 

© Белоусова М. А., 2023 
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«Крестьянская газета» была организована в 1923 году по результа-

там XXII съезда ВКП(б), как средство диалога партии с крестьянством, 
которое на тот момент являлось «массой разобщенной и нуждалось в 

сплочении». Открытие в мае того же года уральского отделения газеты 

стало важным событием местной периодики. Несмотря на первые труд-

ности, издание быстро завоевало доверие сельских жителей, а тираж ис-

числялся тысячами экземпляров. Вопросами входящей корреспонденции 

занимался П. П. Бажов, который находился в тот момент на посту заве-

дующего отделом крестьянских писем.  

В Объединенном музее писателей Урала хранится личный фонд 

П. П. Бажова, значительную часть которого составляют письменные ис-

точники, среди которых есть документы, относящиеся ко времени его 

работы в «Крестьянской газете». Однако на сегодняшний день эти мате-
риалы не доступны для изучения, поскольку в силу обстоятельств оказа-

лись неучтенными, не внесены ни в один из фондов музея и не имеют 

возможности найти своего исследователя.   

В августе 2022 года в МАУК «ОМПУ» началась работа по разбору 

данных документов. В собрании были обнаружены крестьянские письма 

и делопроизводственная документация редакции (отчёты, сводки и т. д.). 

Примерный объём фонда составляет около 4 тыс. ед. Данная цифра тре-

бует уточнения и, по мере работы с фондом, будет конкретизироваться. 

Важно отметить, что с разбором фонда сопряжен ряд проблем, ос-

новными из которых можно назвать большой объём и наличие дублей 

(копий). В количественном отношении фонд очень большой, вероятнее 

всего даже превышает обозначенную цифру в 4 тыс. ед. В этом массиве 
содержатся как рукописные, так и машинописные документы, присут-

ствует большое количество копий. Это относится не только к письмам, 

но и к делопроизводственной документации. В частности, встречаются 

отчёты, написанные от руки, к которым приложена их машинописная 

перепечатка. Копий писем несравнимо больше, до 2–3-х копий на один 

машинописный лист. При этом не выясненным остается наличие или от-

сутствие оригинала в числе рукописей. 

Отсутствие учётной документации также значительно осложняет 

разбор фонда. Данные материалы не записаны и не являются частью 

фондов ОМПУ. Поэтому важной задачей является обработка материалов 

с их последующей постановкой на учёт. На данный момент производится 
первичная обработка документов (просмотр, ознакомление, фотофикса-

ция). Следующим этапом планируется систематизация материалов по 

основным группам и их научное описание. 

Наиболее острой проблемой является достоверность источников. 

В первую очередь это относится к машинописным листам (копиям). Все 

письма, поступающие в редакцию, перепечатывались и редактировались, 
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задачи сохранения и воспроизведения живой речи авторов не ставилось 

перед сотрудниками редакции. Поэтому машинописные листы выглядят 
достаточно «гладкими» и грамотными, без шероховатостей народного 

языка. О масштабах правки позволяют судить оригиналы писем, на неко-

торых рукописях сохранились пометы и исправления редактора. Немало-

важным является и наличие опечаток, ошибок, сокращений и исправлений 

самих сотрудников. Из этого можно заключить, что при отсутствии ориги-

налов писем машинописные копии являются источниками с неподтвер-

жденной достоверностью и к ним следует относиться с осторожностью.  

Вышеуказанные проблемы затрудняют разбор фонда. На сегодняш-

ний день просмотрено и оцифровано лишь 2/3 общего количества. Одна-

ко уже на этом этапе можно судить о научном потенциале данных источ-

ников. 
Опираясь на классификацию, составленную П. П. Бажовым и приня-

тую в редакции газеты, выделим следующие категории писем: 

1. ПК (переходящая корреспонденция) – жалобы, отклики, разъяс-

нения, предложения крестьян по советскому строительству, очередные 

кампании, праздники, происшествия, сообщения о погоде и пр. 

2. ПЗ (письма-запросы) – запросы агроному, юристу, справочному 

отделу. 

3. ДР/ ДН (деревенская работа/деревенские непорядки) – быт, земля 

и лесоустройство, кулачество и организация бедноты, культработа, обра-

зование, здравоохранение, нарсуд и милиция, кооперация, работа советско-

го аппарата, партия ВКП(б), комсомол, пионеры, связь, женотдел и пр. 

Как видно из краткого перечня тем, практически ни одно явление 
жизни не было пропущено внимательным крестьянским взглядом. Дере-

венские люди писали обо всём, что их волнует в семье, поселке, стране. 

Экономика, право, структуры, частная жизнь сельского населения даются 

не только фактически, но и описываются живым самобытным языком 

писем, вопросов, жалоб, воззваний, что в свою очередь может служить 

материалом для изучения языковых процессов и фольклора региона. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что крестьянские 

письма являются уникальными документами, в которых сохранился 

пласт «человеческого конкретного бытия», сочетающего в себе информа-

цию о народной культуре и эмоциональную оценку событий самими но-

сителями этой культуры. Широкий тематический диапазон писем делает 
их не только историческим, но междисциплинарным источником.  
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Начало XXI века обусловило переход всего общества к развитию 

цифровых технологий и применению их в разнообразных направлениях. 

Цифровизация подразумевает внедрение новых технологий для передачи, 

сохранения и популяризации информации. Это явление в определённой 

степени затрагивает все сферы человеческой жизни. Естественно, про-

цесс не смог обойти и учреждения культуры. Так, с 2010-х годов в раз-

личных субъектах Российской Федерации были приняты решения на ме-

стах, о приемлемых формах цифровизации для своих регионов. Основ-

ными направлениями цифровизации в сфере культуры на сегодняшний 

день выступают: изучение культурных ценностей, создание цифровых 
культурных благ, популяризация культурных ценностей, организацион-

ные моменты работы учреждений [3, с. 49]. 

К первому направлению мы можем отнести достаточно новые фор-

мы: технологии 3D сканирования, оцифровка и архивирование источни-

ков, например, архивных данных. Некоторые дела, в силу ветхого состо-

яния, не могут находится в свободном доступе, оцифровка решает эту 

проблему. Второе направление вмещает в себя создание копий историче-

© Беляева Е. Ю., 2023 
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ских источников, анимацию событий прошлого, разработку 3D голо-

грамм, составление образов документов, книг, предметов искусства и 
продиктованное развитием возможностей такого инструмента, как 

нейросеть – создание новых цифровых культурных благ.  

Популяризация культурных ценностей. Данное направление вклю-

чает в себя: виртуальное знакомство с культурой, например, через туры 

виртуальной реальности или онлайн показы экспонатов; внедрение тех-

нологий дополнительной реальности, например, VR очки, которые путём 

виртуальной реконструкции древних городов или природы родного края, 

позволяют, применительно для раздела краеведения, дать базовое пред-

ставление об интересующем объекте; практики онлайн-обучения различ-

ным видам искусства.  

Организационная работа культурных учреждений также не осталась 
без внимания. Онлайн-продажа билетов, использование такого инстру-

мента, как «Пушкинская карта», автоматический учёт посетителей, опро-

сы по качеству услуг, подготовленных выставок и общего впечатления от 

работы культурных центров – всё это реализуется с помощью механиз-

мов цифровизации.  

Ещё до событий 2020 года, когда переход к цифровизации был рез-

ким, вынужденным и без вариативным, на территории России реализо-

вывается федеральный проект министерства культуры РФ «Цифровая 

культура» 2019–2024 годы, целью которого является обеспечить широкое 

внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны [9]. 

Работа по проекту имеет несколько векторов развития: создание вирту-

альных концертных залов; проведение онлайн-трансляций мероприятий 
на портале «Культура.РФ»; создание и размещение в сети «Интернет» 

контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и 

духовно-нравственных ценностей среди молодёжи; создание мультиме-

диа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием 

технологий дополнительной реальности; оцифровка книжных памятни-

ков и включение их в Национальную электронную библиотеку; оцифров-

ка материалов Госфильмофонда России (направление добавлено в 2021 

году); поддержание проектов по созданию и распространению государ-

ственного контента (направление добавлено в 2022 году). На сегодняш-

ний день проект достигает больших результатов в работе по направлени-

ям, например, на 31.12.2022 года на портале «Культура.РФ» проведено 
437 онлайн-трансляций, создано 320 виртуальных концертных залов [9].  

Обращаясь к опыту Уральского региона, стоит отметить проект 

Свердловской филармонии «Концертный зал без границ» [5]. Это первый 

в мире вариант применения технологии прямых трансляций через сеть 

Интернет. Работники транслировали онлайн концерты, создавали так 

называемые «виртуальные залы», которые, в свою очередь, располага-
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лись в домах культуры и общественных центрах посёлков, деревень и 

малых городов Свердловской области. Так, жители посещали концерты 
филармонии буквально в режиме прямого включения. На момент начала 

данной программы, в 2009 году, организации удалось собрать пять Фи-

лармонических собраний.  

Период пандемии COVID-19 привнёс свои коррективы в работу 

учреждений культуры, музеев в том числе. Карантин сократил интервал 

«шага» к цифровизации и буквально заставил работников культуры осва-

ивать новые формы работы с посетителями удалённо. Обратимся к хро-

нологии событий. 2 марта 2020 года в России был выявлен первый слу-

чай заболевания и уже 5 марта в Москве вводится режим повышенной 

готовности. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, 

что распространение заболевания приобрело характер пандемии, а с 
18 марта во всех 85 регионах РФ вводится режим повышенной готовно-

сти. Это означало отмену всех массовых мероприятий, закрытие всех 

культурных, спортивных, образовательных и иных организаций [1]. Му-

зеи Урала с 18 марта перешли на режим удалённой работы. Отметим, что 

не только музеи России, но и всего мира в тот период практиковали он-

лайн работу. В это время музейные работники полностью вошли в ин-

формационное пространство и постарались вернуть своим посетителям 

возможности виртуально посещать многие музеи. Портал «Культура.РФ» 

помогал собрать воедино всю музейную деятельность страны, а его ра-

ботники создали карту музеев РФ. Сотрудники музеев размещали мате-

риалы, которыми располагали на тот период времени. Сейчас же портал 

активно развивается: добавлено больше виртуальных-экскурсий, видео-
лекций, подкастов и иных форм популяризации информации.  

Рассмотрим развитие музея в интерактивном пространстве через 

конкретный пример: Свердловский областной краеведческий музей им. 

О. Е. Клера (СОКМ). На сегодняшний день СОКМ – это крупнейшее в 

регионе музейное образование, успешная культурно-просветительская 

организация, включающая в себя 18 выставочных площадок и три специ-

альных подразделения: библиотечный центр, реставрационная мастер-

ская, центр инновационных технологий. Примечательно, что этот центр 

открылся в штате ещё в 2014 году и одним из направлений его работы 

является освоение и реализация проектов в информационном простран-

стве. Соответственно, цифровизация вошла в жизнь СОКМ гораздо 
раньше событий пандемии и у музея к 2020 году уже был определённый 

опыт и накопленные знания.  

Свердловский областной краеведческий музей реализует свою дея-

тельность на разных интернет-ресурсах. Ещё до пандемии, с 2015 года 

его сотрудники ведёт свой YouTube канал, в рамках которого выходят 

видео по рубрикам, например, мастер-классы (активно развивалась в пе-
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риод пандемии), лекции, предметные истории (рубрика зародилась в 

2020 году), видеоэкскурсии, прогулки по городам. Одной из последних 
была введена рубрика, посвящённая предстоящему грандиозному юби-

лею города Екатеринбург. В плейлисте можно найти истории зданий, 

выдающихся личностей, заводов, определённых городских мест и знако-

вых для Екатеринбурга артефактов. Также музей выпускает трансляции 

некоторых чтений, которые проводятся на базе музейного объединения, 

например, Свято-Елисафетинские чтения и Туринские чтения. Публику-

ют и открытия определённых выставок, их можно найти в следующих 

тематиках: «Плакат Победы», «Орден Победы Г. Жукова», «Бренды со-

ветского Урала» и т. д. [7]. Канал развивается очень активно, видео вы-

ходят часто, но нет чёткой периодичности, из положительного можно 

проследить тенденцию последнего времени на небольшие видео, в пять – 
десять минут. Однако мы должны понимать, что музейным работникам 

трудно донести всю историю места, артефакта, события, которая собрана 

по крупицам в столь небольшой временной диапазон. 

Следующей платформой является канал музея на Дзене «Свердлов-

ский краеведческий музей. Нескучно об Урале», к сожалению, пока сервис 

освоен в малом объёме работниками музея, порой, контент дублируется с 

каналом на YouTube, но специалисты сделали фишкой данного портала 

подборки к праздникам и значимым датам, например, к 14 февраля вышел 

интереснейший материал «Семь видеоисторий о любви из наших музеев» 

[6]. Здесь мы можем рассмотреть свадебное платье начала прошлого столе-

тия, погрузиться в необычную историю любви артистов музкомедии, кото-

рая удивительным образом связана с Конституцией СССР, и даже побы-
вать в комнате матери П. И. Чайковского Александры Андреевны.  

Одним из самых популярных и просматриваемых ресурсов музея 

является их Telegram канал. Интересен он тем, что каждый день работни-

ки выкладывают контент. Рубрики канала самые разнообразные: Доброе 

утро, Урал в цитатах, Афиша СОКМ, Екатеринбург в деталях, Предмет-

ный вопрос и многие другие [8]. Ресурс стремительно развивается, при-

бавляется число участников, работники устраивают опросы, побуждают 

людей делиться своим опытом и строить догадки. Канал очень интерак-

тивный, возможно, именно поэтому он и находит больший отклик.  

Портал «Культура.РФ», как мы и говорили ранее, в период пандемии 

стал активно внедрять готовые материалы в свою карту музеев. И до сего-
дняшнего дня коллекции музеев на платформе пополняются: Музей исто-

рии и археологии Урала выпустил виртуальный тур по своей экспозиции, 

сюда включён Большой Шигирский идол, Грамота Екатерины II на дво-

рянство Турчанинова, план Берлина 1945 года [2]. Все эти артефакты в 

отличном качестве, но есть значительные минусы: это невозможность «пе-
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редвигаться» по музею, но этот аспект был учтён при разработке на той же 

платформе виртуального тура по Музею природы Урала.  
И последний ресурс, относительно недавняя разработка – портал 

ARTEFACT. На нём представлены некоторые из музеев СОКМ: Музей 

радио им. Попова, Дом музей Чайковского, Музей золота, Туринский 

дом-музей декабристов и Музей природы [4]. Интересным является то, 

что материалы очень качественно сфотографированы, посетитель вирту-

ально может разглядеть всё до деталей, каждый экспонат сопровождается 

виртуальным гидом, который расскажет историю, связанную с предме-

том, а также обратит внимание слушателя на определённые детали. 

Цифровизация очень прочно вошла в жизнь современного человека. 

Её распространение охватило все учреждения культуры, включая музеи. 

Ещё до событий пандемии, которые ускорили переход на интернет-
площадки, музеи частично внедряли формы цифровой работы с гостями. 

На примере Свердловского областного краеведческого музея мы просле-

дили тенденции развития цифровизации в культурных организациях и 

пришли к выводу, что пандемия 2020 года послужила катализатором за-

пуска новых проектов, освоения новых платформ и форм работы с онлайн 

посетителем. Всё это позволило не разорвать связь с любителями музеев, а 

наоборот укрепить её и привнести новые способы взаимодействия. 
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Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ) – один из 

древнейших и обширных музеев Уральского региона. На сегодняшний 
день Свердловский областной краеведческий музей – это организация, 

включающая 18 филиалов. Свердловский областной краеведческий музей, 

как любое государственное учреждение культуры по итогам года составля-

ет отчётную документацию, но СОКМ в данном направлении ежегодно 

разрабатывает каталоги своих достижений и выпускает их в печатном виде 

ограниченным тиражом. По каталогу 2020 г. мы можем проследить, как 

велась работа музейного учреждения в тот сложный и новый период. 

Прослеживается хроника событий. С 1 января по 18 марта 2020 г. 

музей работал в штатном режиме. К февралю была подготовлена выстав-

ка к 175-летнему юбилею основателя СОКМа (бывший музей УОЛЕ) 

Онисима Егоровича Клера [2]. Выставку подготовил музей совместно с 

© Беляева Е. Ю., 2023 
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Государственным архивом Свердловской области, а на самом открытии 

13 февраля выступил правнук Клера.  
С 18 марта музей закрывает свои двери для посетителей, а с 28 мар-

та переходит на работу в удалённом режиме, в Свердловской области 

вводится карантин. Четыре с половиной месяца, а именно с 18 марта по 

27 июля музеи были закрыты для посещения [2]. Сотрудники же в это 

время пытались перестроить всю свою культурно-просветительскую дея-

тельность в online, создавая виртуальные проекты. Например, цикл пуб-

ликаций «Личное дело» [4] – проект в котором 29 сотрудников из восьми 

музеев, входящих в СОКМ рассказывали на сайте о своих любимых 

предметах из собрания: историк Людмила Светова рассказывала о часах 

и музыкальных инструментах, искусствовед Галина Манжола о предме-

тах из сервизов и о резном искусстве и др. Всего в данном цикле было 
выпущено за короткий период 59 публикаций.  

В период пандемии Свердловский областной краеведческий музей 

им. О. Е. Клера развивался и входил во всё новые медиа-площадки. Были 

созданы новые музейные группы, через которые сотрудники могли опе-

ративно комуницировать с посетителями [2]. В музее «Истории и архео-

логии Урала», Художественном музее Эрнста Неизвестного, Музее памя-

ти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа 

в городе Алапаевске» была проведена специальная сеть для перехода 

посетителей на платформу Artefact. Сервис был новым для музеев и взял 

на себя многие направления. Рассмотрим подробнее на примере музея 

«Природы Урала». Попадая на сайт, мы видим деятельность музея в 

офлайн-формате, события, фотоотчёты, но сам сайт предлагает каждому 
посетителю перейти по ссылке гида по музею с дополнительной реально-

стью. И вот уже «ARTEFAKT» раскрывает каталог экспонатов. Здесь 

выставку можно приближать, рассматривать, читать полное описание. 

Ещё музей природы Урала базируется на видеоматериале и в связи с по-

следними тенденциями перешёл на небольшие познавательные ролики, 

как и в предыдущем варианте. Версия музея на 360 градусов также, как и 

другие представлена на сайте «Культура. РФ» [1]. 

Начиная с марта музей активно сотрудничает с отделом «Фотолабо-

ратории», ведутся съёмки видеосюжетов. За девять месяцев совместной 

работы были проведены съёмки на 18 площадках музея и подготовлено 

182 видеосюжета [2]. Совместно с компанией «Областное телевидение» 
создан видеофильм «Свердловский краеведческий – 150!».  

Практика показала, что You-Tube канал музея, зарегистрированный 

в 2015 году, пришёлся одной из лучших платформ для размещения мате-

риалов в период ограничений. Сотрудники буквально осваивали и пости-

гали новые способы продвижения материала непосредственно в процессе 

подготовки, съёмки, монтажа. Еженедельно на нём появлялись прогулки 
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по экспозициям, выставкам и иным площадкам музеев. Всего можно бы-

ло просмотреть 47 видеоэкскурсий и 20 лекций на You-Tube канале и 
группах музея в социальных сетях [3]. Интересно, что до сих пор коллек-

ция пополняется, например, появились новые рубрики и тематические 

блоки: «Секреты музейных зданий»; «Краеведческие прогулки по горо-

дам»; «Мастер-классы»; «Лекции»; «В фокусе»; и самая популярная и 

многочисленная тематика «Видеоэкскурсии», этот плейлист за три года 

вместил в себя 111 единиц.  

15 июля впервые для музея, в online режиме, проводится конферен-

ция, передовыми выступили «Свято-Елисаветинские чтения. Император-

ский маршрут», это привычное мероприятие в стенах, но формат новый. 

Организаторами чтений, во главе с канд. ист. наук Анной Витальевной 

Громовой, традиционно выступили Фонд содействия ЕСПО, Министер-
ство культуры Свердловской области и сам музей [2]. Чтения были при-

урочены к годовщине создания музея памяти представителей Российско-

го Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске», кото-

рый был открыт в июле 2018 года, к 100-летию гибели Царской Семьи. 

Отметим, что вторые Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские 

чтения прошли уже в режиме off-line 10 и 11 октября.  

20 июля 2020 г. – день, когда музеям Свердловской области разре-

шено открыть свои двери для посетителей, но с соблюдением всех мер 

предосторожностей, исключены лишь групповые экскурсии. 29 июля все 

музеи СОКМа открывают свои двери, до конца декабря 2020 г. культур-

ные площадки, несмотря на всё ещё тяжёлую эпидемиологическую об-

становку, работают в штатном режиме, даже запрет на групповые экскур-
сии перестаёт быть актуальным с 18 августа.  

Рассмотрим ещё один немаловажный аспект деятельности музея. 

В 2020 г. СОКМ продолжал расширять список инклюзивных проектов. 

Например, сотрудниками музея «Истории и археологии Урала» и Сверд-

ловской областной специальной библиотекой для слепых была организо-

вана передвижная археологическая выставка «Каменный век», адаптиро-

ванная для людей с проблемами зрения. Музейный клуб «Дом Агафуро-

вых» и волонтёры «Белая трость» организовали инклюзивную микс-

экскурсию, которая предполагала участие людей в online и off-line одно-

временно. Целью проекта было вовлечение людей с различными наруше-

ниями органов чувств и опорно-двигательного аппарата в восприятие 
музейной действительности с помощью эмоциональных ощущений, ко-

торые экскурсовод транслирует на реальной экскурсии и в сопровожде-

нии видеотрансляции [2]. Примечательно, что данный опыт был адапти-

рован под другие культурные площадки, в других городах и даже регио-

нах, например, в городе Севастополь.  
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Период пандемии был очень непрост, не только для людей, но и для 

организаций, в частности музеев. Необходимо было в сжатые сроки ис-
кать новые пути реализации прежних и продиктованных новым периодом 

задач. Пытаться найти верные формы работы и платформы для размеще-

ния материалов. Тем не менее, по статистике за 2020 год, размещённой в 

отчёте СОКМ, количество посещений только главного корпуса по улице 

Малышева «Дом Поклевских-Козелл» составило 103 тысячи 586 человек. 

За год прошли 202 стационарные и 91 передвижная выставки, а количе-

ство мероприятий, не смотря на ограничения, превысило отметку 450 [2]. 

Так, мы с уверенностью можем утверждать, что Свердловский областной 

краеведческий музей им. О. Е. Клера – культурно-просветительская орга-

низация, которая, не смотря на пандемию, успешно и качественно вела 

свою работу и развивалась, покоряя новые форматы и способы популяри-
зации информации.  
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ABSTRACT. The structure of Student Teaching Teams in higher education is considered. 
The formation of the structure has deteriorated significantly since previous years. 

Одна из важнейших задач, которые стоят перед человечеством – это 

социализация подрастающих индивидов, поиск наиболее оптимальных и 

эффективных средств передачи накопленных знаний и социокультурных 
норм, ценностей, традиций. В этой связи появляется институт наставни-

ков, которые в разное время у разных народов могли получать разные 

названия, но наиболее распространенными стали педагог / воспитатель. 

Значение процесса введения маленьких людей в большой мир 

взрослых признано российской общественностью и руководством стра-

ны. 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен 

«Годом педагога и наставника» [5]. 

Ключевой фигурой в системе образования всегда был и остается 

учитель, однако это не единственная фигура в педагогическом процессе. 

Большую роль в социализации играют и внешкольные структуры. Одним 

из организаторов познавательной и досуговой деятельности детей и под-

ростков их наставниками во внешкольной педагогике являются студенче-
ские педагогические отряды (СПО).  

Сущность понятия «наставничество», его формы и эффективность 

были раскрыта в трудах ряда отечественных педагогов, в частности 

С. Я. Батышева [2], Е. А. Дудиной [3] и др.  

© Дёмин Н. С., 2023 
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Первые исследования деятельности педагогических отрядов студен-

тов появились с момента официального оформления движения в  
1960-х годах. Одним из первых опытов научного анализа и обобщения 

практики работы студенческих отрядов явились материалы научно-

практической конференции «ССО – активная форма коммунистического 

воспитания молодежи», проведенной в Алма-Ате в 1971 году [1]. Совет-

ские исследователи рассматривали студенческие отряды в контексте 

коммунистического воспитания, в связи с чем основное внимание уделя-

лось педагогическому и воспитательному значению движения. 

В постсоветский период со сменой общественно-политической си-

стемы, самороспуском ВЛКСМ и прекращением деятельности студенче-

ских трудовых отрядов в большинстве регионов Российской Федерации 

внимание науки и общественности к опыту движения студенческих отря-
дов снизилось, однако совсем не исчезло. Исследователи последнего де-

сятилетия дали оценку эффективности студенческих педагогических 

инициатив [4; 6]. Однако до настоящего времени ни на общероссийском, 

ни на региональном уровне не создано обобщающего труда об истории и 

современном состоянии такой формы наставнического движения как 

студенческие педагогические отряды. 

В основу статьи легло социологическое исследование, проведенное 

среди студентов Уральского государственного педагогического универ-

ситета. Оценочные мнения студентов позволят найти новые формы и ме-

тоды организации работы СПО, выработать более эффективные методи-

ки подбора кадров.   

В ноябре 2022 года было проведено эмпирическое исследование на 
тему «Внутренние функции СПО и отношение студентов к студенческо-

му педагогическому отряду». Анкетирование было направлено на опре-

деление степени информированности студентов о деятельности студен-

ческого педагогического отряда, представлений о возрастной психологии 

потенциальных подопечных, готовности работать с детскими коллекти-

вами. Участники опроса смогут максимально объективно и полно оце-

нить сформированность необходимых для вожатых-наставников профес-

сиональных компетенций и личностных качеств.  

Исследование проводилось среди студентов 1–5 курсов Уральского 

государственного педагогического университета первых курсов по стар-

ший. 71 студент прошли анкетирование из них 43 человека это перво-
курсники в основном обучающееся по направлению ИПиПД и ИЕФКиТ. 

8 человек 3 курса 7 студентов 2 курса. 6 студентов 4 курса и 7 студентов 

5 курса.  

Первоначально респонденты должны были ответить на вопрос об-

щего порядка о функциональный направленности СПО. Ответы показали, 

что более 70% считают главной функцией СПО организацию досуга де-
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тей и юношества. В 18,3% ответов было указано, что его основной функ-

цией является привлечение детей к общественно полезному труду. Из 
этого следует вывод, что досуг детей имеет большую значимость в струк-

туре СПО. 

 

На вопрос о степени самостоятельности СПО мнения разделились: 

43,7% высказались в пользу его подчиненности признанному молодеж-

ному объединению, каковы, например, является на примере Молодежная 

общественная организация свердловский областной студенческий отряд 

(МОО СОСО). 47,9% опрошенных считают, что СПО должны функцио-

нировать при образовательном педагогическом учреждении. Большин-
ство студентов считают, что педагогический отряд должен стать одной из 

постоянно действующих структур образовательного учреждения, про-

фессионально занимающегося подготовкой кадров для образовательной 

деятельности. 

 

Важным вопросом для понимания мотивационной составляющей у 

студентов УрГПУ стать членом СПО был вопрос о причинах, которые 

могли бы стимулировать к этому шагу. Более 90% студентов указали, что 

основным мотивом является стремление к самореализации, получение 

нового опыта новых компетенций, раскрыть для себя свои потенциаль-

ные возможности. 
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Для оценки собственных возможностей стать вожатым-наставником 

респондентам было предложено указать те профессионально значимые 
личностные качества, которыми должен обладать член СПО. Мнения 

студентов разделились на три части: 18,3% посчитали таким качеством 

эмпатию, 32,4% – знание возрастной психологии, 49,3% – коммуника-

бельность. Безусловно, все эти качества в равной степени важны для ра-

боты с детьми, на может быть коммуникабельность без эмпатии, успеш-

ной педагогической работы без знания возрастных особенностей под-

опечных. Поставленные перед необходимостью дать однозначный ответ, 

студенты были вынуждены установить рейтинг этих качеств.  

 

Завершающим был вопрос о факторах, обеспечивающих успешность 

деятельности вожатого. Ответы респондентов продемонстрировали, что 

7% опрошенных выбрали готовность к самообразованию; 21,1% – гра-

мотно составленный план работы; 28,2% – психологический климат в 

детско-юношеском коллективе; 42,3% – организация учебно-

воспитательного процесса. Студенты главным образом обратили внима-

ние на формально-организационные факторы, пошли за предложенными 

вариантами анкеты, не захотели предложить собственный вариант ответа. 
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Анкетирование продемонстрировало достаточно пассивное отноше-

ние студентов к деятельности в составе студенческого педагогического 
отряда. Нежелание респондентов давать собственные ответы об этом 

свидетельствует. Такая позиция не вызывает восторгов с учетом того 

факта, что в опросе приняли участие студенты, обучающиеся по направ-

лению «44.03.05 – Педагогическое образование». Возможно, нежелание 

активно сотрудничать с СПО связано с его восприятием «чужой» струк-

турой, в случае придание ему статуса общественной организации под 

эгидой родного вуза придаст студенческому педагогическому отряду 

большую значимость, доверие и авторитет. 
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ABSTRACT. The article examines the modern representatives of the religious trend 
“Old Believers”, who have gone from the bearer and revival of tradition to a structural 
element of a specific spirituality and way of life. Interest in the study of the image of 

the Old Believer is associated with the transformation of cultural and spiritual traditions 
of a unique historically formed group of modern Russian society. 

Старообрядцы – это неоднородное религиозное течение внутри Рус-

ской православной церкви, возникшее в середине XVII века, после того как 

московский патриарх Никон (1605–1681) провел реформу Церкви [9, с. 44]. 

Старообрядцы, оказавшись в изоляции не разорвали своих связей с 
остальной Россией. И хотя в целом они не преследовали цели восстанов-

ления старой веры и были сосредоточены на выживании своих собствен-

ных общин, они продолжали оказывать значительное влияние на культу-

ру, политику и российскую экономику. Староверы постоянно поддержи-

вали связь с русским светским обществом, включая его смягченную вер-

сию в форме «никонианства», чтобы это взаимодействие стало реально-

стью [2, с. 4]. 

Столкнувшись за последние три столетия с чуждым менталитетом, 

попытались дать свой собственный ответ – ответ носителей традиции. 

Таким образом, старообрядцы Русской Православной церкви являются, 

© Жукова В. Д., 2023 
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пожалуй, самым ярким примером последовательного и эффективного 

противодействия, отделения церкви от государства в мировой истории. 
Современные старообрядцы – это уникальное духовное явление.  

В научной литературе проблемам современной «старообрядческой» 

общины посвящены работы таких авторов, как О. Д. Журавель [3, с. 231], 

В. М. Коровин, М. К. Поздняев [5, с. 12], изменение их традиционного 

уклада в обществе ХХI века изучалось такими исследователями, как 

В. В. Шамарин [10, с. 15], а также Н. С. Гурьянова [1, с. 102]. Однако ви-

зуально представить образ современного носителя этого религиозного 

течения достаточно трудно и работ, посвященных этому вопросу недо-

статочно. 

Этим определен интерес к данной проблематике. Целью данной ста-

тьи является составление образа, социального портрета современного 
представителя старообрядческого направления Русской Церкви, как но-

сителя традиционных, консервативных ценностей и духовности в эпоху 

современных информационных технологий.  

Старообрядчество – это образ дораскольнической церковности и 

благочестия. Само использование термина «старообрядец» современны-

ми носителями примечательно тем, что «классические» старообрядцы 

избегали его как оскорбительного прозвища для врагов, выступавших 

против «старообрядцев» и «православных» [7, с. 31]. 

Современные старообрядцы, относительно отсчитываемые с совет-

ских времен, существенно изменились. Отделение от традиций в двадца-

том веке, беспрецедентное в истории старообрядчества, делает современ-

ное старообрядческое мировоззрение радикальным, но все эти крайности 
применимы только к части личности современного старообрядца.  

Всего в России, по разным оценкам, насчитывается от 400 000 до 

700 000 старообрядцев различных направлений [6, с. 113]. За рубежом их 

не так много, но их распространение велико – пять континентов и 20 раз-

ных стран [6, с. 117]. Некоторые из этих сообществ, особенно те, которые 

сохранили традиционные методы ведения сельского хозяйства и обще-

ственного порядка, живут изолированно. Другие приспосабливаются к 

современному миру, наполненному техническими и информационными 

технологиями.  

До сих пор существует стереотип, что староверы живут исключи-

тельно в таежных скитах, не принимают блага цивилизации и существу-
ют только за счет подсобного хозяйства и лесных даров. Данное пред-

ставление является ошибочным. 

Современная информация о старообрядцах радикально оторвалась 

от своего первоначального содержания, превратилась в мировоззренче-

скую моду, склонную к субкультурализму [5, с. 12].  
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В России имеются несколько согласий, представители которых про-

живают не только в сельской местности, но и в городах. Отличить город-
ского старообрядца от светских людей сразу не получится. Современная 

одежда, модная прическа, пользование актуальными гаджетами и соци-

альный статус делают это практически невозможным. Однако, где бы ни 

проживали старообрядцы, их отличают крепкость веры, сохранение тра-

диций и семейных ценностей. Староверы характеризуются как хранители 

древней русской культуры [8, с. 18]. 

Традиционной одеждой главы старообрядческого семейства явля-

лась косоворотка, опоясанная тканью. Так же для каждого случая должен 

быть подходящий набор одежды: будничная, праздничная и молебная. 

Проанализировав городские современные согласия старообрядчества, 

хочется отметить белокриницкое. Руководитель согласия – городской 
житель, старообрядец XXI века. Современный, модно одетый, пользую-

щийся всеми благами современной цивилизации человек, оказывающий 

благотворительную помощь людям с ограниченными возможностями, а 

также одним из видов его деятельности является помощь и поддержка ми-

грантам, в том числе старообрядческим [8, с. 56–57]. Белокриницкое согла-

сие лишь один из примеров современного старообрядческого общества. 

Сегодня мы видим, что старообрядчество разнообразное и многоли-

кое, представители которых проживают как в сельской местности, так и в 

городских поселениях. Всех этих людей из разных старообрядческих со-

гласий и мест проживания объединяет глубокое знание отечественной 

религиозной и народной культуры, стремление к развитию на основе се-

мейных ценностей, благочестию и любовь к Родине. 
Отличительный образ современных старообрядцев – это крепкая ве-

ра, поддержка обычаев и культуры. Сегодняшние староверы придержи-

ваются своих взглядов и в XXI веке. В ситуации, когда необходимо сде-

лать выбор, они всегда выбирают свое, а чужое перенимают исключи-

тельно при необходимости.  

Это заставляет сделать выводы о возможностях гармоничного суще-

ствования старообрядца в современном мире как в отдаленной местно-

сти, так и в индустриальных мегаполисах. Образ современного старооб-

рядца – это собирательный образ, и лишь выбор формы идти в ногу со 

временем, принимать все блага цивилизации или придерживаться кон-

сервативной позиции зависит от самого человека его географического 
положения и выбранной позиции. 
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Urals for the period of history of the late 20th and early 21st centuries. The features of 
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preserving gender data are identified. 

Двадцатый век явился не только временем глобальных политиче-

ских и экономических изменений, он стал временем социального пере-

устройства общества, выразившимся в изменении социально-половой 

дифференциации. Женщины стали активными участниками обществен-

ной жизни. Несмотря на то, что консервативное устройство мира про-
должало препятствовать участию представительницам женского пола в 

различных видах деятельности, им всё же удалось многого добиться, в 

частности в политической сфере. И одной из первых стран в этом про-

цессе стала Россия. 

Данная статья представляет собой исследование, направленное на 

изучение деятельности женщин на среднем Урале в конце XX – начале 

XXI веков, целью которого является выявления результата влияния жен-

© Казько А. С., 2023 
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щин-политиков на развитие общественно-политической жизни среднего 

Урала, опираясь на новые источники, которые автору удалось найти. Для 
достижения результата в исследовании использовались такие методы как: 

анализ и описание архивных описей, систематизация полученных данных 

и их обобщение. 

В октябре 1905 г. был опубликован Высочайший манифест Николая 

II, провозгласивший, что в стране вводится новый конституционный 

строй и появляется такой орган народного представительства как Госу-

дарственная дума. 11 декабря 1905 года был издан закон о порядке выбо-

ров в Думу, который предоставил избирательные права только мужчи-

нам. Женщины были исключены из категории граждан, которые облада-

ли политическими правами. И с этого момента в России возникает ост-

рый вопрос о гражданском равноправии женщин, о предоставлении им 
права избирать и быть избранными в органы власти, а вместе с этим – 

вопрос о гендерном измерении института выборов. В решении данного 

вопроса огромную роль играли женские организации, которые активно 

отстаивали идеи равноправия, используя для этого различные способы 

коллективных действий – собрания, демонстрации, петиции и пр. [1, c 1]. 

В советский период был высок уровень образования женщин и их 

экономической активности. Но, несмотря на это, представительство жен-

щин в политике было незначительно. Продвижение женщин на высшие 

руководящие должности в партийных и государственных органах было 

большой редкостью. По сравнению с мужчинами им сложнее было про-

двигаться по службе. Женщина-министр была достаточно редким явлени-

ем, а если же кому-то из женщин и удавалось получить министерский 
портфель, то в их ведении находились области, традиционно связанные с 

ролью женщин: здравоохранение, социальное обеспечение, культура и т. д. 

Значительные перемены в политической системе России произошли 

после распада Советского Союза и перехода страны на демократические 

механизмы участия граждан в жизни государства. Избрание Депутатов 

Государственной Думы и местных органов законодательной власти стало 

проходить на конкурентной основе, что дало женщинам шанс проявить 

себя в политике, однако им предстояло бороться наравне с мужчинами, 

чтобы занять места в органах законодательной власти.  

Участвуя в выборах в Государственную Думу в 1993 г., обществен-

ная организация «Женщины России» получила 23 места, что могло пока-
заться началом эпохи политического представительства женщин и в Рос-

сии. Однако на последующих выборах 1995 и 1999 гг. российские жен-

щины не смогли достичь прежнего результата, вследствие чего количе-

ство женщин в парламенте сократилось с 13,5% (1993 г.) до 10,2% 

(1995 г.), а далее и вовсе до 7,8% (1999 г.). Ситуация несколько улучши-
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лась только к 2003-му году, когда на выборах было избрано 44 женщины, 

то есть 10% от общего количества депутатов [3, с. 14]. 
Исследований деятельности женщин в политике, на данный момент, 

мало, а исследований деятельности женщин в регионе – единицы. Это 

связано в первую очередь с остро стоящей сейчас перед исследователями, 

занимающимися гендерной историей, проблемой дефицита гендерных 

данных. 

По данным документов Центра документации общественных орга-

низаций Свердловской области, с 1990 по 2005 гг. на территории города 

Екатеринбург было зарегистрировано три крупных женских обществен-

ных организаций: Комитет солдатских матерей(1990 г.), Представитель-

ство Федерации Женщин за мир во всём мире(1995 г.), Форум женщин 

УрФО(2001 г.)  
Комитет солдатских матерей, находящийся по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Луначарского, 83, был образован 1 февраля 1990 года и по 

сей день является частью Российского комитета солдатских матерей. Ор-

ганизация занимается просветительской, правозащитной деятельностью в 

сфере защиты прав призывников, военнослужащих и их родных, ветера-

нов и семей погибших. Комитет также имеет отделение в городе Нижний 

Тагил, образовавшееся в 1992 году. Что касается политической деятель-

ности, комитет не имеет чёткой политической ориентации и в избира-

тельных кампаниях не участвует. Организация продолжает вести актив-

ную деятельность сегодня, в первую очередь оказывая различную по-

мощь военнослужащим, задействованным в проведении специальной 

военной операции на территории Украины. 
Комитет солдатских матерей собирает пожертвования как в денеж-

ном эквиваленте на расчётный счёт организации, так и медикаментами, 

теплыми вещами, экипировкой, обмундированием, продуктами и всем 

необходимым по просьбам военнослужащих. 

Федерация женщин за мир во всём мире – это международная жен-

ская филантропическая общественная организация, имеющая особый кон-

сультативный статус в экономическом и социальном совете ООН сразу в 

трех своих подразделениях мира: в США, в Гайане и на Филиппинах. Ос-

нована была в апреле 1992 г, её учредительная конференция состоялась в 

Сеуле (Южная Корея) на Олимпийском стадионе, на котором основатель-

ница и Президент Федерации Женщин госпожа Хак Джа Хан Мун обрати-
лась к 150 000 собравшимся представителям из различных стран мира со 

всех континентов. 24 января 1995 года общественная некоммерческая ор-

ганизация была зарегистрирована в городе Екатеринбург [4, с. 1]. 

Философия организации основана на понимании неиссякаемого ис-

точника всех человеческих устремлений в безграничной, истиной любви 

мужа и жены, родителей и детей, братьев и сестёр. Федерация Женщин 
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убеждена, что любовь и жизнь на благо ближнего должны стать основой 

пути, воплощающего истинные ценности. Способность объединиться вне 
зависимости от расовой, религиозной и национальной принадлежности 

станет великим основанием, которое вдохновит женщин и мужчин всего 

мира на принятие высоких норм морали, ломая тем самым все предрас-

судки. 

Межрегиональная общественная организация «Форум женщин 

Уральского федерального округа». Была создана в 2001 году и ставила 

своими целями и задачами следующее: 

– При сохранении самостоятельности и автономии всех входящих в 

его состав организаций объединить эти организации, для укрепления свя-

зей гражданского общества с властью. 

– Создание эффективных экономических и организационных меха-
низмов решения социальных проблем с использованием потенциала об-

щественных организаций. 

– Определение стратегии развития женского движения на опреде-

ленный период и др. [5, c. 3]. 

Именно Форум женщин УрФО наиболее активно проявляет себя в 

общественной жизни среднего Урала, реализуя такие проекты как: 

1. Ежегодная ассамблея «Женщины лидеры новой России» – объ-

единяет на одной площадке ведущие женские организации УРФО, где 

происходит обмен опытом, планирование последующей работы и 

награждение самых ярких женщин УрФО. 

2. Проект «Фемина» – кризисный центр для женщин и детей, по-

павших в трудную жизненную ситуацию. 
3. Ежегодная выставка «Мать и дитя», где представлен опыт ра-

боты различных организаций по поддержке семьи и детства. 

4. «Школа для неравнодушных родителей» – просветительский про-

ект по поддержке семейных ценностей и выравнивание и реабилитацию 

семейных взаимоотношений. 

5. Выпуск газеты «Лига здоровья нации» – информационная газета 

по поддержке здорового образа жизни и продвижение государственной 

программы «Здоровье». 

6. Интернет-проект «Здравурал» – первый тематический портал, 

посвященный здоровью и медицине на Урале. 

7. Интернет-портал «Социальная безопасность» – информацион-
но-просветительский проект по анализу ситуации в сферах протекания 

социально-демографических процессов, определяющих качество жизни 

россиянина [2, c. 6–8]. 

Данная организация имеет свой этический кодекс, в котором приво-

дится утверждение о том, что все участники женского движения должны 

быть соучастниками единого процесса, ориентированного на достижение 
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высокой цели – благополучие граждан любимой Родины – России, долж-

ны всемерно способствовать распространению и внедрению в жизнь дан-
ного кодекса поведения [6, c. 1]. 

Таким образом, исходя из полученной информации немногочислен-

ных архивных данных, можно сделать вывод, что деятельность женских 

организаций была достаточно активной и востребованной, а сами эти 

организации продолжают функционировать и сейчас. Гендерная история 

сейчас является очень перспективным направлением, которое активно про-

должает развиваться, хоть и испытывает такие острые проблемы как отсут-

ствие гендерных данных. Однако даже в таких условиях исследователям 

удается отыскать полезные данные, изучить их и систематизировать, внося 

свой собственный, уникальный вклад в решении этой проблемы. 
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Учитель является важнейшей фигурой в системе общественного об-

разования и воспитания. Учитель передает знания, закладывает мораль-

но-нравственные ценности. Для качественного выполнения профессио-

нальных обязанностей, учитель должен постоянно совершенствовать 

свои профессиональные компетенции, приумножать свои знания в обла-

сти преподаваемого предмета.  

В современном мире у педагогов не возникает трудностей с профес-

сиональной подготовкой, поскольку государство уделяет ей серьезное 

внимание. В системе специального профессионального и высшего обра-
зования по всей стране открыты десятки педагогических колледжей и 

вузов, а также действует система непрерывного обучения. Система до-
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полнительного профессионального образования дает возможность повы-

сить квалификацию по широкому спектру программ, включая очные и 
онлайн-курсы, что позволяет говорить о доступности профессионального 

педагогического образования в современной России. 

Иная ситуация была в начале ХХ века, особенно в условиях I Миро-

вой войны, когда мужчины-учителя сменили учительскую указку на вин-

товку. Нам важно учитывать опыт решения проблем катастрофической 

нехватки учителей и достаточно низкой их профессиональной подготов-

ки в чрезвычайных условиях. 

В связи с вступлением России в I Мировую войну на учителя были 

возложены новые задачи. Под влиянием войны выросла потребность 

населения в грамотности: надо было следить за событиями на фронте по 

материалам периодической печати, писать письма своим близким, при-
званным на передовую, читать обратную корреспонденцию.  

В этой связи в годы войны большую поддержку получили различ-

ные формы просвещения взрослого населения. Учителя читали публич-

ные лекции об истории взаимоотношений славянских народов, союзни-

ческих отношениях, в адаптированной для простого населения форме 

излагали ход военных действий [5], а также помогали написать письмо 

близким на фронт [3]. Для овладения взрослыми азов грамотности в Ека-

теринбургском уезде дополнительно были открыты девять воскресных 

школ, в которых малограмотное население обучалось по 3–4 часа в неде-

лю [4, с. 43–44]. Работа со взрослыми требовала от учителя применения 

новых методов обучения, дополнительной подготовки к занятиям, что 

легло тяжелым бременем на педагогов.  
Еще одно направление в деятельности учителей стала агитационная 

работа среди населения, в частности, в связи с принятием 18 февраля 

1916 года министром народного просвещения циркуляра попечителям 

учебных округов об организации внутреннего займа на сумму в 2 млрд 

рублей [1]. Пользуясь доверием населения учителя, должны были разъ-

яснять его значение, выгоды.  

Прямые профессиональные и просветительские обязанности, возло-

женные на учителей, требовали регулярного повышения квалификации, со-

вершенствования общеобразовательных знаний и педагогических навыков. 

Война обострила нехватку учителей в связи с всеобщей мобилиза-

цией мужского населения, например, в Екатеринбургском уезде количе-
ство педагогов-мужчин снизилось на 14 человек [8]. В этой связи в Перм-

ской губернии была сделана ставка на расширении количества и контин-

гента восьмых педагогических классов, в которых осуществлялась подго-

товка учителей для начальных народных училищ. Программа восьмого 

педагогического класса предусматривала изучение педагогики, дидакти-
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ки, приобретение навыков учительского труда. Практике проводилась в 

младших классах гимназий или образцовых начальных школах [8].  
Для повышения квалификации педагогических кадров с 4 июня по 

6 июля 1914 года в Екатеринбургском уезде для народных учителей были 

открыты общеобразовательные курсы [4, с. 5]. Курсисты на протяжении 

56 часов изучили гуманитарные предметы: историю русской литературы 

XIX и XX вв., историю права и государства [7, с. 13]. На освоение есте-

ственных наук было отведено 68 часов, из которых 20 часов – на изуче-

ние биологии, физиологии и анатомии, 14 часов – физики, 18 часов – хи-

мии, 16 часов – геологии. Слушатели курсов прошли подготовку по пси-

хологии – 18 часов, гигиене – 14 часов и школьному кинематографу – 

2 часа [7, с. 15]. Расписание занятий предполагало работу с 9:00 до 14:00 

или вечером с 18:00 – 20:00 [7, с. 15]. В составе слушателе состояли 
1255 учителей [7, с. 42]. Лекционные занятия сочетались с участием в 

экскурсиях по местным фабрикам и заводам, познакомились с деятельно-

стью Екатеринбургских научных обществ, музеем магнитной и метеоро-

логической обсерватории [7, с. 37]. 

Финансовые трудности, усугубившиеся условиями военного време-

ни, вынуждены были поставить на паузу проведение столь полезных для 

педагогов курсов. Однако возложенная на учителей ответственность за 

агитационно-идеологическую работу среди населения вынудила признать 

«желательными периодические местные съезды педагогов», по решению 

съезд попечителей учебных округов России в марте 1916 года [6, с. 106]. 

В мае 1916 года Екатеринбургская городская управа получила уве-

домление об организации краткосрочных педагогических курсов «для 
учащих в начальных школах по педагогическим наукам и по изучению 

практических приемов преподавания» [6, с. 107]. Организовать эти курсы 

не удалось, поскольку 57 учителей начальных училищ были женщинами, 

имевшими гимназическое образование, на повышение их квалификации 

требовалось гораздо большие средства, которых не нашлось [6, с. 107]. 

Вплоть до 1917 г. в Екатеринбурге учительских курсов и съездов не про-

водилось [6, с. 107].  

9–11 мая 1917 г. в Екатеринбургском уезде состоялся съезд учителей 

Екатеринбурга, в котором приняло участие около 300 педагогов. На дан-

ном съезде были обсуждены вопросы «об организации и управлении 

школами в уезде», преподаватели выступали с докладами по вопросам 
гражданских свобод, избирательном праве, о необходимости решения 

аграрного вопроса [2, с. 125].  

Следует отметить, что профессиональная подготовка учителей в 

1917 г. стала более политизированной. Весной 1917 г. при Екатеринбург-

ском учительском институте было организовано чтение лекций, в кото-

рых излагались программы политических партий [2, с. 126], а летом того 
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же года в Екатеринбурге были организованы курсы по подготовке лекто-

ров для политико-просветительской работы с населением [6, с. 112].  
Подводя итог, следует сказать, что в период важнейших исторических 

событий, потребность в квалифицированных педагогических кадрах осо-

бенно высока. На учителей возлагается ряд общественных и государствен-

ных задач: повышение уровня грамотности населения, пропаганда и агита-

ции государственной идеологии, а также духовная мобилизация граждан, 

направленная на преодоление тяжести военного времени. В связи с чем, 

педагогам требуются регулярные курсы повышения квалификации, 

направленные на совершенствование профессиональных компетенций. 

В Екатеринбургском уезде лишь частично удалось организовать курсы по 

повышению квалификации педагогов. Мобилизация мужчин-лекторов, не-

хватка финансовых средств, а также отсутствие свободных помещений по-
ставили на паузу реализацию общеобразовательных курсов для педагогов.  
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Проблемы, которые существуют в малых городах, избегая некото-

рых случаев, абсолютно однотипны для нашей страны. Но преимущества 

у них есть – в них сокрыта сила, потенциал и культурное наследие нашей 

родины. Конечно же, как и в любом уголке земли в этих городах есть 

свои сильные стороны: малый город достаточно удобен, незатейлив и 

доступен широкому кругу людей. Очень часто в таких городах жить 
наиболее экологичнее, нежели в городах с развитой инфраструктурой, 

нет таких затрат на передвижения, стрессов и раздражений, в таких горо-

дах люди часто знакомы друг с другом, а значит можно без труда обзаве-

стись хорошими связами и т. п.  
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Каждый небольшой город, сельское поселение или местная террито-

рия имеет свою историю, совокупность естественных (природных) и 
культурных богатств, наследия, ремесел и умельцев - значительный мас-

штаб, единое культурное пространство, на основе которого необходимо 

стремительно развиваться, трудиться с полной отдачей и видеть цель бу-

дущего [15, с. 5].  

