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Девальвация значимости мнения «другого» и «аутизация» поколения Z 
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Кандидат политических наук, доцент кафедры философии и политологии,  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

tatulyasolar@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8654-3337 

Аннотация. В современных условиях остро стоит вопрос эффективного воз-

действия на политическое сознание молодежи с целью формирования граждан-

ской идентичности и патриотизма. В связи с чем следует выяснить, с помощью 

каких и агентов это возможно. В статье анализируется динамика значимости мне-

ния «другого», оценивается его роль в процессе целенаправленной политической 

социализации. Определяются особенности поколения Z, влияющие на его воспри-

ятие политики: клиповость мышления, высокая конфликтогенность, низкая тер-

пимость, депрессивность, апатичность, низкий уровень доверия политическим 

лидерам и СМИ.  

Массовые опросы школьников 9-11 классов, проведенные в регионах Сибир-

ского федерального округа позволили констатировать рост интереса молодежи к 

политике. В процессе получения информации о политике, молодежь отдает пред-

почтение новым агентам: Сеть Интернет и мессенджеры. Однако, уровень дове-

рия как к традиционным, так и к новым социализаторам со стороны молодежи 

крайне низок и наблюдается девальвация значимого «другого». Молодежь вос-

принимает СМИ как источник пропаганды, блогеров как финансово ангажиро-

ванных контент-мейкеров. Значимость учителя, как ориентира в оценке полити-

ческих вопросов, крайне мала, так как статус педагога и формат коммуникации в 

школе не соответствуют ценностям молодежи. Тяжело ориентируясь в потоке 

противоречивой информации, молодежь чаще предпочитает уходить от обсужде-

ния политических вопросов и тем.  

Стихийная политическая социализация, характерная для молодежи поколения 

Z, лишает ее возможности получения системного, объективного знания и влечет 

риски деструктивного поведения, вызванного эмоциональными реакциями. Все 

это важно учитывать в ходе формирования и реализации молодежной политики и 
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патриотического воспитания, для выработки эффективных моделей коммуника-

ции с молодежной средой.  

Ключевые слова: молодежь; школьники; политическая социализация; поколе-

ние Z; агенты политической социализации; социальные сети; патриотизм; Интер-

нет; Сибирский федеральный округ 
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Abstract. Under modern conditions, the issue of effective influence on the political 

consciousness of young people in order to form a civic identity and patriotism is urgent. 

In this regard, we should find out with the help of which agents this is possible. The 

article analyzes the dynamics of the significance of the opinion of “another”, assesses 

its role in the process of targeted political socialization. The features of generation Z 

that influence his perception of politics are determined: clippability of thinking, high 

conflictogenicity, low tolerance, depression, apathy, low level of trust in political lead-

ers and the media. 

Mass surveys of students in 9-11 grades, conducted in the regions of the Siberian 

Federal District, made it possible to state the growing interest of young people in poli-

tics. In the process of obtaining information on politics, young people prefer new 

agents: the Internet and instant messengers. However, the level of trust in both tradi-

tional and new socializers on the part of young people is extremely low and there is  

devaluation of significant “another”. Young people perceive the media as a source of 

propaganda, bloggers as financially biased content makers. The importance of the 

teacher, as a guideline in assessing political issues, is extremely small, since the status 

of the teacher and the format of communication in the school do not correspond to the 

values of young people. As it is hard to navigate in the flow of conflicting information, 

young people often prefer to avoid discussing political issues and topics. 

The spontaneous political socialization characteristic of the youth of generation Z de-

prives them of the opportunity to obtain systemic, objective knowledge and entails risks of 
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destructive behavior caused by emotional reactions. All this is important to take into account 

in the course of the formation and implementation of youth policy and patriotic education, to 

develop effective models of communication with the youth environment. 
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Введение 

Начало специальной военной 

операции на Украине (далее СВО) 

обнажило массу проблем, связан-

ных с ценностями, идентичностью 

и консолидацией общества по клю-

чевым вопросам его развития. Осо-

бенно остро данная проблема про-

явилась в молодежной среде, при 

том, что государство и обществен-

ные структуры уже на протяжении 

длительного времени осуществля-

ют ее целенаправленную политиче-

скую социализацию, особенно в 

части формирования патриотизма. 