Для того, чтобы понимать современную ситуацию, образовавшуюся 

во многих малых городах России, необходимо обратиться к прошлому 

этих городов, как они развивались, осознавая, что такие города могут 

быть ориентированы на самостоятельный жизненный цикл и склоны к 

идентичному развитию. К большому сожалению, необходимо знать, что 

некоторые малые города на сегодняшний момент уже не существуют или 

находятся на грани этого, что обусловлено объективными причинами: 
отрицательными проявлениями в окружающей среде; закрытие сырьевых 

и горнодобывающих баз; ослабление значения транспортной инфра-

структуры; отсутствие или прекращения существующих градообразую-

щих предприятий и т. д. Но даже в этих условиях, в которых поднимается 

вопрос о выживании небольшого города в ближайшем будущем, работу 

необходимо продолжать.  

Роль малых городов, на которых возложена важная роль, выполняют 

следующие функции: 

• исторические поселения; 

• приграничные, рубежные города-защитники; 

• закрытые города; 

• города-заводы; 
• города горнодобывающей промышленности; 

• моногорода; 

• транспортные узлы и т. д. 

Характерные признаки, которые можно выделить в современном 

мире, представлены таким образом: 

• депопуляция; 

• социально-экономическая депрессия; 

• низкий уровень жизни; 

• низкое качество жизни; 

• отсутствие каких-либо высокотехнологичных производств; 

• отсутствие перспектив и ожиданий; 
• значимые культурные ресурсы и весомое историческое прошлое; 

• хорошая экология (есть исключения) [15, с. 14–15]. 

Вопросы по развитию малых городов России несколько раз подни-

мались на уровне федеральных органов власти. Минрегион развития Рос-

сии разработало проект концепции федеральной программы «Развитие 
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малых городов России (2014–2020)», но в результате ликвидации Минре-

гиона проект не был реализован [12, с. 1–2].  
Проблемы и прогнозы развития малых городов России отражены в 

трудах Т. В. Бочкаревой, Г. Ю. Ветрова, Л. Велихова, C. B. Кузнецова, 

H. A. Носкова, В. Е. Рохчина, В. Г. Садкова, Б. С. Хорева и др. [14, с. 15]. 

Если предположить, что все жители конкретного небольшого города 

разъехались, то в этом месте навсегда останется историческая память, 

эпизоды архитектуры, самое ценное – это воспоминания жителей – 

большой комплекс богатств для еще большего развития, но уже в сфере 

культуры и образования. 

Статья направлена на исследование наличия культурного и образо-

вательного пространства малого города на примере города Верхняя Сал-

да, с целью определения уровня влияния этих сфер на проживающих там 
людей. 

На данном этапе специалисты отечественной культуры, в том числе 

и сферы образования разной направленности, должны как верить в пер-

спективы сохранения и развития своего малого города, так и приклады-

вать для этого определенные усилия [2, с. 16]. 

Образование можно рассмотреть как один из способов вхождения 

человека в мир культуры. Термин образование тесно переплетается с 

термином культуры и имеет значение уникального человеческого спосо-

ба преобразовывать природные задатки и возможности людей [1, с. 12].  

На примере города Верхняя Салда, находящийся в Свердловской об-

ласти, можно выделить несколько структурных подразделений, которые 

способствуют формированию образовательного пространства в городе.  
Например, на базе МАОУ СОШ № 2 с углубленным изучением фи-

зики, математики, русского языка и литературы существует структурное 

подразделение «Точка роста». Цель – развитие современных технологи-

ческих и гуманитарных навыков у школьников. В целом сфера образова-

ния в Верхнесалдинском городском округе включает 22 организации до-

школьного образования, 10 организаций общего образования [6, с. 278]. 

Современное понятие «провинциальный город», сложившееся в 

теоретической литературе, означает небольшой город, удаленный от цен-

тра страны, не подверженный активному влиянию непрекращающейся 

жизни крупных городов. Что же такое провинциальная культура? Осо-

бенностью такой культуры является ее локальность [3, с. 4]. 
Такая культура представляет собой уникальный комплекс черт наци-

ональной культуры, веками сохраняемый нравами городской жизни во 

многих малых городах России. Такую культуру отражает некий вневре-

менный дух бытия, характерный для современной жизни. Очень важно для 

такой культуры сохранить свое наследие и передать его потомкам [8, с. 18]. 
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Образование больше воспринимается как сложный культурный про-

цесс, как ориентированная на личность культурная деятельность. 
Культурно-образовательное пространство нашло свое отражение в 

трудах Н. Н. Гладченковой, И. М. Ничипуренко, Н. Н. Усатой и др. [8, с. 2]. 

Одним из важнейших «столпов» непосредственного существования 

и развития малого города или сельской местности является источниковая 

база [13, с. 20]. 

По Ю. С. Путрику рассматривается 4 категории ресурсов [7, с. 27]: 

– памятники архитектуры и природно-архитектурные ансамбли; 

– учреждения культуры и искусства; 

– достопримечательности территории, скверы, парки; 

– памятные места. 

Теперь обратимся к отдельным группам подробнее, с точки зрения 
возможного ее употребления в социокультурной деятельности по сохра-

нению и развитию малого города. 

Исторический центр Верхней Салды находится неподалеку от быв-

шего Верхнесалдинского металлургического завода (в настоящий момент 

снесен). Познакомиться с городом можно, обратив свое внимание, на 

стоящего на площади храма Иоанно-Богословского. Рядом находится 

автобусная станция. 

Также, здесь на площади находится памятник героям Гражданской 

войны. Его воздвигли в память о салдинцах, которые погибли в этой 

страшной войне. Памятник установлен на могиле разведчика Красной 

Армии Михаила Афанасьевича Туранова, которого убили белогвардей-

цами в 1919 году. Открыт в 1955 году по проекту известного скульптора 
Л. М. Писаревского [10, с. 3]. 

В Верхней Салде порядка десяти памятников: памятник Павшим за 

Советскую власть, памятник А. А. Евстигнееву, памятник Ратным и тру-

довым подвигам заводчан в годы Великой Отечественной войны и др. 

Центр Верхней Салды расположен в противоположной стороне от 

исторического. Особо значим и любим салдинцами Дворец культуры им. 

Г. Д. Агаркова (ул. Энгельса, 32). Здание дворца построено по плановому 

проекту в 1956 году. Свое название дворец получил благодаря имени 

бывшего директора завода. Перед дворцом радует взгляд Придворцовая 

площадь с фонтаном «Данила мастер». Скульптура, выполненная из ме-

талла, изображает героя сказа П. П. Бажова, который держит в руках 
«каменный цветок». 

Слева от Дворца культуры находится парк «Космос». Отдельного 

внимания требует памятник «Девочка с ласточками», возвышающийся на 

высоком постаменте. Это один из неофициальных символов Верхней Сал-

ды. Памятник выполнен салдинским скульптор Л. Е. Неверов [11, с. 4]. 
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В городе Верхняя Салда активно развивается молодежное движение. 

Занятия и развлечения для детей и взрослых любого возраста. Для самых 
маленьких жителей работает огромное количество кружков и секций. Вот 

некоторые из них: Спортивный комплекс «Чайка», стадион «Старт», лыж-

ная база «Мельничная», кинотеатр «Кедр», аллея трудовой славы и др. 

Есть также много парков и аллей. Парк им. Гагарина – место, где 

можно отлично отдохнуть с семьей. Верёвочный парк, детские и спор-

тивные площадки – здесь есть все, чтобы весело и непринужденно про-

водить досуг.  

На основе анализа культурно-образовательного пространства города 

можно сделать вывод, что город заслуживает статус развивающегося горо-

да. Согласно официальным данным, взятых с местного сайта, на 1 марта 

2023 численность населения (постоянных жителей) Верхней Салды со-
ставляет 41 228 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет – 

4 107 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет – 

4 880 человек, молодежи от 18 до 29 лет – 4 932 человека, взрослых в воз-

расте от 30 до 60 лет – 17 744 человека, пожилых людей от 60 лет – 

8 988 человек, а долгожителей Верхней Салды старше 80 лет – 

577 человек.  

Учитывая такое разнообразие культурного и образовательного про-

странства в городе, это оказывает положительное влияние преимуще-

ственно на подростков. Пока ребенок живет в семье, то у него открыва-

ются огромные возможности и свободное время посещать различные 

кружки, секции, быть вовлеченными в ритм города. Также, большинство 

людей, работающих на заводе, часто привлекают к активной жизни: уча-
стие в спортивных мероприятиях: эстафеты, Кросс Наций, забег на мест-

ную газету «Новатор»; возможности участвовать в конкурсах, проводи-

мых культурными организациями города. Но, конечно же, закономерным 

становится то, что большой процент молодежи стремится уехать и начать 

свою самостоятельную жизнь в большом городе, даже несмотря на мно-

гообразие развлекательного, образовательного и культурного простран-

ства города, существуют также и другие проблемы, связанные с опреде-

лением своего дальнейшего пути и трудоустройства [9, с. 25]. 
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the Great Patriotic War. The types of products manufactured during the war years at the 
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reorientation of production to the needs of the war. It is also said about the workers who 
worked at the industrial enterprises of the city of Revda, the gender and age composi-
tion and the length of the working day, working conditions. Conclusions are drawn 
about the contribution of industrial enterprises in the city of Revda to the Victory. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для 

советского народа. Днем и ночью на полях сражений и в тылу люди жили 

единым стремлением одолеть врага, приблизить победу. Не так давно в 

государственной политике начали делать акцент на самоотверженный 

труд работников тыла. Только в июле 2020 г., спустя 75 лет после Побе-
ды, было учреждено почетное звание Российской Федерации «Город тру-

довой доблести» [2]. Данного звания были удостоены города, жители 

которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой 

© Крылова А. Н., 2023 
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Отечественной войне 1941–1945 гг., обеспечив производство военной и 

гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавших-
ся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. Среди удостоенных звания городов были города Ура-

ла: Екатеринбург, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск и другие. Рев-

да – являлся тыловым городом и, несмотря на небольшую численность 

населения, в годы войны промышленным предприятиям города удалось 

сделать свой вклад в победу, благодаря трудовому подвигу жителей. 

Во время Великой Отечественной войны в Ревде работали предпри-

ятия города, а также эвакуированные цеха из центрального региона стра-

ны. На нужды фонта трудились три предприятия: завод «Т» (ныне 

РЗОЦМ), СУМЗ и РММЗ. Завод ОЦМ возник в 1941 г. на базе эвакуиро-

ванных цехов Кольчугинского завода им. Орджоникидзе из Владимир-
ской области. В июле 1941 г. Народным Комиссариатом цветной метал-

лургии СССР было принято решение о создании на Урале Ревдинского 

завода «Т» по производству тонкостенных труб из цветных металлов 

[3, с. 8–9]. Эвакуирован был завод с оборудованием и работниками. 

1 августа 1941 г. издан приказ № 1 по Уральскому заводу «Т» для орга-

низации строительства, подготовки производства, создания отделов 

управления завода [3, с. 8–9]. До войны Кольчугинский завод выпускал 

самовары и примусы, в военное время производство было переориенти-

ровано на выпуск радиаторных труб для танков и самолетов [6, с. 30–31]. 

Очень важно было в короткие сроки наладить производство, т. к. запасы 

радиаторной трубки для самолетов быстро таяли, и её отсутствие грозило 

бы остановкой производства военных самолетов. Но первое время трубка 
«не шла», из-за отсутствия квалификации, даже рабочим, приглашенным 

из Первоуральска, пришлось заново учиться. После быстрого возведения 

завода, многих проб и ошибок в производстве, 6 декабря 1941 г. было 

выдано 56 килограммов радиаторной трубы [3, с. 13], это был первый 

успех. Большую роль в становлении завода «Т» сыграл СУМЗ, который 

располагался рядом. Поэтому, в первое время, в помещениях ремонтно-

механического цеха СУМЗа размещалось оборудование Кольчугинского 

завода. Также многие рабочие СУМЗа перешли на завод «Т», т. к. не хва-

тало рабочих рук. 

Продукция, выпускаемая СУМЗом, также была необходима для во-

енных нужд. Стоит отметить, что предприятие было пущено за год до 
начала войны, в июне 1940 г. СУМЗ изготавливал сернистый пирит для 

взрывчатки, цех ксаноагентов выпускал жидкое мыло «БЭК» для фронта 

и больниц [6, с. 30–31]. Основной проблемой предприятия стало отсут-

ствие квалифицированных кадров (более 1800 рабочих ушли на фронт), 

поэтому до 1944 г. СУМЗ не выпускал медь [1, с. 69]. 
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Градообразующее предприятие РММЗ, специализировавшийся до 

войны на производстве гвоздей и метизов, также внес свой вклад в побе-
ду. Прежде всего, производство было переориентировано на военные 

нужды: РММЗ стал выпускать колючую проволоку, цепи противосколь-

жения, которые помогали не застревать тяжелой технике в грязи, гильзы 

для «Катюш» (их механическая обработка). Для авиации производилась 

проволока для рулевого управления самолетом, на нужды танкострое-

ния – проволока для электродов, чтобы сваривать детали танка между 

собой [6, с. 29–30]. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о трудовом героизме работни-

ков предприятий. Заголовки газет тех лет гласят: «Работали бессменно 

2 суток», «Две нормы в смену» [4, с. 2]. Но за каждым экономическим 

показателем стоит труд людей. Война внесла свои коррективы в условия 
работы, что привело к ряду трудностей. Первая из них – это транспорт. 

Если до войны из Ревды до соцгорода (СУМЗ) курсировало 16–20 авто-

бусов (по 16 мест), то во время войны ходило всего 3 автобуса [5]. Про-

блему попытались решить введением железнодорожного транспорта, так 

6 ноября 1942 г. был сделан первый рейс от ст. Комбинатская до соцго-

рода [6, с. 29]. Но, к сожалению, и здесь возникли трудности – с водой. 

В зимнее время её брали из Чусовой, из-за отсутствия очистных соору-

жений, вода, загрязненная серной кислотой, разъедала паровозные котлы, 

и они выходили из строя. Поэтому добираться до рабочего места прихо-

дилось пешком.  

Вторая проблема – это нехватка рабочей силы, т. к. к началу сентяб-

ря 1941 г. в Ревде мужчин практически не осталось – все ушли на фронт. 
Решили набирать на завод женщин и подростков. Для их обучения с Пер-

воуральского Новотрубного завода попросили несколько десятков опыт-

ных рабочих, чтобы наладить производство на заводе «Т». Часть рабочих 

рук удалось найти в ремесленном училище города [3, с. 12]. В конце но-

ября 1941 г. прибыли опытные рабочие из Кольчугино. 

Конечно, вышеперечисленные проблемы осложняли и без того не-

легкую жизнь рабочих. По воспоминаниям труженицы тыла Загорновой 

Галины Петровны «столовой на заводе не было, еду приносили с собой. 

В узелке был кусочек хлеба, вареная картофелина, иногда перепадало 

немного молока» [6, с. 39]. При таком скудном питании необходимо было 

трудиться, девушки по норме должны были сварить 76 кг цепей, а рабо-
чая смена длилась 11–12 часов [6, с. 39]. 

Условия проживания тоже были некомфортными, быт удалось нала-

дить только по прошествии времени. Рабочие завода «Т» жили в возве-

денных за полтора месяца бараках, но чаще всего, особенно, в первые 

годы войны, приходилось ночевать у станка на заводе. Из воспоминаний 

начальника инструментального цеха ОЦМ Григория Ивановича Зверева: 
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«Цех в первые месяцы новой жизни был для нас всем. Здесь работали, 

здесь ели, здесь спали» [3, с. 16]. 
Многоградусные морозы, тепла от печей не хватало, чтобы согреть 

помещение, иногда изготовляемая продукция (например, цепи противо-

скольжения) примерзала к рукам. Одеты рабочие были плохо, из верхней 

одежды чаще всего – телогрейка [6, с. 39]. И не смотря на все трудности, 

рабочие предприятий, размещавшихся в городе Ревда, не остановили 

производства и сумели внести свой в клад в Победу. 

Таким образом, вклад тыла в Победу был очень велик. Без трудового 

героизма и преодоления работниками промышленных предприятий труд-

ностей разного характера (экономического, физического, психологиче-

ского и т. д.) стране не удалось бы выстоять перед натиском врага. В этом 

удалось убедиться на примере небольшого уральского города Ревда. Нам, 
современным людям, очень важно хранить память о трудовом подвиге 

работников тыла, так как без их самопожертвования и самоотдачи, наш 

сегодняшний день был бы невозможен. 
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Полная и детальная историческая картина какого-либо периода 

очень важна. Развитие промышленности, социальной инфраструктуры, 
экономики Екатеринбургской губернии подробно изучено. Важным мо-

ментом для полной исторической картины является демографическая 

ситуация, которая ярко продемонстрировала влияние исторических собы-

тий на динамику численности населения, ее структуру. В данной работе 

проведен анализ демографической ситуации в Екатеринбургской губер-

нии за период с 1920 по 1923 гг.  

Для понимания демографических процессов, векторов движения 

населения необходимо анализировать статистические материалы в дина-

мике, т. е. сравнивать на определенных хронологических отрезках. Зача-

стую, исследователь вынужден идти в русле, заданном имеющимися в 

наличии источниками. 

© Лаптев Н. А., 2023 
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В 1923 г. статистическое бюро Екатеринбургской губернии подгото-

вило и издало «Статистический сборник Екатеринбургской губернии за 
1922 г.» [2], в котором содержалась информация о численности населе-

ния Екатеринбургской губернии, в т.ч. по уездам, включая данные о воз-

расте, грамотности, половой и этнической принадлежности, плотности 

населения, число родившихся, умерших, браков и разводов. Материалы 

сборника позволяют понять социальные процессы, охватившие Средний 

Урал и, в частности, Екатеринбург, в связи с революционными события-

ми, Гражданской войной и становлением советской власти в регионе. 

Екатеринбургская губерния была образована в 1919 г. после раздела 

Пермской губернии [2], поэтому информации о численности населения 

новой административно-территориальной единицы нет, но проанализи-

ровать динамику численности по крупным городам губернии возможно 
на основании данных по наиболее крупным городам – Екатеринбургу, 

Шадринску, Камышлову, Ирбиту. 

Согласно таблице 1, численность населения в крупных городах вы-

росла в связи с активизировавшейся урбанизацией, правда, можно пред-

положить, что за годы Гражданской войны этот процесс притормозился. 

Об этом свидетельствует статистика населения Екатеринбурга: за пред-

революционный 1917 г. городское население выросло в 3,6 раз, за 1917–

1920 гг. – в 1,2. Данные таблицы свидетельствуют о сохранении положи-

тельной динамике жителей Шадринска, незначительной по Камышлову и 

заметно отрицательной по Ирбиту. Всего же численность населения гу-

бернии согласно переписи 1920 г. составила 196 6543 человек [1]. 

Таблица 1* 

Численность населения городов Екатеринбургской губернии 

Город 1861 1897 1913 1917 1920 1923 

Екатеринбург 19832 43239 69210 71590 91400 97400 

Шадринск 5898 11678 – – – 18600 

Камышлов  8200 9000 – – 9500 

Ирбит  20062 21400 – – 13200 

* Статистический сборник Екатеринбургской губернии за 1922 год. 

Важно понимать размещение населения по регионам губернии. Со-

гласно таблице 2 большая плотность населения была в Шадринском и 

Камышловском уездах. Самая маленькая – на севере – в Верхотурском 

уезде. Можно выявить следующую закономерность, большая часть насе-

ления губернии проживала на юго-востоке, где и климатические агротех-

нические условия были значительно лучше. Наибольшая плотность отме-

чалась по уездам Шадринскому – более 22 человек на квадратный кило-

метр, Камышловскому – 21,5, Ирбитскому – более 18. По Верхотурскому 
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и Нижнее-Тагильскому этот показатель составил соответственно 3 и 

9,2 человек на квадратный километр.  

Таблица 2* 

Размещение по территории 

Уезд 

Чис-

лен-

ность 

Доля от 

общей 

численно-

сти, % 

Пло-

щадь, 

кв. км 

Доля от 

всей пло-

щади, % 

Плот-

ность 

чел./кв. 

км 

Верхотурский 126429 6,4 42585,8 27,4 3,0 

Екатеринбург-

ский 
584628 29,7 34950,1 22,5 16,7 

Ирбитский 171270 8,7 9429,7 6,1 18,2 

Камышлов-

ский 
285220 14,5 13296,2 8,5 21,5 

Красноуфим-

ский 
199076 10,1 13031,1 8,4 15,3 

Нижне-

Тагильский 
238983 12,2 26043,5 16,7 9,2 

Шадринский 360937 18,4 16358,3 10,5 22,1 

Всего 1966451 100 155694,7 100 12,6 

* Статистический сборник Екатеринбургской губернии за 1922 год. 

 
Карта-схема 1*. Численность населения городов  

Екатеринбургской губернии 

* Всероссийская перепись 1920 года 
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Самым важным демографическими показателями являются рождае-

мость и смертность, представленные в таблице 3. Поскольку Средний 
Урал был зоной активных боев в годы Гражданской войны оснований для 

положительной динамики естественного прироста не было. Мобилизации 

и «белыми», и «красными», террор с обеих сторон привели к огромным 

потерям соотечественников, внушительным косвенным потерям (нерож-

денные дети). Исключением стали два северных уезда губернии – Верхо-

турский и Нижне-Тагильский, на этих территориях естественный прирост 

населения был положительным. По окончании войны ситуация не могла 

измениться в короткие сроки, тем более что население Среднего Урала 

стало жертвой эпидемии тифа. 

Таблица 3* 

Рождаемость, смертность в Екатеринбургской губернии за 1920 г. 

Уезд Рождаемость Смертность 
Естественный 

прирост 

Верхотурский 5532 4859 673 

Екатеринбургский 23581 27129 -3548 

Ирбитский 8693 10127 -1434 

Камышловский 15020 16257 -1237 

Красноуфимский 8401 8765 -364 

Нижне-Тагильский 8565 6319 2246 

Шадринский 16794 17728 -934 

Всего 86586 91184 -4598 

* Статистический сборник Екатеринбургской губернии за 1922 год. 

Гражданская война, нестабильная политическая и экономическая 

ситуация сказались и на половозрастной структуре населения губернии. 

Согласно графику 1, половозрастная пирамида населения относится к 

прогрессивной, т. е. смертность выше рождаемости. Такая ситуация объ-

яснялась не столько положительными сдвигами в динамике естественно-

го прироста населения, сколько активными миграционными процессами. 
По мере продвижения Гражданской войны на окраины, население бежало 

от боевых действий на уже относительно стабильный Урал. В регион 

стали отправлять административно-хозяйственные кадры для скорейшего 

восстановления экономики «опорного края державы». 

На графике 1 видно, что женская часть населения доминировала по 

всем возрастным категориям. Это не удивительно, т.к. война в большей 

степени мужское дело, женщины в меньшей степени были ее жертвами в 

прямом смысле.  

Доля людей старше 60 лет составила – 8,8%. Демографический воз-

раст населения губернии, согласно шкале Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета, 

относится к «первой преддверии старости», то есть население в общем 

было молодым. 
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Подводя итоги, можно, прежде всего, констатировать, что по чис-

ленности населения Екатеринбургская губерния была одной из самых 
заселенных в начале 1920-х гг., это был один из факторов придания этому 

региону статуса губернии. 

 
График 1*. Половозрастная структура населения  

Екатеринбургской губернии в 1920 г. 

* Всероссийская перепись 1920 года 

Несмотря на нестабильное политическое и экономическое положе-

ние численность населения губернии выросла, благодаря активным ми-

грационным процессам: кто-то «осел» после ранений, кто-то был направ-

лен на партийно-хозяйственное строительство, кто-то рассчитывал найти 

работу, поскольку Средний Урал даже в послевоенных условиях имел 

достаточно емкий рынок рабочих рук. При отрицательном значении есте-

ственного прироста населения в целом по губернии, общий прирост был 

положительным в связи с миграциями. 

Большая часть населения губернии – 62,6% проживала на юге, глав-
ным образом, в пределах трех уездов: Екатеринбургом – 29,7%, Шадрин-

ском – 18,4%, Камышловом – 14,5%. Наименее заселенной территорией 

оставались северные территории губернии – 18,6%: Верхотурский и 

Нижне-Тагильский уезды. 

В половой структуре населения доминировала с большим перевесом 

женская часть. Население губернии было молодым, доля людей старше 

60 лет была низкой, но начинался уже процесс старения населения.  
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Положительные показатели численности населения, пострадавший в 

условиях Гражданской войны, но сохранивший свой потенциал промыш-
ленный комплекс, административный ресурс, развитая социальная ин-

фраструктура, в т. ч. наличие базы учебных заведений разного типа мог-

ли обеспечить быстрый восстановительный процесс. Екатеринбург по 

достоинству получил статус губернского города. 
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ABSTRACT. The article reveals an insufficiently covered topic in the historical litera-
ture about the functioning of evacuation hospitals during the Great Patriotic War in the 
territory of the Sverdlovsk region, namely evacuation hospital No. 2544 in Novaya 
Lala. The author of the article presents materials on the activities of the designated 

evacuation hospital and proves that this military medical institution was located in the 
building of secondary school No. 1 in the city of Novaya Lala, Sverdlovsk region. 

С первых дней Великой Отечественной войны организация лечения 

раненых стала одной из главных задач Народного комиссариата по здра-
воохранению. Далеко от линии фронта осуществляли свою деятельность 

эвакуационные госпитали, которые заботились о тяжелораненных бойцах 

Красной армии. Медработники эвакогоспиталей проводили порой тяже-

лейшие хирургические операции, которые, казалось бы, невозможно вы-

полнить в полевых условиях. Однако именно благодаря самоотвержен-

ной работе медиков в период Великой Отечественной войны более 
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18 миллионов солдат были возвращены в боевой строй армии, что явля-

лось рекордом среди всех военных конфликтов [1, с. 106]. 
Сеть эвакогоспиталей развернулась по всей стране, преимуществен-

но в районах, куда подходит железная дорога. Урал оказался в тылу и в 

этом плане не стал исключением. В Свердловской области была развер-

нута третья по объему госпитальная база в стране. Самых тяжелых боль-

ных, которые нуждались в сложнейших операциях и длительной реаби-

литации, доставляли в данный регион. 

Изучение и определение дислокации эвакогоспиталей в городах – 

немаловажная задача, актуальность которой заключается в сохранении 

памяти о героическом прошлом нашей страны для подрастающего поко-

ления. Решение данной задачи открывает весомую страницу летописи 

истории города. Ведь именно через изучение истории малой родины и ее 
вклада в историю страны формируется преемственность поколений и 

историческая память. Изучение исторического опыта деятельности меди-

цинских учреждений в годы Великой Отечественной войны может по-

мочь в создании эффективной системы тыловых военно-лечебных учре-

ждений, развёртываемых в военное время. 

Отметим, что основы исследования деятельности эвакогоспиталей 

были заложены еще во время войны 1941–1945 гг. в профильных перио-

дических изданиях. Однако на этом этапе публикации были общего ха-

рактера теоретической направленности, то есть поднимались вопросы 

партийного руководства, целей, ключевых задач и приоритетных направ-

лений деятельности эвакогоспиталей. В первые послевоенные годы в свет 

выходят научные труды, которые касаются хозяйственно-бытового, эко-
номического состояния, а также критериев эффективности эвакуацион-

ных госпиталей [2, с. 12]. Кроме того, в работах по исследованию совет-

ского тыла некоторые авторы приводили отдельные аспекты по деятель-

ности госпиталей и эвакогоспиталей [3]. К вопросам изучения деятельно-

сти эвакогоспиталей в Уральском регионе историки обратились сравни-

тельно поздно – в 1980-х гг. Среди крупных авторов, обращавшихся в 

своих исследованиях к системе эвакогоспиталей на Урале, можно отме-

тить А. М. Радича [4], И. К. Выродова, А. М. Дюкареву, Г. Л. Мешалкину 

[5], М. С. Дергач [6], Ю. Н. Мануйлову [7], А. Г. Алятину, Н. А. Дегтяре-

ва [8] и других. В целом Уральская историография развивалась в рамках 

общероссийских тенденций. Вопросы функционирования эвакогоспиталя 
№ 2544 на территории г. Новая Ляля изучались краеведами. Итогом изу-

чения истории эвакогоспиталей на территории Свердловской области 

стал выпуск Книги Памяти Свердловской области [9, с. 248]. Однако в 

ней была допущена неточность по отношению к эвакогоспиталю № 2544: 

не установлены сведения о занимаемом помещении под медицинское 

учреждение в городе. Данный пробел постепенно восполнялся сотрудни-
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ками Историко-краеведческого музея имени Лопаева Николая Анатолье-

вича, а также сотрудникам Музея истории школы № 1 г. Новая Ляля. 
На данный момент накоплена внушительная доказательная база того 

факта, что эвакогоспиталь под номером 2544 располагался в здании со-

временной школы № 1. 

Исходя из вышесказанного, цель статьи: дополнить сведения по ис-

тории эвакогоспиталя № 2544 и его сотрудниках на территории г. Новая 

Ляля Свердловской области для исторической справедливости и памяти 

поколений. 

Территориальные рамки распространяются г. Новая Ляля Новоля-

линского городского округа Свердловской области. 

Хронологические рамки характеризуются периодом Великой Отече-

ственной войны: 1941–1945 гг. 
Из источников нам известно, что в Свердловской области в годы 

войны функционировал 161 эвакогоспиталь, из них находились в Сверд-

ловске 49 единиц с общей коечным фондом около 16,5 тысяч. Общеиз-

вестный факт, что половина госпиталей располагалась в зданиях школ, 

техникумов и вузов. Также под госпитали приспосабливали дома отдыха, 

санатории, гостиницы и общественные учреждения. Первые эвакогоспи-

тали начали открывать уже 23 июня 1941 года. Первых раненых Сверд-

ловск принял уже 12 июля 1941 года. Всего за осень 1941 года и зиму 

1942 в столицу Урала прибыли около 50 тысяч раненых. 

Один из эвакогоспиталей по решению Новолялинского райсовета 

был организован в школе № 1 г. Новая Ляля. Это старейшая школа райо-

на, которая приняла первых своих учеников в 1930-е гг. Сотрудники 
школы, учащиеся и даже их родители в сжатые сроки сообща готовили 

помещение, и уже в сентябре 1941 года госпиталь начал принимать ране-

ных фронтовиков. 

В Музее истории школы хранится экспонат, полученный от Архива 

военно-медицинских документов г. Санкт-Петербурга. В данном доку-

менте сказано, что в г. Новая Ляля размещался госпиталь № 2544, но его 

точное местонахождение неизвестно. Однако активистами школьного 

музея и историко-краеведческого музея собрана внушительная доказа-

тельная база того, что данное медицинское учреждение военного времени 

находилось именно в здании школы № 1 г. Новая Ляля. 

Уже несколько лет существует электронный банк документов, отно-
сящихся к периоду Великой Отечественной войны, который помогает 

установить судьбы участников войны, найти информацию о награждени-

ях, ознакомиться с подлинными архивными документами, содержащими 

информацию об участниках войны. С помощью таких электронных бан-

ков документов и архива школьного музея нам удалось установить све-

дения некоторые сотрудников эвакогоспиталя № 2544. Многие медики, 
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сражавшиеся за жизнь защитников страны в эвакогоспитале № 2544, бы-

ли удостоены правительственных наград. В итоге исследования установ-
лены следующие данные: 

• Архипова Любовь Ивановна (1923 г. р.). Медсестра госпиталя 

№ 2544, ветеран Уральского добровольческого танкового корпуса. 

В 2006 году была избрана пожизненно президентом Свердловской об-

ластной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и во-

енной службы УДТК. Ушла из жизни в 2015 году. 

• Буланова Анна Ивановна (1922 г. р.). Медсестра сортировочного 

эвакогоспиталя № 2544 39-й армии. Анна Ивановна призвана в ряды 

РККА с 19.07.1941 г. 

• Булдакова Елена Александровна (1921 г. р.). Медсестра СТЭГ 

№ 2544. Из наградного листа: «Медсестра в действующей армии с авгу-
ста 1941 года. Работает в госпитале № 2544 сначала мобилизации. Явля-

лась лучшим работником. Получила медаль «За боевые заслуги».  

• Вавилова Антонина Агафоновна (1920 г. р.). Медсестра ХЭГ-

СТЭГ № 2544. Из наградного листа: «Медсестра в действующей армии с 

17 августа 1941 года. Работает беспрерывно в госпитале № 2544. При 

большом потоке раненых, не выходила из палат и перевязочной, самоот-

верженно помогая раненым. Для спасения тяжелораненых давала свою 

кровь. Получила медаль «За боевые заслуги». 

• Воробьёва Вера Ивановна (1896 г. р.). Старший лейтенант меди-

цинской службы, врач ординатор, зам. 1 отделения. Работала в эвакогос-

питале № 2544. Призвана в ряды РККА с 1941 г., место призыва: Ново-
Лялинский РВК, Свердловской обл., Ново-Лялинского района. После 

передислокации госпиталя отправилась за ним. Погибла 21.01.1945 года. 

Захоронена в братской могиле в Калининградской области. 

• Лобова Татьяна Гавриловна (1911 г. р.). Операционная медицин-

ская сестра терапевтического эвакогоспиталя № 2544 на Западном и 3-м 

Белорусском фронтах. В РККА с 19.07.1941 г., место призыва: Ново-

Лялинский РВК, Свердловской области, Ново-Лялинского района. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

• Мингалёва Александра Александровна (1915 г. р.). Начальник 

аптеки терапевтического эвакогоспиталя № 2544. Призвана в ряды РККА 
с 26.06.1941 г., место призыва; Ново-Лялинский РВК, Свердловской обл., 

Ново-Лялинского района. Награждена: орденами Отечественной войны 

II степени; орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За 

боевые заслуги». 

В запасниках Музея истории школы № 1 имеются не только данные 

других сотрудников эвакогоспиталя № 2544, но еще и фотоматериалы 

периода функционирования медицинского военного учреждения. Таким 
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образом, мы уверены, что это далеко не исчерпывающий список награж-

денных сотрудников эвакогоспиталя. Кроме того, в ходе исследователь-
ской работы не удалось установить страницы биографии и боевого пути 

главврачей эвакогоспиталя № 2544 – П. В. Мельниковского и М. М. Про-

зоровской. 

Город Новая Ляля был недолго местом дислокации эвакогоспиталя 

№ 2544 – до весны 1942 года [10]. Из документов нам известно, что далее 

он передвигался в западном направлении (на Калугу, Смоленск, Витеб-

скую область БССР). В ходе исследования было установлено, что под 

своим номером госпиталь добрался до Монголии.  

Воспоминания руководителей, работников госпиталей, раненых со-

держат краткие сведения о дислокации госпиталей представляют особую 

ценность. В архиве Музея школы хранятся воспоминания Громоздиной 
Веры (ученица школы), Моховой Надежды (учитель начальной школы), 

Москвина Алексея (ученик 1 класса школы), Лесуновой Раисы (дочь мед-

сестры эвакогоспиталя). В своих воспоминаниях они рассказывают о том, 

как школу освобождали под госпиталь, встречали раненных фронтови-

ков, фотографировались там с раненными солдатами. А Лесунова Раиса 

даже вспоминала, что мать, Корепанова Устинья Аксеновна, работала 

медсестрой в эвакогоспитале, который развернули в средней школе № 1. 

Мать Раисы сутками не покидала свой служебный пост, выхаживая ране-

ных бойцов [10]. В целом все воспоминания в совокупности также под-

тверждают местонахождение эвакогоспиталя № 2544 в здании школы 

№ 1 г. Новая Ляля. 

В 1985 году, к 40-летию Великой Победы, по инициативе краеведов 
на фасаде здания школы была установлена мемориальная доска, свиде-

тельствующая о том, что в 1941–1942 годах в здании школы располагался 

эвакогоспиталь № 2544. Однако в Книгу Памяти Свердловской области 

внести изменения о местоположении данного эвакогоспиталя невозмож-

но в связи с тем, что труд уже напечатан и «внести изменения в уже име-

ющийся тираж не представляется возможным», как письменно ответили 

на наше обращение в Военный комиссариат Свердловской области. Так-

же в официальном ответе временно исполняющего обязанности военного 

комиссара Свердловской области полковника С. Чиркова сказано, что 

«печать дополнительных изданий Книги Памяти Свердловской области 

не планируется».  
Также следует указать, что достоверная информация о сети эвако-

госпиталей в Свердловской области отражена в Книге Памяти Новоля-

линского района «Они сражались за Родину», которая была выпущена к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне [11, с. 320]. 

Таким образом, в ходе исследования были изучены отдельные ас-

пекты деятельности эвакуационного госпиталя № 2544. Также были 
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обобщены и представлены результаты сбора материалов по истории дан-

ного эвакогоспиталя. В целом нам удалось дополнить сведения об исто-
рии эвакогоспиталя № 2544 и его сотрудниках на территории г. Новая 

Ляля Свердловской области. Данные уточнения являются принципиаль-

ными для сохранения исторической памяти о невидимых героях тыла, 

которые спасали жизни раненным советским солдатам. Но на сегодняш-

ний день остались и открытые вопросы для новых векторов научно-

исследовательской деятельности в данной области: не выявлено подроб-

ных и достоверных сведений о боевом пути П. В. Мельниковского и 

М. М. Прозоровской, которые были главными врачами госпиталя 

№ 2544. И это вопросы для последующих исследований. 
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ABSTRACT. The article raises the problem of preserving historical memory. The his-
tory of the mass burial during the Civil War in the village of Verkhneye Dubrovo, 
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История нашего государства богата памятными датами, связанными, 

часто с трагическими событиями, гибелью людей, которые в разное вре-

мя жертвовали свои жизни в борьбе за свободу, идеи, права. И чем боль-

ше проходит времени, тем слабее становятся воспоминания, затихает 

боль, вместе с уходом из жизни очевидцев и современников прошедших 

исторических событий. Поэтому, одним из важнейших моментов в вос-

питании уважения и чувства патриотизма по отношения к своей Родине 

является постоянное и непрерывное сбережение и донесение информации 

до молодежи о значимых событиях, памятных местах каждого отдельно-

го населенного пункта. Любовь и уважение к Родине начинается с любви 
и уважения к малой родине. И любовь эту можно проявлять по-разному: 

беречь памятники, заботиться о старшем поколении, по крупицам соби-

рать информацию по истории своей малой родины, рассказывать об этом 

своим землякам и т. д. 

© Лескина К. А., 2023 
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В научной литературе часто уделяется внимание проблеме сохране-

ния исторической памяти. Теория «исторической памяти» была разрабо-
тана французским социологом М. Хальбваксом в первой половине 

ХХ века [6, с. 14], а В. В. Кулиш понимает историческую память, как си-

стемообразующий элемент общественного сознания, с присущим ему 

механизмом запечатления, хранения, воспроизводства социокультурной 

и исторической информации в виде передаваемых из поколений в поко-

ление обычаев, обрядов, знаний, ценностей, стереотипов и норм, которая 

обеспечивает актуализацию традиционных форм жизнеобеспечения 

[3, с. 231]. О. В. Малинова в своих исследованиях говорит о необходимо-

сти коммеморации исторических событий, то есть сохранении и передачи 

какой-либо информации через увековечение лиц и событий [4, с. 8]. 

Если о героях Великой Отечественной войны современная моло-
дежь знает и помнит, то история и участники Гражданской войны часто 

воспринимаются в обществе неоднозначно. Война внутри государства – 

это братоубийственная война. Но это наша история, история нашего об-

щества. И несправедливо «вычеркивать» эту эпоху из общественной па-

мяти. Нужно помнить, что любая война несет и страдания, и героизм. 

Поэтому сохранять историческую память о событиях и участниках граж-

данской войны важно.   

В 1918 году В. И. Ленин подписал Декрет «О памятниках республи-

ки», согласно которому необходимо было как можно скорее устанавли-

вать революционные памятники [7, с. 37]. На территории СССР памятни-

ки воинам Гражданской войны стали появляться уже в 1920-х годах, ча-

ще всего на местах братских захоронений [2, с. 49]. В настоящее время во 
многих регионах Российской Федерации стоят монументы и обелиски, 

посвященные этим событиям, но не везде они сохраняются и охраняются 

обществом.   

История страны создается из истории отдельных регионов, городов, 

деревень и поселков. Везде живут люди. Почти в каждом населенном 

пункте России есть свои памятные места. В поселке Верхнее Дуброво 

Свердловской области память о жителях увековечена в нескольких па-

мятниках: памятник, посвященный воинам, участвовавшим в Великой 

отечественной войне, памятник жертвам репрессий, памятник погибшим 

в Гражданскую войну, памятник «С чего начинается Родина», посвящен-

ный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.  
Наше внимание привлек памятник погибшим воинам в Гражданской 

войне, который находится за зданием железнодорожной станции «Косу-

лино». Потому целью статьи является восстановление истории братского 

захоронения воинов Гражданской войны на территории пос. Верхнее 

Дуброво Свердловской области для сохранения коллективной памяти о 

событиях и участниках Гражданской войны.  
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История этого места, как многих других, подобных ему, мало из-

вестна, но от того, не потеряла свою значимость для нашего народа и 
началась она с подвига и трагедии. 

Воспоминания жительниц поселка, собранных участниками тури-

стическо-краеведческого клуба «Феникс», В. П. Овчинниковой, 

Е. В. Осиповой, Н. И. Кадниковой свидетельствуют, что на территории 

железнодорожной станции «Косулино» расположена братская могила 

воинов 2-го горно-стрелкового полка, погибших и захороненных в июле 

1918 года, при обороне города Екатеринбурга от армии Колчака. Однако 

место братского захоронения было заброшено и практически забыто. 

Учащиеся Верхнедубровской школы, члены клуба «Феникс», решили 

восстановить сведения о данном захоронении.  

Информация о братской могиле была найдена в отчетах поискового 
отряда за 1985 год. К отчету была приложена вырезка из газеты «Знамя» 

от 19 марта 1985 года. В газете, в рубрике «Памятники Отечества» была 

помещена статья заслуженного краеведа Белоярского района и заслужен-

ного работника культуры РСФСР Александра Федоровича Коровина 

«Нельзя забывать о них» [1, с. 2].  

В ней описывалась поездка Коровина в поезде через станцию Косу-

лино и встреча с женщиной, чье имя неизвестно, которая рассказала ис-

торию этого памятного места. Оказалось, что на железнодорожной стан-

ции в годы Гражданской войны там был похоронен ее старший брат Кон-

стантин Владимирович Гузынин и еще несколько красноармейцев 

[1, с. 2]. Подтверждение этих воспоминаний было найдено в книге 

С. Г. Пичугова «Неизведанными путями» [5, с. 80].  
Степан Герасимович так описывает события: «Мы попали в мешок» 

(на ст. Екатеринбург-2, т. е. Шарташ) и оставался только один выход: пока 

нас не завязали в этом мешке, уходить на восток, в сторону Богдановича. 

Под обстрелом белых эшелон со станции Екатеринбург-2 тронулся. Коче-

гару и двум бойцам кое-как удалось дотянуть состав до станции Косулино, 

машинист Пурнов был тяжело ранен в грудь при выходе со станции Екате-

ринбург и истекал кровью» [5, с. 80]. «На станции Косулино мы встретили 

отряд Жебенева, который действовал до этого на тракте Екатеринбург-

Челябинск и отошёл сюда из Арамиля. В него входило много мелких отря-

дов и даже третий екатеринбургский полк красных» [5, с. 80]. 

В этой же книге описано, что на станции захоронили убитых под Ека-
теринбургом: командира 2-й роты кыштымца Гузынина Константина Вла-

димировича, уфалейского разведчика Григория Ефремова и еще несколько 

человек, фамилии которых не сохранились в памяти автора [5, с. 83].  

Итак, на станции Косулино есть братская могила героев граждан-

ской войны – большевика комроты К. В. Гузынина, Григория Ефремова и 

других, похороненных погибших воинов 15 июля (по другим данным 
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26 июля) 1918 года. Это бойцы Первого Горного советского полка, сфор-

мированного в июне 1918 года в Нижнем Уфалее из населения горной 
части Южного Урала. 

Первый памятник был из дерева, конусообразной формы со звездой 

на верхушке. По периметру был поставлен небольшой забор, который 

периодически подвергался разрушению местными жителями (многие 

жители поселка пережили репрессии со стороны советской власти). 

К сожалению, фотографии с изображением первоначального памятника 

не сохранились. 

В начале 2000-х годов участники клуба «Феникс», под руководством 

Веры Николаевны Салминой, решили восстановить памятник и найти 

место братской могилы. Участники клуба «Феникс» провели серьезную 

поисковую и восстановительную работу. Удалось установить место быв-
шего захоронения: оно располагалось в центре современного парка пос. 

Верхнее Дуброво за железнодорожной станцией. На момент проведения 

поисковой и исследовательской работы парк был заброшен. Затем произ-

вели очистку парка, начали создание эскиза будущего памятника и поиск 

спонсоров, которые смогли бы помочь в восстановлении памятника. 

Были организованы переписка с Архивом Сысертского краеведче-

ского музея, беседы с историками областного краеведческого музея 

г. Екатеринбурга А. Р. Пинус и Л. Ф. Муртазалеевой По итогам исследо-

вания подтвердилось, что братская могила была на самом деле, в ней за-

хоронены около 26 человек, которые сражались под командованием 

А. С. Григорьева.  

Материальную помощь в реализации проекта по восстановлению 
памятника оказали: Косулинский абразивный завод, ПМС – 287, пред-

приниматели С. В. Кадников, В. И. Поспелов, М. М. Куконин.  

На церемонии торжественного открытия памятника 29 июня 

2002 года присутствовали представители администрации поселка и школы, 

участники клуба «Феникс» и их руководитель Вера Николаевна Салмина. 

Памятник представляет собой гранитную плиту с надписью «Вечная па-

мять войнам Гражданской войны. Братская могила 15 июля 1918 г.».  

Ежегодно школьники поселка Верхнее Дуброво участвуют в экскур-

сиях к монументу, самостоятельно ухаживают за памятником. Тем самым 

память о событиях прошлого сохраняется и передается. Необходимо уве-

ковечить историю каждого населенного пункта. 
Помнить и беречь память и памятники необходимо не от случая к 

случаю, а постоянно и непрерывно, а для этого необходимо приобщать к 

изучению истории родного края, его культурному наследию с малых лет. 

Даже восстановленная история одного памятного места дает перспективу 

на преемственность поколений. Через просвещение общества и формиру-
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ется историческая память. Такая тенденция необходима для развития 

патриотизма и преданности Родине.  
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Цель анализа заключается в выявлении наиболее эффективных стра-

тегий и альтернативных вариантов действий для укрепления позиций 
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России на мировой арене в контексте трансформации системы междуна-

родных отношений.  
Для начала важно определить особенности современной системы 

международных отношений. Изменения в системе международных от-

ношений могут оказывать положительный или негативный эффект. Су-

ществует ряд последствий, происходящих в ходе трансформации мирово-

го порядка. Во-первых, в процессе трансформации происходит перерас-

пределение мировой власти. это повлечет за собой изменение баланса сил 

как в отдельных регионах, так и в мире в целом. Возможен всплеск во-

оруженной, дипломатической, экономической активностей со стороны 

ведущих акторов с целью корректировки и стабилизации международной 

системы. Более того, есть риск формирования новых угроз мировой без-

опасности, вызванные терроризмом, кибератаками, проблемами окружа-
ющей среды, для решения подобных угроз требуется консолидация сил 

большей части мирового сообщества, также вероятно появление новых 

угроз национальной безопасности и обострения ряда межгосударствен-

ных конфликтов. В частности, российские исследователи в области меж-

дународных отношений также отмечают, что сегодня мировой политике 

присуща анархичность и опора на силовой компонент [4]. Во-вторых, уже 

сегодня наблюдается переориентация мирохозяйственных связей и миро-

вой экономики в целом, заметна тенденция защиты своих собственных 

экономических интересов, в ходе которой многие государства стремятся к 

укреплению национальных экономик. В-третьих, трансформация между-

народной системы может привести к укреплению региональных блоков, 

такие как БРИКС и ШОС, и ослаблению международных организаций.  
Очевидно, что на международную систему оказывает влияние изме-

нение глобальных демографических тенденций, таких как рост численно-

сти населения в развивающихся странах, старение населения в развитых 

странах и миграционные процессы. Стоит также привести тенденцию на 

усиление многополярности, появлению новых центров силы, что может 

привести к более равномерному распределению власти в мире и увеличе-

нию числа игроков в международной политике.  

В современном мире политика России как великой державы оказы-

вает существенное влияние на трансформацию международной системы. 

Однако Россия столкнулась с рядом политических и экономических вы-

зовов из-за одностороннего санкционного давления со стороны коллек-
тивного Запада, а также вызовами в области безопасности из-за действий 

НАТО и украинского кризиса, где России проводит активную политику с 

целью защиты русскоязычного населения. Россия является ядерной дер-

жавой и постоянным членом Совета Безопасности ООН и одной из круп-

нейших экономик мира. Она также является одним из главных поставщи-

ков энергоресурсов для Европы и Азии. Россия активно участвует в меж-
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дународной борьбе с терроризмом, борется за сохранение мировой без-

опасности и является членом в таких международных организациях как 
ШОС, БРИКС, ЕАЭС и др. Однако вызовы, с которыми столкнулась Рос-

сия способны оказать на ее позицию на мировой арене. Рассмотрим аль-

тернативные варианты, направленные на укрепление позиций Россий-

ской Федерации в мире, опираясь на принятую 31 марта 2023 года и 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации концепции 

внешней политики [5]:  

1. Развитие экономических, научных, культурных связей с другими 

странами, что улучшит экономическую ситуацию в России и укрепит ее 

позиции в мировой экономике. Одними из основных экономических 

партнеров является Индия и Китай. С Китаем подписаны следующие 

концептуальные документы: Договор о стратегическом партнерстве меж-
ду Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, Договор 

о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Китаем и 

т. д. Углубление отношений с Китаем выгодно для России, так как это, 

во-первых, сотрудничество с одним из крупнейших мировых, экономиче-

ских и военных центром силы, а также получение доступа к альтернатив-

ному Европе большому рынку сбыта, возможность совместной работы по 

решению региональных и глобальных проблем, снижение западного вли-

яния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китаю, как и Индии также вы-

годна сотрудничество с Россией, потому что для развития своих нацио-

нальных экономик нужны российские энергетические ресурсы. Россия – 

крупнейший поставщик зерна, важно отметить и сотрудничество в обла-

сти оборонной промышленности, науки и инновационных технологий, 
совместное развитие инфраструктуры. Минусы: риск зависимости от Ки-

тая в ряде экономических областей, Китай может потенциально давить на 

Россию, задействовав политические и экономические ресурсы и доби-

ваться для себя более выгодных условий и невыгодных для России.  

2. Укрепление внутренней стабильности: реформы в экономике, 

социальной сфере и политике могут помочь укрепить внутреннюю ста-

бильность страны и повысить доверие международных партнеров к Рос-

сии. Например, в условиях тенденций мирового развития России необхо-

димо разработать новые подходы и инструменты в сфере валютной поли-

тики для отстаивания своих интересов в формирующимся мировом по-

рядке. Наиболее эффективным способом повышения привлекательности 
российской валюты для зарубежных инвесторов является ее цифровиза-

ция. У Российской Федерации есть наработки и проекты по цифровиза-

ции валюты: концепция цифрового рубля, подобные подходы обсужда-

лись в рамках ЕАЭС [2; 3]. 
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3. Создание новых технологий и развитие национальных научных 

институтов, чтобы выйти на лидирующие позиций в мировой экономике 
и уменьшить зависимость от зарубежных технологий.  

4. Развитие концепции мягкой силы, направленное на улучшение 

имиджа России за рубежом, что повысит доверие к России в мировом 

сообществе, поспособствует установлению дружественных отношений с 

другими странами и позволит закрепиться в качестве влиятельного акто-

ра в международной системе. Важным аспектом для Российской Федера-

ции в контексте формирования нового многополярного мира является 

реализация гуманитарной политики, а именно борьба с русофобией, про-

движение самобытной культуры и русского языка [6].  

5. Укрепление безопасности: Россия поддерживать свою военную 

мощь, чтобы повысить свой уровень безопасности и уверенность на меж-
дународной арене. 

6. Осуществление российского геополитического проекта по объ-

единению Евразии в единое общеконтинентальное мировое простран-

ство, что включает укрепление двусторонних связей России с другими 

важными региональными игроками, соединение потенциалов ЕАЭС, 

ШОС, АСЕАН. Россия в результате участия в этом проекте расширит 

экономические возможности, увеличит торговый потенциал, развитие 

инфраструктуры и др. Также обсуждаются возможные проблемы, кото-

рые могут возникнуть при реализации проекта, такие как сложности в 

координации действий между различными странами, культурные разли-

чия, геополитические противоречия и др. [1]. 

Данный текст содержит анализ различных аспектов места России в 
системе международных отношений, а также ее отношений с другими 

странами и международными организациями. Также были указаны эко-

номические интересы Индии и Китая в России, потенциальные риски и 

выгоды сотрудничества России с этими странами. 

В качестве альтернативных вариантов действий для России были 

предложены такие меры, как совершенствование внутреннего экономиче-

ского и политического уклада, укрепление взаимодействия с рядом стран. 

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, и выбор наилуч-

шего зависит от конкретной ситуации и учета различных факторов. 

В целом, текст дает общее представление о месте России в совре-

менной системе международных отношений и предлагает возможные 
пути ее развития и укрепления в этой системе. 
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ABSTRACT. The author reveals the activities of the state in the implementation of 
youth, defines the directions of the state youth policy. 

Нынешнее общество не представляется без такого человека, который 

бы не мог сочетать в себе все происходящие в обществе процессы. Без-

условно, старшее поколение, по крайней мере большинство, уже нельзя 
отнести к тем универсалам, о которых мы говорим. С особым вниманием 

следует отнестись к молодежи с их способностью быстротечно реализовать 

те идеи и желания, которые необходимы для адекватного функционирова-

ния общества. Сегодняшняя молодежь стоит на пути больших перемен, 

зависящих от них. Конечно, те ценности, идеалы и принципы, пронесен-

ные через годы людьми старшего поколения, иногда могут не совпадать, 

но это не отменяет того, что за молодежью стоит процветание общества.  

В связи с пониманием данного факта перед государством еще в пер-

вой четверти двадцатого столетия ставилась цель широкомасштабной 

работы с молодежью. В октябре 1918 года создается коммунистический 

союз молодежи, члены которого участвовали в борьбе против интервен-
тов. Помимо прочего перед комсомольцами ставились задачи по восста-

новлению народного хозяйства, по индустриализации и т. д.  

© Мельниченко И. А., 2023 
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В апреле 1991 года принимается закон «Об общих началах государ-

ственной молодежной политики в СССР». Принятие данного Закона сыг-
рало в целом большую роль в вопросе становления государственной мо-

лодежной политики. С целью оптимального функционирования закона 

создавались отделы по делам молодежи, разрабатывавшие механизмы 

для осуществления государственной молодежной политики.  

В 1992 году с целью создания социально-экономических, правовых 

и организационных условий для молодых граждан президентом подпи-

сывается Указ «О первоочередных мерах в области государственной мо-

лодежной политики», где подчеркивается, что государственная молодеж-

ная политика в России признается одной из приоритетных направлений 

социально-экономической политики государства, что включала в себя: 

1. Обеспечение соблюдения прав молодых граждан, установление 
для них гарантий в сфере труда и занятости, содействие их предпринима-

тельской деятельности. 

2. Создание условий, направленных на физическое и духовное раз-

витие молодежи, предоставление молодым гражданам гарантированного 

минимума социальных услуг. 

3. Осуществление поддержки молодой семьи, талантливой молоде-

жи, молодежных объединений. 

4. Содействие международным молодежным обменам. 

А уже в 1993 году Верховный Совет РФ принимает постановление 

«Основные направления государственной молодежной политики», где 

подчеркивается, что «Государственная молодежная политика выражает в 

отношении к молодому поколению стратегическую линию государства 
на обеспечение социально-экономического, политического и культурного 

развития России, на формирование у молодых граждан патриотизма и 

уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблю-

дение прав человека».  

Среди направлений выделяют такие, как:  

1. Обеспечение соблюдения прав молодежи. 

2. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи. 

3. Содействие предпринимательской деятельности молодежи. 

4. Государственная поддержка молодой семьи. 

5. Гарантированное предоставление социальных услуг. 

6. Поддержка талантливой молодежи. 
7. Формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие молодежи. 

8. Поддержка деятельности молодежных и детских объединений. 

9. Содействие международным молодежным обменам. 

В течение 1994–1997 годов принимается федеральная программа 

«Молодежь России». В связи с непростой социально-экономической си-
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туации в стране принимается решение о создании новой программы, ко-

торая в дальнейшем получит статус президентской. 
Программа предусматривала решение следующих вопросов: 

1. Создание системы информационного обеспечения молодежи. 

2. Пути решения жилищной проблемы молодежи. 

3. Решение вопросов занятости молодежи. 

4. Система подготовки и переподготовки государственных служа-

щих и специалистов по работе с молодежью. 

5. Развитие массового спорта среди детей и молодежи. 

Начало 21 века ознаменовано постановлением программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации». Цель программы 

заключалась в развитии системы воспитании патриотизма, способной 

помочь в решении задач по сплочению общества, поддержанию внутри-
государственной стабильности, развитию единства народов Российской 

Федерации.  
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Исследуя историографию учительства 1920–1930-х гг., следует об-

ратить внимание, на работы деятелей отечественной культуры – ученых-

педагогов – Е. Н. Медынского и Г. Е. Жураковского, которые занимались 

освещением становления массовой школы в Советском союзе. Следует 

отметить и управленцев А. С. Бубнова, И. А. Перель, которые в своих 

статьях и докладах освещали уровень образования, состояние школ и 

материальное положение учительства [4, c. 46]. 

Если говорить про историографию развития сети школ, специализи-

ровавшихся на обучающихся с патологиями, то стоит отметить такие фа-
милии, как Г. Н. Батов, который занимался историей обучения детей в 

России [5, c. 15]. 

Особенности школьного образования детей с нарушениями слуха в 

своих трудах описывали М. Ю. Бобошко, О. А. Красильникова, М. М. Ма-

уенова и другие. Созданием первых учебных пособий для студентов де-

© Печенкина Е. С., 2023 
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фектологических факультетов по вопросам обучения слабослышащих 

занимались К. В. Комаров, М. И. Никитина. Развертывание системы 
учреждений для лиц с недостатками слуха на основе психолого-

педагогической классификации Р. М. Боскис [6, c. 62]. 

26 декабря 1919 г. Советом Народных Комиссаров был принят де-

крет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР [1, с. 15]. 

Под данный декрет попадали граждане от 8 до 50 лет, для которых объ-

являлось обязательное обучение грамоте, в том числе граждане с туго-

ухостью, глухостью, слабовидящие и слепые. 

1920 г. в Екатеринбурге открыта первая школа-интернат для глухоне-

мых детей (сейчас школа № 139) по адресу: ул. Белинского, 163. Сюда 

привозили детей со всего Урала [2, c. 47]. Сеть специализированных учеб-

ных заведений начинает практически не расширятся до 1924 г. основная 
часть находилась в центральной части страны, до сих пор оставались райо-

ны, не охватывающие обучением детей с особенностями развития. 

В 1924 г. в СССР насчитывается 41 специализированная школа, где 

обучается около 2500 человек. Только во второй половине 1920-х гг. бу-

дет создано Всероссийское общество глухих. Свердловское окружное 

отделение ВОГ возникнет только в 1928 г. [2, c. 37]. 

Наибольшее развитие сети общеобразовательных учреждений специ-

ализировавшихся на обучении детей с патологиями произойдет в 1930-х гг. 

Так в 1930 г. в Бюллетене Наркомпроса РСФСР публикуются распоряже-

ния: «О создании общественного внимания вокруг учреждений для физи-

чески дефективных и умственно отсталых детей и подростков», «О под-

готовке ко II Всероссийской конференции школьных работников с глу-
хонемыми».  

В 1932 г. выходят следующие директивы: «О предоставлении мате-

риалов по всеобучу дефективных», «О расширении сети школ для физи-

чески дефективных, умственно отсталых и страдающих недостатками 

речи (логопатов) детей и подростков на 1932 г.» [2, c. 78]. 

Основной задачей школ для детей с патологиями советское государ-

ство видело в том, чтобы дать жизненно полезные трудовые навыки. Так 

как стране в 1930-е гг. интенсивными темпами проходила индустриали-

зация, соответственно государство нуждалось в квалифицированном ра-

бочем потенциале. 

С 1928 г. Наркомпрос разрабатывал адаптивные учебные програм-
мы, куда помимо специализированных предметов входил обязательный 

минимум знаний по грамматике, математике, труду. Особое внимание 

обращали на трудовую подготовку. 

Школа глухонемых возвращает к полноценной жизни заброшенных 

детей. По данным на 1931 г. Свердловская область имела 1000 глухоне-

мых школьного возраста. Всего имелось 6 школ в области: Свердловская, 
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Шайтанская, Пермская, Кунгурская, Красноуфимская, и Кувинская. Охва-

чено специализированными учебными заведениями только 410 человек. 
Отказано в приеме по индивидуальным заявлениям 148 гражданам, в связи 

с переполненностью школ по области. Так в 1930 г. В Свердловскую шко-

лу интернат для глухонемых и слабослышащих подано 100 заявлений на 

прием в школу, а мест только для 12 обучающихся [9, c. 74]. 

Для получения наибольшего эффекта в обучении, школы должны 

были быть типизированы по видам речевого дефекта (рано оглохшие, 

поздно оглохшие, имеющие слух, но не говорящие и т. д.). Помимо этого, 

обучающиеся должны были иметь специальное оборудование классные 

зеркала, шпатели, зонты и кабинеты по развитию слуха. Кроме того, не 

менее чем нормальные дети нуждались в разнообразных зрительных 

ощущениях (предметы, модели, иллюстрации, плакаты и т. д.). Помимо 
этого, глухонемые нуждались в систематической консультации медиков, 

учиться с помощью специальной слуховой аппаратуры. Почти ничего 

этого в учебных заведениях не было.  

В школах имелись общежития для обучающихся, но материальное 

положение в них было низким из-за нехватки финансирования: в Сверд-

ловской школе глухонемых. Отсутствовали горячие завтраки для живу-

щих в общежитии учеников, не хватало помещений– обучение происхо-

дило в две смены, некоторые классные комнаты перегораживали на две 

половины фанерными перегородками, которые легко пропускают звук, 

что затрудняло обучение детей». Дети плохо одеты и обуты [10, c. 11]. 

Практически при каждой специализированной школе глухонемых и 

слабослышащих детей имелась столярная или слесарная мастерская. 
Хоть и не в каждой школе она полноценно действовала, так директор 

Свердловской школы глухонемых пишет: «Оборудования в школе со-

вершенно недостаточно даже для прохождения минимальной программы. 

2 года тому назад школа закупила пилу с мотором, строгательный станок 

по дереву, токарный станок, но мебельный комбинат, с которым догово-

рились об установке, так своего договора выполнить не смог. Дети имеют 

тягу к жестяному, токарному делу – всё есть, только нужно со стороны 

внимание и небольшие затраты». 

В 1938 г. охвачено обучением в специализированных школах 

483 человек глухонемых из них в возрасте 8-12 лет – 460 человек и от  

13–16 23 человека. Существующие школы в Свердловске и Перми были 
уже перегружены дополнительный прием детей проводить было нельзя 

[11, c. 27]. Так как помимо отсутствия пособий, аппаратуры и медико-

психологического сопровождения ощущался кадровый дефицит педаго-

гов. Сурдоучителя готовились в ограниченном количестве: «В 1938 г. 

выпущено всего 63 человека на весь Советский Союз, из которых на 

Свердловскую область не дано ни одного учителя». 
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Введение всеобщего начального образования позволила ученикам с 

ограниченными возможностями здоровья осваивать адаптированную 
школьную программу и социализироваться в советском обществе. Каж-

дый выпускник к моменту окончания учебного заведения осваивал навы-

ки общения, грамотности и, что не менее важно, трудовых навыков и 

умений, в которых так нуждалось государство, вставшее на путь форси-

рованной индустриализации страны. 
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ABSTRACT. The author examines the biography of the head of the AZHD, 
M. G. Esaulov, against the background of the development of the Alapaevskaya nar-
row-gauge railway in 1955–1994. Special attention is paid to the career growth of this 
engineer at the enterprise where his entire career took place. 

Михаил Григорьевич Есаулов – самый известный начальник Алапа-

евской узкоколейной железной дороги (далее – АУЖД), на которой про-

шла вся его трудовая деятельность в 1955–1994 гг. Реконструкция его 

работы на предприятии проведена на основе его автобиографии, рукопи-

сей по истории, статьях в газете «Алапаевская искра», материалах музея 

истории АУЖД и Алапаевского городского архива.  

Михаил Григорьевич Есаулов родился в 1931 г. в селе Сабли Алек-

сандровского района Ставропольского края в многодетной семье. В 1939 г. 
здесь он начал обучение местной сельской школе в с. Сабли [7; 8]. После 

ее окончания М. Г. Есаулов в 1950 г. он поступил на механический фа-

культет Института инженеров железнодорожного транспорта в городе 

Ростов-на-Дону [3].  
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После его окончания он был направлен в трест «Алапа-

евсклесдревмет» Министерства черной металлургии. В его составе была 
и АУЖД, где в 1955 г. началась его трудовая деятельность, продолжав-

шаяся 40 лет на одном предприятии. М. Г. Есаулова получил должность 

бригадира осмотрщиков вагонов [9].  

В тот период времени узкоколейка играла важную роль в жизни го-

рода и района. Здесь работало немало молодых специалистов, и вскоре 

М. Г. Есаулова избрали секретарём комсомольской организации. 

К концу 1950-х гг. он был переведен на должность мастера железно-

дорожных путей [3]. В этот период на АУЖД достигли максимальных по-

казателей грузооборота. Штат ее сотрудников составлял 1,5 тыс. чел [6]. 

В 1961 г. Михаил Григорьевич был избран депутатом Алапаевского 

городского Совета. В середине 1960-х гг. он был назначен начальником 
цеха дороги, а затем и главным инженером, сменив в этой должности 

Е. Н. Вотинова [7]. 

М.Г. Есаулов принимал к эксплуатации на узкоколейке новые теп-

ловозы ТУ2, ТУ7, ТУ6А Калужского машиностроительного завода. Они 

поступили в 1958–1961 гг. и заменили паровозы [1]. Тепловозы были 

предназначены для пассажирских и грузовых поездов. На дороге появи-

лись квалифицированные машинисты и их и помощники, владеющие 

навыками работы на таких составах. Также обновлялась ремонтная база 

для текущего содержания и ремонта подвижного состава (маневровые ло-

комотивы и вагоны). Пассажирский состав, состоявший из нового теплово-

за и цельнометаллических вагонов, начал курсировать ежедневно [10]. 

В 1967 г. Михаил Григорьевич работал заместителем председателя 
исполкома Алапаевского городского Совета, а затем председателем ис-

полкома Совета депутатов трудящихся, не оставляя и службу на АУЖД 

[2]. В 1971–1975 гг. он являлся депутатом Свердловского областного Со-

вета, впоследствии избирался депутатом районного Совета в течение 

18 лет [3].  

В сентябре 1974 г. переведен на должность заместителя начальника 

АУЖД по хозяйственной части. Под его руководством внедряются новые 

технологии в организации движения поездов и маневровых работ с ис-

пользованием средств СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) и 

связи. Стрелочные переводы оборудуются электроприводами с выводом 

на центральный пульт. Вводятся новые стандарты подготовки маршрута 
приёма-отправления поездов, производства маневровых работ. Произво-

дилась реконструкция железнодорожных мостов. 

В 1978 г. Михаил Григорьевич был назначен начальником АУЖД 

[3]. Коллективом дороги под его руководством удалось провести боль-

шую работу по созданию новой ремонтной базы для железнодорожного 

транспорта. Были построены современные депо на станциях, цех экипи-
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ровки локомотивов, комплекс санитарно-бытовых помещений для работ-

ников, внедрялись новые технологии в организации движения поездов и 
перевозке грузов, регулярно проводилась реконструкция железнодорож-

ных мостов. 

В то время на узкоколейку поступили новые тепловозы ТУ4, ТУ6, 

ТУ7 и ТУ8 [10]. Подвижной состав имел более 40 единиц локомотивов и 

до 1000 вагонов различного назначения (пассажирские вагоны, платфор-

мы, лесовозки, хопперы-дозаторы, почтовый вагон, церковный вагон, 

теплушки). 

В конце руководства М. Г. Есаулова началось сокращение объёмов 

грузоперевозок и штата сотрудников. Это было связано с кампанией по 

массовой ликвидации «неперспективных» леспромхозных посёлков. 

Строительство новых линий с середины 1980-х гг. полностью прекрати-
лось. А в начале 1990-х гг. начался и процесс разборки старых путей. Их 

протяжённость на АУЖД сократилась до 200 км со всеми ответвлениями. 

В 1994 г. М. Г. Есаулов вышел на пенсию. 

Таким образом, М. Г. Есаулов 40 лет проработал на АУЖД, пройдя 

путь от бригадира до ее начальника. На рубеже 1960–1970 гг. дорога до-

стигла пика в своем развитии, во многом способствовала развитию всего 

Алапаевского района. Вклад Михаила Григорьевича в развитие дороги 

колоссален: в течение 40 лет он реализовывал идеи по модернизации 

оборудования, технического оснащения, транспорта и механизмов рабо-

ты сотрудников. 
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ABSTRACT. The article compares the phenomena of the socio-cultural life of the 
cities of the Urals during the First World War and the Great Patriotic War. Common 
and different features in the culture and social life of these periods are determined. 

Любая война всегда занимает важное место в истории общества и 

государства, она приносит многочисленные изменения во всех сферах об-

щества. И не важно, живете вы в непосредственной близости к театру во-

енных действий или в глубоком тылу. Екатеринбург-Свердловск Екате-

ринбург географически расположен далеко от государственных границ и 

до горожан боевые действия доходили только в информационных сводках, 

однако уральцы, как и жители западных регионов, несших тяготы войны.  
Ни для кого не секрет, что Урал является опорным краем державы, 

оружие победы ковалось на заводах края еще в период Северной войны. 

Не исключением был и период мировых войн. Необходимо было развер-

нуть военное производство, организовать помощь раненным и семьям 

фронтовиков, принять тысячи эвакуированных.  

Тяжесть потерь, пугающие сводка с фронтов, похоронки, эшелоны с 

раненными – все это не способствовало патриотическому подъему у 

населения, поэтому важной составляющей внутренней политики вне за-

висимости от отечественной политической системы стала организация 
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агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работы патриоти-

ческой направленности. Различия состояли в уровне грамотности населе-
ния. В связи с курсом на всеобщее начальное образование в советский 

период уровень грамотности повысился, поэтому можно было шире ис-

пользовать прессу и другие письменные формы. Однако следовало пом-

нить предупреждение Вальтера Николай, что «всякая пропаганда должна 

быть доступной для массы, что ее уровень должен исходить из меры по-

нимания. Когда дело идёт о пропаганде во время войны, в которую втя-

нут буквально весь народ, то и пропаганда должна быть проста и понят-

на...» [4, с. 47]. 

В ходе обеих мировых войн наиболее популярным средством агита-

ции стала карикатура, выступившая одновременно источником свежей 

информации и идеологической пропаганды. 
Еще в годы гражданской войны художники в союзе с поэтами созда-

вали плакаты сатирического характера, и в Российской империи, и в Со-

ветском Союзе карикатура служила орудием борьбы с врагами государ-

ства и пороками общества. Плакаты создавались для поднятия боевого 

духа армии и усиления патриотических чувств у гражданского населения. 

В них изображались саркастические образы вражеских армий, правите-

лей и политиков, а также восхвалялись собственные войска и державы. 

В годы Великой Отечественной войны, которая стала основной со-

ставляющей II Мировой, в Свердловске на фасаде театра Музыкальной 

комедии выставлялись плакаты, созданные художниками и поэтами, объ-

ездившихся в «Окна ТАСС». 

В Российской империи немцев наделяли отрицательными качества-
ми, их называли воинственными, высокомерными, злостными педантами, 

в их адрес использовались нелицеприятные эпитеты: «немец-шмерец», 

«колбасник», «сосиска» [7, с. 383]. 

При изображении врага на начальном этапе Великой Отечественной 

войны часто использовалась зоологизация, этот прием позволял обезли-

чить образ противника, лишить его человечности. Работа Д. Шмаринова 

«Раздавить фашистское чудовище» показательна в этом смысле, на ней 

мы видим, как советский солдат поражает фашистского спрута. Посыл 

этого плаката ясен: он был призван донести до масс идею о преступности 

вражеских деяний и показать психологическое превосходство над про-

тивником [2, с. 153]. 
Карикатуры в годы Первой мировой войны создавались с разными 

целями. С одной стороны, они должны были способствовать подъему 

патриотизма и желания воевать у солдат и общества. С другой стороны, 

эти же карикатуры должны были деморализовать войска противника, 

показать беспомощность его армии и бессмысленность этой войны. 

В период же Великой Отечественной войны эти черты в создании кари-
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катур сохранялись, но им отводилась более активная роль в пропаганде, 

карикатуры активно забрасывались в стан врага, чтобы ослабить боевой 
дух нацистов. 

В 1942 году в Челябинской области была организована творческая 

агитбригада «Удар», в состав которой наряду с местными мастерами 

М. И. Ткачевым, В. Н. Челинцевой вошли эвакуированные художники 

В. А. Шестаков, С. И. Фикс, А. С. Пруцкий. За годы войны Челябинским 

издательством было выпущено 24 плаката общим тиражом около 

150 000 экземпляров [3]. Челябинские художники и поэты поддержали 

идею своих столичных коллег из «Окон ТАСС», за годы войны они со-

здали более 100 серий агитокон [3]. По инициативе челябинского живо-

писца И. Л. Вандышева начало выходить сатирическое издание «Боевой 

карандаш». В его подготовке приняли участие А. П. Сабуров, И. А. Мо-
чалов, М. И. Ткачев, Д. Ф. Фехнер, В. Л. Талалай, В. Н. Челинцева, 

В. А. Шестаков, В. Н. Перельман [6].  

Религия является важной составляющей общественно жизни, поэто-

му мы не можем обойти ее стороной. В годы Первой Мировой войны в 

Екатеринбурге в покоях епископа Серафима и под его председательством 

9 августа 1914 г. состоялось собрание всего городского духовенства. 

На собрании также присутствовали старосты некоторых городских церк-

вей. Рассматривался вопрос, чем может духовенство отозваться на запросы 

времени. Присутствовавшие на собрании решили, что приходские попечи-

тельства должны интенсивно заняться «изысканием средств для матери-

альной поддержки семейств воинов». Речь шла и о «моральной заботе ду-

ховенства о всех угнетенных тяжелыми событиями текущих дней».  
Как мы знаем, с приходом к власти большевиков отношение госу-

дарства к церкви кардинально изменилось. Религия стала под запретом, 

тем не менее, перепись населения 1937 года 42% опрошенных отнесли 

себя к православным. Эта статистика вряд ли носит объективный харак-

тер, поскольку в условиях политики воинствующего атеизма, проводи-

мой советской властью, людей могли подвергнуть репрессиям лишь за 

хранение Библии. В «Докладной записке… в ЦК ВКП (б) об отношении 

верующих к… переписи населения 1937 г.» указано, что ходили слухи о 

том, что верующих будут ссылать, детей, верующих выбросят из школы и 

т. п. [1, с. 220–221]. Очевидно, число православных было больше полови-

ны, многие просто испугались открыто заявить о своей религиозной при-
надлежности. В годы войны все меняется: тяжелые испытания и лишения 

войны стали одной их причин резкого религиозного роста по всей стране. 

В годы Первой мировой войны уральская церковь осуществляла 

поддержку и в тылу, и на фронте, среди шедших в атаку солдат и среди 

раненных. Церковь оказала большую поддержку патриотическому 

настроению, не смотря на нападки в ее сторону. 
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В годы Великой Отечественной войны церковь объединилась с со-

ветской властью. Защита Отечества провозглашалась долгом христиан. 
В первый день войны митрополит Сергий (Страгородский), обратился к 

верующим с посланием, где, в частности, было сказано: «Нам, пастырям 

Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недо-

стойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, 

малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не 

напомнить о долге и о воле Божией». Церковь Урала также в годы Вели-

кой Отечественной войны оказала материальную и духовную поддержку, 

как в тылу, так и на фронте. На фронте солдаты верили в чудотворную 

силу икон, а в ходе военных действий каждому нужно во что-то верить и 

Церковь давала эту возможность.  

Театры в годы обеих войн сыграли огромную роль в подъеме духа и 
боевого настроения у солдат и гражданского населения. Артисты по-

прежнему организовывали различные выступления. 27 июля 1914 года 

состоялся концерт капеллы Ю. Д. Славянского. Звучали былины, славян-

ские народные песни, национальные гимны. 

В годы Великой Отечественной войны на Урале деятели культуры 

также давали выступления. Но в большинстве своем это были выступле-

ния эвакуированной творческой интеллигенции. Главной задачей худо-

жественных произведений было стремление запечатлеть новых героев и 

современные значимые события. Тематика отличалась от предвоенной, 

героями стали современники – рабочие, солдаты, генералы. В центре 

внимания – только что произошедшие события. 

В ходе двух мировых войн общество столкнулось с близкими про-
блемами, несмотря на расстояние в четверть века и различия в государ-

ственном строе. Жизнь в тылу была сосредоточена не только на трудовых 

буднях, вдалеке от фронта люди переживали глубокие психологические 

драмы, пережить которые помогали средства духовной жизни: учрежде-

ния культуры, вера, агитационные средства, внушавшие уверенность в 

победе. В отличие от Первой мировой, на носившей отечественный ха-

рактер, в годы Второй мировой войны, частью которой была Великая 

Отечественная, население было настроено более патриотично. Страна 

превратилась в единый военный лагерь, тыловая жизнь была подчинена 

общим задачам, и вошла в общую систему государственных мер, направ-

ленных на достижение победы.  

Список литературы 

1. Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М.: АН СССР, 

1991.  

2. Кулешова О. В. Карикатура и плакат как жанр искусства в период 

Первой мировой войны // Вестник культурологии. 2020. № 4 (95). С. 150–



246 

169. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/karikatura-i-plakat-kak-zhanr-

iskusstva-v-period-vtoroy-mirovoy-voyny (дата обращения: 11.04.2023). 
3. Леонычева Ю. В. Художники Челябинской области в годы Великой 

Отечественной войны // Искусствознание: теория, теория, практика. 2016 

№ 3 (17). С. 12–21.  

4. Николаи В. Тайные силы. Интернациональный шпионаж и борьба с 

ним во время мировой войны и в настоящее время. Спецслужбы в войнах 

и конфликтах ХХ века. Книга вторая. Киев, 2005. 676 с. URL: 

http://militera.lib.ru/h/nicolai_w/index.html (дата обращения: 06.04.2023). 

5. Официальный сайт Объединенного Государственного архива Челя-

бинской области. URL: https://archive74.ru/%C2%ABpoi-garmonika-vyuge-

nazlo%E2%80%A6%C2%BB-kultura-nauka-obrazovanie-i-sport-v-

chelyabinskoi-oblasti-v-gody-veliko (дата обращения: 09.04.2023).  
6. Творчество художников Южного Урала в годы Великой Отечествен-

ной войны. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajp 

cglclefindmkaj/https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/kultura_yuz

hnogo_urala_v_kontekste_Velikoi_Otechestvennoi_voiny/Hudozhniki.pdf 

(дата обращения: 09.04.2023). 

7.  Ян Х.Ф. Русские рабочие, патриотизм и Первая мировая война // Ра-

бочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. 1861 – фев-

раль 1917 г.: материалы Меж. кол., 12–15 июня 1995 г. / под ред. 

С. И. Потолова. СПб., 1997. C. 379–396. 

  



247 

УДК 94(477.6):394 

Сафронов Георгий Павлович, 

аспирант кафедры истории Отечества, Луганский государственный педа-

гогический университет; 291011, Россия, г. Луганск, ул. Оборонная, 2; 
taybox15@mail.ru 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ  

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА ДОНБАССА  

(1920–1930-Е ГГ.) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: повседневная жизнь учащейся молодежи; система учре-
ждений профессионального образования; обучающиеся школ фабрично-
заводского ученичества; материально-бытовые условия молодежи 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам организации повседневной жизни 
обучающихся школ фабрично-заводского ученичества Донбасса в 1920–1930-е гг. 
Автором проанализированы такие аспекты, как жилищно-бытовые условия про-
живания подростков, вопросы продовольственного обеспечения и транспорта. 

Safronov Georgy Pavlovich, 

Postgraduate Student of the Department of the History of the Fatherland, Lu-

gansk State Pedagogical University, Lugansk, Russia 

DAILY LIFE OF STUDENTS  

OF DONBASS FACTORY STUDENTS (1920–1930s) 

KEYWORDS: daily life of student youth, system of vocational education institutions, 
students of factory apprenticeship schools, material and living conditions of youth 
ABSTRACT. The article is devoted to the problems of organizing the daily life of 
students of factory apprenticeship schools in Donbass in 1920s – 1930s. The author 
analyzes such aspects as housing and living conditions for adolescents, issues of food 
supply and transport. 

Одним из важных факторов, определявших в 1920–1930-е гг. эконо-

мическое и социокультурное развитие Донбасса являлась такая катего-

рия, как повседневность представителей молодежи, обучавшихся в шко-

лах фабрично-заводского ученичества (далее – ФЗУ). Ее элементами вы-

ступали проблемы бытового устройства, включая решение жилищной 

проблемы и пропитания, условий труда и отдыха, организации досуга.  

Анализ повседневной жизни различных категорий населения совет-

ских республик как социокультурного феномена представляет собой 

один из наиболее актуальных вопросов современных исторических ис-
следований.  

Цель статьи заключается в анализе условий повседневной жизни 

учащихся школ ФЗУ Донбасса в межвоенный период. 

Важной часть повседневной жизни обучающихся школ фабрично-

заводских ученичеств составляли жилищно-бытовые условия. Жилищ-
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ный вопрос, имевший серьезное влияние на учебную успеваемость и си-

стему досуга рабочих подростков, в 1920–1930-е гг. предполагал не-
сколько вариантов решения. Большинство юношей и девушек, являясь 

рабочими промышленных предприятий, либо детьми рабочих, проживали 

вблизи от производства и, соответственно, самих ученичеств. Значитель-

но меньшее количество обучающихся проживало в других городах и 

населенных пунктах. Например, в ФЗУ завода химических продуктов и 

взрывчатых веществ имени Г.И. Петровского из двадцати трех обучаю-

щихся лишь двое были приезжими. В ФЗУ завода имени «Октябрьской 

Революции» из ста пятидесяти одного подростка приезжими являлись 

двое, в ФЗУ предприятий Объединенной промышленности из девяноста 

обучающихся – трое [3, л. 66, 78, 80].  

Жилье обучающихся ФЗУ редко соответствовало строительным и са-
нитарным нормам. При сооружении большинства построек использовалось 

дерево без специальной обработки; зачастую из мебели в комнатах имелся 

один стол или лишь кровать. Наличие системы отопления помещений так-

же являлось скорее исключением, чем правилом [8, с. 274]. Жилищные 

проблемы рабочего населения были связаны, в первую очередь, с послед-

ствиями боевых действий в период гражданской войны, а также с недо-

статком финансирования системы коммунального хозяйства в условиях 

социально-экономического кризиса начала 1920-х гг. Наибольшие мас-

штабы жилищный кризис приобрел на территории Донбасса, куда при-

бывали тысячи рабочих и демобилизованных красноармейцев из других 

регионов страны и территорий советских республик, направляемых хо-

зяйственными органами для участия в восстановлении промышленности 
края. При этом количество пригодного жилья для размещения рабочих 

было ограничено, в связи с чем возникала острая нехватка помещений, 

приводившая к тесноте, в которой жили трудящиеся промышленных 

предприятий [5, с. 58].  

В наиболее тяжелых условиях проживали горнопромышленные ра-

бочие Донбасса и Криворожья: используемая ими жилищная площадь не 

превышала трех квадратных метров на одного человека. В некоторых 

городах Донбасса (Луганск, Макеевка, Мариуполь и др.) ситуация стала 

улучшаться в начале 1930-х гг., когда количество жилплощади, находив-

шейся в распоряжении горняков, увеличилась в среднем до четырех-пяти 

квадратных метров на человека. Однако, к середине 1930-х гг., в связи с 
недостаточными темпами строительства жилья по сравнению с увеличе-

нием количества горожан, нормы жилищной площади на одного человека 

уменьшились до 3,45–3,7 м2 [10, с. 178]. 

Бытовые условия, характеризовавшиеся недостатком доступной 

жилплощади, отсутствием капитального ремонта и теснотой проживания, 

оказывали негативное влияние на повседневную жизнь обучающихся 
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школ ФЗУ. Кроме того, проживание в общежитии, казарме или комму-

нальной квартире для подростков служило фактором, отвлекающим от 
обучения. Подобная ситуация негативно отражалась на их нравственном 

и физическом состоянии. После окончания учебного дня юноши и де-

вушки возвращались в обстановку, отличительными чертами которой 

были «вечный шум, гам, ругань, пропажи и упреки…» [6, с. 175]. 

Условия жизни постояльцев студенческих общежитий были крайне 

сложными – зимой в комнатах температура иногда мало отличалась от 

уличной [2, л. 7]. Общежития некоторых учебных заведений размещались 

в помещениях, непригодных для жилья – бывших сушильнях, казармах, 

клубах, где не было ни кухни, ни уборной [4, л. 12–13].  

Проблема неблагоустроенности касалась, в первую очередь, обеспе-

чения водоснабжением. В первой половине 1920-х гг. техническая вода 
поступала лишь в 5,1% всех домовладений Донбасса. Отсутствие цен-

трального водоснабжения не компенсировалось обустройством колодцев: 

одним колодцем, как правило, пользовались жители четырех-пяти домов. 

Обеспечение водоснабжением несколько улучшилось лишь к середине 

1930-х гг., когда на территории Донецкого бассейна водопровод был 

установлен в 23% жилищ [5, с. 67–68; 10, с. 179]. 

При низком уровне обеспечения водоснабжением и плохом обеспе-

чении социальной инфраструктуры канализацией наблюдалась еще одна 

проблема – дефицит общественных бань, которые до середины 1920-х гг. 

практически не возводились. Первые общественные бани на территории 

Донбасса начали строить в 1927 г. – в основном они функционировали 

при промышленных предприятиях крупных городов, в частности, Стали-
но, Макеевки, Горловки, Луганска, Алчевска, Славянска, Артемовска. 

К началу 1930-х гг. была создана сеть коммунальных бань, которая обслу-

живала потребности 25% представителей местного населения [7, с. 202]. 

На более высоком уровне, чем все остальные услуги и удобства сфе-

ры коммунально-бытового обслуживания населения Донбасса, находи-

лось обеспечение электричеством. Так, в Луганске к 1923 г. электроэнер-

гией были обеспечены 69,8% жилищ, в Мариуполе – в 78%, в Старобель-

ске – 99,8%, в Бахмуте – 73,2% [5, с. 71; 7, с. 216]. Значительно медлен-

нее осуществлялась газификация жилищ рабочих Донбасса. Централизо-

ванное проведение газа в квартиры и жилые дома начало осуществляться 

только в 1930-е гг., однако темп газификации оставался настолько низ-
ким, что в 1940 г. бытовой газ поступал лишь в 3 тысячи квартир Донец-

кого бассейна [10, с. 181]. 

Для проезда от места проживания до промышленных предприятий и 

учебных мастерских обучающиеся школ ФЗУ пользовались услугами 

гужевого транспорта, который со второй половины 1920-х гг. был заме-

нен трамваями. Однако данный вид транспорта часто выходил из строя 
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во время выезда на маршруты и доставлял граждан до пункта назначения 

с опозданием. Несоблюдение графиков проезда вынуждало население 
городов занимать места в трамваях с явным нарушением пассажировме-

стимости. Рабочие и подростки, опаздывая на работу и учебу, часто езди-

ли на ступенях и подножках трамвайных вагонов, подвергая риску соб-

ственное здоровье и жизнь [10, с. 183–184].  

Одной из проблем повседневной жизни учащейся молодежи Дон-

басса было обеспечение продовольствием. Регламент обеспечения про-

дуктовыми карточками имел четыре категории. В «особую» и первую 

категории входили работники и обучающиеся ученичеств крупнейших 

промышленных центров советских республик, которым предоставлялась 

возможность приобретения 70–80% общего объема ассортимента из гос-

ударственных продовольственных поставок. В 1920-е гг. продуктовые 
карточки выдавались членам потребительской кооперации, которая со-

здавалась при промышленных предприятиях и членами которой могли 

стать обучающиеся школ ФЗУ и другие рабочие при оплате вступитель-

ного взноса размером в 50 копеек. Со второй половины 1930-х гг. обес-

печение продовольственными карточками прекратилось, уступив место 

розничной торговле [9, с. 155]. 

Во второй половине 1920-х гг., для улучшения обеспечения продо-

вольствием и в целях организации питания рабочих, при промышленных 

предприятиях СССР начали создавать буфеты и столовые. К их органи-

зации были привлечены продовольственные кооперативы и местные ор-

ганы народных комиссариатов продовольствия советских республик. Для 

открытия столовых и буфетов администрацией промышленного предпри-
ятия выделялись помещения, содержание, ремонт и оплата коммуналь-

ных услуг которых оплачивались из казны предприятия [1, л. 189]. Не-

смотря на активную деятельность по обеспечению рабочих трехразовым 

питанием, при организации функционирования столовых и буфетов воз-

никала проблема недостатка необходимого финансирования хозяйствен-

ными и профсоюзными органами, из-за чего увеличение количества дан-

ных заведений происходило медленными темпами.  

Отдельную проблему повседневной жизни обучающихся школ ФЗУ 

представляло обеспечение населения непродовольственными товарами. 

Среди предлагаемого в магазинах и кооперативных лавках ассортимента, 

чаще всего, отсутствовали вещи из хлопчатобумажной и шерстяной тка-
ней, а покупка женских и мужских костюмов была не по карману неква-

лифицированным рабочим. В гардеробе многих подростков ФЗУ имелся 

лишь один комплект специальной одежды, выданной на промышленном 

предприятии: ватные куртки, полушубки, брезентовые плащи, холщевые 

блузы, рубашки, комбинезоны, шляпы с твердым верхом, кожаные сапо-

ги и туфли. При повседневном использовании данной одежды она стано-
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вилась изношенной, что требовало ее замены примерно каждые полгода 

[1, л. 50].  
Таким образом, жилищно-бытовые условия обучающихся школ ФЗУ 

Донбасса формировались в период развития социально-экономического 

кризиса первой половине 1920-х гг. Указанные сложности повседневной 

жизни оказывали негативной воздействие на процесс обучения подрост-

ков и ограничивали возможности их культурного досуга.  
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ABSTRACT. The article presents an analysis of domestic research on the use of front-
line letters as historical sources. The main approaches to the consideration of front-line 
letters in historical science are highlighted. The author focuses on the variety of topics 
reflected in frontline letters. 

Тема Великой Отечественной войны является одной из центральных 

для изучения отечественными и зарубежными исследователями. Огромное 

количество работ посвящено изучению эвакуации гражданского населения, 

промышленных предприятий, объектов культурного наследия, военной 

дипломатии, тактике, проблеме снабжения войск и др. В настоящее время 

становятся значимыми исследования, опирающиеся на эго-документы: 

мемуары, дневники, фронтовые письма. Благодаря этим источникам можно 

узнать о психологическом и моральном состоянии солдат и командиров, об 
их переживаниях, фронтовой повседневности. Исходя из этого, использо-

вание источников личного происхождения имеет несомненную актуаль-

ность, так как позволяют посмотреть на события под другим углом. 

Цель данной статьи заключается в рассмотрении фронтовых писем 

Великой Отечественной войны в современной историографии. 

© Соловьева Е. А., 2023 
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Во-первых, фронтовые письма рассматриваются с точки зрения ис-

точниковедческого анализа. В рамках этого подхода обращают внимание 
на работу с фронтовыми письмами как историческим источником, выде-

ляют классификации писем и особенности работы с каждой из выделен-

ных групп писем. Предметом источниковедческого анализа фронтовые 

письма стали в работах А. Ю. Иванова, Е. В. Шкуринской, Т. П. Сухоте-

риной, В. И. Иванова, И. В. Скипиной, Е. И. Дубницкой, М. Б. Токтагази-

на. А. Ю. Иванов предлагает классифицировать фронтовые письма по 

адресату. Он выделяет 3 группы писем: 1) письма, адресованные в Пре-

зидиум Верховного Совета ТАССР; 2) письма, адресованные в редакции 

периодических изданий; 3) письма, адресованные родным и близким. 

Первая группа писем предполагает механизм взаимодействия между вла-

стью и массами, вторая группа предназначалась для публикации и поэто-
му носила больше патриотический, восторженный характер, а третья 

имела личностный характер, бытовое содержание, выполняла коммуни-

кативную функцию. Также ученый предлагает классификацию писем по 

способу оформления. Согласно этой классификации, письма подразделя-

ются на обычные бумажные письма в конвертах, письма-почтовые кар-

точки или открытки и письма-треугольники. По семантическому принци-

пу все надписи на фронтовых карточках – на надписи-призывы и надпи-

си-поздравления [2, с. 15–18]. Другой исследователь, Е. В. Шкуринская 

выделяет 10 частей фронтового письма: обращение автора к индивиду-

альному или коллективному адресату; описание погоды и окружающей 

природы; сообщения о состоянии автора письма; приветы односельча-

нам, родственникам, знакомым; бытовые просьбы и предложения от себя; 
передача фактов фронтовой повседневности; просьбы сообщить о судь-

бах родственников, близких, знакомых; подпись автора письма; размыш-

ления автора [8, с. 1314]. Р. Н. Касимов и М. Б. Токтагазин выделяют 

3 части фронтового письма: начальная часть, основная часть и заключи-

тельная часть. Начальная часть включает в себя инвокацию, интитуля-

цию, инскрипцию и салютацию, а заключительная – датум и аппрекацию 

[5, с. 397–398]. 

Во-вторых, фронтовые письма рассматривают с антропологической 

точки зрения, важным здесь является исследование человека на войне, а 

также военной повседневности. Антропологический подход рассматрива-

ется в работах Р. Р. Хисамутдиновой, Т. П. Назаровой, А. С. Кузнецова, 
А. Г. Белова, Т. И. Полтевой, И. Г. Тажидиновой и Д. И. Варшавского. 

А. С. Кузнецов, на основе анализа фронтовых писем командира отделе-

ния разведки А. А. Архипова семье и своей возлюбленной, приходит к 

выводу, что письма имели огромное значение для поддержания боевого 

духа солдат. Из писем можно узнать об окружающей солдат природе, 

климате, их досуге, что беспокоит их и какие чувства они испытывают. 
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Так командир А. А. Архипов интересуется, как обстоят дела дома, дает 

советы родным и посылает им деньги, чтобы помочь финансово. Кроме 
того, в письмах помимо традиционных бытовых и военных тем присут-

ствует описание любви, ревности, выяснение отношений [6, с. 64–66]. 

Более подробно тему любви в фронтовых письмах исследовал А. Г. Бе-

лов. Ученый изучил группу писем, написанных влюбленными, разлучен-

ными войной. Это письма гвардии младшего сержанта Николая Кругова 

и тулячки Юлии Кузнецовой, туляков Алексея Головина и Юлии Кости-

ковой, Абрама Дубровского и Нины Дмитриевой. Все эти письма содер-

жат описания нежных чувств и привязанности друг другу, веру в скорую 

встречу друг с другом [1, с. 127, 130, 134]. Отдельно досуг стал предме-

том изучения И. Г. Тажидиновой. Она на примере писем солдат, призы-

вавшихся из Татарстана, показывает, что огромное значение для солдат 
играло чтение газет и книг, они в переписке цитировали фронтовые сти-

хотворения, просили присылать им региональные газеты, чтобы быть в 

курсе событий дома, а также интересовались, как их дети осваивают чте-

ние, и просили родственников читать им книги [4, с. 143–144]. Тем са-

мым, можно говорить о том, что чтение обеспечивало человеку на войне 

душевный комфорт и развитие.  

В-третьих, фронтовые письма являются ценным источником по во-

енной психологии. Это отражено в работах З.А. Зверевой, Е. А. Юниной, 

Е. С. Сенявской, Р. Н. Касимова, В. А. Сомова. З. А. Зверева отмечает, 

что солдаты охотнее говорили о героизме товарищей, чем о своих подви-

гах, чувству дружбы, взаимовыручки уделяется также немало места. 

Солдаты своими письмами старались уберечь близких от переживаний, 
успокоить их [3, с. 84]. Е. А. Юнина констатирует, что у писем была цель 

не только успокоить родных, но и восстановить свое духовное равнове-

сие, о чем свидетельствуют письма тобольских комбатантов. Помимо 

этого, письма фиксируют опыт психологической рефлексии по различ-

ным проблемам духовно-морального, этического, экзистенциального со-

держания. Наиболее распространенными темами солдатских писем были 

анализ своего долга перед страной, партией, народом, осознание ответ-

ственности за жизнь доверенных солдат, осмысление страшных разруше-

ний, нанесенных врагом, размышления о жизни и смерти. Е. А. Юнина 

подчеркивает, что война выступала важным фактором, стимулирующим 

процесс более быстрого взросления юношей и девушек, в письмах домой 
они писали, что их родственники и знакомые не узнали бы их сейчас, так 

как они изменились в физическом и эмоционально-психологическом 

плане [7, с. 70, 78]. 

Таким образом, в историографии можно выделить основные три 

подхода к изучению фронтовых писем: рассмотрение фронтовых писем с 

точки зрения источниковедческого анализа, с точки зрения антропологи-
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ческого подхода и военной психологии. В первом случае уделяется вни-

мание структуре фронтового письма и особенностям работе с ним, при 
антропологическим подходе важным становится военная повседневность, 

специфика коммуникации солдата с важными для него людьми. Отраже-

ние в письмах размышлений, рефлексии по различным проблемам позво-

ляет сделать вывод о психологии человека на войне. Несмотря на выде-

ление различных подходов, они тесно между собой взаимосвязаны и по-

могают извлечь полезную информацию для исследователя. 
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статистические данные, раскрывающие оснащенность дивизии, кадровый состав, 
дается оценка участию дивизии в Сталинградской и Курской битвах. 
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and assesses the participation of the division in the Battles of Stalingrad and Kursk. 

Великая Отечественная война дает нам широкую картину военных 
событий, больших и малых подвигов, тех, кого мы можем обобщенно 

назвать «солдатами войны». О ком-то мы знаем очень подробно, кто-то 

остался неизвестным героем, все они достойны нашей памяти без срока 

давности и круглых дат. Тем не менее юбилейные даты пробуждают в 

нас желание перелистать страницы Великой Отечественной войны.  

2023 год стал юбилейным для событий коренного перелома: 80 лет 

со дня победы в Сталинградской битве, освобождения Орла и Белгорода 

в результате успешных сражений на Курской дуге и прорыва блокады 

Ленинграда. За эти победы была заплачена высокая цена, задача правну-
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ков тех, кто прошел этот тяжелый путь, восстановить каждую страницу 

войны, имена ее участников, историю каждого воинского подразделения. 
В статье раскрывается роль сформированной в Омске 308/120 гвар-

дейской сибирской дивизии, прошедшей весь сложный и героический 

путь от Сталинграда до Берлина, особо отличившись в боях под Орлом, в 

Белорусской и Восточно-Прусской операциях.  

19 августа 1942 года дивизия под командованием полковника 

Л. Н. Гуртьева отправилась на фронт. Дивизию направили в Сталинград, 

где уже два месяца шли жестокие бои. На десятые сутки движения пер-

вый эшелон с бойцами достиг станции назначения – разъезда Кумалча. К 

исходу 6 сентября 1942 года дивизия вышла на рубеж Котлубань-

Самофаловка и была готова вступить в бой.  

За период с 10 по 24 сентября гуртьевцы уничтожили 11 тысяч гит-
леровцев, 12 минометов, 3 артиллерийских батареи, сожгли 19 танков и 

три самолета. В сражавшемся Сталинграде дивизия Л. Н. Гуртьева в ночь 

на 2 октября 1942 года поступила в распоряжение командующего 62-й 

армией генерала В. И. Чуйкова и заняла боевые позиции в районе завода 

«Баррикады». Целый месяц воины-сибиряки сражались за завод, стояли 

насмерть на направлении главного удара врага [2]. 

В Сталинграде полки сибиряков значительно поредели. После битвы 

они именовались полками только на бумаге, на самом деле в них насчи-

тывалось пять-шесть десятков штыков.  

3 ноября 1942 года Л. Н. Гуртьев получил приказ передать оборону 

завода 138-й дивизии И. И. Людникова и отправиться на отдых и доуком-

плектование. Это был период второго формирования, третье формирование 
было после сражения на Курской дуге, о котором сейчас пойдет речь.  

По воспоминаниям генерал-майора Григория Семеновича Асабина: 

«Лето 1943 года выдалось особенно жарким и не только в отношении 

погодных условий. Назревали события исключительной важности, во-

шедшие в историю под названием Курско-Орловской битвы» [6].  

Летом 1943 года 308-я дивизия была направлена на орловский вы-

ступ в состав 3-й армии под командованием генерала М. М. Попова. 

Брянский фронт должен был нанести главный удар войсками 3-й и 63-й 

армиям из района Новосиль на Орел, а вспомогательный – силами 61-й 

армии на Болхов.  