Наиболее эффективно это влияние 

можно осуществить посредствам 

социализаторов или агентов поли-

тической социализации. Потенциал 

же социализирующего воздействия 

зависит от их значимости в глазах 

социализируемого. В связи с этим 

представляется актуальным про-

анализировать уровень ориентиро-

ванности школьников на мнение 

различных агентов политической 

социализации, а также оценить его 

динамику в условиях новых вызо-

вов на фоне обострения внешнепо-

литических отношений РФ.  

Согласно теории межпоколенче-

ских размежеваний, которая вошла 

в научный дискурс благодаря рабо-

те американских авторов У. Штрау-

са и Н. Хоува, изучаемый нами сег-

мент молодежи относится к поко-

лению Z [Howe, 1997]. Несмотря на 

то, что данная теория не является 

универсальной и неоспоримой, она 

взята в данной работе за основу для 

определения специфических харак-

теристик поколения Z, так как в 

наибольшей степени позволяет 

объяснить позицию школьников. 

Следует отметить, что в послед-

ние годы вышеуказанная теория 

достаточно прочно вошла в науч-

ный и практический лексикон. Осо-

бенностями поколения Z в первую 

очередь интересуются исследовате-

ли в области педагогических наук. 

Они пытаются осмыслить специ-

фику данного поколения и вырабо-

тать эффективные способы взаимо-

действия с ними в рамках образова-

тельного процесса [Сапа, 2014; 

Пошехонова, 2018; Захарова, 2019; 

Третьякова, 2021]. 

Показательно, что в условиях 

рыночной экономики поколение Z 
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привлекает внимание маркетологов. 

Изучаются принципы их потреби-

тельского поведения, основываю-

щиеся на потребности в получении 

ярких эмоций, персональном под-

ходе и скорости предоставления 

коммерческих предложений [Ми-

ронова, 2019; Соловьева, 2020]. 

Также тема мировосприятия по-

коления Z присутствует и в полито-

логическом дискурсе. Учеными 

констатируются особенности ново-

го поколения, в виде поверхностно-

сти и клипповости мышления, по-

вышенной эмоциональности и сла-

бой заинтересованности в обсуж-

дении рутинных политических во-

просов. Специфика медиапростран-

ства становится важным фактором 

социализации современной моло-

дежи и определяет своеобразие ее 

онлайн-коммуникации [Гришаева, 

2020; Селезнева, 2021; Попова, 

2021; Руденкин, 2021].  

В процессе осмысления комму-

никативных процессов в условиях 

цифровизации авторы поднимают 

важнейшую проблему, вызванную 

перепроизводством разнонаправ-

ленной информации, вопрос об 

уровне доверия как к самой интер-

нет-коммуникации, так и лицам, ее 

презентующим [Кавеева, 2019].  

В условиях гибридной полити-

ческой социализации, для которой 

характерно влияние новых агентов, 

в частности сети Интернет [Бурда, 

2020], исследователи не перестают 

анализировать вклад традиционных 

социализаторов в становление по-

литического сознания молодого по-

коления, таких как семья, школа, 

СМИ [Тарасова, 2018; Захарова, 

2019; Самсонова, 2019; Зайко, 

2022]. 

Вместе с тем можно констатиро-

вать, что cохраняется актуальность 

работ, отражающих трансформа-

цию значимости различных агентов 

политической социализации среди 

представителей поколения Z, осо-

бенно в сегменте учащихся стар-

ших классов. Данная статья посвя-

щена анализу динамики мнения 

«другого», оценке его роли и пер-

спектив в процессе целенаправлен-

ной политической социализации. 

Эмпирической основой статьи 

послужили результаты массовых 

опросов молодежи, проведенных 

учеными Алтайского государствен-

ного университета в регионах Си-

бирского федерального округа. 

Объем выборки составил в 2020 г. 

2 050 человек, в 2022 г. – 1 050 че-

ловек; выборка несвязанная квот-

ная с контролем возраста, класса, 

типа населенного пункта и региона 

проживания. Данные были собраны 

методом прямого анкетирования по 

месту учебы респондентов и обра-

ботаны в программе SPSS. 

Поколение Z в российском  

общественно-политическом 

научном дискурсе 

Характеризуя среду поколения Z, 

Р. В. Пырма отмечает, что оно фор-

мировалось в мире широко открыв-

шихся возможностей и перепроиз-

водства информации [Пырма, 2017]. 

Это поколение, которое не просто 

выросло в цифровую эпоху, а являет-
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ся его «аборигенами». Оно предпо-

читает виртуальное общение и ори-

ентировано на phygital – взаимодей-

ствия, то есть тесное переплетение 

цифрового и физического опыта. 

Цифровые технологии существенно 

определяют когнитивные способно-

сти молодого поколения, что приво-

дит к снижению концентрации вни-

мания, навыков слушания, измене-

нию объемов кратковременной памя-

ти, актуализации клипового мышле-

ния. Для этого поколения характерен 

новый тип мышления – сетевой 

[Мамина, 2020].  

На основании проведенного все-

российского опроса, глубинных 

интервью и экспертного опроса 

А. Я. Селезнева, А. Ф. Яковлев, 

Э. С. Ибрагимов подтверждают 

особенности российского сегмента 

поколения Z, заключающиеся в по-

верхностности и фрагментарности 

восприятия информации, депрес-

сивных и апатичных общественных 

настроениях, что отражается в мас-

совом медиапотреблении молодежи 

и, в конечном итоге, может приве-

сти к «молниеносной, неуправляе-

мой и неосознанной реакции моло-

дежи в ключе общественной жизни 

страны» [Селезнева, 2021, с. 131]. 

Л. Д. Козырева, опираясь на 

данные Всемирной организации 

здравоохранения, отмечает, что де-

прессивность молодого поколения, 

присутствует не только в России. 

Она характерна для всех стран и 

является основной проблемой пси-

хического здоровья поколения Z. 

Автор подчеркивает психо-

эмоциональные черты поколения – 

эмоциональная глухота, неразви-

тость эмпатии, отсутствие четких 

ценностных ориентаций, а также 

как и поколения Y достаточно низ-

кий уровень доверия политическим 

лидерам [Козырева, 2019].  

Поколение Z не видит разницы 

между виртуальным и реальным 

миром. Привыкая, что в виртуаль-

ном мире их желания всегда испол-

няются, молодежь достаточно бо-

лезненно воспринимает проблему 

несоответствия цифрового и реаль-

ного мира. Более того, гиперактив-

ность нового поколения приведет к 

гиперактивному социуму, в «кото-

ром люди будут отличаться боль-

шей потребностью в новизне, поис-

ке ощущений, меньшей терпеливо-

стью и терпимостью, склонностью 

к повышенной конфликтности» 

[Сапа, 2014, с. 26]. Кроме того, от-

мечает А. В. Сапа, для изучаемого 

поколения характерна «аутизация, 

как способ взаимодействия с миром 

людей, с детства погруженных в 

себя и неспособных общаться с 

окружающими, выступает как за-

щита от проблем современного об-

раза жизни, как способ отгоражи-

вания от мира» [Сапа, 2014, с. 26].  

Приоритетность использования 

молодежью сети Интернет для по-

лучения политической информа-

ции, связана с кризисом их доверия 

к традиционным СМИ. Интернет 

рассматривается молодежью, как 

более свободная площадка с воз-

можностью обсуждения и поиска 

альтернативной информации [Ру-
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денкин, 2021]. Т. Н. Самсонова и 

Е. С. Наумова отмечают, что пред-

почтение молодежью Интернет-

контента обусловлено простотой и 

скоростью доступа к информации 

[Самсонова, 2020]. Особенности 

привычной цифровой среды опре-

деляют предпочтительные формы 

политического участия молодежи 

поколения Z. Скорость и безопас-

ность отличают цифровые формы 

политического участия от традици-

онных: очень удобно выражать 

свою гражданскую позицию из лю-

бой точки мира, параллельно зани-

маясь другими делами, а также по-

нимая, что никаких последствий не 

последует [Гришаева, 2020]. 

Но если говорить о реальной по-

литической онлайн-активности, то 

даже до ужесточения ответственно-

сти за содержание высказываний о 

политических событиях и процес-

сах, активное обсуждение полити-

ческой тематики в онлайн-

пространстве являлось актуальным 

лишь для 22 % молодежи, прожи-

вающей в российских мегаполисах 

[Попова, 2021]. 