«Под Орлом, Курском и Белгородом у противника появились новые 
типы танков – «тигры», «пантеры» и штурмовые орудия – «фердинанды», 

а также самолеты – «Фокке Вульф 190 А» и «Хейнкель», который в гит-

леровском плане «Цитадель» назывался «Курским балконом». Гитлеров-

цы бросили здесь всю новейшую технику», – записал в своих воспомина-

ниях Г. С. Асабин [6]. Орел ждал своих спасителей, и дождался. После 

окончания боев на Волге, где личный состав 308-й стрелковой дивизии 
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выстоял у пылающих стен Сталинграда, дивизия была выдвинута макси-

мально близко к переднему краю и готовилась к наступлению на Орлов-
ском выступе. Дивизия все ближе и ближе подходила к Орлу. Генерал 

Л. Н. Гуртьев жил одной мыслью: скорей освободить Орел! Он торопил 

своих солдат. Все ближе и ближе к войскам переносил свой НП (наблю-

дательный пункт). Последний такой свой пункт он занял на безымянной 

высоте в трех километрах западнее деревни Калиновка [3].  

Наступление на Орловско-Курской дуге началось 12 июля 1943 го-

да. Первой заговорила могучая артиллерия. Тысячи орудий били по фа-

шистам. Столпы огня и дыма покрывали весь западный берег реки Зуши. 

«Наша авиации непрерывно штурмовала глубинные позиции гитлеров-

ских оккупантов, обрушивая на врага смертельный груз» это цитата, надо 

обозначить, чьи это слова. Дивизия Л. Н. Гуртьева с ходу прорвала обо-
рону противника северо-восточнее Орла и 2 августа подошла к его окра-

инам. Вблизи непрерывно рвались снаряды. Но Л. Н. Гуртьев спокойно 

управлял войсками. Шел тяжелый бой. Противник цеплялся за каждый 

бугорок, отчаянно сопротивлялся. Около 15 часов на НП прибыл генерал 

Горбатов, командующий 3-й армией в состав, которой входила 308/120 

стрелковая дивизия. Генерал Л. Н. Гуртьев доложил обстановку, забеспо-

коился: «Здесь простреливается каждый метр, предупредил он команди-

ра». Они всматриваются туда, куда устремились полки сибирской диви-

зии. В этот момент со стороны противника послышался выстрел. Л. Н. 

Гуртьев сказал: «Это – по нас!» И тут же раздался оглушительный взрыв. 

Разорвавшийся в пяти метрах перед НП снаряд, полоснул с ужасной си-

лой. «Я, кажется, убит!» – только и успел произнести Л. Н. Гуртьев и по-
валился. Горбатов подхватил его, но он был уже мертв…» [2].  

Генерал Л. Н. Гуртьев был похоронен на главной площади Орла 7 

августа 1943 года.  

Воспоминания ветеранов дивизии о Леонтии Николаевиче: «Он все-

гда был примером для своих солдат. Его часто можно было видеть на 

переднем крае, он как-то ходил без боязни и не кланялся вражеским бом-

бам и снарядам», – вспоминает Е. Е. Гацко – ветеран 308/120 дивизии, 

разведчик дивизионной разведки, простой крестьянин, не имеющий обра-

зования, сам научившийся читать и писать. Это человек долга и героиче-

ской судьбы не мог ошибаться в оценках людей [4].  

Андреева Евдокия Анкудиновна (Коренева), машинистка оперативно-
го отдела 308/120 дивизии, вспоминала: «Я всегда видела его заботу о лю-

дях, наших солдатах. Он всегда спрашивал сыты ли они, заботился об их 

одежде, отдыхе, укрытиях, выносе раненых с поля боя и их эвакуации».  

Михаил Тимофеевич Зуев-Алтайский отметил: «Роем сыпались фу-

гасные бомбы, вызывая страшные разрушения и пожары. В цехах, на 
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лестницах, ожесточенно разгорались гранатные бои. Гуртьев все время 

руководил сражением, поддерживая связь с командирами полков» [1].  
Смерть испытанного, бесстрашного и горячо любимого командира – 

Леонтия Николаевича Гуртьева тяжелым камнем легла на сердце каждого 

бойца и командира сибирской дивизии. Это дивизия была его детищем, 

он создавал ее, пестовал, вместе с людьми, делил и радость, и беду; с ни-

ми он пережил Сталинград; вместе с ними шел на запад, чтобы увидеть 

победный рассвет. 

С конца сентября 1943 года дивизия приняла участие в освобожде-

нии города Костюковичи, форсировании рек Проня и Сож, а 22 февраля 

1944 года Днепра, после чего вступила в бой за город Рогачев. 120-й 

гвардейская стрелковая дивизия за эти бои получила почетное звание 

«Рогачевская».  
В ходе Белорусской операции в 1944 года дивизия оказалась в со-

ставе войск, обеспечивших прорыв обороны противника северо-

восточнее города Бобруйск. Достойную оценку получили боевые дей-

ствия частей дивизии и при освобождении от оккупантов города-

крепости Остроленка.  

По характеру боевых действий и содержанию задач операция «Багра-

тион» делится на два этапа: первый – с 23 июня по 4 июля 1944 г., в ходе 

которого было проведено 5 фронтовых операций: Витебско-Оршанская, 

Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская, и второй – с 5 июля по 

29 августа 1944 г., включавший еще 5 фронтовых операций: Шяуляйскую, 

Вильнюсскую, Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Брестскую. 

1-й этап операции «Багратион» включал прорыв обороны противни-
ка на всю тактическую глубину, расширение прорыва в стороны флангов 

и разгром ближайших оперативных резервов и овладение рядом городов, 

в т.ч. освобождение столицы Белоруссии – Минска; 2-й этап – развитие 

успеха в глубину, преодоление промежуточных оборонительных рубе-

жей, разгром основных оперативных резервов противника, захват важных 

рубежей и плацдармов на р. Висла. Конкретные задачи фронтам были 

определены на глубину до 160 км. 

Советские войска вели ожесточенные бои по окружению и разгрому 

крупной группировки немецко-фашистских войск на территории Бело-

руссии. В этих сражениях огромную роль сыграла наша артиллерия, 

наносившая сокрушительные удары по противнику, который пытался 
вырваться из «котла». 

Батарея, в которой командиром орудия был гвардии сержант Иван 

Васильевич Богданов, занимал выгодный рубеж, перекрывая важную 

дорогу. На этом участке враг сосредоточил до двух батальонов пехоты, 

танки, самоходные орудия и бронетранспортеры. В 3 часа гитлеровцы 
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перешли в атаку, пытаясь прорвать нашу оборону и по дороге уйти на 

запад. 
Расчет у Богданова был в полном составе. Все воины имели богатый 

боевой опыт, некоторым довелось сражаться у волжской твердыни. 

К встрече врага артиллеристы хорошо подготовились: тщательно замас-

кировали огневую позицию, оборудовали запасные позиции, вели 

наблюдение. Все было наготове. 

Орудие Ивана Богданова стояло на прямой наводке. Обычно в таких 

случаях он сам становился к прицелу. Так было и на этот раз, когда 

наблюдатель доложил о приближении фашистов. Местность была откры-

той, лишь кое-где виднелись кустарники. В наступавшем рассвете перед 

фронтом батареи стало заметно движение нескольких самоходок. За ни-

ми передвигались гитлеровцы, ведя огонь на ходу. 
Иван Богданов выбрал цель – самоходную установку, стал выжидать 

ее приближения. Когда до фашистской машины осталось метров 200–250, 

он открыл огонь. От первого же снаряда самоходка загорелась. Другие 

расчеты батареи подбили еще несколько вражеских самоходок и броне-

машин. Иван Богданов перенес огонь на пехоту противника. 

Вражеская атака захлебнулась. Гитлеровцы повернули назад, оста-

вив на поле боя три пылающих самоходки, две бронемашины и несколь-

ко десятков убитых немецких солдат и офицеров. Спустя несколько ча-

сов батарее пришлось отразить новую атаку фашистов. 

На этом бой не закончился. Противник всеми силами рвался из 

окружения. Во второй половине дня он в третий раз пошел в наступле-

ние. Эта атака была самой ожесточенной. Несмотря на огромные потери, 
врагу удалось приблизиться к батарее. Иван Богданов сразу же оценил 

обстановку: дело шло к рукопашной схватке. Оставив у орудия наводчи-

ка и заряжающего, он вместе с остальными солдатами расчета открыл 

огонь из автомата. Стреляли, пока не израсходовали все патроны. А тогда 

забросали фашистов гранатами. И эта атака захлебнулась. 

Гвардейцы понимали, что враг ни за что не остановится. И действи-

тельно, в следующую ночь снова разгорелась жаркая битва. Подтянув 

свежие силы, гитлеровцы пошли в «психическую» атаку. Пьяные фа-

шистские солдаты и офицеры при поддержке артиллерии под покровом 

ночи развернутым строем двинулись на батарею. Между тем у орудий 

осталось мало воинов, батарея понесла в предыдущих сражениях боль-
шие потери. Однако все орудия открыли ураганный огонь. Высокая бди-

тельность наблюдателей, всего охранения сорвали замысел врага. Его 

четвертая атака была также отбита с большими для противника потеря-

ми. Батарейцы захватили в плен 28 гитлеровцев. 

После этого батарея получила приказ выйти на новый рубеж. 

На марше наблюдатель засек колонну вражеских войск. Иван Богданов 
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решил преградить ей путь огнем. Первыми снарядами бесстрашный ко-

мандир орудия подбил фашистскую самоходку «фердинанд». Сержант 
Богданов израсходовал полный боекомплект. Он уничтожил шесть ору-

дий, 10 автомашин с боеприпасами, несколько десятков повозок. На поле 

боя осталось около 70 вражеских солдат и офицеров. 

Огонь, открытый по колонне, был настолько внезапным и интенсив-

ным, что гитлеровцы не успели опомниться. Фашисты так и не сумели 

пробиться на запад [1]. 

За подвиги, совершенные в этих боях, гвардии сержанту Ивану Ва-

сильевичу Богданову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

18 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиг, 

совершенный бесстрашным командиром орудия в боях с гитлеровскими 

захватчиками, – пример для нас в выполнении воинского долга [5]. 
308/120 гвардейская дивизия всегда оказывалась на острие событий, 

в самых значимых и тяжелых сражениях, как отметил Григорий Петро-

вич Асабин: «пожалуй не было времени трудней, чем то, которое насту-

пило с началом боев в Восточной Пруссии». Восточно-Прусская опера-

ция была осуществлена в январе-апреле 1945 года. Замысел Восточно-

Прусской операции заключался в том, чтобы прорвать оборону против-

ника ударами 3-го Белорусского фронта на кенигсбергском и 2-го Бело-

русского фронта на мариенбургском направлениях и, развивая наступле-

ние, отрезать его восточно-прусскую группировку от основных районов 

Германии, рассечь ее на части и последовательно уничтожить.  

Активное участие дивизия приняла в разгроме вражеской группи-

ровки юго-западнее Кенигсберга. По данным 3-го Белорусского фронта, в 
состав гарнизона Кенигсберга входили пять пехотных дивизий (61, 69, 

367, 548 и 561), ряд отдельных полков, крепостные части, охранные под-

разделения, отряды фольксштурмовцев – около 130 тысяч солдат, почти 4 

тысячи орудий и минометов, более ста танков и штурмовых орудий. 

О численности немецкого гарнизона мы можем судить только по 

данным Совинформбюро, поскольку немецких документальных источни-

ков не сохранилось, а сведения коменданта крепости Кенигсберга Отто 

Ляша сильно разнятся: на первых допросах он сообщил, что ему подчи-

нялось более 100 тысяч человек, позднее после плена он писал в своих 

мемуарах, что советская группировка в 150 тысяч имела против себя все-

го 35 тысяч солдат немецких войск. 
Воины многих специальностей и разных национальностей нашей 

прославленной в боях с фашистскими захватчиками дивизии совершили 

в годы Великой Отечественной войны свои бессмертные подвиги. В чис-

ле героев Советского Союза значится и фамилия славного сына украин-

ского народа, отважного танкиста старшего лейтенанта Чупилко Ивана 

Афонасьевича. 
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… Шел победный 1945 год. Успешно продолжая наступление по 

освобождению братского польского народа от ига фашизма, начатого 
еще в конце 1944 года, советские войска продвигались вперед, на запад. 

В авангарде наступающих шла, выполняя сложные боевые задачи, и тан-

ковая рота, которой командовал отважный офицер, гвардии старший лей-

тенант Чупилко Иван Афанасьевич. 

Но вот путь наступающим преградил водный рубеж, берега которо-

го оказались заболоченными, заросшие мелким кустарником. Чтобы 

успешно продолжать продвигаться вперед, необходимо было неожиданно 

для отступающих фашистов захватить переправу через реку, удержать ее 

до подхода главных сил и обеспечить форсирование главного рубежа. А 

упустить момент, дать фашистам возможность закрепиться на западном 

берегу реки, значит поставить под угрозу выполнение задачи. Затем вновь 
организовать наступление и штурмовать переправу, неся потери в живой 

силе и технике. Чтобы избежать этого, командир решил выдвинуть вперед 

танковую роту с задачей – под прикрытием темноты скрытно подобраться 

к переправе и решительным ударом захватить ее. Выполнение этой риско-

ванной, боевой задачи, старший начальник возложил на танкистов роты, 

гвардии старшего лейтенанта Ивана Афанасьевича Чупилко. 

Отважный офицер-танкист быстро понял, что требуется лично от него 

и его подчиненных, и заверил командира, что задача будет выполнена. Для 

такого заявления у него были все основания. На фронте он находился не 

первый год и не раз справлялся с такими задачами. Не случайно на его 

груди уже сверкали ордена Отечественной войны и Красной Звезды, меда-

ли. В подчиненных он верил, знал, что в трудные минуты боя не спасуют, 
техника надежна. Не теряя времени, Чупилко поставил задачу перед почи-

ненными, проверил готовность техники, принял меры для пополнения бое-

вого комплекта и в назначенное время приступил к действиям. 

Пользуясь темнотой, продвигаясь низинами, незаметно для против-

ника, танкисты выдвинулись в расположение врага, пристроились в хвост 

одной из отступающих колонн. В ее составе они и прошли через мост, 

закрепились на восточном и западном берегу реки и приняли бой. 

Несколько яростных атак предприняли фашисты против советских тан-

кистов, чтобы вновь овладеть переправой. Но каждый раз, под дружным 

и метким огнем гвардейцев, они откатывались назад, неся большие поте-

ри. Приказ командования был выполнен, мост удержан. Спустя несколь-
ко часов, через переправу устремились вперед главные силы [1]. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, храбрость 

и отвагу гвардии старшему лейтенанту Чупилко Ивану Афанасьевичу 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года было 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза [5]. 
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В ходе Берлинской операции дивизия форсировала реку Шпрее и за-

тем вела ожесточенные бои по уничтожению группировки противника, 
окруженной юго-восточнее Берлина.   

После ликвидации окруженных войск юго-восточнее Берлина диви-

зия была направлена вглубь Германии для уничтожения разрозненных 

«бродячих» фашистских отрядов. Дивизия дошла до реки Эльба, где и 

встретила Победу. 

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками свыше 18 тысяч воинов дивизии были 

награждены орденами и медалями.  

За большие боевые заслуги 308-я дивизия была награждена ордена-

ми Боевого Красного Знамени, Суворова и Кутузова. Ей было присвоено 

наименование Рогачевской за освобождение г. Рогачев. 
Она стала 120 гвардейской. 

Героями Советского Союза в 308 (120) дивизии стали: Гурть-

ев Л. Н. – командир дивизии февраль 1942 – август 1943 Фогель Я. Я. – 

генерал-майор, командир дивизии с ноября 1943 по июль 1944 Пет-

ров П. Г. – полковник, зам. командира дивизии в 1944 году Понома-

рев П. Т. – наводчик орудия, рядовой Мамутов Косан – пулеметчик, Зай-

цев Я. П. – командир взвода, мл. лейтенант Чупилко И. А. – танкист, ка-

питан Богданов И. В. – командир орудия [5]. 

В 1945 году дивизия была выведена в город Минск Белорусской 

ССР. В 1957 году преобразована в 120 гвардейскую мотострелковую Ро-

гачевскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова дивизию Бе-

лорусского военного округа. 
За заслуги в деле защиты Родины, высокие результаты в боевой под-

готовке ей в 1967 году присвоено имя Верховного Совета Белоруской 

ССР, награждена памятным знаменем и грамотой ЦК КПСС. Президиума 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.  

В 2001 г. дивизия преобразована в – 120 отдельную гвардейскую 

механизированную Рогачевскую Краснознаменную орденов Суворова и 

Кутузова бригаду ВС Республики Беларусь, в качестве которой суще-

ствует и поныне. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что вклад в 

победу 308/120 гвардейской Рогачевской краснознаменной орденов 

М. И. Кутузова и А. В. Суворова дивизии был неоценимо велик и важен. 
Благодаря мужеству и стойкости русского солдата, дивизии удалось не 

просто пройти весь героический путь от Омска до Берлина, но и особо от-

личиться в боях Великой Отечественной Войны, а именно, сражаться у 

завода Баррикады, когда полки с каждым днем редеют, выстоять под Ор-

лом и, потеряв своего командира, дойти до конца, встретив победу в Бер-

лине. 
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В истории нашей страны существует немало значимых событий, в 

которых наши сограждане проявили героизм и мужество. Одним из таких 

событий является Великая Отечественная война. Оказавшись в условиях 

захвата вражескими войсками, народ проявил патриотизм и героическую 

стойкость не только на фронте, но и в тылу. В тылу трудовой подвиг по 
праву принадлежит советским рабочим, которые ковали победу на заво-

дах, выпуская продукцию для фронта. Одними из таких рабочих являют-

ся жители Урала. Урал стал крупнейшим пунктом военной промышлен-

ности, разместив к осени 1942 г. на своей территории более 830 предпри-

ятий. Челябинская область приняла и разместила на своей территории 

около 300 предприятий [2]. 

Город Миасс, как и вся Челябинская область, обладал промышлен-

ным потенциалом, достаточным для эвакуации сюда промышленных 

предприятий. В г. Миасс на начало эвакуации был завод, производивший 

напильники для промышленности, также замороженная стройка шарико-

подшипникового завода, тальковая фабрика и несколько разработанных 
месторождений, объединённых компанией трест «Миассзолото». На тер-

ритории этих предприятий было размещено оборудование, эвакуирован-

ное из Москвы, Луганска, Серпухова и Сталино [1]. 

© Фадеева Е. Н., 2023 
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Самым крупным предприятием, эвакуированным в г. Миасс, был 

Московский автомобильный завод им. Сталина. Другим крупным пред-
приятием является Московский завод «Динамо». Также было перевезено 

оборудование Луганского и Серпуховского напилочных заводов, предпри-

ятий, производивших авиабомбы, снаряды и взрывчатые вещества [11].  

Первым трудовым подвигом миасцев стал прием эвакуированных 

заводов в сжатые сроки. Испытанием стал не только сложный путь в 

уральскую глубинку в условиях суровых морозов, но и строительство и 

пуск заводов. В декабре 1941 г. на станцию «Миасс» начали подходить 

эшелоны с оборудованием. Разгрузка шла в условиях суровой уральской 

зимы, при отсутствии подъездных дорог к местам стройки новых заво-

дов. Рабочие вручную перетаскивали оборудование на расстоянии не-

скольких километров. Только при строительстве Миасского автомотор-
ного (автомобильного) завода было перенесено и установлено 1178 еди-

ниц оборудования. Одновременно с установкой оборудования шло стро-

ительство цехов. При строительстве цехов автомоторного завода было 

выкопано 625 тысяч кубометров грунта, уложено более 54 тысяч кубо-

метров бетона и 19 миллионов штук кирпича; установлено 10 тысяч 

710 тонн металлоконструкций, проложено 113 километров электролиний, 

95 километров трубопроводов и 39 километров железнодорожных путей. 

Строительство шло быстрыми темпами. Инструментальный цех был по-

строен за двадцать один день, здание электростанции – за семь дней. 

За четырнадцать дней была проложена восемнадцатикилометровая высо-

ковольтная трасса, соединяющая Миасс с энергосистемой Урала [5; 13]. 

Не менее сложной была эвакуация Московского завода «Динамо», 
который расположили в здании старой мельницы. Вместе со станками, 

которых насчитывалось около 200 штук, прибыло 177 рабочих [6]. 

Большую помощь и поддержку строителям оказали местные жители, 

главным образом женщины и подростки. Они помогали в подготовке 

площадей для оборудования, в строительстве цехов, установке станков. 

После окончания строительства заводов женщины и подростки вставали 

за станки. Многим подросткам было всего четырнадцать – пятнадцать 

лет, когда они начали работу на станках. Многие молодые люди объеди-

нялись в комсомольско-молодёжные бригады, которые перевыполняли 

рабочую норму в 2–3 раза. Среди них наиболее выдающейся была брига-

да Бориса Яницкого. О ней писали в местной газете, что плотники брига-
ды не знают поражений в труде, усердно работают в любых условиях. 

Бригада дважды завоёвывала переходящее Красное знамя [4]. 

Несмотря на то, что строительство шло быстрыми темпами, выпус-

кать первую продукцию г. Миасс начал лишь спустя год после прибытия 

первых эшелонов. Автомоторный завод выпустил первое поршневое 

кольцо в марте 1942 г., а завод «Динамо» начал работу в январе 1942 г. 
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Однако после пуска заводов производство быстро наращивало темпы. 

Через месяц Миасский автомоторный завод выпустил первую промыш-
ленную партию, а за 1942 г. завод поставил фронту и народному хозяй-

ству 9303 мотора и 15 тысяч коробок передач. Рабочие перевыполняли 

норму на 200–300, а иногда на 500 процентов, чем приносили заводу по-

беду в завоевании переходящего Красного Знамени ГКО [5]. 

Работа Миасского автомоторного завода шла успешно, поэтому в 

феврале 1943 г. Государственный Комитет Обороны принимает решение 

перебазировать производство грузовых автомобилей полностью в г. Ми-

асс. Завод начинает строительство новых цехов, в мае 1944 г. начинает 

работу главный конвейер, а 8 июля 1944 г. с него выходит первый ураль-

ский автомобиль. За основу автомобиля был взят московский ЗИС-5, ко-

торый был переработан уральскими инженерами специально для военных 
условий и был переименован в ЗИС-5В. Уральские автомобили были не-

заменимы на фронте и в народном хозяйстве. Они использовались не 

только для перевозки людей и грузов, но и применялись в боевых усло-

виях. На шасси автомобиля ЗИС-5В монтировались прожекторные и зе-

нитно-артиллерийские установки, походные ремонтные мастерские, а 

также оборудование для транспортировки понтонов. Уральские автомо-

били были неприхотливы в использовании (любую поломку можно было 

быстро устранить, а работал ЗИС-5В на любом бензине). Всего грузовых 

машин было выпущено 2760 за 1944 г., а за 1945 г. – 8764 штук [12]. 

Завод «Динамо» постепенно расширял ассортимент продукции от 

кенонов и кнопок до самолётной установочной аппаратуры и вентиляци-

онных двигателей для танков. Первая продукция была выпущена в январе 
1942 г., а в марте было изготовлено 4043 кенона для самолётов и 

2014 аппаратов для танков [6].  

Небольшими, но не менее значительными предприятиями были за-

воды боеприпасов № 651, 611 и 67. На производстве работали в основном 

дети. За 12-часовую смену рабочие производили около 200 снарядов. 

Один только завод № 611 за четыре года выпустил около 7 миллионов 

снарядов и авиабомб [9]. 

Кроме автомобилей, боеприпасов и деталей для самолётов и танков 

в г. Миассе производили напильники. После эвакуации аналогичных за-

водов из Луганска и Серпухова в г. Миасс, Миасский инструментальный 

завод остался единственным в данной отрасли. Несмотря на то, что 
большинство мужчин было мобилизовано на войну, Миасский инстру-

ментальный завод успешно справлялся с заказами ГКО, превышая рабо-

чую норму на 150–220 % [3; 7]. 

Кроме высоких показателей труда, рабочие Миасских предприятий 

занимались рационализаторством и новаторством. Они изобретали новые 
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технологии и методы производства, позволяющие производить более 

качественную продукцию, сэкономив при этом время и средства. 
Так, например, шлифовальщик Миасского автомобильного завода, 

Евгений Алексеевич Агейкин, применил новый способ шлифовки дета-

лей, благодаря чему почти в десять раз перекрыл месячную норму выра-

ботки. Другим примером является разработанная и выполненная коллек-

тивом инструментального цеха сборная конструкция червячных фрез, над 

созданием которой работали Н. П. Козлов и В. В. Якиманский. Их фреза 

давала при изготовлении четырёхкратную экономию быстрорежущей 

стали и значительно сберегала рабочую силу [5]. 

Добывающая промышленность г. Миасса оказалась перед множе-

ством проблем: нехватка рабочих, инструментов, топлива. Однако трест 

«Миассзолото» и тальковая фабрика справлялись с нормами добычи. 
Кроме того, трест регулярно отчислял денежные средства и золото на 

строительство Уральского Добровольческого танкового корпуса. Всего 

было перечислено 13 кг золота и более 2,5 млн рублей. Миассцы приняли 

активное участие в строительстве Уральского Добровольческого танко-

вого корпуса, создав 64 отдельный бронеавтобатальон [8; 10].  

Трудовой подвиг рабочих г. Миасса внёс большой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. В г. Миассе производили грузовые авто-

мобили, которые были необходимы фронту и народному хозяйству, элек-

трооборудование для самолётов и танков, напильники, необходимые в 

различных отраслях промышленности, бомбы, снаряды и взрывчатые 

вещества. Также в г. Миассе велась добыча золота и талька, необходимых 

на фронте. Рабочие г. Миасса регулярно завоёвывали переходящее Красное 
Знамя ГКО, превышая трудовую норму на 200, 300 и даже 500%. Кроме 

того, рабочие улучшали производительность труда, изобретая новые мето-

ды производства, они активно участвовали в помощи фронту и в строи-

тельстве Уральского Добровольческого танкового корпуса. 
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ma is traced. 

Эпоха хрущевской «оттепели» – период сложный, противоречивый, 

богатый на события, которые существенно повлияли на дальнейшее раз-

витие общества и государства. Одной из отличительных особенностей 

периода «оттепели» явилось относительное раскрепощение культуры от 
оков жесткого партийно-идеологического контроля. Отходя от героико-

патетического тона художественных произведений предшествующей 

поры, писатели и поэты, художники и режиссеры все чаще обращались к 

обычному человеку, его внутреннему миру, повседневности. Одним из 

проявлений этого нового гуманистического подхода стало появление 

«деревенского кинематографа», обратившегося к проблеме современного 

села. Отходя от сусально-казенного изображения жизни колхоза и кол-

хозника, доминировавшего в советском кинематографе 1930–1950 гг., 

новая генерация творцов пыталась создать реалистичную картину кол-

хозной жизни, со всеми ее сложностями и противоречиями [9]. 

В 1953–1968 гг. было снято большое количество фильмов, в том 

числе более половины «тематических фильмов», были представлены на 
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сельскую тему. Характерными особенности «сельского кино» являются 

интерес к человеку, особая образность и ориентировка на морально-
этические проблемы. Многие из сценариев являлись адаптацией литера-

турных произведений, вышедших из-под пера писателей-деревенщиков, 

остро чувствовавших основные проблемы советской деревни [5, с. 42]. 

Особенно острая заинтересованность в колхозной проблематике 

наблюдалась в советском кинематографе в 1950–1960 гг. отчасти это бы-

ло связано с явно проявлявшимся кризисом нечерноземной деревни, ост-

ро ощущавшемся и обществом, и правительством советского союза. 

Именно по этой причине в 1950 г. сельские темы в кинематографе приоб-

ретают особый резонанс и значимость. Кинокартины, повествующие о 

проблемах современной деревни, зачастую основывавшиеся на произве-

дениях «писателей-деревенщиков». В них село выступило как антипод 
города – нового Вавилона, забывшего свои корни, природы и истинный 

смысл человеческих отношений. Проблемы деревни привлекали и пред-

ставителей советской интеллигенции поколения «шестидесятников», 

мнивших себя выразителями интересов народных масс, в том числе кол-

хозного крестьянства, которое, как казалось, оставалось на обочине исто-

рии в век великих строек социализма и преобразований общества [4]. 

В целом, в период оттепели сформировались присущие всему 

направлению «колхозного кино» типажи, сюжеты и жанры. Поначалу, 

предпочтение было отдано комедиям, мелодрамам и киноновеллам. 

У многих советских граждан сельский колорит вызвал лирическое 

настроение. В комедийных фильмах, любовных или семейных сюжетах, 

рассказах о деревенских каникулах городских школьников, приключени-
ях стажеров, приправленных сюжетами производства, романтической 

музыке и пейзажных съемках [8, с. 52].  

Вторая группа фильмов была представлена более серьезными жан-

ровыми работами ‒ это драмы и рассказы. В них, режиссеры часто затро-

нули серьезные, и даже болезненные вопросы современного общества, 

при этом попытались избегать излишнего трагизма. Со временем, когда 

проблемы советской деревни обострились, доля серьезных, проблемных 

и даже остросоциальных фильмов увеличилась [2]. 

Одной из знаковых картин той поры, определивших дальнейшее 

развитие кинематографической традиции, стал фильм «Возвращение Ва-

силия Бортникова» (1953 г., режиссер В. Пудовкин). В нем, едва ли не 
впервые в советском кинематографе было продемонстрировано, что кре-

стьян интересовали не только сельскохозяйственные достижения, но и 

личные проблемы и переживания [6]. 

Теперь главным героем фильмов все чаще становился не историче-

ская личность, а обычный человек. Это может быть простой парень, из 

которого армия делает человека («Солдат Иван Бровкин», 1955, режиссер 
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И. Лукинский), или простой крестьянин, ставший председателем колхоза 

(«Простая история», 1960, режиссер Ю. Егоров), или девочка-сирота из 
фильма «Когда деревья были большими» (1961, режиссер Л. Кулиджанов). 

Нередко героями становились молодые люди, которым свойственна 

верность романтическим идеалам и тяга к демократическому преобразо-

ванию общества. Такие образы были созданы молодыми актерами – 

В. Тихоновым, Н. Рыбниковым, Н. Михалковым.  

Образ женщины-крестьянки ‒ центральный образ деревенского кино 

и его главное достижение. О женских судьбах в период оттепели был снят 

ряд фильмов, в последствии ставших классикой российского кинематогра-

фа: «Материнское поле», 1967, режиссер Г. Базаров; «Журавушка», 1968; 

«Русское поле», 1971, режиссер Н. Москаленко; «Вдовы», 1976, режиссеры 

С. Микаэлян и М. Никитин; «Варька», 1971, режиссер Т. Папастергиу; 
«Мачеха», 1973, режиссер О. Бондарев и др. Комплекс образов крестьян-

ских женщин был про демонстрирован режиссерами через сложные ситуа-

ции, в которые поставлены героини этих фильмов [3, с. 363].  

Почти в каждом «деревенском» фильме периода оттепели присут-

ствует образ председателя колхоза – главной фигуры в жизни деревни, от 

которого зависит все, в том числе и личное счастье. Во многих из них 

председатель выступает в качестве главного героя. В кинокартине «Пред-

седатель» (1964 г., реж. Алексей Салтыков), показана жестокая реальность 

послевоенной советской деревни. В нем показана трагическая реальность 

послевоенного колхоза, в котором председателем стал фронтовик-инвалид. 

Колхозники, по большей части женщины, многие из них вдовы войны вдо-

вы, оставшиеся после страшной войны без мужей; послевоенная разруха и 
ужасающая нищета. В этих условиях председатель Егор Трубников при-

нимает на себя ответственность за восстановление нормальной жизни од-

носельчан. Таким образом, деревенское кино, став самостоятельным куль-

турным явлением, постепенно освоило все жанры кинематографа, в том 

числе детектив, детское кино, сказку, балладу, приключения.  

Расцвет деревенского кино приходится на хрущевский и брежнев-

ский период, затем его производство сокращается, отражая в известной 

мере завершение того исторического процесса урбанизации, который 

стал одной из причин появления рассматриваемого художественного фе-

номена. Деревенское кино как особое направление исчезло в 1990-е гг. 

Можно говорить о появлении деревенского кинематографа как осо-
бого культурного явления в 1950–1960-х гг. В этот период функции кино 

расширились, сельская тематика приобрела общественный резонанс и 

значимость. Кино переориентировалось с производства пропагандист-

ских фильмов на картины, более-менее реалистично отражавшие повсе-

дневность советской деревни. Таким образом, деревенское кино, став 

самостоятельным культурным явлением, постепенно освоило все жанры 



273 

кинематографа, в том числе детектив, детское кино, сказку, балладу, при-

ключения. 
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during the years of the Great Patriotic War. It is shown what changes took place at the 
enterprise in each year of the war. It is emphasized how great was the contribution of 
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civic-patriotic qualities and students’ interest in the history of their native land. 

Туринский целлюлозно-бумажный комбинат внес большой вклад в 

победу в Великой Отечественной войне. Он неустанно снабжал фронт 

своей продукцией – целлюлозой для пороха, которая была крайне необ-

ходима оборонным предприятиям. Положение усугублялось тем, что 

часть целлюлозных заводов, производящих порох, оказались на оккупи-

рованных территориях, что накладывало особую ответственность на 

предприятия, располагавшиеся в глубоком тылу. Все запланированные 

работы были выполнены в срок, за что завод был награжден переходя-

щим Красным Знаменем Наркомата. 
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Завод № 3 работал в четыре смены. Первая начиналась в семь часов. 

Поскольку в домах рабочих отсутствовали часы, была введена система 
заводских гудков. В 6 часов утра звучал один гудок, в 6.30 – два. В 7 часов 

звучало уже три гудка, что означало начало смены. Помимо этого, в тече-

ние дня звучали звуковые сигналы, оповещающие о начале и окончании 

обеденных перерывов, а также о сменах и рабочих днях сотрудников [4]. 

Осенью 1941 года коллектив завода стал работать в две смены по 

12 часов. Все рабочие были подготовлены к противовоздушной обороне. 

Наиболее тяжело приходилось трудящимся на лесной бирже, где работали, 

в основном, женщины и подростки. Они трудились в помещении по пер-

вичной обработке древесины, которое не отапливалось в зимнее время, 

когда морозы достигали сорока и более градусов. Несмотря на трудности, 

рабочие всегда выполняли план, а также трудились в других цехах завода. 
В этот же год план по варке целлюлозы выполнен на 350% 

(5522 тонн в натуральном выражении). За 10 месяцев 1941 г. завод до-

срочно выполнил план по основной продукции для фронта на 97%. 

10 ноября была закончена программа продукции для фронта. Также, 17 

августа 1941 года была организована лаборатория по химической очистке 

воды в паросиловом хозяйстве. 

Помимо выполнения планов, в 1941г. работниками была развернута 

помощь фронту в виде сбора денег на теплую одежду. Так, работники 

лесобиржи собрали 1100 рублей для покупки теплых вещей для бойцов 

Красной армии. (За все время войны было собрано более 25 тыс. рублей 

для фронта.) [1]. 

К 1942 году сложилась новая структура завода: общий и плановый 
отделы, главная бухгалтерия, ОТК, коммерческий отдел, основное (цел-

люлозное) производство, паросиловое хозяйство, механические мастер-

ские, лесобиржа. В этом же году план по варке целлюлозы выполнен на 

351%, в натуральном выражении было выработано 5529 тонн. За отлич-

ную работу и перевыполнение плана народным комиссаром целлюлозно-

бумажной промышленности завод был награжден знаками «Отличник 

социалистического соревнования» – 21 человек (в том числе: рабочих – 

14 и инженерно-технических работников – 7 человек) [2]. 

В первом квартале 1943 г. план по варке был выполнен лишь на 

100,7%, в натуральном выражении 3592 тонн. Такие показатели по работе 

завода объяснялись весьма напряженными условиями, связанными с ава-
рийным состоянием оборудования, с неравномерным поступлением хи-

микатов, а также удельным весом неквалифицированной рабочей силы. 

Однако коллектив завода активно боролся за выполнение и перевыпол-

нение плана и во втором квартале 1943 г. получил премию за успехи в 

социалистическом соревновании. Так, корообдирщицы лесобиржи, Бу-
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дишевская и Обуховская, в день сталинского задания выполнили нормы 

свыше 200%. 
В январе 1944 г. план выполнен на 131,5%, за что коллектив завода 

удостоен высокой правительственной награды. Заводу было присуждено 

переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР. 

На общем партийном собрании, состоявшемся 27 ноября 1944 г. товарищ 

Чумакова отметила, что фабрично-заводским комитетом проделана 

большая работа по оказанию помощи семьям военнослужащих, инвали-

дам Великой Отечественной войны и семьям эвакуированных, остронуж-

дающихся в материальной помощи. Так, было выдано хлеба 1400 кг, бы-

ла оказана денежная помощь в размере 15957 рублей, также было выдано 

мануфактуры 150 метров, промтоваров, 1200 штук талонов, 12 пар дет-

ских валенок, вывезено дров 600 кубометров, создан фонд овощей в ко-
личестве 3 тонн. Кроме того, 1944 год являлся годом рекордной выработ-

ки, в сравнении с прошлыми годами. В октябре месяце производитель-

ность труда составила 165%. Также себестоимость выпускаемой продук-

ции снижена на 17,3% [3]. 

В 1945 г. завод № 3 достиг максимальной производительности по 

сравнению с предыдущими годами работы за счет соблюдения хороших 

качественных показателей и удельных расходов сырья и химикатов. Так, 

концу января коллектив завода выполнил план на 150,3%, за что в свою 

очередь получил переходящее Красное Знамя Наркомбумпрома и ЦК 

Союза бумажников. Задание ГКО за май коллектив завода выполнил на 

143% по варке целлюлозы и на 102% по товарной продукции. В этот год 

на предприятии было произведено рекордных 7641 т целлюлозы. Таким 
образом, на протяжении четырех месяцев подряд завод № 3 сохранял за 

собой переходящее Красное Знамя Наркомбумпрома и ЦК Союза бумаж-

ников [5]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что Туринский 

целлюлозно-бумажный завод № 3 оказал очень большое влияние на по-

беду в войне. Завод из года в год увеличивал производство продукции, 

каждый раз перевыполняя поставленные перед ним планы. За годы вой-

ны предприятие получало такие награды, как: переходящее Красное Зна-

мя Государственного Комитета Обороны СССР, переходящее Красное 

Знамя Наркомата, переходящее Красное Знамя Наркомбумпрома и ЦК 

Союза бумажников, 21 человек были награждены званиями «Отличник 
социалистического соревнования». 
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Павел Петрович Бажов является одним из самых известных писате-

лей Урала. Его сказы о Хозяйке Медной Горы, Даниле-мастере, Серебря-

ном копытце входят в школьную программу, их знает и любит каждый 

школьник. Произведения П. П. Бажова проникнуты любовью к родному 

краю, они погружают читателя в специфику уральского региона, богатого 

недрами земли и талантами мастеровых. Герои Бажова – его земляки, 

жившие в окрестностях Сысерти и Полевского – на малой родине писа-

теля. В меньшей степени соотечественника и землякам П. П. Бажова из-

вестна его политическая жизнь.  
П. П. Бажов родился в 1879 году в семье рабочего Сысертского за-

вода. Окончил сначала земское, потом Екатеринбургское духовное учи-

лище, в 1899 году – Пермскую духовную семинарию.  По воспоминаниям 

самого Бажова, он не стремился стать священником, в большей степени 

его привлекала общественная работа другого рода. Еще со школьной 

скамьи он заинтересовался революционными идеями: читал запрещен-

ную литературу, участвовал в школьных протестных акциях, кружках и 
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т. д. Как и многие студенты Павел Петрович увлекся народническими 

идеями и, с его слов, с 1897 по 1917 год состоял в анархо-народнической 
группе Кельсиевского. 

В дальнейшем он разделил идеологию эсеров, которая выросла на 

фундаменте народничества, их программные требования не противоре-

чили мировоззренческим представлениям будущего краеведа и писателя. 

После окончания семинарии Павел Петрович учительствовал в сель-

ской школе, вскоре стал преподавать русский язык в духовных учебных 

заведениях края [5, с. 11]. При этом не отказался от активной обществен-

но-политической деятельности. В годы первой русской революции он 

участвовал в распространении нелегальной литературы, в агитационных 

выступлениях, продвигая идеи эсеров. Павел Петрович как учитель был 

членом учительского союза и поддержал борьбу за улучшение положе-
ния учителей и учебных заведений в Екатеринбурге, в протестах против 

действий властей, за что и был арестован в 1906 году. Непродолжитель-

ное заключение не оттолкнуло его от общественно-политической дея-

тельности. 

В межреволюционный период П. П. Бажов все больше склонялся к 

помощи в политических акциях большевикам, однако в Камышловском 

уезде позиции эсеров были сильнее.  

Начавшаяся в феврале 1917 года революция захватила П. П. Бажова, 

в апреле он полностью включился в политическую борьбу, оставив рабо-

ту в духовном училище. В апреле 1917 года в Камышловском уезде 

сформировался Совет рабочих и солдатских депутатов, членом исполко-

ма которого был Павел Петрович. Вскоре был создан объединенный Со-
вет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, председателем кото-

рого был избран П. П. Бажов. Выдвинули его на этот пост эсеры, и про-

ходил Бажов по их списку, но его поддержали и большевики. В июле он 

был назначен главным редактором газеты «Известия Камышловского 

Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Он принял уча-

стие в различных собраниях, митингах, организации забастовочной борь-

бы рабочих. Приобретенный авторитет и известность помогли Бажову 

стать гласным городской думы, а 23 августа – городским головой. 

Популярность ПСР в уезде и лично П. П. Бажова, как политика эсе-

ровского направления, стали основой победы на выборах гласных Камыш-

ловского уездного земства в сентябре 1917 года по эсеровскому партийно-
му списку [2; 3]. Ему удалось получить 710 голосов избирателей [1, л. 13]. 

Трудно сказать был ли П. П. Бажов членом одной из эсеровских яче-

ек, документальных подтверждений этому факту нет, он сам отрицал 

свою принадлежность к ПСР, несмотря на сочувствие и сотрудничество в 

условиях революции 1917 года [4, с. 70–71]. Из его писем и материалов 

газеты «Заря народоправства» очевидно, что вплоть до октября 1917 г. 
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Бажов или состоял в партии социалистов-революционеров, или работал 

под их идейным руководством. Можно предположить, что признание 
Павла Петровича в анархо-народническом прошлом – средство самоза-

щиты перед обвинениями в эсеровском уклоне, которые в условиях ре-

прессивных 1930-х годов грозили суровыми не только организационны-

ми выводами, но и уголовным преследованием. 

Вызывает затруднение и ответ на вопрос, когда же П. П. Бажов 

вступил в ряды большевиков. Постепенная большевизация Камышлов-

ского Совета, октябрьские события и приход большевиков к власти, 

наконец, разрыв между большевиками и эсерами поставили вопрос о по-

литической ориентации. П. П. Бажов принял Октябрь и склонился к пол-

ной поддержке новой советской власти и большевистской партии. Как 

член Совета, в феврале 1918 года он был назначен комиссаром просве-
щения, а в июне – вновь редактором уездной газеты «Известия Камыш-

ловского уездного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депута-

тов». Партбилет члена РКП(б) он получил летом 1918 года, но с вписан-

ным сроком вступления еще в дооктябрьский период. Именно этот факт 

едва не погубил не только карьеру, но и жизнь писателя. 

Начиная с 1921 года, в партии большевиков проводились периоди-

ческие «чистки» по проверке соответствия членов коммунистической 

партии предъявляемым к ним требованиям. В 1933 году на П. П. Бажова 

поступил донос в партийные органы Свердловска с указанием на то, что 

он присвоил дореволюционный партийный стаж, что в 1917 году он 

большевиком не был, а являлся левым эсером. Заведено было персональ-

ное дело, против Бажова был выдвинут ряд обвинений: дореволюцион-
ный чин коллежского асессора, дававший право на личное дворянство, 

протест против разгона Учредительного собрания в 1918 году, членство 

в партии эсеров, пребывание в плену у белых. Эти обвинения грозили 

исключением из партии, а в 1930-е годы это означало социальную изоля-

цию и конец журналистской и писательской карьеры.  

Бажов признал факт сотрудничества с эсерами и левыми эсерами 

вообще, но категорически отрицал членство в партии эсеров. Об этом он 

написал партийному следователю комиссии по чистке рядов членов 

большевистской партии товарищу Лукьянову. Отсутствие своей связи и 

партией социалистов революционеров он доказывал сочувствием к поли-

тической линии большевиков: именно он стал первым председателем 
Камышловского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

[4, с. 83], а также добровольно вступил в ряды Красной армии.  

В процессе этого дела был установлен не только факт участия 

П. П. Бажова в выборах в городскую думу в 1917 году как социалиста-

революционера, но и его беспартийность в 1918 году. В качестве доказа-

тельства парторги привели список эвакуированных из Камышлова в 
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1918 году при угрозе захвата города «белыми» в ходе Гражданской вой-

ны [1, л. 12]. Эвакуация осуществлялась по партийным спискам, Бажов в 
них не вошел. Данную ситуацию сам П. П. Бажов назвал «позорнейшим 

моментом своей жизни» и оправдал ее тем, что в тот момент действи-

тельно официально не числился в какой-либо партии, но выразил жела-

ние вступить в ряды большевиков. В дальнейшем это намерение секре-

тарь парторганизации принял за реальность и выдал ему партийный би-

лет с датой вступления 26 июня 1917 года [4, с. 86].  

На заседании объединенной парторганизации Истпарта, где работал 

П. П. Бажов, его исключили из партии большевиков по обвинению в при-

своении партийного стажа. В 1934 году решение об исключении отмени-

ли, в связи с тем, что Павел Петрович «загладил свое прошлое активной 

работой в советских учреждениях и добровольным пребыванием в Крас-
ной Армии» [1, л. 2]. В результате, партколлегия исключила Павла Пет-

ровича Бажова из партии ВКП(б). По ходатайству его восстановили в 

партии через несколько месяцев, установив дату вступления в партию 

1 сентября 1918 года. В качестве взыскания был вынесен строгий выго-

вор за «несообщение в момент чистки о незаконности стажа».  

Павел Петрович Бажов широко известен и сегодня, как один из вы-

дающихся отечественных писателей. Его сказы читают не только дети, но 

и взрослые. Но политические колебания между эсеровской и больше-

вистской идеологиями П. П. Бажова мало кому известны. Народническо-

эсеровские установки были весьма популярны на Урале, куда ссылали 

оппозиционеров. На протяжении начала ХХ века в уральском регионе 

партии социалистов революционеров и РСДРП(б) действовали в тесном 
взаимодействии, не исключением был и 1917 год. С приходом большеви-

ков к власти и успешной борьбой со всеми политическим оппонентами 

связь с эсерами стала опасным пунктов в биографии. Никакие заслуги не 

смогли защитить П. П. Бажова от партийных санкций, которые были спо-

собны перечеркнуть и судьбу человека, и творчество писателя. 

Строгий выговор был снят с Павла Петровича Бажова только в 1940 г. 

Список литературы 

1. Дело по обвинению Бажова Павла Петровича в присвоении партийного 

стажа и принадлежности к партии эсеров в 1917 г. // ЦДООСО. Ф. 116. 

Оп. 2. Д. 196. 

2. Заря народоправства. 1917. № 92. 17 сентября. 
3. Заря народоправства. 1917. № 98. 28 сентября. 

4. Неизвестный Бажов: Малоизвестные факты о жизни писателя / сост. 

Н. В. Кузнецова. Екатеринбург, 2003. 216 с. 

5. Саранцев А. С. Павел Петрович Бажов: Жизнь и творчество. Челя-

бинск, 1957. 372 с. 

  



282 

УДК 94(470.54) : 94(470.23-25) "1941-1943" 

Щелканова Анна Сергеевна, 

студент, Уральский государственный педагогический университет; 620091, 

Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; shelkanovaanya@mail.ru 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М. К. Елисафенко 

ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  

НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: блокада Ленинграда; Великая Отечественная война; 
эвакуация детских домов; эвакуация на Урал; воспоминания детей-блокадников 
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града, возникшие в результате блокады города. В тяжелых условиях государ-
ством была организована эвакуация детей в восточные регионы страны. В корот-
кие сроки на Урале было организовано размещение и адаптация детей разных 
возрастов к жизни в новых природно-климатических и социальных условиях, 
поскольку большинство детей-блокадников оказались в эвакуации без попечения 
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время войны из Ленинграда детей. 
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ABSTRACT. The article discusses the problems that arose in connection with the 
blockade of Leningrad for its youngest residents. In difficult conditions, the state orga-

nized the evacuation of children to the eastern regions of the country. In a short time, 
accommodation and adaptation of children of different ages to life in new climatic and 
social conditions was organized in the Urals, since most of the blockade children were 
evacuated without parental care. The article was written with the involvement of memo-
ries of children evacuated from Leningrad during the war. 

Оборона блокадного Ленинграда – одна из героических и много-

страдальных страниц Великой Отечественной войны и великого подвига 

советского народа. С 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года – на протя-

жении почти 900 дней и ночей – ленинградцы вели битву за выживание в 

осажденном, но непокоренном городе.  

Тяжело было всем: холод пронизывал каждую клетку тела, город 

подвергался непрестанным бомбежкам, а голод очень скоро стал кон-
стантой для ленинградцев. Необходимо было спасать детей. Уже через 

неделю после начала Великой Отечественной войны, 29 июня 1941 года 

Ленгорисполком принял решение «О вывозе детей из Ленинграда в Ле-

© Щелканова А. С., 2023 
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нинградскую и Ярославскую области», согласно которому предполага-

лось отправить в тыловые регионы 390 тысяч детей дошкольного и 
школьного возраста. В тот же день десятью эшелонами были вывезены 

15 192 ребёнка [5, с. 6]. 

Однако стремительное продвижение вермахта вглубь советской тер-

ритории вынудило отправлять детей значительно восточнее установлен-

ных изначально областей. Урал стал одним из регионов, принявших эваку-

ированных из Ленинграда детей. Например, детский сад № 20 Октябрьско-

го района Ленинграда под руководством заведующей Евгении Николаевны 

Скотниковой вместо Ярославской области оказался в конце 1941 года в 

деревне Легаевка Чернушинского района Молотовской области [3]. 

Время идет, уходят из жизни защитники Ленинграда, рабочие и ин-

женерно-технические работники оборонных заводов. Ежегодное сокраще-
ние числа свидетелей войны неизбежно, поэтому так важно сохранять па-

мять о трудных годах Великой Отечественной войны, особенно в условиях 

массовых фальсификаций в политике памяти западных государств. 

По данным Уралинформбюро в Екатеринбурге в 2014 году проживало 

268 бывших блокадников и 7 защитников Ленинграда [2]. В 2019 году их 

численность сократилась до 222 человек, из которых подавляющее боль-

шинство составили женщины. Самая молодая из них родилась в 1938 году, 

а самая старшая отметила столетие [6]. Судя по датам рождения, в основ-

ном это «дети войны», оказавшиеся на Урале в результате эвакуации. 

Детей из Ленинграда вывозили яслями, детсадами, школами, дет-

скими домами и другими учебными заведениями, а также были сформи-

рованы группы детей работников крупных предприятий и учреждений, из 
которых были созданы особые детские учреждения – интернаты. Сначала 

по железной дороге, а после полного блокирования города единственная 

связь с «большой землей» осуществлялась по «дороге жизни», прошед-

шей по льду Ладожского озера. Вдали от родного города, и зачастую без 

родителей, дети росли, учились, приобретали навыки в труде и не теряли 

радости детства.  

Процесс их размещения и адаптации к новым условиям жизни отра-

зился в материалах местной периодической печати. По материалам реги-

ональных газет мы можем восстановить картину жизни военного време-

ни, узнать о личностях и судьбах ленинградцев на Свердловской земле, о 

том, как их встречала уральская столица, как сложилась дальнейшая 
жизнь детей, чье детство закончилось слишком рано.  

25 января 2019 года в «Областной газете» была опубликована ста-

тья, приуроченная к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Своими вос-

поминаниями поделилась председатель екатеринбургского отделения 

Союза блокадников Ленинграда Вера Петровна Лощанова. Она рассказа-

ла, что ее эвакуировали в пять лет. Семья жила в бараке на юге Сверд-



284 

ловска. Обратно в Ленинград Лощановы не вернулись, детство, школь-

ные годы и вся сознательная жизнь женщины прошли в столице Урала. 
Свердловск стал для нее вторым родным городом, как и для многих бло-

кадников, которые остались на Урале после войны [6]. 

Героем следующий статьи «По маршруту жизни Ленинград – 

Свердловск», опубликованной на официальном информационном порта-

ле Екатеринбурга, стала координатор Чкаловского отделения городского 

Союза блокадников Ленинграда Валентина Васильевна Коптякова. 

К началу войны ей было всего три года, однако события военных 

лет она никогда не забудет. Валентина Васильевна вспоминает: «Весной 

нас эвакуировали из осажденного немцами города. Нас вывезли из Ле-

нинграда на барже, мама накрывала нас одеялом сверху, потому что по-

стоянно бомбили. Сначала ленинградцев привезли в Свердловск, потом 
отправили в глухую деревню в Байкаловском районе. У мамы была дис-

трофия последней степени и цинга, пятна по всему телу, поэтому нас не 

пускали на квартиру. Глядя на нас, болезненных, «кожа да кости», чура-

лись, обходили стороной. В конце концов, в своем небольшом доме при-

ютила семья с пятью детьми. А маму, которая на тот момент уже не мог-

ла ничего есть, только воду пила, отпоили пахтой и так вернули к жиз-

ни». Началась не блокадная, но тоже голодная и почти сиротливая жизнь. 

Мама с утра и до ночи пропадала на работе, а две сестры были вынужде-

ны обучиться искусству выживания: научились топить печку, собирать 

травы, картошку и колоски по полям, после выпекая из них лепешки. 

В 1954 году, после окончания 7 класса, Валентина переехала в 

Свердловск. Здесь она окончила вечернюю школу и радиотехникум, око-
ло девяти лет проработала на фабрике «Уралобувь» и почти 40 – на при-

боростроительном заводе [7]. 

Ведущего научного сотрудника ИФМ УрО РАН, доктора техниче-

ских наук Владимира Ароновича Сандовского война застала в Ленингра-

де семилетним ребенком. Несмотря на юный возраст, эвакуацию он пом-

нит в мельчайших подробностях, как они прибыли на станцию Шарташ, 

как разместились в пересыльном пункте клубе Андреева (теперь желез-

нодорожников). Главное воспоминание – постоянный голод.  

«Приезжим было совсем туго, а местным легче – они спасались кар-

тошкой. Все сажали картошку. Огромное поле от остановки Обсерватор-

ской (теперь Гагарина) до железнодорожной насыпи слева по ходу трам-
вая было засажено картофелем». 

Самым счастливым моментом было окончание занятий, т. к. «учи-

тельница приносила в класс поднос с маленькими круглыми булочками. 

Каждый старался быстрее съесть свою и выпрашивал хотя бы маленький 

кусочек у того, кто еще не съел». Постепенно голод отступил, по ленд-
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лизу в Свердловск поступила американская свиная тушенка, а для детей – 

американские подарки [4, с. 8]. 
Однако далеко не все дети были эвакуированы в составе семей – у 

многих родители либо остались в блокадном Ленинграде, либо погибли в 

результате голода или бомбежек. Дети-блокадники, оставшиеся без попе-

чения родителей, были помещены в детские приюты. В городах и райо-

нах Урала, по данным на 1 января 1943 г., было размещено 512 500 эвакуи-

рованных детей (в возрасте до 14 лет), что составляло 33,4% от общего 

числа эвакуированных граждан в этом регионе. Это были воспитанники 

детских учреждений: сироты из детских домов и интернатов; больные из 

санаториев и специнтернатов; детские коллективы, вывезенные из приф-

ронтовых районов без родителей, а также дети, прибывшие с родителями 

[1, с. 171]. Свердловская область приняла пять ленинградских детских до-
мов. Одним из мест размещения осиротевших детей стал Малоистокский 

детский дом, на фасаде которого до сих пор можно найти памятную доску 

со словами «От уральцев – детям героического Ленинграда».  

Несмотря на множество проблем, с которым столкнулись детские 

учреждения – недостатки в материальном обеспечении, прибытие крайне 

истощенных детей, постоянная смена педагогических кадров и др. – вос-

питательный и учебный процессы не прекращались. Воспитатели стара-

лись не только вернуть своих подопечных к прежней жизни, но и подго-

товить к будущему. Наряду с освоением общеобразовательной школьной 

программы, большое внимание уделялось развитию творческих способно-

стей ребят, а также их военно-физической и профессиональной подготовке. 

Дети, достигшие четырнадцатилетнего возраста, обучались профессии, 
главным образом в системе Трудовых резервов и в рамках производствен-

ного ученичества. В целях улучшения материального обеспечения детдо-

мовцев и укрепления учебно-материальной базы воспитательных учрежде-

ний, совершенствования трудовой подготовки детей создавались подсоб-

ные хозяйства, оборудовались слесарные, столярные, швейные мастерские 

[9, с. 37]. Детские дома далеко не всегда располагали комфортными усло-

вия жизни, но в чрезвычайных обстоятельствах и в максимально сжатые 

сроки сотни тысяч детских жизней были спасены. Дети росли, учились, 

трудились и готовились к будущему, которое их ожидало. 

С начала Великой Отечественной войны прошло уже более 80 лет, и 

она все больше отдаляется от подрастающего поколения, превращаясь в 
одну из очередных глав истории страны. В частности, эта тенденция уси-

ливается в тыловых районах, каким является и наша область. Однако 

война коснулась каждого уголочка необъятной страны. Сохранению па-

мяти о трагедии Великой Отечественной войны должны способствовать 

средства массовой информации, различные социальные проекты, воспи-

тательные события на всех ступенях образования. Наш регион внес свою 
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лепту в Победу не только призывниками и добровольцами, отправивши-

мися на фронт и трудовыми подвигами тех, кто ковал победу в глубоком 
тылу. Далеко не все знают, что из Ленинграда в Свердловск и Свердлов-

скую область было вывезено не только производство, но и 60 тысяч бло-

кадников, в том числе детей. Многие из них остались здесь жить и рабо-

тать, считая своим домом, а трудное детство не помешало им стать 

настоящими патриотами второй малой родины [6]. 

Список литературы 

1. Варехина А. Н. Детские дома, эвакуированные на Урал в годы Великой 

Отечественной войны // Восьмые Татищевские чтения: материалы регио-

нальной научной конференции. Екатеринбург, 2010. С. 170–174. URL: 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/88394?mode=full (дата обращения: 

22.03.2023). 
2. Глава администрации Екатеринбурга поздравил блокадников Ленин-

града // Уралинформбюро. URL: https://www.uralinform.ru/news/society/ 

194156-glava-administracii-ekaterinburga-pozdravil-blokadnikov-leningrada/ 

(дата обращения: 19.02.23). 

3. Глезеров С. Ленинградцы в Чернушке // Санкт-Петербургские ведомо-

сти. 2019. 22 января. № 010 (6363). URL: https://spbvedomosti.ru/news/ 

culture/leningradtsy_v_chernushke/ (дата обращения: 17.03.2023). 

4. Из Ленинграда в Свердловск // Наука Урала. 2015. № 10-11. URL: 

http://www.uroran.ru/node/4148 (дата обращения: 20.02.2023). 

5. Ковальчук В. М. 900 дней блокады: Ленинград, 1941–1944 / Рос. акад. 

наук, С.-Петерб. ин-т истории. СПб.: ДБ, 2005. С. 62. URL: 

https://www.litmir.club/br/?b=240587&p=1 (дата обращения: 17.03.2023). 
6. Мищенко С. «Урал нам – второй дом» // Областная газета. 2019. 

25 января. № 013. URL: https://www.oblgazeta.ru/society/41300/ (дата об-

ращения: 23.02.2023). 

7. По маршруту жизни «Ленинград – Свердловск» // Информационный 

портал Екатеринбурга URL: http://www.ekburg.ru/news/2/74747-po-

marshrutu-zhizni-leningradsverdlovsk/ (дата обращения: 19.02.2023). 

8. Расскажите детям о войне: руководители города провели прием бло-

кадников // Екатеринбург.рф. URL: https://екатеринбург.рф/news/62624-

rasskazhite-detyam-o-voyne-rukovoditeli-goroda-proveli-priem-blokadnikov 

(дата обращения 21.02.2023). 

9. Варехина А. Н. Детские дома на Урале в годы Великой Отечественной 
войны // Педагогическое образование в России. 2012. № 4. С. 32–39. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/detskie-doma-na-urale-v-gody-velikoy-

otechestvennoy-voyny (дата обращения: 22.03.2023). 

  



287 

СЕКЦИЯ 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИСТОРИИ, ПРАВА И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

УДК 372.890.8 

Альберт Ксения Вячеславовна,  

Мешалкина Валерия Дмитриевна, 

студенты, Нижнетагильский социально-гуманитарный педагогический 

институт (филиал) Российского государственного профессионально-

педагогического университета; 622013, Россия, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская, 57; ksyusha_albert@mail.ru, valeri-0608@mail.ru 
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. О. В. Рыжкова 

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «СОЧИНЯЕМ ТРАВЕЛОГ 

PRO_ГОРОД N» КАК ФОРМА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: просветительское краеведение; внеурочная деятель-
ность; краеведение в школе; методика преподавания краеведения; литературные 

мастерские; городская идентичность 
АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт проектирования просветительского 
краеведческого интерактивного мероприятия для школьников и студентов – ли-
тературной мастерской «Сочиняем травелог PRO_Город N». Описана методика 
проведения мастерской, представлены методические материалы для организации 
мероприятия. Предложены варианты использования мероприятия во внеурочной 
краеведческой деятельности с целью формирования городской идентичности у 
обучающихся. 

Albert KseniaViacheslavovna,  

Meshalkina Valeria Dmitrievna, 

Students, Nizhny Tagil Social and Humanitarian Pedagogical Institute (branch) 

of the Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhny Tagil, Russia 

Scientific adviser – Candidate of History, Associate Professor O. V. Ryzhkova 

LITERARY WORKSHOP “COMPOSING A TRAVELOGUE  

PRO_CITY N» AS A FORM OF LOCAL HISTORY WORK 

KEYWORDS: educational local history; extracurricular activities; local history at 
school; methods of teaching local history; literary workshops; urban identity 
ABSTRACT. The article presents the experience of designing an educational local 
history interactive event for schoolchildren and students – the literary workshop “Com-
posing travelogue PRO_City N”. The methodology of the workshop is described, 
methodological materials for organizing the event are presented. The variants of using 

the event in extracurricular local history activities in order to form an urban identity 
among students are proposed. 

Проблемы краеведения, патриотического воспитания и формирова-

ния национальной идентичности, самопознания всегда были в центре 
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отечественной педагогики, о чем свидетельствует обширная историогра-

фия, тематические конференции, методические семинары и т. д. [см., 
например: 2; 6; 7 и др.]. Большой опыт по популяризации краеведческих 

знаний в студенческой среде накоплен в Нижнетагильском государствен-

ном социально-педагогическом институте, филиале РГППУ. Процесс 

трансляции краеведческих знаний происходит в разных форматах, как в 

рамках изучения учебных дисциплин, так и во внеучебное время [3; 4]. 

Хорошим поводом для активизации краеведческой просветительской 

деятельности являются юбилейные даты в истории того или иного насе-

ленного пункта. Так, к 300-летнию Нижнего Тагила в нашем вузе с 2019 

года начал реализовываться образовательный проект «PRO_Город», ини-

циированный СГФ НТГСПИ и направленный на актуализацию историче-

ской памяти, формирование позитивной городской идентичности у моло-
дежи. За это время были проведены: Фест-квест (включал три образова-

тельных квеста: «Демидовский Тагил», «Художественный Тагил», «Ге-

роический Тагил»), онлайн-фестиваль, посвященный присвоению Ниж-

нему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести», фотокросс 

«Нижний Тагил: места памяти», фотовыставки («Старый Тагил в фото-

графиях», «Тагил благотворительный», «Праздничный город») [5]. После 

проведения городского юбилея в 2022 году, проект решено было про-

должить, предложив обучающимся новые формы актуализации и транс-

ляции краеведческих знаний. Одной из таких форм стала литературная 

мастерская «Сочиняем травелог PRO_Город N». Организация творческих 

мастерских – достаточно популярна в педагогической среде. По мнению 

педагогов-практиков, в творческих мастерских максимально раскрывает-
ся умственный и эмоциональный потенциал детей, накопленный в мо-

менты соприкосновения с искусством. Чтение обучающимися стихов и 

прозы, написанных в классе, может стать эффективным инструментом 

преподавания и обучения. Если занятие хорошо структурировано, то 

обычно находится много желающих познакомить одноклассников с ре-

зультатами своей работы, что, по мнению специалистов, свидетельствует 

о психологической разрядке детей и продуктивности занятия [8]. 

Участникам мастерской было предложено объединиться в команды 

и написать травелог (короткий рассказ о путешествии по Нижнему Таги-

лу), используя шесть ключевых слов, вслепую выбранных из списка, 

сформированного организаторами. В этот список были включены как 
слова, обозначающие универсальные элементы городской среды, которые 

можно встретить практически в любом уральском городе (прил. 1, столб-

цы 1, 2), так и те слова, которые подчеркивают специфику культуры и 

истории именно Нижнего Тагила (прил. 1, столбец 3). В случае, если 

участники мастерской не знали информацию об объекте, им разрешено 

было использовать интернет-ресурсы.  
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Путешествия всегда были неизменным желанием человека. Во все 

времена люди путешествовали с различными целями. Некоторые путеше-
ственники имели литературные навыки, которые позволяли им записывать 

свои наблюдения и эмоциональные переживания, демонстрируя читателю 

разнообразный взгляд на мир в виде путевых заметок. Для читателей рас-

сказы о путешествиях являются дополнительной возможностью виртуаль-

но посетить даже самые отдаленные уголки нашей планеты. Для авторов 

травелогов – это отличный способ увековечить свой опыт путешественни-

ка, свои эмоции и поделиться ими с широкой аудиторией. 

Травелоги могут быть выполнены в различных литературных фор-

мах и стилях, от юмористических до серьезных. Их пишут самые разные 

авторы, включая самих путешественников, исследователей, ученых, пе-

дагогов и т. д. [1, с. 79–81]. 
Важным условием грамотной организации творческой мастерской 

специалисты считают выбор темы создаваемого продукта, которая долж-

на быть действительно проблемной. Тогда на каждом этапе занятия 

участники будут переживать эмоциональный взрыв. Острое недоумение, 

полное открытие, потрясение и озарение – вот суть мастерской. 

Есть несколько видов деятельности в мастерской: творческие игры, 

собственный ответ-исследование, обмен уже наработанным материалом, 

самостоятельная работа, работа в коллективе. Работу в мастерской реко-

мендуется организовывать по следующему алгоритму: 

1. Мотивационный этап. 

2. Работа с материалом. 

3. Представление промежуточного результата. 
4. Доработка результата. 

5. Информационный запрос. 

6. Завершение работы. 

7. Представление результатов коллективу. 

Однако этот алгоритм можно трансформировать под конкретную за-

дачу, под форму и вид проектируемого продукта совместного творчества. 

Так, в случае с нашей литературной мастерской алгоритм выглядел так: 

1. Мотивационный этап. 

2. Выдача раздаточных материалов и методических рекомендаций к 

выполнению задания (прил. 1, 2). 

3. Этап написания травелога с обязательным использованием вы-
данных слов. 

4. Творческое представление результатов выполнения работы. 

5. Оценка работ жюри по критериям, выданным на втором этапе ве-

дущими. 

6. Оглашение результатов оценки, поощрение участников мастерской. 

7. Этап рефлексии. 
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Спроектированная нами литературная мастерская была апробирова-

на на практическом занятии по дисциплине «Основы экскурсионной де-
ла» и на IX молодежном межрегиональном форуме «Молодежь. Инициа-

тива. Развитие», который состоялся 13–14 апреля текущего года на базе 

филиала РГППУ в Нижнем Тагиле. Один из созданных участниками фо-

рума травелогов приведен в прил. 3.  

Таким образом, литературная мастерская – интересная форма крае-

ведческого просвещения, где раскрываются творческие способности обе-

их сторон: организаторов и участников. Данный способ проведения ме-

роприятия побуждает обучающихся к изучению истории родного края, к 

командной работе и помогает творчески использовать уже имеющиеся у 

них знания. 

Приложение 1 
Перечень слов для обязательного включения  

в текст травелога «PRO_Город N» 

Активность 

Белки 
Библиотека 

Гора 

Дорога 

Закат 

Кафе 

Лес 

Мост 

Музей 

Парк 

Пруд 
Реклама 

Спорт 

Творчество 

Транспорт 

Труд 

Туризм 

Фонтан 

Школа 

Велосипед 

Демидовы 
Завод 

Малахит 

Паровоз 

Поднос 

Танк 

Театр 

Телекон 

Цирк 

Приложение 2 

Раздаточный материал для проведения литературной мастерской 

«Сочиняем травелогPRO_Город N» 

Что такое травелог? 

Травелог – это всегда личная история о путешествии. Он никогда не 

был и никогда не будет путеводителем, туристическим описанием. 

Травелог – это всегда личный сюжет, диалог авторского «я» или ге-
роя с местом, с городом, со своим прошлым, со своим настоящим, со сво-

ей историей, культурой. 

Как написать травелог? 

1. Устройте мозговой штурм. 

2. Решите, что именно описать, какие места, достопримечательности. 

3. Продумайте сюжет. 

4. Представьте своего потенциального читателя и подумайте, что он 

сможет почерпнуть из вашего травелога. 
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5. Составьте для читателя список «do’sORdon’t’s» – того, что можно 

делать или, что нельзя делать в этой стране или городе. 
Критерии оценки травелога: 

1. Использование всех выданных слов. 

2. Включение в травелог не менее 3 реальных фактов о Нижнем Та-

гиле (события, названия улиц, площадей, достопримечательностей, из-

вестных людей и т. п.). 

3. Наличие в травелоге главного героя (-ев). 

4. Командная работа (участие всех членов команды в сочинении и 

презентации травелога). 

5. Творческий подход к составлению текста травелога. 

6. Презентация травелога (громкое выразительное чтение, возможно 

с элементами театрализации). 

Приложение 3 

Пример травелога «PRO_Город N» 

Выданные слова: танк, театр, закат, спорт, туризм, активность  

Удивляющий Город N 

На просторах интернета мы увидели статью об этом загадочном го-

роде N. В ту же минуту было принято решение в город, которые местные 
называют «Танкоград». Этот город местные прозвали так из-за масштаб-

ного производства танков. Мы как настоящие туристы проявили сме-

калку и активность, на закате отправились в путь. 

По прибытии в город, мы заметили нашествие светлячков. Но как 

оказалось, это были всего лишь жители города N. Как выяснилось, каждый 

год на набережной города проводится акция «Тагильский светлячок». 

Проанализировав темп жизни жителей города, мы сделали вывод, 

что спорт играет большую роль в их судьбах. Вечером мы отправиться 

на игру местного футбольного клуба «Уралец», чтобы убедиться в этом 

лично. Нас удивило, как уральца играют в футбол. После футбольного 

матча мы прибывали в культурном шоке от красоты и величия Драмати-
ческого театра им. Минина-Сибиряка, который является брендом горо-

да N. Потрясающая игра актеров заставляла прожить бурю эмоций. Мы 

влюбились в это место.  

Город N нас многим удивил. Мы пообещали сами себе, что вернемся 

в него, ведь город N хранит еще множество загадок… 
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ABSTRACT. The article characterizes the features of the formation of the history of 

everyday life, the stages of the scientists who contributed to the development of this 
field of historical knowledge are given. The phenomenon of nostalgia for the Soviet 
past in Russian society, recorded by sociologists, is noted. Examples of museums that 
contribute to the formation of a visual representation of the Soviet era from the point of 
view of everyday life and everyday life are given. 

История повседневности (повседневная история) – достаточно новая 

область исторического знания. Её предметом является повседневная 

жизнь общества, представленная в разных контекстах: политический, 

культурный, событийный, др. Особое внимание уделяется т. н. «нор-
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мальным», рутинным действиям, которые описывают стиль жизни чело-

века своей эпохи. Важными являются эмоциональная сфера человека, его 
реакции и мотивы поведения. Всё то, что закреплено в определённом 

повторяющемся спектре действий, привычек.  

Повседневная жизнь – это повседневная сторона жизни, которая 

продолжается изо дня в день, постоянно и без перерыва. Повседневная 

жизнь находится под влиянием политических, экономических и социаль-

ных рамок общественного развития. Повседневная жизнь складывается 

из множества элементов: с одной стороны, материальные объекты: дом, 

одежда, рацион, материальные блага; с другой – социальный аспект, свя-

занный с особенностями мышления и стиля жизни человека: воспитание 

детей, формы брака, типы семьи, – всё это может зафиксировать и про-

анализировать историк и культуролог.  
В мировой историографии история повседневности как отдельное 

самостоятельное направление истории сформировалась во второй поло-

вине XX века. В степени изученности проблемы можно выделить зару-

бежную и отечественную историографию. Хронологически зарубежная 

историография по истории повседневности берет свое начало в научных 

трудах немецкого социолога Н. Эллиаса [8], а также П. Бергера, Т. Лук-

мана [1]. Также тему повседневности разрабатывали американские со-

циологи Г. Гарфинкель и А. Сикурель [2]. На развитие истории повсе-

дневности повлияли идеи американского культуролога и антрополога К. 

Гирца [3]. Следует отметить, что зарубежная историография представле-

на разработками социологов, антропологов и культурологов, что свиде-

тельствует о междисциплинарном синтезе в изучении повседневности. 
В отечественной историографии отдельно следует отметить вклад 

историков РАН, в частности, научную деятельность Ю. Л. Бессмертного 

и А. Я. Гуревича, издание альманаха «Одиссея» и ежегодного издания 

«Казус». Исследователи предложили отойти от традиционных клише и 

обратить внимание на новые формы и методы исторической реконструк-

ции [7]. Российские историки конца ХХ – начала XXI вв. имеют доступ к 

большому объему историографического материала. Постепенно стало 

ясно, что важно отмечать сохранение устойчивых и появление новых 

форм в социальной жизни человека и общества, связанных с особенно-

стями жилья, питания, перемещения, спецификой труда и отдыха, репре-

зентацией разных сфер общественного сознания. 
Именно в конце XX века российские историки серьезно заинтересо-

вались историей повседневности. Научный поиск побудил социологов-

гуманитариев заняться непосредственно «человеческим фактором» и 

вместе с ним феноменом человеческой жизни в повседневной жизни. 

С 2000-х гг. эта проблема стала одним актуальных самостоятельных 

научных направлений.  
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Обращение к советскому периоду – важный аспект истории повсе-

дневности для отечественной и мировой исторической науки. Актуаль-
ность изучения данной темы имеет много граней. Так, например, важность 

историко-научного анализа вопросов совершенствования социокультурно-

го развития советских городов, с точки зрения теории повседневности, 

позволяет рассчитывать на получение новых научных знаний об особенно-

стях и закономерностях изучаемого исторического периода. Кроме того, 

данная тема позволяет преодолеть стереотипы о советском обществе и че-

ловеке советской эпохи. С одной стороны, условность оценок этого време-

ни сводится к описанию лояльности общества, его «верноподанности». 

С другой – советское общество может восприниматься как нечто абсолют-

но идеальное, хотя на самом деле оно было полно противоречий. 

Согласно социологическим опросам, последние годы правления 
Брежнева в истории страны воспринимаются как один самых эффектив-

ных этапов. Для тех, кто застал этот период, жизнь в брежневскую эпоху 

ассоциируется со стабильностью, перспективными планами в жизни, 

прогрессом в материальном обеспечении. Как только эпоха закончилась, 

широко распространилась ностальгия, люди пытались обрести мирное и 

благополучное прошлое. На какое-то время чувство ностальгии стало 

утихать, но за последние десять лет наблюдается новый всплеск попу-

лярности СССР, о чем свидетельствует периодически публикуемая ста-

тистика. По словам респондентов, они скучают по Советскому Союзу в 

2,5 раза больше, чем те, кто об этом не жалеет [6]. Закономерным и важ-

ным маркером эпохи и её репрезентации является появление музеев, по-

священных жизни советских граждан.  
Хотя во многих исторических музеях есть коллекции и выставки, 

посвященные Советскому Союзу, музеев узкой тематики сравнительно не 

так много. Такие музеи отличаются от всех известных нам музеев. Их 

основная задача – вызвать положительные эмоции от пережитых воспо-

минаний. Экспонаты таких музеев – это обычные предметы, которые 

окружают человека каждый день, но утратили свою актуальность, так как 

на смену этим предметам приходят другие.  

Первый музей социалистического быта в России был открыт в Каза-

ни в 1990-х годах, а сейчас это уже крупный проект, рассредоточенный 

по разным городам РФ и других стран. Музей посвящен 1960-1980-м го-

дам XX века [5]. Другой пример – Музей советского быта «Сделано в 
СССР» в Екатеринбурге. Музей разделен на тематические зоны: совет-

ская семейная комната, квартира пенсионера, красный угол. В каждой 

зоне созданы инсталляции, соответствующие ее тематике. Интересно, что 

экспозиции таких музеев могут перекликаться с обстановкой даже со-

временных квартир, в которых сохранились памятники недавнего про-

шлого. В советской семейной комнате и в квартире пенсионера восста-
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новлен домашний быт со всеми предметами обихода. Красный угол – ме-

сто, где собраны вещи, связанные с советской идеологией [4]. Сохранение 
исторический памяти на уровне образовательных организаций возможно 

посредством организации музеев, посвящённых истории советской повсе-

дневности. Такой музей органично впишется в образовательное простран-

ство школы, что позволит проводить экскурсии, музейные уроки, виктори-

ны и интеллектуальные игры, а также пополнять экспозиции при помощи 

экспонатов, которые могут предоставлять сами школьники, что сделает 

освоение истории более личностным и персонифицированным.  

События прошлого играют очень важную роль в историческом нар-

ративе. Современный человек, как взрослый, так и школьник, с одной 

стороны, имеет более или менее непосредственную связь с поздним со-

ветским периодом (через общение со старшими родственниками), но в то 
же самое время постепенно отдаляется от него, формируя и воспроизводя 

стереотипы и оценки, расходящиеся с исторической реальностью.  

В последние годы значительно возрос интерес к изучению истории 

повседневности – отрасли исторического знания, предметом которой явля-

ется сфера повседневности человека в ее исторических контекстах и собы-

тиях, в том числе культурно-политических. Междисциплинарное измере-

ние истории повседневности как отдельного направления исторической 

науки позволяет сосредоточить внимание на важных деталях жизни обще-

ства того или иного исторического периода. Представляется, что поздний 

советский период с учётом хронологической приближенности к современ-

ности может быть понят в том числе на уровне визуального погружения в 

эпоху посредством знакомства с экспозициями музеев советского быта. 
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Обществознание является обязательным учебным предметом в со-

временной школе. Теоретическим фундаментом этого предмета высту-

пают научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных фак-

торов на жизнь каждого человека. В соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образова-
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ния при изучении учебных предметов общественно-научной направлен-

ности задача развития и воспитания личности обучающихся является 
приоритетной [1]. Таким образом, освоение учебного предмета «обще-

ствознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, 

усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям дина-

мично развивающегося современного общества. 

Несмотря на вполне успешное развитие российской педагогической 

науки, исследования не привели к формулировке теоретически обосно-

ванного, единого определения сущности и основных составляющих эт-

нонационального воспитания.   
Для реализации этнонационального воспитания большое значение 

имеют предметы обществоведческого цикла, а также история. Важно, 

чтобы исторические сюжеты были опорой обществоведческого курса. 

В этом смысле трудно переоценить роль устного слова учителя, но также 

и значение учебников и учебных пособий, которые служат основным 

источником информации как на уроках, так и в процессе самостоятельно-

го изучения учебного материала. В рамках проводимого исследования 

необходимо выявить методические аспекты современных учебников об-

ществознания в контексте этнонационального воспитания.  

Как говорилось выше, учебник в процессе получения образования 

является одним из главных средств обучения. В рамках деятельностного 

подхода актуальным остается определение учебника, который дал еще в 
1976 году В. В. Краевский: «Учебник – это форма фиксации содержания, 

проекция целостной деятельности обучения, в которой запрограммиро-

вана деятельность учителя и учащихся» [3, с. 36]. В соответствии с при-

веденным определением можно сказать, что учебник может выступать 

как «примерный план действий» как для учителя, так и для ученика. Как 

отмечает советский и российский педагог Б. М. Бим-Бад: «Учебник ва-

жен не как средство для заучивания» [2, с. 27, 28]. В учебнике должны 

быть практические задания, способы обучения приемам мышления, де-

монстрацию основных положений самообразования. 

В современном информационном обществе роль учебника претерпе-

вает некоторые изменения. Ранее учебник выступал в роли основного 
источника информации, теперь современный школьник перенасыщен 

информацией и возникает вопрос: насколько необходим учебник сегодня. 

В условиях современного российского образования не предусмотрено 

создание единого общего учебника для всей страны. Однако стоит отме-

тить, что учителя всех предметов, в том числе и обществознания, в со-

временной российской школе могут использовать только те учебники, 
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которые входят в Федеральный перечень учебников. Федеральный пере-

чень учебников представлен в форме нормативного документа, который 
имеет свою периодичность переиздания списков учебников, допустимых 

для использования в процессе обучения на ступенях основного общего и 

среднего общего образования. Необходимо, чтобы учебник соответство-

вал экологическим и физиологическим нормам, а также требованиям об-

разовательных стандартов. 

Д. В. Кузина и О. Б. Соболева подробно рассмотрели особенности 

включения учебников в Федеральный перечень учебников и особенности 

учебно-методического комплекса [4, с. 253]. Авторы используют понятие 

предметно-методическая линия (ПМЛ), которое означает набор учебни-

ков одного издательства одного автора или редактора. Учебники одной 

ПМЛ обычно объединены одной идеей, принципами построения и 
оформлением, должен быть соблюден принцип преемственности.  

В определенной степени учебник обществознания представляет со-

бой пример репрезентации исследуемой темы, позволяет увидеть части 

концепта «этнонациональное». Линейка учебников по обществознанию 

под редакцией Л. Н. Боголюбова на протяжении многих лет используется 

в школе. (Мы используем для цитирования издание 2014 года, при этом 

следует понимать, что есть более актуальные версии, при этом во многих 

вопросах и заданиях материалы учебника остались прежним). В данном 

учебнике этнонациональная тематика затрагивается напрямую и косвен-

но в следующих темах: Сфера духовной жизни; Мораль; Нации и межна-

циональные отношения [6, с. 46–63, 122–131]. 

В теме «Сфера духовной культуры» этнонациональные вопросы 
рассматриваются в русле анализа документа: фрагмента Декларации прав 

культуры. В целом, документ нацелен на анализ роли государства в со-

хранении культурного достояния страны. «Культура во всех её формах 

имеет право на финансовую поддержку со стороны государства: под-

держку образования и охрану культурных ценностей, в первую очередь, и 

культуры всех этносов, проживающих на территории государства» 

[5, с. 52] – этот отрывок позволяет школьникам обратить внимание на то, 

что все этносы, проживающие на территории государства, имеют право 

на поддержку со стороны государства. «На государственных организаци-

ях лежит обязанность воспитывать уважение к культуре в целом, к куль-

турным памятникам, культурной деятельности, интеллигенции, от-
дельным языкам малых и крупных этносов; не ущемлять права пользова-

ния любым языком на своей территории, учитывая, что язык является 

главной культурной ценностью любого народа...» [5, с. 52] – это показы-

вает школьникам то, что необходимо воспитание уважения к культурным 

особенностям любого народа нашей страны. Как уже было сказано выше, 

в целом, этот текст был дан для анализа роли государства, так как после 
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текста авторы учебника задают следующие вопросы: «Какая роль в со-

хранении культурного достояния страны отводится государству? Как в 
документе определено значение воспитания уважения к культурному 

наследию?» [5, с. 52]. В этой теме этнонациональные вопросы упомина-

ются косвенно.  

В теме «Мораль» авторы включили следующий нарратив: «А ещё к 

высшим моральным ценностям относятся гражданственность и патрио-

тизм. Все люди живут в каком-либо государстве, в своём большом доме. 

Они граждане своей страны. Наш большой дом – Россия, величайшая 

страна мира, где живёт многонациональный народ – россияне, граждане 

России» [5, с. 59]. Важное значение тут имеет упоминание о том, что 

наша страна – это многонациональный народ и Россия – это наш дом. 

В этой теме еще в одном сюжете затрагивается вопрос национальности: в 
рассмотрении таких понятий, как «добро» и «зло», авторы относят экс-

плуатацию, преследование людей другой национальности к деструктив-

ным примерам. Учебник содержит раздел «В классе и дома», включаю-

щий в себя методический материал. Наше внимание привлекло пятое зада-

ние «со звездочкой». В этом вопросе затрагивается тема патриотизма и 

определения его сущности. Приводятся примеры нескольких высказыва-

ний о том, что такое патриотизм. Среди них: «уважать обычаи и традиции 

народов, населяющих Россию, с уважением относиться к людям любой 

национальности» [5, с. 63]. Учащимся предлагают выбрать наиболее под-

ходящее, по их мнению, высказывание. Однако, с нашей точки зрения, в 

задании можно попросить школьников обосновать свой выбор. Тема этно-

национальных отношений в этом разделе затрагивается косвенно, однако 
важно то, что в разделе упоминались этнонациональные вопросы и в зада-

ниях тоже. Ведь, действительно, в теме морали рассмотрение этнонацио-

нальных вопросов представлено в рамках недопущения отрицательного 

отношения к другим народам, а также через императивы уважения и пат-

риотических чувств, которые должны быть свойственны гражданину Рос-

сийской Федерации, проживающему в многонациональном государстве. 

Проанализировав учебник, можно сделать вывод, что для более эф-

фективной организации этнонационального воспитания на уроке обще-

ствознания в 8 классе при использовании учебника обществознания для 

8 класса под редакцией Л. Н. Боголюбова необходимо использовать до-

полнительные разработки, приёмы и методы работы. Особое внимание к 
этнонациональным вопросам в учебнике уделяется лишь в одном пара-

графе, в связи с чем необходимо дополнительно обращаться к проблеме и 

в других темах, а также организовывать внеурочную работу с обучаю-

щимися. Резюмируя краткий анализ учебника обществознания с точки 

зрения содержания в них полного и системного описания этнонацио-

нального развития как одного из сложнейших аспектов общественного 
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процесса в целом, можно сделать вывод, что издание, к сожалению, об-

ладает теоретическими и методическими недостатками, преодоление ко-
торых должно стать важным направлением совершенствования этнона-

ционального воспитания в российской общеобразовательной школе. 

Представляется важной интеграция исторических и обществоведческих 

сюжетов, что позволит в исторической динамике, на основе исторических 

фактов раскрыть многонациональную культуру России, тем самым тео-

ретические и, в определённой степени, оторванные от личного и истори-

ческого опыта темы могут стать более эмоциональными и объёмными.   
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ABSTRACT. Each person should know not only world history, but the most important 
thing is the history of his country, his native land, city or locality. It is not for nothing 
that every city has museums, arches of glory and a celebration of the city's birthday. 
The history of each of them is unique and unrepeatable. Approbation of the game took 
place in the association “Young Archaeologist”. Age of players 7–10 class (5 people). 

The duration of the game is about an hour. 

Каждый человек должен знать историю не только всемирную, но и 
самое важное историю своей страны, своего родного края, города или 

населенного пункта. Не зря в каждом городе есть музеи, арки славы и 

праздник дня рождения города. История каждого из них уникальна и не-

повторима. История – это наши корни и эволюция развития. 

Зная прошлое, его проблемы и ошибки нужно переносить только 

положительный опыт в будущее. В каждом городе улицы, скверы, парки 

именуются в чью-то честь. Поинтересуйтесь жизнью этих великих лю-

дей, что они сделали для города или страны, как вошли в историю. 

© Бугуева А. И., 2023 
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Узнавать историю можно читая книги, смотря фильмы. Можно по-

сещать музеи и экскурсии, слушать рассказы и воспоминания своих 
предков и взрослых. Но намного интересней получать знания из игры.   

Цель: создание настольной краеведческой игры с элементами до-

полненной реальности для взрослых и подростков. 

Задачи:  

1) рассмотреть историю настольных игр с дополненной реальностью; 

2) разработать краеведческую игру «Полевская волость»; 

3) рассчитать бюджет; 

4) апробировать продукт, получить отзывы. 

Предмет исследования: настольная игра. 

Объект исследования: краеведения Полевского района. 

Для подготовки вопросов к игре была использована краеведческая 
литература и фильм «Первый город на Чусовой», источники, которые 

доступны учащимся образовательных учреждений города. 

По истории Полевского в 2018 году была создана настольная игра 

«Приключения Паши Колдункова», она рассчитана на возраст 6+, в 

настоящее время есть потребность в разработке игры для подростков, 

именно в этом состоит практическая значимость работы. 

Тема игры: «Полевская волость». 

Количество игроков: от 2. 

Возрастное ограничение: 12+. 

В комплект входит: игровое поле, фишки, кубик, набор карточек, 

монеты (рис. 1). 

 
Рис. 1. Игровой набор 
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Игровое поле представляет карту Полевского района разделенное на 

100 квадратов.   
За основу самого поля взята реальная карта Полевского района. 

А поле распечатано на баннерной такни, что позволяет ему не деформи-

роваться. Появляется возможность пользоваться им при любых погодных 

условиях. 

По бокам и сверху можно заметить фотографии. На них изображены 

реальные места, архитектура, улицы Полевского района в ХХ веке. Это 

является одной из особенностей этой игры (рис. 2). 

 
Рис. 2. Игровое поле 

На поле отмечены достопримечательности, географические объек-

ты, места действия сказов и др. В ходе игры участников поджидают бо-

нусы, перемещения через несколько полей, дополнительные баллы, кото-

рые отмечены разными цветами (красный цвет добавляет игроку 4 балла, 

а фиолетовый 2) и опасности, которые возвращают назад или тормозят 

движения (рис. 3). 
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Рис. 3. Условные знаки 

Победителем игры считается тот, кто раньше доберётся до финиша 

и или наберёт больше баллов, чем другие участники (на усмотрение иг-

роков). 

Также поскольку за основу поля взята реальная карта Полевского 

района, то все географические объекты, природные памятники, места 
сказов П. П. Бажова имею географическую привязку мест. 

Перемещаясь по полю, игрок отвечает на вопросы с карточек 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Карточки с вопросами 

Правильный ответ позволяет сделать дополнительный шаг и зарабо-

тать от 1 до 4 баллов. Правильность ответа можно узнать с помощью QR-

кода, размещённого на карточке (рис. 5). Позже можно будет обменять 

баллы на монеты. 
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Рис. 5. Действенность OR-кодов 

На карточках указаны вопросы, которые разделены по сложности, по 

тематике (вопросы по сказам П. П. Бажова, по истории города, по фильму 

«Первый город на Чусовой», по природным объектам и памятникам). 

Также будет присутствовать блок с вопросами по археологии По-

левского района. Вопросы по истории иткульской культуры, иткульского 

городища, находок с горы Азов и т.п. 

Нами были изготовлены фишки, на которых изображены главные 

герой сказов Павла Петровича Бажова (рис. 6). 

 
Рис. 6. Фишки с изображениями главных героев  

сказов Павла Петровича Бажова 

Апробация игры проходила в объединении «Юный археолог» 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Апробация игры 

Возраст игроков 7–10 класс (5 человек). Продолжительность игры 

около часа. Ребятам игра понравилась, и они отметили её оригинальность. 

Таким образом, была разработана настольная краеведческая игра 

«Полевская волость». Вопросы, придуманные к игре, использовались во 

время одноимённого квеста, проводимого в январе. Мы планируем 

участвовать с разработкой данной игры в грантовом конкурсе, чтобы на 

полученные деньги распечатать игры для образовательных учреждений 

города. Игра позволит познакомится ребятам с историей родного края. 
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В постковидную эпоху образовательный процесс в ведущих странах 

мира претерпел серьезные изменения. COVID-19 подтолкнул к более ши-

рокому использованию образовательных платформ. Начался процесс реор-

ганизации занятий, соединяя традиционные и новые информационные тех-

нологии обучения, с принципом самостоятельного получения знаний, по 

средством телекоммуникаций, через которые так же происходит взаимо-
связь участников образовательного процесса и оценивание результатов».  

ФГОС обусловил реализацию программ основного общего образо-

вания с возможностью широкого использования современных ИКТ (ин-

формационно-коммуникационных технологий) [4]. Профессиональный 

стандарт педагога определяет необходимость владения ИКТ-

© Булах А. С., 2023 



310 

компетенциями на трех уровнях: общепользовательском, общепедагоги-

ческом и предметно-педагогическом (отражающем профессиональную 
ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельно-

сти) [5]. «Цифровизация» образования усилила эти тенденции.  

В настоящее время опубликован целый комплекс монографий и ста-

тей, посвященных необходимости использования цифровых образова-

тельных ресурсов на уроках и в ходе внеурочной самостоятельной рабо-

ты. В трудах В. А. Быкова [1], О. Н. Грибан [2], Д. А. Кырчиковой [3], 

Г. Ф. Полушкиной [6] и других раскрыта роль педагогических сайтов в 

современном образовании, показано разнообразие заданий для обучаю-

щихся. Однако, авторы не задаются вопросом: нравится ли учителям и 

ученикам использовать эти ресурсы в процессе обучении? Как они к ним 

относятся? Считают ли их полезными?   
Целью данной статьи: описать результаты проведенного в период 

производственной педагогической практики исследования, чтобы выяс-

нить отношение обучающихся и педагогов к педагогическим сайтам, 

иным цифровым образовательным ресурсам, выявить факторы, влияю-

щие на качество образовательного процесса.  

Для достижения поставленной цели, представляется необходимым: 

проанализировать отношение учеников и учителей к использованию пе-

дагогических сайтов в процессе обучения; выявить потребность учеников 

в персональных педагогических сайтах; проанализировать уровень влия-

ния использования персональных данных в обучении; 

Базой для проведенного исследования стали общеобразовательные 

учреждения города Артем Приморского края (МБОУ СОШ № 16, МБОУ 
СОШ № 22), города Владивостока (МБОУ СОШ № 80). Для исследова-

ния выбраны методы опроса и сравнения. В исследовании приняло уча-

стие 32 учителя различной предметной подготовки и 182 ученика  

(5–11 классов). Опрос носил необязательный характер; все респонденты 

участвовали в опросе по желанию.  

Было предложено два опросника (один – для учителей; другой – для 

обучающихся).  

Учителям был предложен перечень вопросов, нацеленный на рас-

крытие их отношения к педагогическим сайтам: 

1) Пользуетесь ли Вы педагогическими сайтами?  

2) Считаете ли Вы полезным использовать педагогические сайты в 
процессе образования?  

3) Даете ли Вы своим ученикам задания на педагогических сайтах? 

4) Для каких целей Вы используете задания для учеников, на педа-

гогических сайтах? 

5) Думали ли Вы завести свой персональный сайт учителя? 
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В среднем общее количество респондентов, принявших участие в 

опросе, составило примерно треть (26,67% педагогов) от числа всех со-
трудников педагогического коллектива в каждой из трех школ. Две трети 

педагогов в трех школах проигнорировали опрос. Этот результат демон-

стрирует пассивность, незаинтересованность и нежелание учителей по-

размышлять на предложенную тему. В последующей беседе они объяс-

нили свою позицию нежеланием участвовать в работе, которая выходит 

за рамки их профессиональных обязанностей; другая причина – нехватка 

времени и высокая загруженность.  

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выво-

ды. Прежде всего были выявлены противоречия в ответе учителей на 

вопросы № 3–4 и № 5. На вопрос: «Даете ли Вы задания для обучающих-

ся на сайте», 7 учителей выбрали вариант «нет», при этом в вопросе № 5, 
вариант «не использую такой вид заданий» выбрало всего 4 учителя. 

Возникает закономерный вопрос: как трактовать позицию 3-х респонден-

тов, которые не дают ученикам задания на педагогических сайтах и ка-

ким-то образом используют их в своей профессиональной деятельности? 

Внимательное изучение опросников выявило, что двое из 3-х вышеупо-

мянутых педагогов выбрали позицию «решение тестов для закрепления 

уже пройденного материала»; третий респондент указал на «прохожде-

ние темы для самостоятельного изучения». Отметим, 30 педагогов счи-

тают использование педагогических сайтов «полезным» для процесса 

обучения, но только 25 из них применяют такой вид заданий. Пятеро осо-

знают ценность сайтов, но сами не обращаются к цифровым ресурсам.  

В основном, педагоги используют онлайн платформы для достиже-
ния следующих целей: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (этот вариант выбрали 15 

респондентов); решение тестов по пройденной теме (19 респондентов); 

прохождение темы для самостоятельного обучения (12 респондентов); 

углубленное изучение программы (13 респондентов). Можно сделать вы-

вод, что онлайн задания и иные материалы цифровых ресурсов использу-

ются для контроля и проверки результатов освоения образовательных про-

грамм, так как это связанно с упрощением и ускорением процесса.  

По вопросу создания и использования собственного педагогическо-

го сайта мнения респондентов разделись: половина интервьюеров 

(14 учителей) не планирует его создание, считая бесполезным; 10 педаго-

гов размышляют о его создании, только 8 из всех участников опроса уже 
имеют персональный сайт и используют его для решения профессио-

нальных задач.  

В опросник для учеников включили следующие вопросы:  

1) В каком классе вы обучаетесь? 

2) Задают ли учителя задания, которые размещены на педагогиче-

ских сайтах? 
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3) Хотели бы вы, чтобы задания по предметам задавали в онлайн 

форме? 
4) Нравится ли вам выполнять задания на сайтах? 

5) Если бы учебный материал находился на сайте педагога, исполь-

зовали бы вы его при подготовке к уроку? 

6) Использует ли Ваш классный руководитель (педагог) персональ-

ный сайт или социальные сети для связи с вами? 

7) Как вы считаете: помогает ли вам использование персональных 

сайтов в учебе? 

Анализ результатов опроса позволил выявить тенденцию к сниже-

нию количества участников, принявших участие в предложенном опросе, 

по мере взросления. Так, активное участие в исследовании приняли уча-

щиеся 5 класса – 45 человека; 6 класса – 32 человек; 7 класса – 28 чело-
век; 8 класса – 23 человека; 9 класса – 25 человек; 10 класса – 18 человек; 

11 класса – 11 человек.  

Итак, по мнению учеников, 28% учителей задают задания онлайн, 

20,3% вообще не используют такой вид заданий, но подавляющая часть 

педагогов использует их крайне редко 51,7%. Кроме образовательных 

возможностей, интернет дает доступ к различным видам связи, классный 

руководитель и/или учитель может взаимодействовать с обучающимися и 

с родителями. Примерами могут служить группы класса в различных 

мессенджерах или же через персональные сайты. К сожалению, такими 

способами коммуникации пользуются не все учителя, что подтверждают 

результаты диагностического исследования. Так, взаимодействуют через 

персональный сайт и группу в мессенджере лишь 21,7% классных руко-
водителей и/или учителей; используют только сайт или мессенджер – 

53,9%; поддерживают связь лично или через звонки 22,2%; оставшиеся 

4% ответов приходятся на позиции учащихся «не знаю» или «редко». 

Такая статистика свидетельствует, что подавляющее число учителей 

склоняются к использованию хотя бы одного цифрового канала комму-

никации для поддержания контактов со школьниками или тесного взаи-

модействия с обучающимися и их родителями.  

Анализ ответа на вопрос «желают ли школьники получать задания 

по предметам в онлайн форме», разделились практически поровну между 

позициями «Не уверен» и «Да» (разница составила 1 голос). Таким обра-

зом, 71 ученик сомневается в необходимости получения онлайн-заданий; 
70 учеников дали позитивный ответ; в то время как «против» выступили 

41 респондент.  

Оказалось, что выполнять онлайн задания по предмету нравятся по-

чти половине респондентам (86 ученикам), абсолютно «не нравятся» 

61 ученику. Оставшиеся 35 голосов распределились следующем образом: 

«не уверен – не знаю» (12 ответов); «не знаю, потому что нам такого не 
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задают» (9 ответов); оставшиеся 14 голосов соответствуют таким пози-

циям, как «зависит от задания (предмета)», «не очень, сайты могут ту-
пить», «не делаю домашнее задание».  

На основе описанных выше результатов, можно сделать вывод, что 

школьники, большей частью, благосклонно относятся к заданиям в онлайн 

форме, но их отношение к этому виду деятельности зависит от ряда факто-

ров: во-первых, предметной подготовки; во-вторых, содержания задания; 

в-третьих, имеют ли они опыт выполнения такого задания или от регуляр-

ности такой работы; в-четвертых, от качества предложенного сайта. 

Персональный сайт учителя, можно использовать не только как в 

воспитательной, но и учебный работы. Он требует от педагога много сил 

и времени, при том, что педагоги не уверены, будут ли школьники ис-

пользовать информацию, расположенную на сайте? Итоги опроса показа-
ли: 52 респондента обращались к материалу сайта из-за отсутствия на 

занятиях (по болезни); 48 считают, что материалы сайта позволили бы им 

лучше понять тему; 35 учащихся считают, что самостоятельно найдут 

всю необходимую информацию в Интернете. 37 учащихся не могли 

назвать причину, по которой они не хотят использовать цифровые ресур-

сы. 2 старшеклассника так и не смогли определиться с ответом. В целом 

можно констатировать, что, несмотря на трудоемкий процесс создания 

педагогом персонального сайта, эти усилия окупаются, обучающиеся 

выражают заинтересованность в таком ресурсе.  

Примерно половина обучающихся (93 респондента) осознают, что 

такие ресурсы помогают им в достижении запланированных результатов; 

67 ученика категорично высказались, что такие материалы не помогают 
им в учебе. Еще 20 учеников не видят связи между цифровыми ресурса-

ми и успехами в учебе. 

Несмотря на пассивное отношение к теме исследования учеников и 

педагогов, результаты позволяют сделать вывод: отношение участников 

образовательного процесса к использованию цифровых ресурсов зависят 

от роли, которую они играют в учебной деятельности. Если прямая взаи-

мосвязь не очевидна, то и мотивации для их использования не проявляется.  
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Школьный музей – важное и ценное место для Полевского археоло-

гического отряда. За время существования он пережил несколько рекон-
струкций. Но раздел об исследователях Полевского района (Свердлов-

ская область) не вошел в экспозиции из-за нехватки свободного места. 

Был сделан вывод, что создание стенда на эту тему актуально, так как 

важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали, благодаря каким 

людям было положено начало изучений родного края. 

Целью данной работы является собрание воедино информации об 

исследователях истории Полевского края и отображение ее на стенде в 

школьном археологическом музее. 

История Полевского края уникальна и интересна. Первые сведения о 

археологии появляются в XVIII веке, когда ученые П. С. Паллас и И. И. Ле-

пёхин в ходе Академической экспедиции 1770 года упомянули вещи 

древних рудокопов [4, с. 199]. В XIX веке Полевской район изучали 

© Быкова М. Д., 2023 
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Д. Н. Анучин, Ф. А. Уваров, Жозеф де Бай и М. О. Клер. На некоторое 

время исследования были прекращены из-за предположения, что все па-
мятники археологии не дадут новой информации. Оказалось, что это не 

так, и возрождение произошло благодаря внезапной находке. В 1936 году 

Павел Петрович Бажов опубликовал сказ «Дорогое имячко». Группа 

школьников, вдохновленная на поиски богатств, находит спустя четыре 

года на горе Азов клад из 40 медных древних предметов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Примеры артефактов клада с горы Азов 

Артефактами заинтересовался Свердловский краеведческий музей и 

в город приехал ученый секретарь Н. Н. Бортвин. Ученый проанализиро-
вал находки и ввел их в научный оборот [3]. 

Большой вклад в изучение внесла археолог Е. М. Берс. Под ее руко-

водством в 1951 году на горе Думной были проведены раскопки, благо-

даря которым удалось подтвердить существование городища с остатками 

плавки медной руды. Дальнейшие изучения под руководством Г. В. Бель-

тиковой и В. Е. Стоянова в 1981–1983 годах показывают, что древнейшие 

металлургические производства в окрестностях Полевского есть не толь-

ко на Думной горе, но и на других памятниках [2]. 

На протяжении 30 лет исследованиями занимается школьный архео-

логический отряд под руководством О. В. Непомнящей и А. В. Непомня-

щего. Совместно с Г. В. Бельтиковой летом 1993 года объединение участ-
вовало в полевых разведках, по итогам которых была создана карта памят-

ников территории Полевского района, включающая в себя 35 пунктов. 

Итоговая экспозиция представляет из себя изображение археологи-

ческого раскопа и территории вокруг него (рис. 2). 
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Рис. 2. Экспозиция «Исследователи истории Полевского края» 

Расположение исследователей на стенде позволяет понять, как они 

занимались изучением – с использованием раскопок или анализировани-

ем доступных материалов. Сбоку от экспозиции размещена иллюстра-

тивная информация, включая архивные фотографии и газетные вырезки 
прошлых лет. На подиуме под стендом расположено снаряжение, исполь-

зуемое археологами в XX веке. 

Всю информацию об исследователях Полевского района не уме-

стить на стенде, так что созданы карточки с QR-кодами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример карточки с QR-кодом в экспозиции (Паллас П. С.) 
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На лонгридах размещена основная информация по исследователю и 

список его научных работ. Данный способ показа информации актуален, 
так как посетители музея имеют телефон со сканером QR-кодов, что поз-

волит им перейти на более полное и структурированное собрание работ, 

если их заинтересует экскурсия или экспозиция. 

В итоге нам удалось собрать воедино информацию об исследовате-

лях Полевского края и создать одноименную экспозицию для археологи-

ческого музея. Практическая значимость данной работы заключается в 

том, что благодаря стенду удалось расширить информацию, которую 

можно получить в ходе экскурсии. Интерактивная часть экспозиции бу-

дет интересна посетителям разного возраста, так как с ее помощью мож-

но представить труд археологов. Также стенд будет полезен обучающим-

ся в отряде, так как для написания собственных работ часто требуется 
информация про исследования района. 
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of nationalist ideas among young people.  

Мнение о том, что в начале 2010-х годов в российском обществе 

националистические идеи навсегда утратили популярность, достаточно 

распространено. Однако ошибочность подобных рассуждений подтвер-

ждается различными социологическими данными. По сообщению Ин-

формационного Агентства «Политика Сегодня», русский национализм 

является второй по популярности идеологией, как в общероссийском 

опросе, так и среди молодежи [6]. Согласно оценке Левады-центра 

(включена в реестр Минюста РФ некоммерческих организаций, выпол-

няющих функции иностранного агента), многолетние исследования ксе-

нофобии, расизма и антисемитизма, проводимые сотрудниками центра с 

1989 года, свидетельствуют об устойчивости этнонациональных и расо-

вых предрассудков. Стремление защититься от «влияния» или «экспан-
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сии», ощущение «угрозы» для образа жизни россиян, материальных ин-

тересов или перспектива «утраты» культуры этнического большинства в 
той или иной форме характерны в среднем для 55–65% населения (в мо-

менты кризисов и повышения ксенофобских переживаний), в периоды 

относительного благополучия, как показывают исследования, эти показа-

тели могут снижаться до 40–45%. Но так или иначе латентные, пассив-

ные формы ксенофобии и расизма являются доминирующими реакциями 

на вероятность появления «других», «чужих» в сферах повседневного 

жизни россиян [11]. 

Данным настроениям способствует и обстановка в соседних стра-

нах. Ярким примером здесь являются Латвия [7] и Эстония [8], где рус-

скоязычное население имеет сложности на официальном законодатель-

ном уровне, а также испытывает притеснение со стороны приверженцев 
националистических идей [4]. Обострению националистических настрое-

ний способствует ситуация в государствах Средней Азии, Центральной 

Азии, в которых также есть прецеденты всплеска негативных настрое-

ний. Так, в последнее время растет количество новостей о ситуации в 

Казахстане [2; 10]. 

Всё это на фоне роста числа трудовых мигрантов [3] может привести 

к тому, что молодёжь, будучи возрастной группой, восприимчивой к раз-

личного рода экстремальным и крайним идеям, прежде всего, по причине 

несформированного мировоззрения, может поддаться националистиче-

ской пропаганде. Сложность сложившейся ситуации, деструктивный по-

тенциал националистических идей можно проследить как на примере 

развития постсоветского пространства, так и на других уже ставших ис-
торическими сюжетах, при этом имеющих и актуальное измерение: 

например, проблема межнациональных отношений в бывшей Югославии. 

Прежде чем говорить о профилактике национализма в молодёжной 

среде, необходимо дать определение понятию «национализм» и опреде-

лить возрастные рамки, на которые будет направлены профилактические 

мероприятия. 

Национализм – система воззрений и символов, отражающая иден-

тификацию с определенным национальным сообществом. При всей спор-

ности понятий, кажущихся близкими как на уровне академического, так и 

повседневного дискурса, можно предложить такую лаконичную форму-

лу: национализм в положительном смысле выражается в патриотизме; 
национализм в негативном смысле – возвеличивание своей нации за счет 

принижения других наций; проведение политики и практики дискрими-

нации по национальным признакам (государственный и бытовой нацио-

нализм). Говоря другими словами, в отличие от национализма, патрио-

тизм – любовь к своим, национализм – ненависть к другим. Крайняя экс-

тремистская форма национализма – фашизм [1]. 
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Как у представителей любого другого идеологического движения, у 

националистов присутствует своя риторика. В своих работах А. В. Мат-
веева [12] и Е. А. Иванова [9] выделяют следующие идеи и речевые обо-

роты, которые встречаются в риторике националистов: прежде всего, 

концепты «внешнего» и «внутреннего» «врага». 1. «Внешний враг» ста-

вит перед собой задачу поработить либо полностью уничтожить народ и 

культуру, которую следует отстаивать и защищать. 2. «Внутренний 

враг» – граждане государства, действующие против народа и государ-

ственной власти. 3. «Враги» активизируют сепаратистские движения сре-

ди малых народов (если государство многонациональное). 4. Идеологи-

ческая матрица националиста включает в себя разветвлённую, динамич-

ную систему тезисов, обращенных как к истории, так и к современности, 

актуализирующих идеи и элитарности, и массовости, в зависимости от 
типа дискурса функционирования. 5. Историческая аргументация строит-

ся на фактах отечественной и мировой истории. 6. Также националисты 

используют язык ненависти. Это обобщённое обозначение языковых 

средств выражения резко отрицательного отношения к «оппонентам» – 

носителей иной системы религиозных, национальных, культурных или 

же более специфических, субкультурных ценностей [13].  

Говоря о профилактике националистических настроений в моло-

дёжной среде, стоит отметить необходимость ее проведения в подростко-

вом возрасте. Это связано с кризисом подросткового возраста, так как во 

время перехода от детства к взрослости, подросток настроен на поиск 

новых интересов, занятий, самопознание и определение своего места в 

мире [5]. У школьника проявляется стремление к самовыражению, само-
утверждению, самовоспитанию, демонстрации независимости. Кроме 

того, данный возрастной период характеризуется снижением мотивации к 

учебной деятельности, конфликтами с родителями, педагогами, процес-

сом познания собственной личности при помощи рефлексии. На данном 

этапе возрастного развития поведение подростка резко меняется и начи-

нается активное изменение жизненных установок. Все эти изменения, в 

первую очередь, связаны с перестройкой системы ценностей и изменени-

ем абстрактного мышления.  

Срджан Йонавич, опираясь на работу Стефа Янсена «Антинациона-

лизм», утверждает, что необходимо сформулировать культуру как крите-

рий, который станет основной, можно сказать конвенциональной альтер-
нативой национальной принадлежности [14].  

Для формирования культуры, которая будет альтернативой национа-

лизму, педагог может предложить школьникам следующие мероприятия: 

1. Принять участие в фестивале национальных культур, познако-

мившись в дружественной форме с самобытностью разных культур.  
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2. Проведение на уроках, посвященных изобразительному искус-

ству, музыке и литературе, погружение в особенности творчества не 
только известных русскоязычных музыкантов, литераторов и художни-

ков, но и представителей разнообразных национальных культур, которые 

могут быть меньше известны широкому кругу зрителей и читателей. 

3. Подчёркивать роль всего многонационального народа России в 

становлении и развитии российской государственности. 

4. Проводить внеурочные занятия, посвященные ознакомлению 

учащихся с культурой народов Российской Федерации. 

5. Разъяснение учащимся ошибочности националистической рито-

рики на примерах из истории, литературы с опорой на жизненный опыт 

как самих учащихся, так и педагога. 

Конечно, обозначенные мероприятия можно считать лишь общей 
мировоззренческой и методической рамкой, которая должна стать осно-

вой для частных методических разработок, однако представляется важ-

ной общая идея систематического присутствия в речи учителя и урочных 

и внеурочных мероприятиях толерантной лексики и аргументированных 

примеров из мировой и отечественной истории, что требует от учителя 

истории и обществознания масштабной эрудиции в гуманитарных и со-

циальных дисциплинах. Данные требования особенно важны с учётом 

усложнения современных международных отношений и изначальной 

сложности и спорности концепта «национализм».  
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В XXI веке, в условиях обострения геополитической ситуации, в 

России активно встал вопрос о идее сплочения граждан, как единого 

народа, способного физически и морально постоять за авторитет и без-
опасность своего Отечества. Основополагающей идеей является патрио-

тизм. Это подтверждают слова Президента Российской Федерации Вла-

димира Владимировича Путина: «У нас не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма. Патриотизм является един-

ственной национальной идеей в России» [3]. 

К понятию патриотизма обращались ряд отечественных авторов. 

Так, А. Н. Малинкин определяет его как «изначально социальное чув-
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ство – чувство общности, единства, солидарности с родными и близкими, 

чувство сопричастности их судьбе» [4]. Исследователями В. А. Сосиным 
и В. А. Кольцовой патриотизм понимается «как чувство ценности и необ-

ходимости для жизни каждого человека его включения в большую це-

лостную индивидуальность народа и, с другой стороны, как инстинкт 

самосохранения народной индивидуальности и самобытности» [1]. 

Для реализации национальной идеи вопрос о патриотизме подни-

мался в Указе «О национальных целях развития России до 2030 года» 

[12], в котором акцент делается на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. В Федеральном законе № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [5] по вопросам воспитания обучающихся» понятие 

воспитание включает в себя «формирование у обучающихся чувства пат-
риотизма, гражданственности, уважения к памяти Защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества».  

Идеи патриотизма отражены и в общих положения Федерального 

государственного образовательного стандарта [6], согласно которым уче-

ник должен знать об основных достижениях России в мире, её историче-

ской роли, о культурном, технологическом развитии. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» патриотическое воспитание предусматривает «фор-

мирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готов-

ности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том 

числе военно-патриотического воспитания» [9]. 
На период с 2021 по 2024 год в России реализуется федеральный 

проект «Патриотическое воспитание» в рамках Национального проекта 

«Образование» его цель – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций путем вовлечения к 2025 году 25% граждан Рос-

сийской Федерации в систему патриотического воспитания [8]. Одним из 

результатов проекта станет информирование детей и молодежи о воз-

можностях их самореализации в сфере патриотического воспитания, в 

том числе и общественных организаций ветеранов, ветеранов боевых 

действий, преемников и продолжателей славных боевых и трудовых тра-
диций ветеранов Великой Отечественной войны. 

В Свердловской области с 2021 по 2024 также действует региональ-

ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации (Свердловская область)», она нацелена на «увеличение численно-

сти детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально ак-
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тивную деятельность через увеличение охвата патриотическими проек-

тами» [7]. 
Исходя их вышеперечисленной нормативной базы, членами Сверд-

ловской областной организации имени Героя Советского Союза Ю. В. Ис-

ламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» (далее СОО РСВА) реализуется проект «Воспи-

тание Героев» при поддержке Департамента Внутренней политики 

Свердловской области на средства Фонда президентских грантов. Вете-

раны ощущают необходимость поделиться своим боевым опытом с мо-

лодым поколением, познакомить их со славными боевыми и трудовыми 

подвигами русского народа, замотивировать учащихся к ответственному 

исполнению гражданских обязанностей. Наиболее удачной формой взаи-

модействия ветеранов и молодежи является урок мужества.  
Урок мужества – это, прежде всего, диалог или дискуссия на исто-

рическую или социально важную тему со спикером, который имеет опре-

деленный опыт и владеет информацией по обсуждаемому вопросу. 

Членами СОО РСВА разработан урок мужества, рассчитанный на 

40 минут. Он включает в себя краткий экскурс о событиях Афганской 

войны 1979–1989 годов, просмотр документального фильма «Мой отец – 

моя гордость!» и беседу с ответами ветерана на вопросы, поступившими 

от учеников.  

Фильм «Мой отец – моя гордость!» [2] рассчитан для зрителей лю-

бого возраста. Он повествует об отношениях отцов и детей, о роли отцов, 

прошедших Афганскую войну, в воспитании и становлении своих сыно-

вей, которые сегодня уже сами стали взрослыми людьми. В центре сюже-
та три семьи уральцев – ветеранов войны в Афганистане из разных горо-

дов Свердловской области: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил. 

Во время просмотра фильма зритель узнает о том, как боевой опыт отцов 

повлиял на судьбу сыновей, какие ценности переняли дети у своих роди-

телей, как герои выбрали свой профессиональный путь. Фильм призван 

замотивировать зрителя к ответственному исполнению воинского и 

гражданского долга. К тому же, как отмечает Председатель СОО РСВА, 

герой фильма Виктор Бабенко: «Через этот фильм мы пытаемся досту-

чаться до школьников, чтобы они ценили своих родителей, разговарива-

ли с ними» [10]. 

Патриотизм начинается с малого – с любви к своей семье. Во время 
уроков мужества ветераны, обращаясь к молодым ребятам, рекомендуют 

обсудить вопросы выбора жизненного пути со своими родителями, 

узнать у членов семьи о ценностных ориентирах, на которые они опира-

лись при выборе профессии.  

Членами СОО РСВА за период с ноября 2022 года по апрель 

2023 года проведено 320 уроков мужества с показом фильма «Мой отец – 
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моя гордость!». После проведения мероприятия школы и другие образо-

вательные учреждения Свердловской области оставляли письменные от-
зывы. Например, отзыв МКОУ «Прокоп-Салдинская СОШ»: «Урок Му-

жества не оставил никого равнодушными. Учащиеся и педагоги с боль-

шим интересом слушали истории о событиях тех лет, которые рассказы-

вали гости» [11]. Все собранные отзывы имеют положительную оценку, 

исходя из которой мы можем определить, что формат уроков мужества, 

реализуемый членами СОО РСВА – это полезный и востребованный спо-

соб реализации патриотического воспитания молодежи. 
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В настоящее время историки активно используют кинематограф в 

качестве исторического источника. Например, Людмила Николаевна Ма-

зур применяет кинематограф в качестве источника для изучения совет-

ской деревни [11]; Марина Сергеевна Звонарева исследует специфику 

документального кино как исторического источника [5]; Е. В. Волков и 

Е. В. Пономарева обращаются к игровому кино для изучения культурной 

памяти [2], а Ю. В. Харланова рассматривает документалистику в каче-

стве источника исторической памяти этноса [21]. При работе с кинемато-

графом исследователи прибегают к различным его видам и жанрам. Но 
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основные из них – документальные и художественные фильмы. Дадим 

краткое определение каждому из этих видов кино.  
Документальное кино зародилось в 1922 году в США. Этот вид ки-

нематографа возник с появлением фильма Роберта Флаэрти «Нанук с 

Севера». Сюжет данного фильма повествовал о «существовании человека 

в нечеловеческих условиях Севера» [1, c.66]. Примечательно, для «Нанук 

с Севера» использовались подлинные кадры реальной жизни эскимосов. 

Однако сам термин «документальное кино» было предложено позже 

«режиссёром Джоном Грирсоном в рецензии» на другой фильм Флаэр-

ти – “Моана”» [1, c.66]. «Моана» [12], как и первый фильм Флаэрти, рас-

сказывал о повседневной жизни людей, но в этот раз – об обычаях Поли-

незийских туземцев на острове Самоа. Таким образом, документальный 

фильм отражает реальную жизнь и имеет определенную социальную и 
историческую ценность.  

Художественное кино (или игровое) – вид кино, созданный с помо-

щью художественных средств, то есть актерского мастерства, режиссер-

ского замысла и постановки. 

Историк кино – Магидов писал, что утверждение: «документальное 

кино – подлинное, а художественное – вымысел», не совсем правдивое. 

По его мнению, любой вид кинематографа может поддаваться субъекти-

визму и искажению реальности [10]. «Ведь и художественное, игровое 

кино стремится к объективному изображению вымышленных событий, 

чтобы усилить эстетический эффект» [18], – считают исследователи. 

Итак, можно предположить, что игровое кино, являющиеся режиссер-

ским замыслом, может выступать объективным историческим источни-
ком, а документальное кино, в создании которого часто задействованы 

хроникальные карты, может иметь субъективный взгляд на прошлое.  

Таким образом, цель данного исследования – на основе историко-

сравнительного анализа советского художественного и документального 

кино эпохи «застоя» определить их источниковедческую ценность.  

Для сравнительного анализа был выбран двухсерийный художе-

ственный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким па-

ром» [7] 1976 года.  

Начинается первая серия фильма с мультипликации, по своей сути, 

поднимающей тему, которая станет основой для развития сюжета. Ани-

мация в ироничной форме показывает изменение стиля архитектурных 
сооружений. Архитектор, побывав сразу в нескольких кабинетах власти и 

получив требования к «доработке», в итоге рисует эскиз дома в виде «ко-

робки с окнами». Далее эти дома «маршируют» по всей стране.  

После мультипликации данная тема продолжается и в самой кино-

картине. Закадровый голос говорит: «До какой нелепости доходили наши 

предки! Они мучились над каждым архитектурным проектом. А теперь 
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во всех городах возводят типовой кинотеатр «Ракета», где можно по-

смотреть типовой художественный фильм. Названия улиц тоже не отли-
чается разнообразием. В каком городе нет «Первой Садовой», «Второй 

Загородной», «Третьей Фабричной», «Первой Парковой», «Вторая Инду-

стриальная», «Третья улица Строителей»? Красиво, не правда ли? Оди-

наковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет, типо-

вые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери вре-

заны типовые замки» [6].  

Но на самом ли деле застройки были одинаковы во всех городах Со-

ветского Союза? 

«Рассказ о наших городах. Документальный фильм о проблемах со-

временного градостроения» [16] - фильм 1976 года повествует о развитии 

благоустройства советских городов. «В советском союзе основной еди-
ницей строительства является не отдельный дом, а крупный жилой ком-

плекс или микрорайон. Плановая система хозяйства, отсутствие частой 

собственности на землю позволяют возводить новые районы и целые го-

рода по единому архитектурному замыслу» [16] – сообщается в фильме. 

Кроме того, авторы подчеркивают, что единственный выход из жилищ-

ной разрухи – поставить производство жилых домов на конвейер.  

Таким образом, и документальный, и художественный фильм 

1976 года обращает внимание на «города, сошедшие с конвейера». Толь-

ко художественный фильм сделал это иронично и с долей шутки. На са-

мом деле, «одинаковость» домов оправдывалась не тем, что архитекторы 

не хотели мучиться, как говорилось в «Иронии судьбы», а тем, что в ко-

роткий срок необходимо было решать жилищный вопрос. Так, в девятой 
пятилетке (1971–1975 гг.) было построено 544 миллиона квадратных мет-

ров жилья. Это самое большое количество домов, введенных в эксплуата-

цию со времен Великой Отечественной войны и до «перестройки» [19]. 

Домам, построенным в период с середины 60-х по конец 1980-х гг., 

дали название «брежневки». Несмотря на «минималистичный» внешний 

вид жилых зданий, «брежневки» в то время были высотными комфорт-

ными панельными домами, которые обладали большим простором и вы-

сотой помещений [13].  
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Рис. 1. Многоквартирные дома серии I-515/9 

(сверху г. Екатеринбург, ул. Металлургов 32А;  

снизу г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект 92к1) 

Типовое проектирование «брежневки» всё-таки подвергалось изме-

нениям в связи с природно-климатическими условиями подрайонов Со-

ветского Союза. «В итоге каждая республика разрабатывала свои серии 

типовых проектов» и «вся территория страны делилась на республикан-
ские проектно-строительные районы» [15]. Однако общий внешний вид 

всё-таки соблюдался везде (рисунок).  

Таким образом, мы можем говорить, что «путаница» с Ленинград-

ским и Московским домами, скорее всего, была возможна и в действи-

тельности, поскольку внешний вид домов мог быть идентичным. 

Следующее на что, по нашему мнению, стоит обратить внимание 

это на профессии главных героев. Евгений Лукашин – главный герой 

фильма, врач-хирург. Из фильма мы узнаем детали его трудовых будней: 

«Я работаю в поликлинике. Больных принимаю. Иногда человек по 

тридцать в день». 

В советских документальных фильмах, затрагивающих тему меди-
цины, как правило, не говорится ни об обычных трудовых буднях врачей 

поликлиник, ни о проблемах и трудностях, возникавших в системе здра-

воохранения. В таких фильмах как «Здравоохранение в СССР» [6] или 

«Киножурнал Москва 1975 № 17» [8] внимание отводится достижениям в 

сфере медицинской техники и научным открытиям. 

Однако в исследованиях историков мы находим информацию о том, 

что количество больниц и поликлиник, которые не требовали ремонта, 

сводится лишь к 15–17% от общего числа [4]. Что не соответствует ин-

формации из документальных фильмов. Таким образом, мы можем гово-

рить о том, что советское документальное кино необъективно отражает 

состояние здравоохранения в период «застоя».  



333 

«И всё-таки у нас с вами самые замечательные профессии, самые 

нужные!», – произносит Женя. «Судя по зарплате нет», – отвечает ему 
Надежда Шевелёва – главная героиня фильма, учитель русского и лите-

ратуры. Главный герой на это искренне смеется, тем самым, показывая, 

что согласен с шуткой Нади. Данная шутка намекает зрителю о том, что 

зарплата и у врачей, и у учителей маленькая несмотря на то, что партия 

выводит эти профессии в ранг «самых нужных».  

Тут также документальный фильм оказывается не совсем информа-

тивным. В документальном фильме «Всесоюзный съезд учителей» [3] от 

1978 года повествует о делегатах съезда и трудовом воспитании учащих-

ся. В фильме обозначаются основные ценности советской школы: разви-

тие практической направленности общего образования, связи общего 

образования с трудовой деятельностью и, разумеется, воспитание комму-
нистической личности. Но тема оплаты труда в данном документальном 

фильме обходится стороной.   

Между тем из статистических данных следует, что в 1975 г. при 

средней заработной плате по всем отраслям народного хозяйства в 

145,8 руб. среднемесячная денежная заработная плата работников народ-

ного образования составляла 126,6 руб., работников здравоохранения – 

102,3 руб. [20]. Следовательно, средняя зарплата учителей и врачей была 

ниже средней заработной платы по СССР. 

Делая выводы, мы можем говорить о том, что документальные 

фильмы эпохи «застоя» носили идеологический характер. «Как и в 

предыдущие десятилетия, документальные фильмы 1960-х – 1970-х гг. 

были наполнены пропагандой. Телевизионный фильм в эпоху застоя 
(1964 г. – 1981 г.) считался ничем иным, как идеологической публици-

стикой, пропагандировавшей величие партии и советского режима в це-

лом» [17]. Кроме того, в данный период кинематограф подвергается 

строгому государственному контролю. «Утверждение каждого сценария 

и фильма требовало, таким образом, прохождения двойного количества 

инстанций – от местных (горком, Госкино республики, республиканское 

ЦК) до центральных (Госкино СССР, ЦК КПСС)» [9], – пишет М. И. Ко-

синова. Однако советское художественное кино эпохи «застоя», в свою 

очередь, обходит государственную цензуру, используя художественные 

образы и подтекст. Это подтверждает и мнение Н. М. Зоркой: «Следует 

напомнить, что в советское время комедия оставалась областью большей 
свободы, нежели другие жанры, – видимо, помогало клише представле-

ния, что, дескать, в комедии все «не всерьез» и поэтому безопасно. Поль-

зуясь этой относительной свободой, Гайдай смело затрагивал весьма ост-

рые темы» [13].  

Однако это полностью не подтверждает мнение о том, что художе-

ственное кино всегда выступает объективным историческим источником, 



334 

а документальное субъективным. Поскольку при правильном анализе 

любого кинопроизведения можно выделить его историческую ценность. 
Так, для документального фильма стоит применять следующие приемы:  

– во-первых, документальный фильм должен повествовать о собы-

тиях, соответствующих изучаемому времени; 

– во-вторых, необходимо обращать большое внимание на детали 

изображения событий: то, как ведут себя люди на хронике и во что они 

одеты, и т. д.;  

– в-третьих, нельзя забывать, что кино – это репрезентация реально-

сти автором. Поэтому этот источник не может содержать в себе полную 

картину прошлого, но при сопоставлении и объединении одного источ-

ника с другими мы получим объективное представление о прошлом.  

В данном исследовании была предпринята попытка сопоставления 
документальных фильмов и художественного фильма «Ирония судьбы, 

или С легким паром», которая позволила выявить источниковедческую 

ценность кинодокументов СССР. Таким образом, особая историческая 

ценность документальных фильмов эпохи «застоя» заключается в ин-

формации об идеалах и ценностях, к которым стремились руководители 

Советского Союза. А источниковедческий потенциал художественных 

фильмов кроется в образах и символах, содержащих информацию об от-

ношении советского общества к происходящим в государстве процессам. 
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ABSTRACT. The article offers methodological exercises to increase interest in learning 
Russian among primary school students of Kazakhstan through immersion in the histo-
ry of the small motherland. The author of the article concludes that the use of regional 
historical material in Russian language lessons not only increases interest in the subject, 
but also fosters feelings of love for the small motherland, the Motherland, expands the 

idea of its history, contributes to the formation of civic identity and patriotism. 

В современном образовательном пространстве изучение иностран-
ных языков занимает важное место. Это связано с тем, что между стра-

нами установлены тесные связи во всех жизненных и внешнеполитиче-

ских аспектах, будь то экономика, политика, образование, культура, 

наука, спорт и многое другое. Благодаря интернациональному расшире-

нию и глобализации возрастает значимость русского языка в странах 

Азии. Вследствие этого стоит отметить, что в Республике Казахстан рус-

ский язык является вторым языком, на котором говорят и общаются. 
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Изучение русского языка считается обязательным и начинается уже в 

начальной школе.  
Российскую Федерацию и Республику Казахстан связывают давние 

дружественные отношения и история. Исторически на территории Казах-

стана проживало и русскоязычное население. Можно отметить, что про-

блемы образования и воспитания в этих странах являются идентичными. 

В соответствии с этим актуальность данного вопроса можно выразить 

через цель Федерального образовательного стандарта РФ, которая ориен-

тирована на становление личностных характеристик ученика. В процессе 

обучения у школьника формируется понимание любви к своему народу, 

краю, Родине, он становиться гражданином, уважающим и принимаю-

щим ценности семьи и общества, любознательным и активно познающим 

мир. Цель общеобязательного стандарта начального образования Респуб-
лики Казахстан направлена на формирование таких базовых ценностей, 

как казахстанский патриотизм и гражданская ответственность. Государ-

ственный общеобязательный стандарт начального образования нацелен 

на воспитание таких черт выпускника начальной школы, как ответствен-

ность, активная гражданская позиция для выполнения своих обязанно-

стей перед Родиной и внесения вклада в развитие Казахстана.  

В совокупности, можно сказать, что актуальность данной работы 

проявляется в формирование гражданского сознания обучающихся на 

основе приобщения к истории родного края, а также повышения интереса 

к урокам русского языка. Стержнем этой работы может стать краеведе-

ние. Использование на уроках русского языка регионального историче-

ского материала не только повышает интерес к предмету, но и воспиты-
вает чувства любви к малой родине, расширяет представление об ее ис-

тории и сегодняшнем дне. Все это дает возможность воспитать не только 

патриота, но и гуманного, социально-культурного человека.  

Обучение иностранному языку будет более эффективным, если пре-

подаватель будет опираться на жизненный опыт и знания учащихся. Ме-

тоды обучения иностранному и родному языку не должны расходиться, а 

должны быть направлены на речевое развитие ребенка. Необходимо, 

чтобы учитель дал твердую опору в изучаемом языке. Так чтобы по за-

вершению изучения ученик мог общаться со сверстниками, высказаться в 

социально-бытовых или социально-трудовых ситуациях, владеть говоре-

нием, письмом, аудированием и чтением на изучавшем языке Учителю 
следует социально адаптировать ученика, так чтобы он мог достичь взаи-

мопонимания в устном и письменном виде общения с носителями языка.  

Проблемам изучения русского языка в Казахстане посвящены труды 

таких исследователей, как: Э. Д. Сулейменова [14], Л. К. Жаналина [7], 

А. Казкенова, С. Жиренов [8], З. К. Ахметжанова [2], Ж. С. Смагулова 

[13], Н. Л. Синячкина [12], Д. А. Летняков [9]. Особое внимание стоит 
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уделить работе Э. Д. Сулейменовой «Теория усвоения второго языка», в 

которой она рассматривает научное направление лингвистики касаемо 
частного и общего языкознания [15]. Исследователь отмечает, что про-

цесс освоения второго языка является творческим «феномен лингвисти-

ческого развития личности во втором языке – это не простое получение 

информации, а онтогенез личности во втором языке, интернализация но-

вого знания и нового опыта, преобразование, созидание и обогащение 

личности в нейропсихологическом, социальном и др. отношениях, реали-

зация языковой способности человека на новом уровне» [1, c. 80]. Тем 

самым, обучая детей второму языку, мы можем не только совершенство-

вать их грамматические навыки, но и наполнять их новыми знаниями в 

разных сферах, при этом возрождать интерес к овладению языком. 

Цель обучения иностранным языкам с позиции компетентностного 
подхода рассматривается как «формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции в единстве таких ее составляющих как речевые уме-

ния, языковые навыки, социокультурная, компенсаторная и познаватель-

ная компетенции» [10, c. 32]. Формирование коммуникативной компе-

тенции в процессе обучения школьников иностранным языкам эффек-

тивно осуществляется на основе системного и деятельностного подхода. 

Одна из самых сложных задач учителя - дать ребенку знания о безэ-

квивалентной лексике, т. е. о таких словах, которые служат для выраже-

ния понятий в русском языке, но отсутствуют в казахском. О безэквива-

лентной лексике какого-либо языка можно говорить только по отноше-

нию данного языка к какому-либо другому языку, где нет подобных лек-

сических соответствий. Я. И. Рецкер определяет безэквивалентную лек-
сику как «обозначение реалий, характерных для страны ИЯ и чуждых 

другому языку и иной действительности» [11, с. 58]. Например, русские 

слова: каравай, кутья, кулич, крестник, пасха, крестная являются безэк-

вивалентными по отношению к казахскому языку. Эта категория слов 

является самой сложной для обучающихся в начальной школе. В связи с 

этом мною было разработано несколько упражнений связанных с безэк-

вивалентной лексикой относительно русского и казахского языка.  

В то же время, одной из задач, стоящих перед современным учите-

лем начальной школы Казахстана, является помощь обучающимся в 

усвоении комплекса краеведческих знаний по истории, культуре родного 

края в процессе учебной деятельности. Решению этой задачи могут спо-
собствовать и методические упражнения по русскому языку, предназна-

ченные для учащихся четвертых классов начальной школы Республики 

Казахстан, с целью воспитания в них патриотических качеств, граждан-

ской идентичности. В тоже время, их освоение даст возможность нивели-

ровать сложность понимания безэквивалентной лексики младшими 
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школьниками. Региональная история рассматривается на основе истории 

поселка Качар, Костанайской области республики Казахстан.  
Упражнение № 1. Прочитай текст. Определи тему и основную 

мысль текста. Определи падеж выделенных имен существительных.  

В Казахстане проживают люди разных национальностей и народов. 

Совокупность традиций, а также обычаев сводит людей, делает их толе-

рантнее, побуждает ценить неповторимость, народные характерные чер-

ты, различия в культуре иного народа. Доказательство схожести в куль-

туре наших народов приводит к большому примирению, не разлучной 

совместной работе, взаимопониманию, а также к еще наибольшему 

сплочению народов братьев. 

В Казахстане отмечаются не только казахские национальные празд-

ники, но и русские праздники. Русские народные праздники прижились 
в разных частях республики. Казахстанцы отмечают масленицу, пасху, 

крещение. В Масленицу на севере Казахстана принято печь блины и 

угощать пирогами, это праздник обозначает прощание с зимой. В пасху 

пекут куличи и бьются яйцами. В праздник крещения окунаются в про-

рубь. А какие праздники знаешь ты? 

Данное упражнение направлено на изучение безэквивалентной лек-

сики, а также на изучение падежей имен существительных в русском 

языке. Дети вникают в суть текста, узнают о праздниках народа, язык 

которого изучают.  

Упражнение № 2. Прочитай текст. Спиши, дописывая оконча-

ния имен прилагательных. Указывая в скобках вопросы, на которые 

они отвечают.  

Православн        , народн           (какой?) праздник, который завер-

шает ряд святочных вечеров, называется Крещение. Празднуется Креще-

ние 19 января. Традиция праздновать этот день пришла к людям из  

далек    (…) прошлого. В этот день совершается велик    (…) освящение 

воды, которую люди берут в свои дома и сохраняют в течение года.  

В Казахстане, как и во всем мире, православные отмечают Креще-

ние Господне. С полуночи по всей стране верующие окунаются в прору-

би. К этому христианскому мероприятию присоединяются и казахстан-

ские мусульмане, которые также ныряют в проруби, не боясь морозов и 

непонимания. 

Для казахстанцев, это стало добр     (…) традицией, которая никого 
не удивляет, а наоборот объединяет братск      (…) народы. 

Данное упражнение направлено на изучение правильного написания 

окончаний в именах прилагательных, а также раскрывает сущность 

праздника Крещения.  

ый ый 
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Упражнение № 3. Прочитайте текст. Определи тему и основную 

мысль текста. Выпиши только количественные числительные. 

ХIХ век открыл казахскому роду Шандаяк, наше глубокое с древней 

историей озеро Конай-коль (Утюгун-куль). В то время озеро было полно-

водным и богатым рыбой, на нем обитала птица. Во время кочевий вбли-

зи озера жители сооружали нехитрый естественный загон для скота, в 

котором помещалось 500 овец и 350 лошадей. Тогда аул насчитывал 

60 дворов. Селение представляло собой одну улицу, по обеим сторонам 

которой располагались глинобитные и саманные землянки. 20 век стал 

тяжелым в жизни аула, он стал заброшенным, а озеро высохло. 

Это упражнение раскрывает раннюю историю поселения казахского 

рода и одновременно дает понимание имени числительного в русском 

языке.  
Упражнение № 4. Великая Отечественная война. Прочитай 

текст. Найди в тексте числа и запиши их словами. 

Из воспоминаний ветерана 

Григорий Егорович Коштенко – был призван в армию в начале Ве-

ликой второй мировой войны. Ему тогда только-только исполнилось 

18 лет. Сам Григорий Егорович вспоминает, «все в тот призыв были еще 

детьми, уходили мы на фронт из родного села мальчишками с нелегким 

сердцем». Наш соотечественник участвовал в освобождении городов 

Умань, Бельцы, Ямпыль. 72 года назад Григорий Егорович демобилизо-

вался. За 8 лет службы был награжден орденом Отечественной войны 

первой степени [4, с. 60]. 

Предложенное упражнение способствует пониманию имени числи-
тельного в русском языке и получению знаний о Великой Отечественной 

войне и вкладе казахского народа и жителей родного поселка Качар в 

победу над фашизмом. 

Упражнение № 5. Прочитай предложения. Запиши предложения, 

заменяя числа словами. Поставь вопросы к числительным и опреде-

ли их вид. 

1. Поселку Качар – 46 лет! 

2. В Качарском месторождении добывается 80% всей железной руды 

страны [3, c. 58]. 

3. Иван Михайлович Белан – 1 поэт-педагог в поселке Качар [2, с. 45]. 

4. Вот уже как 46 год Качарская школа растворяет двери для своих 
учеников [4, c. 118]. 

Упражнение № 6. Подумай, какие числительные будут употреб-

ляться со словом год/года, а какие со словом лет. Запиши. 

Почти 20… назад Качарский рудник выдал 11 миллионов тонн гото-

вой продукции – окатышей [4, c. 51].  
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В настоящее время, как и 20..... назад, качарская, ветеранская орга-

низация, решают важную задачу – постоянно заботиться об улучшении 
жизненных условий наших уважаемых ветеранов [4, c.193]. 

«За моими плечами почти 60.... педагогического стажа, из них 34...... 

директорской работы в Качарской школе», – говорил И. М. Белан [2, c. 8]. 

В 2022 ...... Качарской средней школе будет 46...... 

Эти задания дают возможность не только закрепить понятие «чис-

лительного» в русском языке, но и систематизировать различные крае-

ведческие знания обучающихся. 

Это лишь небольшие примеры, из которых видно, как история род-

ного края одновременно способствует изучению иностранного, в данном 

случае русского языка. Выполнение упражнений поможет ученикам 

начальной школы не только изучать произведения, написанные местны-
ми авторами, связанными с поселком городского типа Качар, но и по 

аналогии вызовет интерес к познанию истории своего региона, стремле-

ние знать прошлое родного края и его культуру.  

Россия и Казахстан объединены единой историей. Раньше они были 

объединены в один союз и назывались Союз Советских Социалистиче-

ских Республик. Сейчас эти страны разъединяет сухопутная граница, но 

все остальное только объединяет. А именно – вера в перспективное со-

трудничество наших государств, любовь к Отечеству, уважение к нацио-

нальной истории и сохранение языка и культуры своих страны.  
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the features of modern Olympiads in social studies. The main stages of planning and 
implementing the individual trajectory of a high school student in preparation for the 
Olympiad were described. 

В ХХ веке предметные олимпиады стали действенным инструмен-

том оценки качества школьного образования. В настоящий момент 

Олимпиада рассматривается как интеллектуальный конкурс, направлен-

ный на выявления из общего числа обучающихся одаренных, склонных к 

научному труду. 

Предметные олимпиады и конкурсы предназначены для школьников 

с особыми образовательными потребностями. Вышеуказанное имеет от-

ношение и к олимпиадам по обществознанию. В России проходят олим-

пиады разного уровня: от муниципальных до всероссийских и междуна-
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родных. Приведем примеры из «Календаря Всероссийских олимпиад» 

[2]: «Олимпиада СПбГУ по обществознанию», Олимпиада школьников 
«Ломоносов» по обществознанию, «Всероссийская олимпиада по обще-

ствознанию», Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по 

обществознанию, Олимпиада «Океан знаний» по обществознанию; Ин-

женерная олимпиада «Звезда» по обществознанию и др. 

Как следствие, в педагогических и методических изданиях встреча-

ются работы, посвященные методике проведения олимпиад по общество-

знанию (или отдельным его направлениям – праву, экономике и т. д.) 

[1; 6], а также подготовке обучающихся к этим интеллектуальным кон-

курсам. Однако, эта проблема остается актуальной, как для методистов, 

так и для педагогов.  

Цель данной статьи – обобщить опыт подготовки старшеклассников 
к олимпиадам по обществознания, который был проанализирован в ходе 

производственной педагогической практики. Базой проведенного иссле-

дования стали муниципальные общеобразовательные школы Уссурий-

ского городского округа (МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 11). В ис-

следовании приняло участие 4 учителя истории и обществознания, кото-

рые работают на старшей ступени (9-11 классы). Исследовательская ра-

бота протекала в период с 11 ноября по 05 декабря 2022 и с 27 февраля по 

05 апреля 2023 года.   

Результаты исследования подтвердили мнение, что обществознание 

является уникальным школьным предметом, так как оно создает условия 

для оптимальной социализации личности в обществе, вхождения ученика 

в мир человеческой культуры общественных ценностей, для утверждения 
«Я». Современное обществознание включает основы общественных наук, 

такие как философия, социальная психология, социология, правоведение, 

экономика, политология и др. Данный предмет сосредотачивается на со-

циальных знаниях, необходимых для дальнейшего решения типичных 

проблем в разных сферах жизни: социальной, экономической, политиче-

ской и духовной. 

Наблюдение показало, что на участие в олимпиаде, особенно ло-

кального (школьного или муниципального) уровня мотивированы 

школьники всех возрастов. Региональные и Всероссийские Олимпиады 

по обществознанию становятся привлекательными для старшеклассни-

ков, поскольку победители получают возможность участия в различных 
образовательных площадках и получить льготы при поступлении в вуз. 

Но, победа во Всероссийском этапе Олимпиады возможна, если участни-

ки успешно преодолеет как муниципальный, так и региональный этапы 

соревнования. Поэтому от правильной подготовки ученика зависит то, 

как она является основополагающей в этом вопросе. 
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По мнению педагогов, подготовка школьника к предметной олим-

пиаде – продолжительный и сложный процесс, в него включены все 
участники образовательных отношений (ученик, его родители, педагоги). 

Участие в олимпиаде должно быть основано на интересах и мотивации 

учащихся, так как мероприятие благоприятствует их самореализации, 

расширяет и усиливает знания в данной сфере, а также позволяет опреде-

литься с дальнейшим выбором специальности. Именно поэтому, подго-

товку к Олимпиаде важно проектировать в контексте индивидуальной 

образовательной траектории школьника. 

Для учителя подготовка к олимпиаде – это открытое пространство для 

творческой деятельности, в котором педагог идет экспериментальным пу-

тем. Все методические наработки, самостоятельные образовательные 

находки возникают эмпирическим путем, систематизируются и обогаща-
ются только в процессе регулярной практики. Системность и постоянный 

анализ полученных результатов может дать запланированный результаты.  

В ходе интервьюирования все педагоги, принимавшие участие в ис-

следовании, отмечали, что при подготовке школьников к олимпиаде по 

обществознанию, в первую очередь, необходимо стимулировать интерес 

детей к области знаний. Другим фактором, по общему мнению, является 

создание условий для формирования умений и навыков работы с задания-

ми олимпиадного уровня. Для этой цели используются задания и задачи из 

различных «баз данных», которые педагоги собирают самостоятельно или 

выбирают из тематических сборников. Третьи фактором, по мнению, педа-

гогов, является обязательное «расширение информационного пространства 

по предмету». Серьезных успехов в олимпиаде могут добиться те школь-
ники, кто сознательно и на добровольной основе сделал выбор в пользу 

участия в олимпиадах по обществознанию, а также те, кто согласился уде-

лять большое количество своего времени на подготовку к испытанию. 

Проанализировав многолетний опыт педагогов-наставников, чьи 

воспитанники имеют опыт участия и/или победы во Всероссийских 

олимпиадах по обществознанию, удалось выделить несколько подходов 

(«методических стратегий»). Это понятие трактуется, как «способ сбора 

информации, которое обеспечивает оптимальные условия для получения 

достоверных данных или адекватных результатов, соответствующих це-

лям работы» [3]. Анализ опыта работы учителей обществознания выде-

лил следующие «стратегии»: 
– первая: сохранение постоянного интереса к дисциплине путем ре-

шения требующих нестандартных умозаключений задач, которые могли 

бы вызвать интерес у школьников; 

– вторая: индивидуальное выстраивание образовательной траекто-

рии для всех участников олимпиады (наставник советует литературу для 
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подготовки, дает ссылки на Интернет-ресурсы, помогает с поиском уче-

ного-консультанта и т. д.). 
При подготовке к олимпиаде делается акцент на самостоятельную 

работу подростка, так как самоподготовка является самой эффективной 

практикой. Бесспорно, можно проводить специальные подготовительные 

занятия, в ходе которых педагог будет показывать методы решения инте-

ресных заданий и задач. Используется метод индивидуальных занятий с 

участником олимпиады, однако участие в олимпиаде вряд ли будет удач-

ным, если школьник не обладает потребностью самостоятельно искать 

новые знания для решения все более трудных задач. 

Для успешной подготовки школьников к олимпиаде необходима 

внутренняя мотивация учителя. Невозможно добиться результата, если у 

педагога нет желания включаться в данную работу. Для результативно-
сти недостаточно одного желания педагога, необходимы увлеченные в 

процесс обучающиеся. Педагогический опыт поможет учителю рассмот-

реть способного ребенка, обладающего целеустремленностью, волей к 

преодолению препятствий и к достижению целей.  

Следует учитывать, что участник олимпиады испытывает стресс, 

причем, чем выше уровень олимпиады, тем выше уровень стресса. Спра-

виться с ним помогают психологические тренинги. От правильного 

настроя зависит не только результат участника, но и его ментальное со-

стояние. Так, с целью профилактики стресса настоятельно рекомендуется 

привлекать школьных психологов к работе с участниками олимпиады. 

Необходимо уделить особое внимание и научить ребенка концентриро-

ваться на главном и умению не зацикливаться на неудачах. Рекомендует-
ся акцентировать внимание на тактичном оказании помощи конкурсанту 

после окончания олимпиады, вне зависимости от того, вошел ли он в 

список победителей и призеров или нет. 

Как отмечалось ранее, основная форма подготовки к олимпиаде – 

это самостоятельная работа школьника. Это же можно сказать и о 

наставнике: большая творческая работа педагога является неотъемлемой 

частью подготовки к олимпиаде. Данная подготовка заключается в поис-

ке информации о целях и задачах, особенностях конкретной олимпиады: 

1) их каких этапов и туров она состоит; 2) какие типы заданий присут-

ствуют в бланке; 3) какие мероприятия кроме непосредственно самих 

туров входят в программу проведения олимпиады; 4) каково содержание 
олимпиадных заданий. 

Согласно российскому законодательству в сфере образования, побе-

дители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников имеют право быть зачисленными в профильные вузы без 

вступительных испытаний [5]. Победители и призеры регионального 

(третьего) этапа при поступлении в вузы имеют право воспользоваться 
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льготами, предусмотренными правилами приема в соответствующий вуз. 

Олимпиада по обществознанию является одной из самых популярных 
олимпиад для поступления без экзаменов в случае победы. Победители и 

призеры заключительного этапа, достигшие 14 лет, номинируются на 

премию для поддержки талантливой молодежи. Каждый субъект Россий-

ской Федерации поддерживает победителей и призеров регионального и 

муниципального этапов грантами и именными стипендиями.  

Любой опыт участия в Олимпиадах имеет воспитательный эффект. 

Обучающиеся, которые способны решать задачи олимпиады, зачастую 

обладают завышенным самомнением и низкой степенью социализации. 

Школьника, стремящегося добиться высоких результатов, можно при-

влечь, например, к помощи одноклассникам, отстающим по предмету. 

Это только один из всех существующих вариантов помощи одаренному 
подростку – дать почувствовать необходимость применения своих зна-

ний не только для получения дипломов и сертификатов олимпиад. Педа-

гогический такт может подсказать и другие варианты применения опыта 

участия в олимпиадах.  

После определения стратегических целей подготовки школьника к 

олимпиаде, важно разработать тактические шаги. В ходе испытаний 

школьники решают задания, раскрывающие обязательное базовое содер-

жание образовательной области и требования к уровню подготовки вы-

пускников основной и средней школы по обществознанию. Как правило, 

любая олимпиада состоит из двух (и более) туров индивидуальных состя-

заний участников: первый тур – аналитические и творческие задания, 

второй тур – задачи и задания по узким обществоведческим темам и про-
блемам. Задания могут иметь практико-ориентированный характер, 

предполагать расчеты, работу с текстом, анализ иллюстрации и т. д. Пла-

нируя самостоятельную деятельность участника олимпиады, необходимо 

направить его на работу со следующими материалами: 1) материалы 

олимпиад различного уровня; 2) вузовские учебники; 3) специализиро-

ванная литература. 

В ходе производственной практики, педагоги демонстрировали при-

меры использования заданий на решение правовых, экономических, логи-

ческих и иных задач, требующих знаний по различным отраслям знаний. 

При подготовке школьников к олимпиаде советовали делать акцент на ин-

теграции фактов из различных областей знаний. Стоит отметить, что раз-
работчики олимпиадных бланков предоставляют для участников список 

необходимых для подготовки литературы и Интернет-ресурсов [4]. 

Для решения правовых задач необходимо выработать умение ре-

шать комплексные задания, направленные на навык давать оценку право-

вой ситуации с опорой на основные отрасли права. Стоит учесть, что та-

кие задания формируются с использованием сюжетного материала из 
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истории, литературы и других предметов, а также современных социаль-

ных ситуаций. 
Экономические задачи в структуре олимпиадных заданий опреде-

ляют уровень овладения экономических знаний, а именно: экономиче-

ские навыки, мотивации и уверенность, необходимых для принятия ре-

шений в различных экономических ситуациях; возможности участия в 

экономической жизни общества. Информация для подготовки должна 

отражать реально возникающие в жизни человека и общества экономиче-

ские ситуации с учетом региональной специфики. Стоит учитывать необ-

ходимость использования экономических терминов и понятий при вы-

полнении экономического задания. 

Для решения логических задач необходимо развить у школьника 

навык грамотно рассуждать в естественном языке в предложенных ему 
обществоведческих терминах и применять абстрактные рациональные 

принципы и приемы к конкретным познавательным ситуациям. Решение 

таких задач направлено на проверку преимущественно формальной сто-

роны интеллектуальной познавательной деятельности на предмет ее со-

ответствия общим идеалам рационального мышления: ясности, четкости, 

обоснованности и последовательности.  

Задания заключительных туров олимпиад нацелены на комплексную 

проверку практических умений и навыков участников. Как правило, они 

делятся на два вида: 1) критический анализ социологических текстов, 

диаграмм и иных видов источников информации; 2) эссе. 

Задание первого типа направлено на оценивание понимания участ-

ником особенностей социального познания: сбора, анализа и изложения 
социальных фактов научными методами, как общенаучными, так пре-

имущественно описываемыми как социологические. Задание второго 

типа представляет собой творческое изложение точки зрения участника 

олимпиады по конкретной проблеме, указанной в выбранной теме. Учи-

тывая содержание и олимпиадных заданий двух туров педагогу-

наставнику необходимо построить свою работу по подготовке школьника 

к олимпиаде. Как и говорилось ранее, могут быть использованы самые 

различные вариации подготовки. 

Подводя итоги, следует сказать, что нет универсальной стратегии 

подготовки школьников к предметной олимпиаде. Каждый учитель вы-

рабатывает свою методику, ориентируясь на самые успешные практики. 
Однако, общий фактор состоит в том, чтобы задействовать познаватель-

ный интерес и любовь к своему предмету, уважение к ученикам, понима-

ние их образовательных потребностей; терпение и осознание значимости 

данной работы. Учитывая все это, обучающиеся поймут, что олимпий-

ская высота – это одна из ступеней на их жизненном пути, подняться на 

которую они смогли вместе со своим Учителем. 
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Обычный комплекс компетенций, которые нужны для адаптации 

школьников к взрослой социальной жизни, описаны в новом обновлённом 

Федеральном государственном образовательном стандарте. Задачей школы 

является воспитание личности, которая ориентирована на духовную связь 

между современным и прошлым поколением с нравственными и культур-
ными ценностями. Такие ценности описаны в обновлённом ФГОС. 

Школьное образование ориентируется на создание национально-

патриотической личности, которая будет ориентироваться на националь-

ные ценности России. Именно такой портрет рассматривается как буду-

щий гражданин. Выпускник же рассматривается как человек, который 
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уважительно относится к народу страны с его культурой и духовными 

традициями, в свою очередь должен любит свою Родину и в частности 
свой край.  

Огромный потенциал для этого заложен в краеведении, как элемент 

воспитания, способствующий созданию и улучшению гражданско-

патриотических качеств личности учащегося.  

Факты и события из истории родного края напрямую нам говорят о 

зависимости краеведения и патриотического воспитания. Именно через 

краеведческую деятельность полноценно можно раскрыть воспитатель-

ный потенциал, направленный на развитие личности обучающихся.  

С точки зрения развития познавательной активности учащихся це-

лью образования является формирование у них активной гражданской 

позиции, уважения и любви к родному краю и стране через внеурочную 
деятельность. 

Для более эффективного результата и более комфортного включе-

ния во внеурочную работу предлагается использование таких видов дея-

тельности как экскурсии, исследовательские проекты, очные и заочные 

путешествия, полевые практики и другие активные виды познавательной 

деятельности. Полное включение школьников в различные виды вне-

урочной работы позволяет пополнить их личностный опыт, содействует 

развитию интереса к созданию и участию в краеведческих мероприятиях. 

Особое внимание стоит уделить поддержанию сетевого взаимодействия 

учащихся с работниками образовательных организаций. Акцентируя на 

этом внимание, появляется возможность создать связи, направленные на 

повышение гражданско-политических качеств через внеурочные работы. 
В свою очередь знания экономики, природы, истории родной местности 

содействует складыванию региональной идентичности, принадлежности 

к родному краю, к своим предкам, их наследию как культурному, так и 

историческому. Эти знания являются основой для осознания учащимися 

себя как гражданина России. 

Стоит обратить внимание, что благодаря краеведческой работе про-

исходит приобщение учащихся к идеалам, нравственным принципам, 

ценностям общества, в котором они живут. И на сегодняшний день нель-

зя представить великую страну без таких ценностях, как верность и лю-

бовь к своей родине, забота о единстве государства и нации, семейные и 

региональные традиции, чувство собственного достоинства, межнацио-
нальный мир. 

Также стоит отметить, что именно познание родного края помогает 

учителю через краеведческий материал рассказать и показать значение 

этих ценностей для наших предков и важность их сохранения в наше 

время. Помогает ученикам почувствовать свою причастность к историче-

ской судьбе своей страны и историческую ответственность за настоящие 
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и будущее события в обществе воспитание. Оно основано на ярких при-

мерах личностей, которые совершили военные, трудовые и духовные 
подвиги в интересах российского государства. 

С уверенностью можно сказать, что благодаря внеурочной краевед-

ческой деятельности в сознании учащихся сформируются основы граж-

данско-патриотического мышления. В свою очередь такие знания разви-

вают ответственность, трудолюбие, навыки коллективной работы, заин-

тересованность в истории родного края страны и умение донести, а также 

отстоять свою позицию. 
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ABSTRACT. This article describes the methodological development of the board 
game “The Age of Peter I”, aimed at testing and forming students' knowledge about the 
reign of Peter I. The article contains a detailed description of the rules of the game. The 
board game can be used in history lessons in schools, or adapted for other topics in 
history lessons. 

Постоянно развивающееся общество требует постоянного развития 

образовательного процесса, внедрения в него передовых методов обуче-

ния. Одним из самых эффективных методов обучения является интерак-

тивный, одной из форм реализации, которого как раз являются игры.  

Согласно педагогическому энциклопедическому словарю игра – 

«это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссо-

здание и усвоение общественного опыта. В игре, как особом исторически 
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возникшем виде общественной практики, воспроизводятся нормы чело-

веческой жизни и деятельности, подчинение которым обеспечивает по-
знание и усвоение предметной и социальной действительности, интел-

лектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности» [5, с. 2].  

Именно игра сопровождает человечество на протяжении всего его 

развития и является способом усвоения и развития определённых навы-

ков. При этом, несмотря на то, что сейчас игра, в первую очередь, ассо-

циируется с развлечением, она вполне способна перерасти в обучение. 

Как отмечал А. Н. Леонтьев, мотив игры заключается не в результате, а в 

процессе, т. е. важна именно осуществляемая деятельность, и уже во вто-

рую очередь – непосредственный результат. И эта характерная черта иг-

ры придаёт ей сильный потенциал для адаптации в школьном обучении 

на всех его уровнях, так как, если игра содержит образовательный эле-
мент, то она так или иначе будет способствовать его усвоению в процессе 

игровой деятельности. Из этого положения следует и цель применения 

игр на уроках истории – использование уже полученных знаний, их вос-

произведение, закрепление в памяти, приобретение новых знаний, ис-

пользование знаний в нестандартных условиях, развитие логического 

мышления. Следовательно, перед учителем истории стоит задача выбора 

игр, которые будут более эффективны, в частности, на уроках истории. 

Так, в данной статье мы рассмотрим настольные игры.   

Настольные игры имеют целый ряд особенностей, на которые и ука-

зывает Н. Г. Салмина, обращая внимание на то, какое воздействие они 

оказывают на играющих:  

1) настольная игра предусматривает решение когнитивных задач, 
что в свою очередь способствует развитию метакогнитивных умений; 

2) оптимальное решение задач, поставленных игрой, предполагает 

построение плана, разработки стратегии и учёта позиций другого игрока, 

что также способствует развитию метакогнитивных умений; 

3) коллективная форма проведения настольной игры требует овла-

дения разными коммуникативными навыками; 

4) соревновательная мотивация способствует развитию или станов-

лению эмоциональной саморегуляции [5]. 

Помимо этих позитивных последствий игры ещё выделяют развитие 

эмоционального и социального интеллекта, логики, памяти, целостного и 

зрительного восприятия, образного мышления, самостоятельности [4] и др. 
В связи с высоким образовательным потенциалом настольной игры 

как обучающего метода нами была разработана настольная игра «Эпоха 

Петра I», данная разработка является, по сути, адаптацией другой 

настольной игры «Бомба» под авторством М. Половцева. Только наша 

разработка, в первую очередь, направлена на формирование и проверку 
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знаний у учащихся на уроках истории и развитие коммуникативных 

навыков у участников игрового процесса.  
Игровой комплект нашей разработки включает в себя: 50 карт со 

словами, правила игры, песочные часы. 

Карты со словами могут содержать различную историческую ин-

формацию: имена исторических личностей, понятия, события, даты, ме-

ста и др. 

В игре может участвовать от 4 до 30 человек, то есть игра может 

предполагать участие всего класса. Для проведения игры требуется ве-

дущий, роль которого чаще всего выполняет учитель, поскольку необхо-

димо вести контроль за ответами игроков. 

Материалом для составления карточек послужили учебники по ис-

тории России за 8 класс Н. М. Арсентьева [2] и В. Н. Захарова [3], а также 
историко-культурный стандарт [1].  

Правила игры заключаются в следующем. Класс делится на коман-

ды, количество команд необходимо определять в зависимости от количе-

ства учащихся в классе. Оптимальнее всего сделать состав каждой ко-

манды от 5 до 7 человек. После того как класс был разделён на команды, 

необходимо жеребьёвкой определить, в каком порядке участники коман-

ды будут делать ход.   

Когда право хода передаётся команде, она получает колоду карт, да-

лее команда выбирает одного человека из своего состава, который будет 

объяснять слова, содержащиеся в карточках, не называя сами слова. За-

дача команды угадать, о чем идёт речь, если команда догадалась, объяс-

няющий берёт следующую карточку, и так на протяжении 1 минуты. По-
сле того как время команды вышло, право хода передаётся следующей 

команде. Все отгаданные карточки остаются у отгадавшей их команды. 

Круг длится до тех пор, пока не закончится вся колода.  

Пример: игру начинает команда №1, коллектив команды выбирает 

человека, который будет объяснять слова, содержащиеся в карточках, 

игрок вытягивает карту и одновременно переворачиваются песочные ча-

сы, в карточке написано «Северная война», объясняющий говорит ко-

манде «Война, которая длилась с 1700–1721 годы», если команда угады-

вает, то карта остаётся у неё, и объясняющий берёт следующую карту, 

если нет, то игрок продолжает объяснять пока не закончится время. По-

сле чего право хода вместе с колодой переходит к следующей команде.  
Игра делится на этапы, которые заканчиваются, когда вся информа-

ции из карточек верно определена и объяснена. Педагог собирает карты, 

считает очки команды, далее опять перемешивает карточки, и начинается 

следующий этап.  

Всего в игре три этапа:  

• в первом этапе – содержание карточек объясняется словами; 
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• во втором этапе – содержание карточек объясняется жестами без 

слов;  

• в третьем этапе – содержание карточек объясняется одним словом 

без жестов.   

Выиграет команда, получившая больше всего очков.  

Особенности организации и сущность игровой деятельности в рам-

ках конкретно-исторической темы (в нашем случае – «Эпоха Петра I») 

направлены на реализации следующих функций; 

• развлекательная, связанная с получением удовольствия от игрово-

го процесса;  

• коммуникативная, направленная на формирования и развитие 

навыков общения внутри команды, выступления перед публикой, и ад-

ресную трансляцию информации сверстникам; 

• обучающая, направленная на усвоение, закрепление и использова-

ние знаний, полученных на уроках истории, а также на развитие логиче-

ских и аналитических способностей учащихся; 

• развивающая, способствующая развитию воображения, рефлексии, 

умению находить оптимальные решения проблемной ситуации; 

• релаксационная, направленная на снятие эмоционального напря-

жения, связанного с чрезмерной учебной нагрузкой. 

Таким образом, данную игру можно применять для проверки зна-

ний, обучающихся, поскольку, объясняя данные карточки, играющим 

будет необходимо использовать информацию, полученную на уроках 

истории или в ходе выполнения домашнего задания. Соревновательный 
момент игры может способствовать повышению мотивации обучающих-

ся и их самостоятельному повторению материала. Более того, данную 

игру можно адаптировать под абсолютно любую тему, любого учебного 

предмета, что свидетельствует о её высоком потенциале как методико-

педагогической разработки.  
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subject in the latter is emphasized. The methodological side of the issue is highlighted, 
namely the principles, stages and tactics of military-patriotic education. 

Проблема формирования патриотизма, отношения к Родине, Отече-

ству является объектом непрерывного интереса исследователей на про-

тяжении всей многолетней истории отечественной, философской и педа-

гогической мысли. Наиболее актуализируется данная тема, с позиции 

педагогической науки, в кадетских школах и внеучебных организациях, 

где происходит формирование гражданской позиции личности на базе 

духовно-нравственных ценностей, а также углубленного изучения воен-

ного дела. От взглядов молодежи в целом, а в частности будущих воен-

ных зависит судьба государства: сохранение культуры, истории, нацио-

нальной и духовной целостности. Между тем снижение воспитательного 

потенциала вызвало у молодого поколения изменения в отношении к ду-
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ховно-нравственным ценностям, идеалам, происходит деградация патри-

отического сознания, снижение индивидуальной мотивации к развитию 
военно-патриотических качеств, важных для истинного гражданина и 

защитника своей страны. 

Важно отметить, что трудность военно-патриотического воспита-

ния, как одно из направлений воспитательного процесса (в том числе в 

кадетских школах и внеучебных организациях) считается важной для 

современной научной литературы и выступает предметом изучения мно-

гих отечественных специалистов. А. И. Мурзин акцентирует внимание на 

концептуальных основах российского патриотизма, выявляя подходы к 

дефиниции и сущность феномена [3]. Роль и место педагога в патриоти-

ческом воспитании рассматривают В. Н. Згирский [2] и В. Е. Мусина [5]. 

Определение специфики воспитательной работы в кадетских школах и 
внеучебных организациях отражено в исследованиях И. Н. Царёва [8; 9]. 

Цель исследования состоит в раскрытии сути военно-патриотического 

воспитания в кадетских школах и внеучебных организациях и определении 

роли педагога, педагога-наставника в данном процессе. 

Трансформация всех сторон общественной жизни, их информатиза-

ция и цифровизация, а также тенденции глобализации, затронувшие в 

том числе и сферу образования, дали возможность установить новые 

ориентиры на процесс воспитания. Воспитание патриотизма стало основ-

ной необходимостью для молодого поколения. При этом, следует учиты-

вать тот факт, что в Российской Федерации функционируют приблизи-

тельно полутысячи кадетских корпусов, школ, интернатов, лицеев, гим-

назий, а также огромное число кадетских классов, ряд молодежных пат-
риотических учреждений, которые в особенности значимы вместе с тем, 

что устанавливают своей главной целью подготовку молодых россиян к 

общегосударственной и армейской службе [3]. Именно поэтому, актуаль-

ным становится не только вопрос патриотического воспитания в граж-

данских учебных заведениях, но и военно-патриотического воспитания в 

указанных специализированных учреждениях. 

Стоит сказать, что в Российской Федерации разрабатываются и реа-

лизуются многочисленные программы, посвящённые патриотическому 

воспитанию молодёжи, следовательно, не только можно, но и следует 

заявить, что патриотическое воспитание молодого поколения считается 

одним из ключевых направлений государственной политики России. Од-
ним из основных направлений содержания образования, нацеленных на 

развитие и формирование гражданина своего Отечества, готового к пре-

ображению Отчизны в целом в русле обычаях и духовных ценностей сво-

его народа и внутренних эталонов всего человечества в современных 

условиях считается воспитательная работа [6]. Однако для ее проведения 
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необходимо понимать в чем заключается не только «военно-

патриотическое воспитание» и «патриотизм» в целом. 
Исследование разных источников литературы, посвященных про-

блеме патриотизма, указывает на многообразие и многовариантность 

трактовки данных терминов. Как отмечает А. И. Мурзин [4], неоднознач-

ность использования понятия «патриотизм» связано со сложностью при-

роды, многоаспектностью структуры и содержания, многообразием форм 

этого явления. Помимо этого, разные авторы в различных исторических, 

политических и социально-экономических условиях по-разному к нему 

подходят, в соответствии с их личным отношением к своей Родине и граж-

данской позицией, применения ими разных областей познаний и т. п. 

Проведенный нами анализ современных методологических подхо-

дов к понятию термина «патриотизм» позволил определить содержание 
двух процессов, тесно связанных между собой: 

− нравственно-патриотическое воспитание – процесс педагогическо-

го взаимодействия в рамках единого ценностно-смыслового простран-

ства, ориентированный в развитие нравственно-патриотических ценно-

стей на базе чувства любви к родным и близким людям, привязанности к 

семье и родному дому; 

− военно-патриотическое воспитание – образовательная технология 

призванная педагогическими формами и методами формировать и разви-

вать у юного гражданина как важнейшие морально-психологические ка-

чества, которые необходимы ему и как будущему защитнику Отечества, 

готовому и способному вносить вклад в обеспечение безопасности лич-

ности, общества, государства, так и в целом как человеку, личности, 
гражданину: смелость, твердость характера, ответственность, трудолю-

бие, самоотдача, законопослушность, решительность, настойчивость, 

физическая выносливость. 

В виду того, что для нас научный интерес представляет именно во-

енно-патриотическое воспитание, остановимся на нем подробнее. Отме-

тим, что ключевое место в данном процессе занимает педагог, как субъ-

ект воспитания. Его позиция в данном случае предполагает его способ-

ность отслеживать процесс и тенденции формирования ценностных от-

ношений (ценности патриотизма), а также владение критериями и мето-

дами их оценивания [5]. 

Именно от того, какой педагог будет проводить воспитательную ра-
боту зависит качество военно-патриотического воспитания, образования, 

характер уклада жизни в кадетских школах и внеучебных организаций. 

Он не только сам непосредственно обязан являться патриотом и обладать 

соответствующими компетентностями, но и также обязан обладать спо-

собностью формировать условия для развития компетентности и соответ-

ствующих ценностей у своих подопечных [2].  
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В работе по данному направлению педагогу следует ориентировать-

ся на целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в сфере общего образования», в 

которой сказано, что «общеобразовательные учреждения должны воспи-

тывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты моло-

дых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире» [1, с. 4]. 

При этом, основные принципы воспитательной работы кадетского 

военного корпуса составляют [1, с. 8]: 

− ценностный принцип – предписывает характер отбора и определе-

ния ценностных отношений как содержания воспитательного процесса; 

− целостности, предполагающий реализацию идеи социального ста-

новления личности в единстве учебного процесса и внеурочной воспита-
тельной работы; 

− универсализма, направленный на разностороннее использование 

мирового и отечественного опыта воспитательной работы и социально-

педагогической поддержки; 

− личностной ориентированности, способствующий признанию уни-

кальности личности каждого воспитанника, ее интеллектуальной и нрав-

ственной свободы, права на уважение; 

− единства соуправления, управления и самоуправления, ориенти-

рующий на поиск, создание и выбор условий, обеспечивающих единство 

самости и социумности личности воспитанника, диалога педагогов и 

воспитанников;  

− непрерывности, обеспечивающий последовательность и преем-

ственность в развитии личности воспитанника на всех уровнях обучения;  

− вариативности и динамичности, удовлетворяющий многообразные 

культурно-образовательные запросы личности и общества и повышаю-

щий гибкость общекультурной, научной подготовки кадетов. 

Система военно-патриотического воспитания в кадетских школах и 

внеучебных организациях нашла своё воплощение в характерных мето-

дах и организационных формах педагогического взаимодействия. Так, 

педагог должен придерживаться следующих этапов реализации воспита-

тельной работы [8]:  

1. Диагностический. Включение в работу отдельных элементов си-
стемы воспитания.  

2. Целеполагание. Определение целей направлений воспитательной 

работы.  

3. Деятельностный. Последовательная реализация системы воспита-

ния на учебных курсах кадетского военного корпуса.  
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4. Рефлексивный. Усовершенствование, творческая доработка от-

дельных элементов системы воспитания, адаптация к особенностям стиля 
педагогической деятельности коллективов учебных курсов.  

При этом, в процессе педагогического взаимодействия воспитателя-

ми и преподавателями используются несколько педагогических тактик. 

Например, защита; наставничество; помощь и содействие [9].  

Педагогическое взаимодействие, как самая важная педагогическая 

тактика, которую стремятся использовать воспитатели с первых дней 

после зачисления подростков в кадетский корпус, дает чувство со-

причастности к общим жизненным ценностям. Важным для реализации 

системы военно-патриотического воспитания подростков в условиях ка-

детского военного корпуса представляется тот факт, что сам процесс ак-

туализации ценностей патриота и гражданина у воспитанника, понимает-
ся не только как процесс внутриличностного, но и межличностного ста-

новления, в основу которого положены духовные возможности подростка 

и социальный опыт воспитателей [7].  

Историко-педагогический опыт убеждает, что воспитание имеет 

огромное значение в социальном и духовном развитии человека. В ре-

зультате целенаправленного военно-патриотического воспитания и раз-

вития, укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственно-

сти за ее могущество и независимость, сохранение материальных и ду-

ховно-нравственных ценностей, развиваются благородство и достоинство 

личности. Ключевое место в данном процессе занимает педагог, как его 

субъект. Роль педагога заключается в контроле за качеством реализации 

задач военно-патриотического воспитания, а также направлении и кор-
ректировки процесса достижения целевых ориентиров. При этом каче-

ство военно-патриотического воспитания, образования, характера уклада 

жизни кадетских школ и внеучебных организаций зависит именно от то-

го, какой педагог будет проводить воспитательную работу. Педагогу са-

мому следует иметь нравственное убеждение, в основе которого должна 

лежать любовь к Родине, а также присуще умения создавать условия для 

становления компетентности и соответствующих ценностей у своих под-

опечных. Таким образом, работа педагога в рассмотренном направлении 

должна строиться на системе принципов, осуществляться в определенном 

порядке (поэтапно), а также применять педагогические тактики. 
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Споры о том, является ли художественная литература историческим 

источником актуальны с конца XIX – начала XX века, когда историки 

С. С. Данилов [2], А. И. Соболевский [8] впервые обращаются к этому во-

просу. Исследователи И. Н. Данилевский [3], Л. Н. Пушкарев [7], 

А. С. Лаппо-Данилевский [4], С. О. Шмидт [3], Л. Н. Гумилёв [1] и многие 

другие не называют художественную литературу историческим источником. 

Для их классификаций характерно употребление «литературного памятни-

ка», что касается в основном литературных произведений Древней Руси и 
Русского государства. Выстраивание исторических знаний с активным ис-

пользованием художественной литературы является неверным, ведь как 

отмечал А. В. Предтеченский: «<…> художественная убедительность 

настолько велика, что стирается грань между вымыслом и действительностью, 

и литературный герой начинает существовать как исторический» [3, с. 35].  

Безусловно, полностью отрицать значение художественной литера-

туры в изучении истории не совсем корректно, так как литература и ис-
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тория шли рука об руку много столетий подряд. К тому же, произведения 

художественной литературы позволяют нам представить (пусть и с нали-
чием авторского вымысла) жизнь людей в разные исторические периоды, 

т. е. художественная литература играет определенную роль в создании 

образа [9, с. 374].  

Таким образом, несмотря на то, что художественную литературу 

сложно назвать историческим источником, использование её на уроках 

истории – важный методико-педагогический и воспитательный аспект 

изучения истории в школе. Рассмотрим использование художественной 

литературы на уроках истории на конкретных примерах. 

Художественную литературу можно использовать в разных частях 

урока: в начале – тогда она послужит мотивационным этапам занятия 

еще до оглашения темы урока; в середине – где она поможет в реализа-
ции воспитательных целей, усилении чувств и эмоций; и в конце – как 

подведение неких итогов урока. Давайте рассмотрим использование ху-

дожественной литературы на уроках истории в средней и старшей школе 

в начале, середине и конце занятия.  

Согласно реестру примерных образовательных программ в 10 классе 

есть урок по теме «Культура в годы революции». В качестве мотиваци-

онного этапа можно использовать стихотворение В. В. Маяковского 

«Сказка о Красной Шапочке» [5, с. 181]. Безусловно, это небольшое сти-

хотворение поэта, поддержавшего революцию, а в последствие и совет-

скую власть, посвящено октябрьским событиям Российской революции 

1917 года. Педагог зачитывает стихотворение, которое выведено на экран 

учащимся, после чего происходит фронтальная беседа с опорой на сле-
дующие примерные вопросы: 

– какие партии упоминаются в стихотворении В. В. Маяковского?  

– как автор относится к партии кадетов? А как к партии кадетов от-

носились большевики?  

– что В. В. Маяковский имеет в виду под «пребольшущим ветром»?  

– кто являлся «волками революции»?  

В ходе фронтальной беседы учитель подводит учащихся к теме: 

«Культура в годы революции», таким образом, художественное произве-

дение поспособствует запоминанию учащимися того, что Маяковский 

активно творил в годы революции и встал на сторону большевиков.  

Не стоит забывать и о региональном компоненте художественной 
литературы на уроках истории, поскольку история Россия немыслима без 

местной истории. Согласно реестру примерных образовательных про-

грамм в 7 классе изучается блок тем «Россия в годы Смуты». В середине 

урока, посвященному роли второго ополчения в освобождении Москвы, 

рекомендуем использовать отрывок из пьесы Н. А. Полевого «Костром-

ские леса» [6]. Данный фрагмент пьесы учащиеся разыгрывают по ролям, 
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вживаясь в роли Ивана Сусанина и поляков. Произведение помогает 

представить, что чувствовал и думал Иван Сусанин, а также показывает 
значение региональной истории в истории России. К тому же использо-

вание данного фрагмента помогает и в реализации воспитательных целей 

на уроке истории посредством подвига Ивана Сусанина.  

Художественная литература послужит и достойным завершением 

урока истории. Согласно реестру образовательных программ одиннадца-

тиклассники изучают послевоенное время в СССР: демографический 

кризис и огромные жизненные потери, разруху, голод, проблему беспри-

зорничества и инвалидности, экономический кризис и многое другое. Для 

завершающего этапа занятия вполне подойдет рассказ М. А. Шолохова 

«Судьба человека» [10, с. 29], а именно заключительные абзацы, которые, 

несомненно, усиливают боль и утраты в годы войны, но всё же дают лю-
дям надежду на светлое будущее.  

Таким образом, несмотря на то, что художественная литература об-

щепризнанно не является историческим источником, использование её на 

уроках истории несомненно усиливает эмоциональную окрашенность 

событий, помогает представить чувства и действия людей, а также спо-

собствует реализации воспитательных целей на уроках.  
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Проектная деятельность – это педагогическая технология, которая 
позволяет обучающимся экспериментировать, синтезировать свои зна-

ния, показать свои творческие способности и коммуникативные навыки. 

Тема миграций населения имеет междисциплинарный характер – рас-

сматриваются в нескольких учебных дисциплинах – истории, географии, 

обществознании.  

Ещё в XIX веке историки обратили внимание на постоянную мигра-

цию населения. По словам В. О. Ключевского [1], многовековая история 

Российского государства – это история непрерывно колонизуемой стра-

ны. В. О. Ключевский один из первых затронул эту тематику. Им было 
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выделено несколько периодов русской истории как главных моментов 

колонизации. Историк выделял этапы с VIII в. до XIII; с XIII до середины 
XV; с середины XV до второго десятилетия XVII в.; а также с начала 

XVII до половины XIX века [2, с. 567]. 

Почти все дореволюционные исследователи сходились в том, что 

«переселение есть акт частной жизни, а колонизация – государственной» 

[3, с. 24]. По сути, происходило смешение двух процессов: миграционного, 

т. е. переселений любого вида, и хозяйственного, т. е. освоения новых тер-

риторий вне зависимости от того, осуществлялось ли оно государственным 

или частным образом. Поэтому аграрные миграции рассматривались в 

неотъемлемой связи с «классическими» миграционными процессами. 

Специальных исследований, посвященных демографическим про-

цессам в пореформенной России до 1917 г. было опубликовано немного. 
В 1880–1900-е гг. вышел целый ряд работ, посвященных аграрным ми-

грациям и внеземледельческим промыслам крестьян [4]. Основными 

причинами аграрных миграций исследователи называли малоземелье, 

тяжесть налогов, низкий культурный уровень крестьянства, «бродячий» 

инстинкт русских людей, «естественное стремление славянской расы на 

Восток», кризис существующей системы хозяйства и др.  

После революции 1917 г. в 1926 году вышла книга И. Л. Ямзина и 

В. П. Вощинина «Учение о колонизации и переселениях» [5, с. 328]. В дан-

ной книге авторы рассматривают феномен российского переселенчества, 

характеризуют экономические составляющие колонизационных районов.  

В советское время в основном рассматривались принудительные 

миграционные процессы. Конечно, в сам период 1930– х годов обсужде-
ние этой темы в науке было недопустимым, поэтому оценка прошедших 

миграционных процессов появилась намного позже этого периода. 

Л. Л. Рыбаковский говорил о «полном забвении в миграционной науке» 

[6, с. 16]. 

В настоящее время отдельные аспекты демографической истории 

крестьянского населения России нашли отражение в работах О.В. Павло-

вой [7, с. 116], О. М. Семериковой [8], Г. Е. Корнилова [9]. Работы харак-

теризуются разнообразием исследовательской проблематики. 

Как в дореволюционный, так и в советский периоды шло активное 

расселение разных народов, в первую очередь, самого многочисленного – 

русского, на присоединяемые к России сопредельные территории. Этот 
процесс не сопровождался, в отличие от истории колонизации ряда дру-

гих стран, сгоном и уничтожением автохтонного населения.  

Отличаются миграции также тем, что в школе изучается фрагмен-

тарно. В курсе географии в 8 классе миграции рассматриваются в рамках 

темы «численность населения России» [10]. В 9 классе продолжается 

изучение этой темы. В учебнике В. П. Дронова и В. Я. Рома [11] теме 
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переселения выделяется параграф «миграции населения». Даётся понятие 

миграций населения, рассматриваются виды миграций, внутренняя и 
внешняя миграция. В 10 классе миграции населения изучаются более де-

тально [12] – рассматриваются основные центры притяжения мигрантов. 

В рамках обществознания, по учебнику Л. Н. Боголюбова [13] мигра-

ционные процессы рассматриваются в 8 классе как элемент горизонталь-

ной социальной мобильности в теме «Социальная структура общества». 

Миграционные процессы рубежа XIX–XX вв. связаны с аграрными 

переселениями. Аграрные миграционные процессы рассматриваются в 

связи с реформой П. А. Столыпина. Так, в историко-культурном стандар-

те [14] в разделе IV «Российская империя в XIX – начале XX вв.» пропи-

саны вопросы, которые рассматриваются в 9 классе: общество и власть 

после революции – уроки революции: политическая стабилизация и со-
циальные преобразования. П. А.Столыпин: программа системных ре-

форм, масштаб и результаты. 

В курсе истории в 9 классе понятие миграции изучается в теме «Со-

циально-экономические реформы П. А. Столыпина». По учебнику 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова [15] обучающимся даётся объяснение 

термина «переселение» как одного из ключевых мероприятий аграрной 

реформы П. А. Столыпина.  

В учебнике для 9 класса под авторством А. А. Данилова, Л. Г. Косу-

линой, М. Ю. Брандта [16] деятельности и реформам П.А. Столыпина 

посвящён один параграф, где также рассказывается об аграрных рефор-

мах. В учебнике под авторством Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, 

А. А. Левандовского, А. Я. Токаревой [17] также отводится на тему один 
параграф, который дополняется картографическим материалом «Аграр-

ная реформа П. А. Столыпина».  

В целом, аграрным реформам на Урале в изучении школьного курса 

истории России времени уделяется немного. Поэтому целесообразно вы-

водить этот материал как тематику для проектной деятельности обучаю-

щихся. Это позволяет вести обучение с целью его углубления и расшире-

ния, что повышает уровень исторического и географического мировоз-

зрения, развивает коммуникабельность, творческие и исследовательские 

способности обучающихся. 

Можно сформулировать следующие темы проектов: 

1. Развитие аграрных миграций на Урале. 
2. Сравнение темпов миграционного прироста на Урале на рубеже 

XIX–XX вв. и в наши дни. 

3. Аграрная реформа П. А. Столыпина и её реализация на Урале. 

4. Урал на рубеже XIX–XX веков – место встречи миграционных 

потоков. 
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Данные темы проектов можно предложить для обучающихся  

9–11 классов. 
Тематика аграрных миграций не так часто распространена, несмотря 

на свою актуальность. Ценностью является то, что работу можно постро-

ить на первоисточниках. Сведения о межевых работах в Ирбитском уезде 

Пермской губернии содержатся в архивных документах Государственно-

го архива Свердловской области. В 1766 году было начало генеральное 

межевание. Оно проводилось для того, чтобы точно установить границы 

владений. Для этой цели в губерниях были учреждены провинциальные 

конторы по «Инструкции межевым губернским канцеляриям и провин-

циальным конторам» [18].  

В настоящее время популярностью пользуются родословные иссле-

дования своей семьи. Люди пытаются собрать информацию о своих 
предках. Часто они сталкиваются с тем, что рассказы их близких мало-

информативны для составления генеалогического древа, что является их 

конечной целью. Поэтому исследователи своей семьи обращаются к ра-

боте с архивами, в том числе работают и в Государственном архиве 

Свердловской области.  

При написании проектной работы важно верно поставить цель, за-

дачи, проработать гипотезу, объект, предмет исследования, подобрать 

методы работы, а также продумать продукт проекта. Рассмотрим пред-

ложенную нами тему «Урал на рубеже XIX–XX века – место встречи ми-

грационных потоков». Целью данной работы может быть определена так: 

показать значение уральского региона как центра «пересечений» этниче-

ских и социальных групп. Для достижения цели рационально поставить 
следующие задачи: 

1. Дать физико-географическую характеристику уральского геогра-

фического региона. 

2. Дать экономико-географическую характеристику уральского гео-

графического региона на рубеже XIX–XX вв. 

3. Выяснить, почему Урал на рубеже XIX–XX вв. был местом куль-

турного обмена этнических и социальных групп. 

Объект работы – уральский географический регион в контексте ми-

грационных процессов; предмет работы – влияние особенностей физико- 

и экономико-географического положения уральского региона на мигра-

ционные процессы на рубеже XIX–XX вв. 
Целесообразно будет выдвинуть следующую гипотезу: уральский 

регион стал «коридором» для миграционных потоков. Через реализацию 

задачи 3 – выяснить, почему Урал на рубеже XIX–XX вв. был местом 

культурного обмена этнических и социальных групп – возможно будет 

подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. 



372 

Продуктом проекта может стать разработанная инфографика1 по те-

ме проекта, которую можно использовать на различных школьных собы-
тиях: стендовой защите проекта, на проведении занятия в рамках Дня 

науки, на пятиминутках, посвящённых актуальным проблемам истории.  

Таким образом, проектный потенциал рассмотрения миграционных 

процессов в школе довольно обширен. На наш взгляд, наибольший инте-

рес представляют те темы, которые имеют непосредственное отношение 

к семье обучающихся: есть семьи, где занимаются составлением генеало-

гического древа – для поиска информации идут в архивы, где нередко 

находится информация о предках семьи. Иногда выясняется, что Урал 

для предков какой-либо семьи не был изначальным регионом прожива-

ния – мигранты переселялись на Урал ввиду различных причин: эконо-

мических, социальных, политических. При приобщении к такому важно-
му делу, как работа с первоисточниками, ребёнок осознаёт себя субъек-

том семейной исторической памяти. Для того, чтобы грамотно подойти к 

вопросу работы с генеалогическим древом, проследить «миграционный 

путь» своих предков, Государственный архив Свердловской области 

предлагает руководствоваться Рекомендациями по проведению генеало-

гических исследований [19].  

Тематика проектов, связанная с историей миграционных процессов 

на Урале, также представляет ценность. Занимаясь таким проектом, обу-

чающиеся осознают ценность уральского региона в контексте всей исто-

рии нашей страны, ведь в ходе реализации проектной работы приходят к 

выводу, что через территорию экономического района пролегали много-

численные торговые пути и маршруты миграции между Европой и Ази-
ей. По этим маршрутам проходили различные этнические и социальные 

группы, не создававшие на данной территории многочисленных постоян-

ных поселений, но, тем не менее, ведшие с ее постоянным населением 

культурный обмен. 
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ABSTRACT. This article describes the methods of working with Internet memes in 
history lessons, and also presents the results of the survey “History and the historian in 
the digital age: new forms of representation of the past and the problem of objectivity”. 

Процесс цифровизации современного общества не обошёл стороной 

такую важную и значимую структуру как образование. В образователь-

ный процесс активно не только внедряются современные средства обуче-

ния, но и меняются методы преподавания. Эти изменения связаны с 

необходимостью повышения интереса у обучающихся к изучению 

школьных предметов. Одним из новых средств привлечения внимания 

школьников являются интернет-мемы, которые активно используют не-

которые учителя на уроках истории.  
В рамках проекта «История и историк в цифровую эпоху: новые 

формы репрезентации прошлого и проблема объективности» был прове-

дён опрос среди учителей истории и студентов педагогического универ-

ситета, обучающихся по направлению «Педагогическое образование: 

история и обществознание», в результате которого нам удалось выяснить, 

что более 70% респондентов считают безусловно уместным или скорее 

 
2 Исследование выполнено при поддержке гранта УрГПУ в рамках проекта «История и исто-

рик в цифровую эпоху: новые формы репрезентации прошлого и проблема объективности». 

© Соловьёва А. А., 2023 
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уместным использование интернет-мемов и карикатур в рамках образо-

вательного и воспитательного процесса в школе и вузе. При этом сталки-
вались с успешным использованием данных методов на практике лишь 

25% опрошенных, а самостоятельно использовали на практике 19% [2].  

Данная проблема связана с отсутствием методических рекоменда-

ций по использованию интернет-мемов в образовательном и воспита-

тельном процессе. Да и сам материал – интернет-мемы – нигде не акку-

мулирован.  

Рассмотрим несколько примеров. Отдельные интернет-мемы могут 

помочь актуализировать знания учащихся по определённой теме, либо 

акцентировать внимание на конкретном термине или исторической дате. 

Например, интернет-мем про гусей (рис. 1) поможет актуализировать 

информацию о штурме Капитолия галлами в IV веке до н. э. Крик гусей 
разбудил спящих римлян и не позволил галлам проникнуть в Капитолий. 

   
Рис. 1    Рис. 2 

Вспомнить причину смерти князя Игоря в 945 году нам поможет ин-

тернет-мем о природных катастрофах, которые приводят к многочислен-
ным жертвам (рис. 2). Повторный сбор дани с древлян привёл к убийству 

князя Игоря и его дружины. 
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Рис. 3 

Данный интернет-мем (рис. 3) помогает вспомнить, что эпоха прав-

ления Екатерины II называется эпохой дворцовых переворотов, т. к. в 

этот период сменилось несколько правителей в результате государствен-

ных заговоров и переворотов.  

 
Рис. 4 
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На рисунке 4 отражены события 16 декабря 1773 года – Бостонское 

чаепитие. В этот день прошла акция протеста американских колонистов в 
ответ на действия британского правительства, в результате которой в 

Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Англий-

ской Ост-Индской компании. Именно это событие американской истории 

стало толчком к началу Американской революции. 

В 1711 году Пётр I учредил Правительствующий Сенат – высшее пра-

вительствующее учреждение, пришедшее на смену Боярской Думе. Спустя 

10 лет Россия была провозглашена Империей (рис. 5). В противовес Петру 

I представлен Лорд ситхов – персонаж из вселенной «Звёздных войн». 

 
Рис. 5 

Помимо когнитивных возможностей, интернет-мемы обладают ши-

рокой тиражированностью. Они вездесущи, учащиеся видят их не только 

на уроках истории, но и в социальных сетях [1]. 

Существуют и минусы использования интернет-мемов на уроках ис-

тории: 

1. Искажение исторических фактов, субъективизм. 

2. Интернет-мемы дают поверхностную информацию об историче-

ских событиях. 
3. Многие интернет-мемы содержат нецензурную лексику и не-

этичные, некорректные шутки, которые недопустимо использовать в об-

разовательном процессе. 

Чтобы данный инструмент стал эффективным нужно придерживать-

ся некоторых правил:  

– использовать короткий, лаконичный текст в интернет-мемах; 

– доступным языком формулировать суть, которую закладываем в 

интернет-мем; 

– контекст мема должен быть актуальным для обучающихся (в меме 

приветствуется использование примеров популярных культурных явле-

ний, соответствующих возрастным особенностям (книги, фильмы, видео-
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игры, музыка и т. д.)), как основу мема возможно использовать личный 

опыт обучающихся, практику из повседневной жизни [3]; 
– использовать корректные шутки для создания позитивного настроя 

учащихся; 

– текст интернет-мема должен быть лексически и грамматически 

корректен (рекомендуется использовать изображения в высоком каче-

стве, доступные шрифты, правильный подбор сочетания цветов) [3]; 

6) интернет-мемы рекомендуется использовать в большей части на 

уроках-обобщениях пройденного материала, для актуализации знаний 

учащихся, либо как подводку к теме на уроке изучения нового знания. 

Корректное использование интернет-мемов на уроках истории спо-

собствует формированию у обучающихся навыков критического мышле-

ния при работе с информацией, с которой они сталкиваются не только на 
уроках истории, но и в цифровом пространстве. Задача учителя заключа-

ется в том, чтобы научить учащихся анализировать эту информацию и 

доверять лишь объективным историческим фактам.  
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ABSTRACT. The text presents the experience of designing an exhibition about teachers 
of Nizhny Tagil on the basis of the museum of the school № 1 named N. K. Krupskaya. 
The thematic sections of the exhibition and the most attractive exhibits are described. 
The forms of work at the exhibition with different categories of visitors have been an-
nounced. 

2023 год Указом Президента РФ от 27 июня 2022 г. объявлен Годом 

педагога и наставника. В связи с этим многие музеи, библиотеки, архивы 

презентуют выставочные проекты, рассказывающие о различных аспек-

тах деятельности учительства в нашей стране.  Музей одного из старей-

ших образовательных учреждений Нижнего Тагила – МБОУ СОШ № 1 

им. Н. К. Крупской не остался в стороне и подготовил серию тематиче-

 
3Авторы статьи выражают благодарность М. Р. Базаровой, руководителю школьного музея 

МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской в г. Нижний Тагил за предоставленную информацию и 

возможность работать с музейными фондами.  

© Сьафеева П. А., 2023 
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ских мероприятий. Важно отметить, что музей был открыт в 1967 г. как 

музей истории школы. В 1975 г. он получил статус «Музея народного 
образования в городе Нижний Тагил». С 1996 г., после второй рекон-

струкции, музей стал называться «Музей истории образования в г. Ниж-

ний Тагил». Ныне действующая экспозиция была создана в 2002 г. Му-

зейная коллекция превышает 6000 единиц хранения, 85% которых явля-

ются подлинными [4]. 

Одним из мероприятий, посвященных Году учителя и наставника, 

организованных МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской, стала выставка 

«Портрет тагильского учителя в фондах школьного музея». 

Основой для ее проектирования стали материалы личных комплек-

сов работников системы образования г. Нижний Тагил, сформированные 

на протяжении многих лет руководителями и активистами школьного 
музея. Всего собрано 87 комплексов, из них 46 комплексов учителей 

МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской и 41 – учителей других ОУ города. 

Самым ранним является личный комплекс Л. М. Кларк, начальницы Пав-

ло-Анатольевской женской прогимназии, прародительницы школы № 1, 

отметившей в 2022 г. свое 175-летие. Из числа последних по времени 

формирования можно отметить комплекс Г. А. Шалагиновой, заслужен-

ного учителя РФ, математика, в 1996–2003 гг. – начальника управления 

образования Ленинского района, на территории которого находится 

МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской [5]. 

Выставка состоит из трех разделов. Первый раздел «Сто лет с име-

нем Н.К. Крупской» посвящен Н. К. Крупской, имя которой школа № 1 

носит уже 100 лет. В этом разделе представлены фотографии о традициях 
чествования памяти Н. К. Крупской, книги о Крупской и её педагогиче-

ские произведения, фонозапись выступления Надежды Константиновны, 

альбомы и документы о поездке делегации школы в 1974 году на Всесо-

юзный сбор школ, носящих имя Крупской. Среди наиболее интересных 

экспонатов стоит отметить книгу «Переписка с пионерами» [3] с авто-

графом Н. К. Крупской и сборник её избранных статей, речей, писем [2] с 

автографом Веры Соломоновны Дридзо (1902–1991), личного секретаря 

Крупской, библиотечного и партийного работника, исследователя твор-

ческого наследия Н.К. Крупской. 

Второй раздел выставки «Тагильские учителя – гордость города» 

рассказывает о наиболее ярких, заслуженных педагогах Нижнего Тагила. 
Коллективный портрет известных и в городе, и за его пределами педаго-

гов позволили создать особые экспонаты – рукописные книги. Всего на 

выставке представлено 11 книг – три книги о выдающихся учителях 

Нижнего Тагила, четыре – об учителях, участниках Великой Отечествен-

ной войны и тружениках тыла, три книги – о педагогических династиях 

города. В книгах представлены как фотодокументы, так и воспоминания, 
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анкетные данные учителей, собранные на основе специально разработан-

ной анкеты. Ещё три представленные на выставке книги были подготов-
лены в 2006–2008 гг. к 70-летию Ленинского района г. Нижний Тагил. 

Это два тома «Время выбрало нас» – о руководителях школ – и один том 

«Время, события, люди в моей судьбе» – об организаторах внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы. В них содержатся фотодокументы, 

справки о педагогической карьере руководителей, автобиографии, вос-

поминания их коллег. Одним из интереснейших экспонатов выставки 

является рукописная книга «Военно-патриотическая работа школы № 1 

им. Н. К. Крупской», созданная в 2003 г. и посвященная юнармейцам 

школы всех лет. В ней большое внимание уделено легендарному учителю 

и наставнику – Л. Б. Лузину, долгие годы проработавшему в школе сна-

чала военруком, а потом учителем ОБЖ. Особым экспонатом является 
его книга «Преодоление», в которой Лев Борисович рассказывает о жиз-

ненных испытаниях и преданности педагогической профессии и которую 

он подарил музею незадолго до своей смерти. 

В третьем разделе выставки «Педагоги Нижнего Тагила – Почетные 

граждане города» представлены материалы о восьми работниках сферы 

образования, удостоенных звания «Почетный гражданин Нижнего Таги-

ла»: ФИО всех. Подробнее расскажем о некоторых из них. 

Лаврова Галина Даниловна – выпускница школы № 1 им. 

Н. К. Крупской, Почётный гражданин города Нижний Тагил, первый 

учитель в Свердловской области, удостоенный звания «Народный учи-

тель СССР». За годы работы в системе образования Нижнего Тагила Га-

лина Даниловна подготовила 13 выпусков из начальной школы, более 
600 учеников. 50 тагильских семей, где дети из поколения в поколение 

учились у Галины Даниловны, называли её семейной учительницей. 

В 2009 году школе № 44, где она работала, присвоено её имя и установ-

лена памятная доска. Педагогический опыт Галины Даниловны не раз 

обобщался в материалах СМИ, методической литературе. На выставке 

представлена книга М. А. Вержбицкой [1], которая не потеряла своей акту-

альности и для современных учителей, как начинающих, так и стажистов. 

Тренер-общественник Стариков Виктор Павлович –– тоже герой вы-

ставки. «Тренером от Бога» он был для сотни воспитанников, которые 

под его чутким руководством достигли высоких результатов в спорте. Он 

сумел из простых дворовых ребят воспитать настоящих мастеров, 
спортсменов-профессионалов российского и даже международного уров-

ня. За личный вклад в развитие детского спорта в городе он был награж-

ден почетным знаком Свердловского обкома ВЛКСМ «Лучшему трене-

ру-общественнику Свердловской области» (1985), почетным знаком ЦК 

ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта» (1989), знаком «От-

личник физической культуры и спорта» (1996). В 2001 году за особые 
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успехи в профессиональной деятельности награжден Премией Главы го-

рода Нижний Тагил, а в 2006 году ему было присвоено высокое звание 
«Почётный гражданин города Нижний Тагил». 

Смирнов Владимир Иванович, доктор педагогических наук (2003), 

профессор (2002), член-корреспондент Международной Академии наук 

педагогического образования, действительный член Академии Информа-

тизации образования – еще один герой третьего раздела выставки. рек-

тор. С октября 1988 по декабрь 2012 года он занимал пост ректора 

НТГПИ-НТГСПА. Владимир Иванович – автор серии учебных пособий 

для педагогических вузов, например, «Общая педагогика: в тезисах, де-

финициях, иллюстрациях». На выставке представлена его монография 

«Учитель и книга: книга как источник и средство педагогической подго-

товки российского учителя» [5]. Смирнов удостоен множества наград. 
В 2001 году он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» 

II степени. В 2009 году ему присвоено звание «Почётный гражданин го-

рода Нижнего Тагила». 

Таким образом, при создании выставки использовались различные 

виды документов, вещественных, визуальных и письменных источников, 

что способствовало созданию более объемного коллективного портрета 

работников сферы образования конкретного города. Высокой аттрактив-

ностью отличаются книги с автографами авторов, документы личного 

происхождения (автобиографии, дневники).  

С момента презентации выставки в феврале 2023 г. куратору вы-

ставки М. Р. Базаровой удалось реализовать её и информационный, и 

методический потенциал. Так, выставка была представлена на муници-
пальном этапе Областного смотра школьных музеев в номинации «Му-

зейная выставка» и заняла 1-е место. Выставку посетили педагогические 

классы двух школ города, студенты педагогического колледжа и педаго-

гического института. Различным категориям посетителей демонстриро-

вались не только экспонаты, но и проводилась экскурсия активистами му-

зея, на которой акцентировалось внимание, как на героях выставки, так и 

на том, как выставка рождалась. В перспективе планируется включить вы-

ставку в программу приема ветеранов педагогического труда Ленинского 

района, которые традиционно проходят на базе музея. Безусловно, необхо-

димо проведение экскурсий, иных мероприятий в контексте выставки и 

для коллектива школы: учителей, учащихся и их родителей. 
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Изучение истории предполагает освещение событий и персоналий 

прошлого для понимания того, как сформировалось наше современное 

общество. Изучая жизнь и поступки ключевых исторических фигур, мы 

можем получить представление о политическом, социальном, экономиче-

ском и культурном ландшафте определенного времени, а также исследо-

вать, как эти факторы повлияли на формирование современности. Более 

того, изучение личностей может помочь сделать историческое прошлое 
более понятным для обучающихся. Через изучение истории на основе 

исторических персоналий педагог может развивать у обучающихся навы-

ки аналитического и критического мышления, посредством изучения 

причин и последствий различных связанных с личностью событий в ис-

тории. Кроме того, изучение персоналий прошлого открывает возмож-

ность приобретения личностных качеств у обучающегося, например, поз-

воляет учиться на победах и ошибках другого человека, извлекать опыт 
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из жизни исторических персоналий, а также может формировать нрав-

ственные качества у обучающегося. Изучение личностей в истории явля-
ется основой для понимания обучающимися того, что отдельные лично-

сти и группы людей формировали общество. Кроме того, эта методика 

способствует пониманию сложности исторических событий и подчерки-

вает важность анализа различных источников для достижения более пол-

ного понимания. К теме изучения в школе исторических персоналий об-

ращались многие исследователи: А. А. Вагин, А. Г. Колосков, Д. Н. Ко-

пелев [7], В. А. Мыскин [10]. 

Ознакомление с историей края зачастую начинается с исследования 

природных особенностей территории, поэтапно увеличивая и расширяя 

информацию о регионе, учитель вовлекает обучающихся в изучение с 

большим интересом к истории края, особенностям жизни людей [9, с. 39]. 
Изучение местной истории играет важнейшую роль в сохранении куль-

турного наследия и самобытности общества этого края. Изучая локаль-

ную историю, обучающиеся могут лучше понять уникальное прошлое 

своего края и то, как оно повлияло на настоящее. Что касается Уральско-

го округа, то при изучении локальной истории, обучающиеся могут по-

нять специфику социально-экономического развития Урала как промыш-

ленного и историко-культурного региона.  

Кроме того, изучение локальной истории позволяет более тонко и 

детально понять различные исторические события в истории России, и 

то, как они повлияли на конкретные места на территории страны. Анали-

зируя первоисточники, такие как дневники, письма, фотографии, а также 

уральский фольклор как источник истории родного края, обучающиеся 
могут более детально изучить материал. Кроме того, локальная история 

жизненно важна для развития чувства гордости за свой край и способ-

ствует более глубокому пониманию и осознанию ценностей, традиций и 

обычаев его жителей.  

Согласно методике М. С. Ерохиной [5], при изучении исторической 

личности педагогу следует обратить внимание на следующие пункты: 

1. Поэтапное формирование знаний об исторической личности: от 

внешнего облика и фактов биографии к познанию черт характера, анали-

зу мотивов поступков, далее к пониманию психологического состояния 

человека в момент принятия ответственного решения; наконец – к це-

лостной характеристике [5, c. 209]. 
2. Особое внимание уделяется деятельности личности в переломные, 

решающие моменты исторического развития, когда человек осуществля-

ет выбор, повлиявший и на его судьбу, и на судьбу страны. Это позволяет 

раскрыть возможные альтернативы истории, показать роль ситуаций вы-

бора, историческую значимость жизненной позиции человека [5, c. 209]. 
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3. Личность оценивается с различных точек зрения, в том числе 

норм той эпохи, в которой жил человек. Учащиеся знакомятся не только 
с мнениями историков, но и с высказываниями современников. Предла-

гаются задания на описание личности глазами современников, использу-

ются такие приемы как инсценировка, моделирование жизненных ситуа-

ций [5, c. 210]. 

4. Формируя суждения о поступках исторического деятеля, ученик 

получает право на субъективность и пристрастность. При этом нужно не 

только показать сложность и неоднозначность моральных оценок, но и 

сформулировать представление об общечеловеческих ценностях [5, c. 210]. 

Следуя данной методике, внимание обучающихся следует обратить 

на деятельность П. П. Бажова как учителя, редактора «Крестьянской га-

зеты» и добровольца Красной армии. 
При изучении исторических персоналий одним из эффективных ме-

тодов является проектный метод. Этот метод можно использовать как на 

самом уроке, так и в виде домашнего задания. При изучении историче-

ских персоналий на уроке истории основными видами информационной 

и творческой деятельности учащихся являются: сообщение или доклад об 

исторической личности, написание сочинений и эссе. На уроках истории 

важно включать в работу метод проектов. Данный метод ориентирован 

на самостоятельную деятельность обучающихся, которая направлена на 

получение оформленного результата. Деятельность обучающихся может 

заключаться как в индивидуальной работе, так в парной, групповой. Мож-

но выделить следующие этапы организации проектной деятельности: 

– 1-й этап включает предложение темы и выбор проблемы/проблем 
проекта; 

– 2-й этап – разработку стратегии разработки проекта, создание 

групп, планирование работы над проектом, рассмотрение способов сбора 

информации, осуществление поисковой работы, оценивание первых ре-

зультатов в группе; 

– 3-й этап – оформление и презентация проекта, обсуждение полу-

ченных результатов [8, c. 38]. 

Изучая П. П. Бажова в школе, учитель истории может обратиться к 

разработке плакатов, буклетов настольных игр, экскурсий, созданию ил-

люстраций к историческим событиям, которые описаны в работах 

П. П. Бажова, а после объединить их в общую книгу. Соединив эти рабо-
ты, педагог вместе с обучающимися могут создать школьный уголок (му-

зей), который будет открыт для обучающихся других классов и их роди-

телей, а также учителей других профилей. Приурочить данный классный 

уголок можно к памятным датам в биографии П. П. Бажова, например, 

27 января 2024 года состоится юбилей – 145 лет со дня рождения Павла 
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Петровича Бажова (1879–1950), название, которое может получить дан-

ный проект «Фольклорная энциклопедия Урала. Сказы П. П. Бажова». 
Формируя у обучающихся умение определять понятия, классифици-

ровать информацию, делать выводы, умозаключения, учитель может 

предложить обучающимся анализ исторических событий, описанных в 

работах П. П. Бажова. Примером данной работы может послужить анализ 

произведения «Кошачьи Уши», в котором обучающиеся могут ознако-

миться с историей Урала и России. 

Используя литературные произведения такого великого писателя 

как Павел Петрович Бажов, педагог на уроках истории может рассказать 

о жизни населения и рабочих на Урале. Узнать об этом мы можем из та-

ких произведений П. П. Бажова как: Малахитовая шкатулка, «Каменный 

цветок», «Кошачьи уши», «Хрупкая веточка», «Дальнее – близкое», «Зе-
леная кобылка» и др.  

Для того, чтобы обучающиеся могли в интересной форме познако-

миться с понятиями, можно на уроке истории использовать кроссворд. 

Обучающиеся могут создать собственный кроссворд и обменяться мате-

риалом с учениками своего или другого класса, а можно использовать 

материал, подготовленный учителем. Использование на уроках кросс-

вордов, ребусов позволяет разнообразить процесс обучения, сделать его 

более красочным, привлечь внимание учеников, создать благоприятную 

почву для индивидуального оценивания отдельных групп знаний, отно-

сящихся к конкретной теме. 

Таким образом, решение и подготовка кроссвордов: 

– учат обучающихся анализировать поставленный вопрос, выбирать 
учебный материал в зависимости от конкретного вопроса или загадки, 

способствуют повторению пройденного материала; 

– развивают визуальное, художественное и пространственное мыш-

ление, логическое суждение, память, компетенцию чтения, грамотность, 

способность фокусировать внимание, воображение; 

– обучают взаимодействию внутри группы, самостоятельности; 

– формируют творческое мышление ученика, увеличивают его сло-

варный запас; 

– создают возможности усвоения основных понятий предмета, тер-

минов, обучения грамотной письменной речи, проверки уровня приобре-

тенных знаний; 
– повышают мотивацию для творчества (например, при использова-

нии созданной работы в других классах); 

– повышают желание работать с книгой, способствуют всесторон-

нему проявлению ученика на уроке, показывают пробелы в его знаниях и 

объясняют их, что важно для будущей деятельности ученика [6; 4]. 
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Еще один прием, который позволяет систематизировать и обобщать 

большое количество информации и излагать ее в нескольких словах – это 
синквейн. Синквейн – это методический прием, который представляет 

собой составление стихотворения, состоящего из пяти строк:  

– первая строка: тема сиквейна, заключает в себе одно слово (обыч-

но существительное), которое обозначает объект или предмет, о котором 

пойдет речь; 

– вторая строка: два слова (чаще всего прилагательные или прича-

стия), они дают описание признаков и свойств выбранного предмета или 

объекта; 

– третья строка: образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта; 

– четвертая строка: фраза из четырех слов, выражающая личное от-
ношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту; 

– пятая строка: одно слово-резюме, характеризующее суть предмета 

или объекта, метафора, ассоциация [3, с. 237–238].  

Синквейн можно применять на разных этапах урока, а также при ра-

боте с обучающимися разных классов. Поэтому этот прием является уни-

версальным. По результатам выполнения данного задания педагог может 

оценить степень освоения учениками темы. Используя синквейн при изу-

чении биографии и творчества П. П. Бажова, можно использовать следу-

ющие темы: «Личность П. П. Бажова», «Сказы П. П. Бажова», «Недра 

Уральских гор в творчестве П. П. Бажова», «Урал в творчестве П. П. Ба-

жова» и другие. 

В цифровую эпоху не стоит и забывать про использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Используя один из самых 

распространенных приемов, можно предложить обучающимся создать 

презентационный проект на различные темы, которые связаны с биогра-

фией и творчеством писателя. Данную работу ученики могут выполнить 

как индивидуально, так и в группах. Применяя информационно-

коммуникационные технологии на уроке истории, педагог может вос-

пользоваться аудиоматериалами и видеоматериалами. При проведении 

урока «Образы Урала в сказах П. П. Бажова» учитель может использо-

вать фильмы, мультфильмы и аудиокниги, созданные на основе сказов 

П. П. Бажова. По сказам П. П. Бажова существует довольно много муль-

тфильмов, некоторые из них мы считаем наиболее эффективными для 
применения на уроке:  

1. «Огневушка-поскакушка». 

2. «Серебряное копытце». 

3. «Горный мастер».  

Методика изучения истории на основе персоналий позволяет при-

менять междисциплинарный подход. Изучая жизнь отдельных людей, 
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историки могут опираться на ряд дисциплин, таких как литература, ис-

кусство, музыка, философия, биология и география. Для формирования 
метапредметных навыков необходимо создать условия для развития у 

обучающегося умения работать с информацией. Отбирая материал для 

урока, педагогу следует обратить внимание на тексты, которые, во-

первых, будут интересны для обучающихся, а, во-вторых, позволят рас-

ширить знания не только по истории, но и по остальным предметам, а 

также позволят применять полученные знания на других уроках. Напри-

мер, на интегрированном уроке истории и географии «Уральские само-

цветы в сказах Бажова» обучающимся можно предложить отрывок, кото-

рый описывает недра Уральских гор, поиск и разработку месторождений. 

Для получения информации можно использовать следующие произведе-

ния: «Каменный цветок», «Две ящерки», «Золотой волос». 
Таким образом, соединение методики изучения исторических персо-

налий с региональным компонентом в преподавании истории имеет много-

численные преимущества: включив изучение личностей родного края в 

историю, педагоги могут создать динамичную и увлекательную учебную 

среду, которая способствует развитию навыков критического мышления и 

восприятию исторического контекста и человеческого опыта.  

Следует отметить, что изучение личностей в истории дает ценную 

возможность взглянуть на прошлое и понять его, способствует развитию 

всестороннего и глубокого понимания прошлого, позволяет нам устанав-

ливать связи между историческими событиями и их современной акту-

альностью. Изучая личности в истории, мы можем получить представление 

об их мотивах и поступках, что помогает гуманизировать прошлое и делает 
его более доступным и увлекательным для современной аудитории. 
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ABSTRACT. This article considers the problem of using Internet memes as a means of 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования одним из предметных резуль-

татов обучения по предмету «История» является умение анализировать 

различные типы источников и выделять из них необходимую информа-

цию [4]. В частности, к такому типу источников относятся визуальные, 

включающие исторические картины, фотографии, карикатуры, фильмы и 
т. д. В настоящее время, в связи с активным распространением социаль-

ных сетей и мессенджеров, к перечисленным визуальным источникам 

добавляются интернет-мемы (в том числе и на исторические темы). 

Осведомленность педагога об интернет-мемах открывает широкие 

возможности их использования для формирования у учащихся познава-
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392 

тельного интереса к историческому содержанию. Современный педагог 

обладает большими возможностями для создания оригинальных средств 
обучения, которые бы эффективно активизировали учебную деятельность 

по усвоению знаний. Он также должен обладать гибким продуктивным 

мышлением для генерирования нестандартных идей. Эти нестандартные 

идеи приводят к внедрению нетрадиционных средств обучения, которые, 

в свою очередь, полностью не заменяют традиционные, а лишь остаются 

их составляющей [3, с. 212]. Например, молодые педагоги могут отсле-

живать те же интернет-мемы, что и учащиеся. Это позволит использовать 

актуальные для учащихся интернет-мемы в процессе преподавания исто-

рии в качестве нетрадиционного средства обучения. 

Тем не менее, вопросы об использовании интернет-мемов в процес-

се обучения истории в школе и развитии посредством их у учащихся по-
знавательного интереса является дискуссионным. Как вспомогательное 

средство обучения интернет-мемы обладают определенным дидактиче-

ским потенциалом. При корректной постановке цели, соответствующем 

обосновании и правильном применении приемов интернет-мемы могут 

оказать положительное влияние на формирование познавательного интере-

са к историческому содержанию. Однако для достижения данного эффекта 

учителю необходимо разработать свой ряд критериев: по отбору материала 

и его адаптации к процессу обучения истории, его созданию и применению 

на определенных этапах урока, последующему анализу и оценке. 

В связи с этим следует определить, как применять интернет-мемы в 

процессе обучения истории, при этом способствуя развитию у учащихся 

познавательного интереса. Усвоению учащимися материала и развитию 
навыков анализа различных типов источников могут способствовать сле-

дующие типы заданий: задания на извлечение информации из мема; за-

дания на интерпретацию и критику данной в меме информации (найти 

ошибку); задание на самостоятельное создание мема. 

Прежде всего, решая подобные задания обучающиеся развивают ас-

социативную память, связывая образ известного мема с учебным содер-

жанием. 

Задания по созданию мемов развивают творческий потенциал уча-

щихся. Например, учащимся можно дать задание создать графические 

интернет-мемы на определенные исторические темы и коллективно об-

судить получившееся на уроке и даже выбрать лучшие, которые будут 
размещены на мини-выставке. Это может располагать к формированию 

познавательного интереса посредством включения учащихся в творче-

ский процесс и юмористической составляющей интернет-мемов. Таким 

образом, информация, представленная в виде интернет-мема, усваивается 

проще, а учащиеся чувствуют себя более уверено, находясь в знакомой 
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обстановке. Погружение в знакомую среду делает усвоение материала 

более интересным и мотивирует на дальнейшую деятельность. 
Мемы, в основу которых положено спорное видение исторического 

процесса, могут стать основой заданий, направленных на развитие кри-

тического мышления учащихся. Однако в этом случае нужно ставить 

четкую цель использования такого мема и создать условия для работы с 

ним. Необходимо научить оценивать мемы и делать собственные выводы 

об их достоверности и даже значимости.  

Немаловажно также помнить о следующих пунктах при работе с 

мемами: 

– мем должен соответствовать познавательным возможностям и 

возрастным особенностям обучающихся; 

– мем должен обладать новизной и быть интересен обучающимся; 
– мем должен соответствовать требованиям политической коррект-

ности, т. е. не должен содержать уничижительного обращения или 

оскорбления исторических деятелей, нецензурных высказываний, призы-

вов к насилию, разжиганию межнациональной розни; 

– мем не должен содержать исторических ошибок, если только его 

отбор не произведён с целью формирования критического мышления 

обучающихся [2, с. 210–211]. 

Этапы работы с интернет-мемами в рамках обучения истории в школе 

подробно рассмотрели в своей статье Л. В. Искровская и Р. А. Лазовая. 

Они выделили следующие стадии работы с интернет-мемами: 

1. Стадия актуализации – включение в тему, анализ трактовки мема. 

2. Стадия воспроизведения – обобщение и структуризация получен-
ной на первом этапе информации. Выстраивание учащимися предполо-

жений и отстаивание своей точки зрения. 

3. Стадия обоснования – поиск новой информации для полноценно-

го дополнения имеющейся. 

4. Стадия реорганизации – трансформация условия задачи в новую 

проблемную ситуацию. 

5. Стадия соотнесения – необходим достаточно высокий уровень 

критического мышления. Здесь происходит поиск решения в ответ на 

противоречие. 

6. Стадия рефлексии – самоанализ собственной деятельности, а кон-

кретно критической оценки мема [1, с. 61]. 
На каждой стадии формулируются соответствующие вопросы. Ре-

флексировать необходимо и педагогу для нахождения пробелов в приме-

нении методов и приемов с нетрадиционными средствами обучения. 

В первую очередь работать с мемами нужно научиться учителю как нова-

тору. Он сам должен обладать критическим мышлением и первоначально 

иметь навыки работы с историческими источниками и наглядностью. 
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Исходя из раннее перечисленных характеристик мема, мы можем 

заключить, что это нетрадиционное средство обучения, которое обладает 
широким педагогическим потенциалом в контексте развития у учащихся 

познавательного интереса к историческому содержанию. При использо-

вании интернет-мемов в процессе преподавания истории, учителю важно 

определить для себя задачи использования мемов, отобрать материал из 

множества интернет-ресурсов, расписать алгоритм работы и критерии 

оценивания и др. Правильно организованная работа с мемами не только 

повысит познавательный интерес, но и поможет в формировании крити-

ческого мышления, овладения базовыми историческими знаниями, а так-

же умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-

шлого и настоящего и, что не менее важно, умения аргументировать 
свою точку зрения. 

Список литературы 

1. Искровская Л. В., Лозовая Р. А. К вопросу об использовании мемов как 

нетрадиционного средства обучения истории // Преподавание истории в 

школе. 2021. № 3. С. 59–64.  

2. Козарова Е. А., Сусарова М. Х. Педагогический потенциал работы с 

мемами при изучении исторических личностей на уроках истории // Ак-

туальные вопросы гуманитарных наук. 2022. № 5. С. 207–214.  

3. Лагутина В. М. Использование нетрадиционных средств обучения в 

образовательном процессе // Педагогика и психология в XXI веке: совре-

менное состояние и тенденции исследования: сб. материалов конф. Ки-

ров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 
2018. С. 211–215.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: Приказ Министерства просвещения России № 287 

от 31 мая 2021 г. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

401333920// (дата обращения: 08.04.2023). 

  



395 

УДК 37.018.523 

Шарафутдинова Алсу Джамилевна,  

магистрант 2 курса, Уральский государственный педагогический универ-

ситет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; Scharafutdi-
nova.alsu2016@yandex.ru 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Г. А. Кругликова 

«УСТАВШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИЛИ ПРОБЛЕМА  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уставшее образование; молодые специалисты; сельские 
школы; социокультурная модернизация образования; гранты; меры поддержки 
молодых специалистов 

АННОТАЦИЯ. Автор поднимает проблему «уставшего образования», не достат-
ка молодых специалистов в сельской местности. Определяются проблемы, пре-
пятствующие притоку новых кадров в сельскую систему образования. Говорится 
о мерах поддержки и привлечения выпускников высших учебных заведений в 
села России. 

Sharafutdinova Alsu Dzhamilevna, 

2nd year Master’s Degree Student, Ural State Pedagogical University, Ekate-

rinburg, Russia 

Scientific adviser – Candidate of History, Associate Professor G. A. Kruglikova 

“TIRED EDUCATION” OR THE PROBLEM OF ATTRACTING 

YOUNG TEACHERS TO A RURAL SCHOOL 

KEYWORDS: tired education; Young professionals; rural schools; sociocultural moderni-
zation of education; grants; measures to support young professionals 
ABSTRACT. The author raises the problem of “tired education”, lack of young profes-
sionals in rural areas. The problems preventing the influx of new personnel into the 
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graduates of higher educational institutions in the villages of Russia. 

Последнее время всё меньше молодых педагогов приходит работать 

в сельскую школу. Каждый год происходит оптимизация школ: малень-

кие школы на расстоянии 5–10 км объединяют в более крупные. Детские 

сады переводят на первые этажи школы или дома культуры.  

Подобная тенденция легко объяснима. Н. А. Гончарова утверждает, 

что «если в городе выпускник учебного заведения получает квалифици-

рованное медицинское обслуживание, возможность дальнейшего про-

должения образования, обеспечение агропромышленной инфраструкту-

рой, включая систему обеспечения деятельности услуг жилищно-

коммунального хозяйства, то сельскому специалисту остается об этом 
только мечтать» [1, с. 33]. Молодые люди хотят быть уверенными в по-
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лучении жилья со всеми коммуникациями, в развитом социально-

бытовом обслуживании, повышении квалификации.  
Сказывается и отсутствие культурного досуга. Развлечения, которые 

предлагаются в сельских учреждениях культуры, направлены лишь на 

эксплуатацию человеческих эмоций, не заставляют задумываться о про-

исходящем. Скромный сельский дизайн постановок не может сравниться 

с размахом развлечений, ожидающих молодого специалиста в городской 

местности. «То, что число посещений культурных центров сельскими 

детьми и молодежью меньше, чем в крупных городах, свидетельствует в 

первую очередь об ограниченности возможностей культурного досуга на 

селе. Очевидно, что жители крупных городов имеют более сложную 

структуру досуга, чем жители сельской местности» [1]. 

Проблема усугубляется еще и тем, что с каждым годом приток педа-
гогических кадров в сельской местности становится все меньше, а дей-

ствующие специалисты имеют уже достаточно солидный возраст и вы-

нуждены преподавать ряд предметов не по своей специальности. Это 

приводит к падению грамотности сельских школьников. «Есть такие лю-

ди, по которым видно, что они очень устали. Они хотят на пенсию, но 

пока не идут, потому что не могут это себе позволить или нет пенсионно-

го возраста, может, остался год-два. Тут просто «уставшее образование», 

я бы так сказала», – комментирует Анастасия, молодой специалист, при-

ехавшая в одну из небольших деревень под Брянском [3]. 

Это подтверждают и данные статистики: «трудоспособное населе-

ние сельских территорий России на 2015 г. составляло 55,8%, 26,3% из 

которых – граждане в возрасте от 50 до 70 лет» [2, с. 364]. М. Г. Полухи-
на и В. И. Савкин пишут: «Парадокс сложившейся ситуации заключается 

в том, что молодые специалисты (как работники социальной направлен-

ности, так и сельского хозяйства) неохотно едут работать в сельскую 

местность с ее проблемами (сельские территории – не самое престижное 

место работы для молодежи, а трудоустройство в социальную сферу или 

в аграрный сектор далеко не всегда позволяет обеспечить благосостояние 

молодого специалиста и доступность социальных благ), несмотря на ак-

тивную работу государства в данном направлении. В то же время без мо-

лодых высококвалифицированных специалистов невозможно развивать и 

вывести на новый уровень социальную инфраструктуру сельских терри-

торий и высокотехнологичное сельское хозяйство» [2, с. 364]. 
Как же можно добиться привлечения молодых специалистов в сель-

скую местность? 

Прежде всего, отметим, что к решению данной проблемы активно 

подключены многие ресурсы как на государственном, так и муниципаль-

ном уровнях. Так, в соответствии с поручением президента Владимира 

Путина в системе образования области активно ведется работа по при-
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влечению и закреплению молодых специалистов на селе. Например, в 

ряде муниципалитетов выпускник высшего учебного заведения может 
рассчитывать на единовременную денежную выплату от 3-х до 50 тысяч 

рублей, отдельные регионы продолжают такое стимулирование в  первые 

три года работы молодого учителя. «Во всех муниципальных образова-

ниях для начинающих педагогов предусмотрены повышающие коэффи-

циенты и доплаты к окладу, а кое-где – и ежемесячные выплаты. В Ива-

новском, Кинешемском и Приволжском районах вчерашним выпускни-

кам компенсируют расходы на проезд, а в девяти – предоставляют благо-

устроенное жилье, общежитие или компенсацию за его наем» [3].  

Отдельно хочется отметить программу «Земский учитель», которая 

«действует с начала 2020 года и позволяет учителям получить до 1 мил-

лиона рублей (2 миллиона рублей для дальневосточных регионов) при 
переезде в сельскую местность» [3]. 

Таким образом, хочется отметить, что для привлечения молодых 

специалистов в сельскую местность, прежде всего, необходимо развивать 

инфраструктуру, дабы она соответствовала потребностям молодежи. Сю-

да входит повышение качества медицинского обслуживания, увеличение 

числа школ, детских садов для качественного образования, предоставле-

ние ряда льгот на приобретение жилья и обеспечение им на первом этапе 

педагогической деятельности. Именно тогда приток молодых специали-

стов в сельскую местность будет стабильным, а показатели образования 

сельских ребят сравняться с их городскими ровесниками. 
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Формирование профессионального самоопределения старших 

школьников в процессе профильного обучения рассматривается как «це-

лостный, долговременный процесс определения позиций личности в 

профессиональной деятельности на основе собственного мнения, вклю-

чающий в себя избирательно положительное отношение личности к 

определенному профилю обучения и направленный на самореализацию 

личности в единстве общенаучных, учебных, профильных и профессио-
нальных интересов» [3, с. 23]. 

Особенно этот вопрос актуален для сельской местности. Институтом 

социально-педагогических проблем сельской школы РАО было проведе-

но исследование. «В рамках исследования было опрошено 598 директо-

ров сельских школ из 27 сельских районов России, зафиксировано, в ка-

кой стадии находится профильное обучение в российской сельской шко-

ле. Оказывается, половина сельских школ активно обсуждает введение 
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профильного обучения. Каждая шестая сельская школа еще не приступи-

ла к его введению, 3,9% – даже не обсуждали эту проблему» [1, с. 26].  
Конечно, нельзя не заметить, что ряд сельских школ пытаются сохра-

нить проверенные временем формы трудовой подготовки школьников. Это 

работа в экологических объединениях по озеленению местности и приш-

кольной территории, трудовые бригады по помощи одиноким пенсионерам 

и людям с ограниченными возможностями здоровья. Однако важно пони-

мать, что профильная подготовка нацелена, прежде всего, на выбор буду-

щей профессии и более углубленное изучение отдельных предметов и не 

имеет ничего общего с работой в лесничестве или трудовом десанте. 

Стоит отметить, что профессиональное самоопределение старше-

классников достаточно специфично и формируется под рядом социо-

культурных, информационных, экономических, географических и орга-
низационных условий. Будущий абитуриент выбирает профессию, осно-

вываясь часто на близости учебного заведения от дома, прислушиваясь к 

совету родителей, которые настаивают на продолжение семейной про-

фессиональной династии или предлагают выбрать специальность, прино-

сящую больший доход в сельских условиях. 

Исследователи пишут: «Эти школьники не имеют представления о 

своих возможностях и способностях, вследствие чего не уверены в себе, в 

своих знаниях, умениях, навыках. Другие обучающие – наоборот, мечта-

тельны: их профессиональные и жизненные планы слишком фантастичны 

и не подкреплены реальными личностными возможностями. И лишь 42% 

обучающихся проявляют ярко выраженный интерес к определенному 

предмету или сфере труда» [2, с. 99]. 
Именно поэтому профильная ориентация старшеклассников в сель-

ской школе должна начаться с психолого-педагогической работы, ре-

зультатом выполнения которой станет самоопределение учащихся с бу-

дущей траекторией обучения, осуществления первых профессиональных 

проб. Данную работу целесообразно проводить с помощью методик: тест 

Векслера, Дж. Равена, Амтхауэра, шкала Стэнфорда-Бине, ШТУР и др. 

Определиться с выбором необходимого профиля обучения помогут 

и учителя-предметники, которые сориентируют, какие склонности есть у 

того или иного ученика, дадут общее представление об его уровне интел-

лектуального развития. 

Необходимо не забывать об уровне востребованности профиля обу-
чения на рынке труда. Конечно, рыночные требования и желания ученика 

не всегда могут совпадать, но, как замечают исследователи, «по мере 

освоения профессии может расти и интерес к ней. Чем выше профессио-

нализм человека, тем больше у него шансов на рынке труда» [2, с. 103]. 

К сожалению, сельская школа диктует некоторые свои условия. Так 

не всегда возможно в силу недостаточной технической оснащенности 
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учебного заведения открыть тот или иной востребованный и желаемый 

учениками профильный класс, но администрация должна прилагать все 
возможные усилия для решения подобных проблем. Можно предусмот-

реть при недостаточной материальной базе школы выезды в лаборатории 

соседних учебных заведений или районных лицеев, гимназий, а также 

посещение специализированных учебных площадок в городе. 

Таким образом, вопрос организации профильного обучения в рамках 

сельской школы особенно актуален и связан с решением ряда проблем: 

недостаточной мотивацией учащихся, сложившихся стереотипов, слабой 

материально-технической базой школы. Однако важно понимать, что 

правильный выбор направления обучения с учетом личностных особен-

ностей ученика дает ему больше шансов для успешной самореализации 

не только в профессиональной, но и социальной среде.  
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В современном образовании крайне важно давать обучающимся воз-

можность выражать себя, свои мысли, а также развивать в них навык кри-

тического мышления, что в настоящее время является важной задачей об-

разования. Критическое мышление – это способность анализировать ин-
формацию, оценивать ее достоверность и релевантность, выделять главное 

и второстепенное, делать выводы и принимать обоснованные решения.  

Автором и основоположником технологии критического мышления 

в современной педагогике считается американский философ и педагог 

Джон Дьюи. Он разработал методику обучения, которая заключается в 

том, чтобы учить учеников анализировать информацию, оценивать ее 

достоверность и принимать обоснованные решения на основе логическо-

го мышления. 
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Многие ученые и педагоги применяют технологию критического 

мышления в своих исследованиях и учебных программах.  Советский и 
российский учёный, доктор педагогических наук В. И. Загвязинский от-

мечает, что критическое мышление является важным элементом развития 

личности и способствует формированию критического отношения к ин-

формации [2]. А. В. Петровский подчеркивает, что критическое мышле-

ние является неотъемлемой частью образования и помогает развивать у 

студентов навыки анализа, оценки и синтеза информации [3].  

В. Н. Борисов отмечает, что критическое мышление помогает уча-

щимся становиться более самостоятельными и ответственными в приня-

тии решений на основе анализа информации. Автор отмечает, что крити-

ческое мышление помогает учащимся становиться более самостоятель-

ными и ответственными в принятии решений на основе анализа инфор-
мации. Он также отмечает, что критическое мышление является важным 

инструментом в решении социальных проблем и способствует формиро-

ванию критического отношения к окружающей действительности [1]. 

В целом работы В. И. Загвязинского, А. В. Петровского и В. Н. Бо-

рисова подчеркивают важность критического мышления в образовании и 

формировании личности. Они подчеркивают, что критическое мышление 

помогает развивать навыки анализа, оценки и синтеза информации, спо-

собствует саморазвитию и развитию творческого мышления, а также яв-

ляется важным инструментом в решении социальных проблем. 

Для развития критического мышления у школьников необходимо 

использовать разнообразные методы и приемы обучения, такие как:  

1. Обучение анализу информации. Школьники должны уметь читать 
и анализировать тексты, выделять его главную мысль, определять автор-

скую позицию и аргументацию. 

2. Развитие логического мышления. Обучающиеся должны разви-

вать умение строить логические цепочки рассуждений, выделять при-

чинно-следственные связи между суждениями и событиями, делать вы-

воды и формулировать гипотезы, исходя из полученной информации. 

3. Обучение критическому мышлению в социальных науках. 

Школьники должны уметь анализировать явления, возникающие в соци-

альной среде общества, оценивать политические и экономические про-

цессы, разбираться в правовых вопросах. Данные умения являются фун-

даментальными для дальнейшего развития ребенка как самостоятельной 
личности, способной социализироваться в современном обществе. 

4. Развитие критического мышления в научных дисциплинах. Обу-

чающиеся должны научиться анализировать имеющиеся научные дан-

ные, оценивать их достоверность и релевантность исследований, выде-

лять главное и второстепенное. Из полученных сведений они должны 
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научиться делать соответствующие выводы и применять причинно-

следственные связи. 
5. Обучение критическому мышлению в повседневной жизни. 

Школьники должны уметь анализировать рекламу, оценивать качество 

товаров и услуг, принимать обоснованные решения в бытовых ситуациях. 

Развитие критического мышления у школьников поможет им стать само-

стоятельными и ответственными гражданами, способными анализировать 

информацию, принимать обоснованные решения и отстаивать свои права 

и интересы. 

Вышеуказанные методы обучения способствуют становлению само-

стоятельной и самодостаточной личности в процессе обучения в общеоб-

разовательных организациях. Однако, помимо этого, методы и приемы 

критического мышления целесообразно применять и в отдельно взятых 
дисциплинах, например, при прохождении учебного курса по предмету 

«история». 

Например, целесообразными способами применения методов и при-

емов критического мышления на уроках истории будут являться: 

1. Применение учителем различных источников при объяснении ма-

териала. При изучении исторических событий и фактов учитель должен 

предоставлять ученикам информацию из разных источников, чтобы они 

могли сравнить их между собой и сделать свои выводы. 

2. Обсуждение противоречивых мнений. Учитель может проводить 

дискуссии на уроках, где ученики могут высказывать свои мнения и ар-

гументировать их. Важно, чтобы учитель не вмешивался в дискуссию, а 

лишь контролировал её ход. 
3. Анализ исторических фильмов и книг. Учитель может использо-

вать фильмы и книги, рассказывающие об исторических событиях, для 

того чтобы ученики могли проанализировать разные точки зрения на 

происходившее, а также оценить достоверность представленной инфор-

мации. 

4. Работа с картами и диаграммами. Использование карт и диаграмм 

поможет ученикам лучше понимать географическую ситуацию того или 

иного периода времени, а также понимать причинно-следственные связи. 

5. Использование исторических игр. Учитель может проводить иг-

ры, которые помогут ученикам лучше понимать исторические события и 

процессы, а также развивать логическое мышление и способность анали-
зировать информацию. 

6. Работа в группах. Учитель может разделить класс на группы и 

дать каждой группе задание изучить определенный аспект исторического 

события. При этом ученики должны будут обмениваться мнениями и ар-

гументировать свои выводы.  
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Развитие критического мышления на уроках истории поможет учени-

кам лучше понимать происходившие события, а также развивать способ-
ность анализировать информацию и принимать обоснованные решения. 

Многие ученые признают технологию критического мышления как 

важный инструмент для развития умственных способностей и повыше-

ния качества мышления. Они отмечают, что критическое мышление поз-

воляет людям анализировать информацию, выявлять логические ошибки 

и противоречия, оценивать доказательства и принимать обоснованные 

решения. Однако есть и критики технологии критического мышления. 

Некоторые ученые считают, что эта методика может привести к излиш-

ней скептичности и недоверию к авторитетам, а также может привести к 

тому, что люди станут слишком критичными и будут всё подвергать со-

мнению. Несмотря на это, большинство ученых считают, что технология 
критического мышления имеет много преимуществ и может быть полез-

ной для людей в различных областях жизни. 
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Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют особые 

образовательные потребности и делятся на несколько категорий: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с за-

держкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами [1]. В данной статье речь пойдет о применении 

визуальных средств и приемов на уроках истории в классе коррекции детей 

с ОВЗ, категории – задержка психического развития (далее – ЗПР).  
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Обучающиеся учатся по адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования, которая строится на диффе-
ренцированном подходе коррекционно-развивающего обучения. Такое 

обучение призвано обеспечить всем категориям проблемных учащихся 

адекватные их особенностям условия обучения и воспитания, позволяю-

щие предупредить затруднения, возникающие у школьников в освоении 

программы, и, в целом, предотвращение дезадаптации в условиях образо-

вательного учреждения. Для такой категории обучающихся характерны 

недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в 

установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отста-

вания в развитии речи, слабость саморегуляции [2]. В связи с этим обу-

чающиеся замедленно овладевают необходимым объемом исторических 

знаний. Организация коррекционно-развивающего обучения (далее – 
КРО) является необходимым условием преодоления отставания в обуче-

нии детей с ЗПР. В качестве условий преодоления школьных трудностей 

рассматриваются: дифференциация и индивидуализация обучения, при-

менение методов стимулирования, организация групповой работы, лич-

ностно-ориентированный подход и т. д. 

Предмет «История» (содержит два курса «История России» и «Все-

общая история») направлен на систематизацию исторических знаний, 

обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям, к правам и свободам человека. Цель и задачи пре-

подавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к за-

дачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают особенности психиче-

ского развития каждого обучающегося с ЗПР. Это означает, что должен 
быть организован индивидуальный подход к каждому учащемуся: в слу-

чае затруднений учитель обязан оказать специальную помощь для облег-

чения усвоение учебного материала (такая помощь вариативна и имеет 

определенные уровни). 

Развитие пространственных умений у школьников с ЗПР в основном 

сводится к работе с картографическим и иллюстративным материалом по 

темам курса, видеоматериалы также используются, но лучше их исполь-

зовать на этапе мотивации или актуализации урока, чтобы вызвать эмо-

циональный отклик. Смотреть видеоуроки на протяжении всего занятия 

неэффективно, поскольку у данной категории школьников преобладает 

кратковременная память и запомнить сорокаминутное видео им довольно 
сложно (в таком виде знание репродуктивно). Например, изучая личность 

Ивана IV, на этапе актуализации урока показать школьникам трехминут-

ный отрывок из фильма «Грозный» (2020 г., 3 серия). После просмотра 

школьникам предлагается сформулировать тему занятия, а также отве-

тить, каковы результаты и цена преобразований царя. В ходе совместного 

обсуждения идет дискуссия о противоречивости личности Ивана IV.  
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К дополнительным средствам наглядности можно отнести создание 

аппликаций во время творческой коллективной деятельности. Например, 
изучая тему «Формирование региональных центров культуры в X–XII вв.» 

школьникам выдается групповое задание: составить аппликацию на ват-

мане, используя выданный иллюстративный и текстовый материалы 

(1 группа подтема – «летописание», 2 группа подтема – «архитектура», 

3 группа подтема – «роль церкви»). Обучающимся необходимо правиль-

но соотнести материалы между собой и разместить единую композицию 

на ватмане. Затем ученики представляют результаты своей работы. Дан-

ный приём развивает в школьниках сотрудничество в работе с командой 

(коммуникативные УУД), формирует умение подбирать под текст подхо-

дящие иллюстрации (познавательные УУД), и умение представлять ре-

зультаты своей деятельности (личностные УУД).  
Наглядный материал должен содержать в себе минимум текста, 

лишь самое важное. Например, по теме «Народы России во второй поло-

вине XVI в.» в качестве дополнительного наглядного материала школь-

никам представлена карта (за основу взята карта «Восточное направление 

во внешней политике России. Вторая половина XVI в.») с аппликацией в 

виде изображений отдельных представителей народов в национальной 

одежде (финно-угорские народы, тюркские народы). Задача школьников 

состоит в том, чтобы самостоятельно разместить на карте изображения в 

том месте, где они на тот момент проживали. Затем обучающиеся про-

должают работать с этой же картой, дополняя информацию. Их задача, 

прослушав объяснение учителя, попытаться самостоятельно составить 

диаграмму о многонациональном составе Русского государства XVI в. 
Опираясь на информацию, полученную на уроке и в тексте учебника, у них 

должно сформироваться знание о примерном количестве людей разных 

национальностей, проживающих на тот момент в стране. Далее совместно 

с учителем школьники переводят цифры в проценты и рисуют диаграмму в 

специальном отведенном для этого месте в легенде карты. Изучая религи-

озный состав страны в рамках темы, школьникам предлагается располо-

жить на карте изображения церквей, монастырей и мусульманских мече-

тей, созданных на территории страны. Итоговый вариант карты вклеивает-

ся школьниками в рабочую тетрадь. Возможность самостоятельно состав-

лять итоговый вариант карты вовлекает школьников с ЗПР в образователь-

ный процесс и мотивирует на дальнейшее изучение предмета. 
Еще одним эффективным приемом использования визуальных 

средств на уроках истории в коррекционном классе является работа с 

иллюстративным материалом. Она также может сопровождаться парал-

лельным заполнением схемы или кластера. Например, изучая с детьми 

тему «Опричнина», сначала рассматриваем карту деления страны на 

опричнину и земщину. Затем просим школьников предположить: «Поче-
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му страна поделилась на две части?»; «По какому признаку?»; «К чему 

это могло привести?». Далее используется картина «Учреждение царской 
Опричнины»: на ее основе школьники должны сформировать представ-

ление о возможных причинах создания опричнины. Говоря о мероприя-

тиях опричнины, работаем с изображением «Новгородский погром» (за-

полняется графа «мероприятия опричнины»). Здесь будет также исполь-

зоваться прием описания изображения по памятке, которая выдается 

каждому обучающемуся. Описав картину по вопросам из памятки, 

школьники должны сформировать представление о возможных послед-

ствиях опричнины. Дополнительные данные для заполнения кластера 

учащиеся берут из рассказа учителя и учебника (графа «годы» в класте-

ре). Для закрепления материала в качестве домашнего задания школьни-

кам, опираясь на кластер в тетради и изученные иллюстрации, нужно 
будет составить рассказ на 5–8 предложений об опричнине.  

В случае затруднения учитель оказывает ученику помощь, а в конце 

урока необходимым этапом должно быть подведение итогов урока и за-

крепление пройденного материала, включая контрольные вопросы. Так-

же на следующем уроке необходимо вспомнить предыдущее занятие, 

актуализируя полученную информацию. Систематическое повторение 

позволит детям с ЗПР наиболее эффективно усвоить материал. Также 

важно, чтобы алгоритм работы с детьми по изучению новой темы повто-

рялся, иначе есть риск потери всех предыдущих коррекционных занятий 

(поэтому следует использовать однотипную памятку работы в соответ-

ствии с заданным алгоритмом). 

В результате апробации выбранных визуальных средств и приемов 
были определены наиболее эффективные из них: 

− работа с исторической картой. Выбранный визуальный прием спо-

собствует запоминанию исторического материала, позволяет предотвра-

тить затруднения в изучении образовательных программ и развивает про-

странственное мышление и память. Но работа с картой станет эффектив-

ной, при условии регулярного повторения однотипного алгоритма рабо-

ты с ней, так будет возможность преодоления слабой саморегуляции у 

школьников с ЗПР; 

− создание аппликаций. Применение данного приема эффективно, 

поскольку школьники с ЗПР запоминают образами, следовательно, изу-

чение учебного материала с помощью аппликаций, описанных в приме-
рах выше, будет запоминаться лучше;  

− использование видеоматериалов во время урока. Была доказана ча-

стичная эффективность применения данного визуального средства. 

В связи с кратковременностью памяти детям с ЗПР сложно воспринимать 

видео больше пяти минут, поэтому использовать данное средство стоит 

лишь на этапе мотивации или актуализации урока. В использовании дан-
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ного приема важно подобрать видео так, чтобы оно вызвало эмоции у 

детей с ЗПР, вовлекая их тем самым в новую тему. Это важно при работе 
с данной категорией обучающихся, так как запоминание материала будет 

наиболее эффективным и долгосрочным. А чтобы деятельность не была 

репродуктивной, учебный материал необходимо закреплять итоговыми 

вопросами в конце урока и повторением в начале следующего; 

− сопровождающая презентация по теме занятия (визуальная опора). 

Необходимо всегда использовать данное визуальное средство, дабы раз-

вивать в школьниках образное мышление и внимание; 

− прием пересказа исторического материала с опорой на наглядность 

по заранее составленному плану. Данный прием способствует запомина-

нию учебного материала и преодолевает отставание в развитии речи, а 

также развивает умение подбирать под текст подходящие иллюстрации в 
соответствии указанному плану; 

− заполнение схемы или кластера с опорой на наглядный материал. 

Прием позволяет преодолеть слабое логическое мышление у данной кате-

гории ОВЗ и затруднения в установлении причинно-следственных связей; 

− прием описания изображения по памятке. Используя данный при-

ем, важно пользоваться однотипной памяткой. Количество вопросов не 

должно превышать пяти, а содержание вопросов должно быть доступно 

учащимся. Если возникают вопросы по сути вопроса, то учитель должен 

упростить содержание вопроса и оказать помощь в выполнении задания. 

Необходимо также рассматривать все детали изображения, так получится 

развить в учениках внимание и наглядность. 
Выбранные форматы работы способствуют изучению отечественной 

истории и осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной идентично-

сти как граждан своей страны, представителей определенной этнонацио-

нальной и религиозной общности. У учеников сильно возрастает мотива-

ция к учебному процессу, если они сами видят и могут поработать со схе-

мами, картами, таблицами, иллюстрациями и т. п. [3]. Этим и обусловлен 

выбор вышеуказанных визуальных приемов и средств. Практика обучения 

детей с ЗПР показала, что при систематическом использовании коррекци-

онной работы на уроках дает положительные результаты в будущем. 
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from the point of view of an ordinary person. 

Центральной проблемой современной системы образования являет-

ся вопрос о том, каким образом заинтересовать учащихся или, иначе го-

воря, замотивировать на учёбу в целом и на изучение отдельного предме-

та в частности. В данном случае история не является исключением. 

История является той наукой, которая включает в своё содержание 

множество фактов, событий, явлений, дат и имён. Такой огромный пласт 

знаний со сложными названиями тех или иных явлений или даты собы-
тий запомнить невозможно. Кроме этого, многие учащиеся не понимают, 
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зачем нужно знать историю и какое это отношение имеет к нашему 

настоящему. 
Одним из сюжетов школьного курса истории является материал по 

истории повседневности, иначе говоря жизни обычного человека. Фено-

мен повседневности изучается рядом гуманитарных наук: философией, 

социологией, антропологией, культурологией, историй и т. д. Поэтому 

специфика истории повседневности заключается в том, что она находит-

ся в поле зрения нескольких наук, а потому обуславливает междисци-

плинарный подход в исследовании исторических явлений. 

Мы все живем в повседневном мире. Нас окружают повседневные, а 

потому малозаметные в силу своей привычности явления. Поэтому ре-

конструкция повседневности не так проста. Во-первых, эта сторона дей-

ствительности очень широка, всеохватна. Во-вторых, у историка часто 
нет источников (или слишком много, что одинаково осложняет дело), 

относимых именно и только к ней. В-третьих, эмоциональные реакции на 

бытовые и малозначимые факты зачастую восстановить куда трудней, 

чем сами факты. Да и к тому же история повседневности сугубо индиви-

дуальна, поскольку каждый человек воспринимает окружающую дей-

ствительность по-своему, поэтому достаточно сложно установить объек-

тивную картину произошедшего.  

Однако, безусловно, интерес истории повседневности заключается в 

том, что она позволяет познать мир и жизнь обычного человека, такого 

как мы, только из другого времени. Тем самым это позволяет увидеть не 

только различия в образе жизни, но и найти что-то общее между нами и 

человеком прошлого, перенести опыт людей того времени на свой соб-
ственный.  

В учебниках истории часто встречаются сюжеты об образе жизни 

людей той или иной исторической эпохи. Как правило, они ведутся в по-

вествовательно-описательном виде, представляя собой некий рассказ, в 

который погружается учащийся и невольно становится его участником, 

сторонним наблюдателем, проникаясь происходящим. Это позволяет 

раскрыть духовный мир людей прошлого, приблизиться к вдумчивому 

пониманию эпохи, точному и тонкому ощущению времени. Обучение 

истории становится живым, наглядным, конкретным. Поэтому в данном 

случае интересно не только обозначить место истории повседневности в 

школьном курсе истории, но и определить каким образом это влияет на 
мотивацию учащегося при изучении истории. 

Вопросами изучения истории повседневности в школе занимаются 

В. Н. Сидорцов и С. В. Панов. В статье «История повседневности в 

учебниках истории: реалии и перспективы» они отметили, что в учебни-

ках истории мало внимания уделяется повседневной жизни людей. Ко-

нечно, материал статьи ориентирован на содержание белорусских учеб-
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ников, но, несмотря на это, данный опыт можно учесть и в нашей рос-

сийской практике. Авторы статьи считают, что материал по истории по-
вседневности необходимо включать в содержание учебников, однако 

необходимо учесть, что чрезмерно пристальное внимание к истории по-

вседневности может быть чревато «подменой традиционной социально-

политической истории набором второстепенных фактов из обыденной 

жизни» [4]. В таком случае только равноценное сочетание главного и 

второстепенного материалов позволит сформировать у школьников более 

глубокое и всестороннее понимание о месте отдельно взятого человека в 

описываемых исторических событиях. 

Е. Ю. Зубкова в статье «История через повседневность: новый ра-

курс преподавания истории XX века» обозначила задачи истории повсе-

дневности, а также привела конкретные примеры использования матери-
алов по истории повседневности на уроках истории. Задачи истории по-

вседневности заключаются в следующем: во-первых, она помогает уче-

никам воспринимать исторический процесс в более широком смысле, 

ведь он не сводится только лишь к глобальным вопросам (экономика, 

политика, социальная история государства), во-вторых, облегчать усвое-

ние исторического материала, создавая эффект соучастия в изучаемых 

событиях [1]. 

И. В. Маслова в работе «Методические аспекты изучения повсе-

дневности российского купечества XIX века на уроках истории» делает 

акцент на формировании российской гражданской идентичности школь-

ников, ценностных ориентаций гражданина России. По её мнению, этот 

процесс неразрывно связан с формированием исторической памяти, ко-
торая определяет историческое сознание общества. В таком случае особо 

возрастает роль и значение региональной истории и исторического крае-

ведения, которые позволяют школьнику воспринимать историю не толь-

ко лишь как науку, наполненную различными фактами, явлениями, собы-

тиями, многие из которых просто нужно знать, а осознать место своего 

города или своей семьи в российской истории. И именно изучение исто-

рии повседневности позволяет расширить свои возможности для привле-

чения учащихся к краеведческой работе, а также позволяет включать ре-

гиональный компонент в состав программы [2, с. 46]. 

А. А. Федчиняк в своём материале «Методические рекомендации 

по преподаванию истории повседневности в школьном курсе новой исто-
рии» объясняет, каким образом изучают историю повседневности в шко-

ле. Он выделяет общие приёмы изучения фактического материала: рас-

сказ и картинное описание, которые в свою очередь делятся на несколько 

видов. Кроме этого, А. А. Федчиняк приводит примеры различных типов 

заданий, которые можно предложить учащимся для решения по темам, 

касающихся истории повседневности. Например, предлагаются различ-
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ные типы таблиц (синхронные, сравнительные и т. п.), лабораторно-

практическая работа («метод обучения, суть которого заключается в са-
мостоятельном исследовании учащимися исторических источников по 

заданию учителя без предварительного изучения этого материала на уро-

ке или при помощи учебника, выделении необходимой информации, её 

анализе, систематизации и обобщении»), приём игры (ролевая, театрали-

зованная), аукцион, викторина «Что? Где? Когда?» и др. [6]. 

А. Р. Татаркина проводит анализ содержания учебников истории в 

статье «Проблема изучения повседневности в школьном курсе истории» 

на наличие сюжетов по истории повседневности. В конце она делает вы-

вод, что наиболее выигрышным являются уроки непосредственно по ис-

тории повседневной жизни, поскольку они «не требуют мультидисци-

плинарного знания и особого эмоционального сопровождения, а потому 
учитель может обратиться к различным приемам в их проведении. Богат-

ство нарративного материала, доступность содержания создают возмож-

ности для реализации системно-деятельностного подхода и проектной 

деятельности» [5, с. 8].  

Однако А.Р. Татаркина выделяет и определённые сложности. Во-

первых, происходит увлечение детализацией малозначимых, неочевид-

ных фактов, которые перегружают материал, а во-вторых, «недостаток 

теоретического объяснения может привести к упрощению понимания 

исторического процесса и намеренному игнорированию данных тем в 

планировании учителем» [5, с. 8]. 

Н. Н. Осипенко в своей диссертации «История повседневности как 

фактор мотивации обучения истории в 9 классе: на материале истории Рос-
сии XX в.» раскрывает отдельную часть вопроса истории повседневности, 

а именно её влияния на уровень мотивации учащихся при изучении исто-

рии. Автор детально рассмотрел общие основания мотивации, место исто-

рии повседневности в рамках исторического знания и каким образом мате-

риал по истории повседневности можно использовать на уроках истории, в 

частности при изучении истории России XX в. в 9 классе [3].  

Таким образом, на примере конкретных исследований мы убедились 

в том, что история повседневности в последнее время начинает привле-

кать к себе пристальное внимание и активно включаться в содержание 

школьного курса истории, ведь она позволяет понять мир чувств, мыслей 

и эмоций обычного человека, каким является и каждый из нас. Но не сто-
ит забывать, что история в классическом понимании в виде фактов и со-

бытий также необходима, поэтому при подборке учебного материала 

нужно учитывать не только повествовательно-описательные сюжеты, но 

и фактологический материал, который связан с процессами, происхо-

дившими на государственном уровне. 
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