Безусловно, не следует утвер-

ждать, что российская молодежь, 

которую условно можно отнести к 

поколению Z, представляет собой 

монолитное социальное образова-

ние. На ее сегментацию влияют 

различные факторы, в первую оче-

редь, уровень инклюзии в инфор-

мационно-цифровую среду, которая 

в немалой степени зависит и от ре-

сурсной обеспеченности этих воз-

можностей. 

Источники политической  

информации и степень  

значимости мнения «другого» 

для школьников 

В ходе проведения двух массо-

вых опросов школьников 9-11 клас-

сов на территории Сибирского фе-

дерального округа (далее СФО) в 

2020 г. и 2022 г. обнаружилось, что 

за последнее время интерес изуча-

емого сегмента молодежи к поли-

тике несколько увеличился. Если в 

2020 г. была зафиксирована следу-

ющая ситуация: 20% школьников 

старшего возраста ежедневно ста-

новятся получателями политиче-

ской информации, 38 % – несколько 

раз в неделю, 14,7 % – один раз в 

неделю, 17 % – несколько раз в ме-

сяц, 4 % – несколько раз в год, 6,3% 

молодежи отметило, что не полу-

чают политической информации 

вообще. То результаты опроса 

2022 г. показали, что ежедневно 

получают политическую информа-

цию 27,6 % школьников старшего 

возраста, несколько раз в неделю 

38,7 %, один раз в неделю 13,6 %, 

несколько раз в месяц 13,7 %, не-

сколько раз в год 1,6%. И лишь 

4,7 % молодежи отметило, что не 

получают политической информа-

ции вообще или затруднились отве-

тить на поставленный вопрос 

(0,1 %) В связи с этим встает во-

прос об источниках, которыми 

пользуются школьники при полу-

чении информации о политических 

событиях и процессах. 

Развитие цифрового общества, 

информационно-коммуникативных 
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технологий сопровождается появ-

лением нового источника информа-

ции, играющего роль социализато-

ра – Сети Интернет. В ходе массо-

вых опросов подтвердилась доми-

нирующая роль социальных сетей, 

мессенджеров, информационных 

Интернет-ресурсов, новостных 

лент и видео как источника инфор-

мации о политике. Этим акторам в 

разной степени уступают традици-

онные агенты: друзья, знакомые, 

родственники, телевидение. Роль 

же печатных источников информа-

ции практически не заметна среди 

молодежи (см. табл. 1). 

Таблица 1.  

Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы получаете 

информацию о политических событиях», % по столбцу* 

Источник информации 2020 год 2022 год 

Центральное телевидение 45,8 44,8 

Региональное / местное телевидение 27,4 23,5 

Центральные газеты 3,7 2,5 

Региональные и местные газеты 3,5 2,2 

Радио 11,5 8,2 

Партийная литература, агитационные мате-

риалы 
2,9 3 

Научная литература 8 9 

Друзья, знакомые 65,9 67,2 

Родственники 59,1 66 

Социальные сети, мессенджеры 85,8 85 

Информационные Интернет-ресурсы, но-

востные ленты, видео 
75 78 

Другое 0,5 0 

Не пользуюсь ни одним источником 2,1 2 
 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  
так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Несмотря на то, что исследова-

тели отмечают, что поколение Z 

предпочитает сеть Интернет, соци-

альные сети и мессенджеры в каче-

стве источника информации, все же 

избегать телевизионного информа-

ционного потока им достаточно 

сложно, так как члены их семьи 

чаще всего принадлежат к партии 

«Телевизора» [Ушкин, 2021]. В це-

лом, тенденция актуальных каналов 

информации определяется специ-

фикой юного возраста респонден-

тов, где наряду с новыми агентами 

(социальными сетями и мессен-

джерами, информационными Ин-

тернет-ресурсами) в качестве ос-

новных источников информации 

выступают традиционные агенты 

(родственники, друзья и знакомые, 

а также центральное телевидение). 

Обращает на себя внимание тот 

факт, что после начала СВО увели-

чился процент респондентов, ука-
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зывающих родственников как ис-

точник информации. Вероятнее 

всего, это связано с тем, что острая 

новостная повестка усилила интен-

сивность ее обсуждения в кругу 

семьи.  

Школьникам достаточно сложно 

критически оценивать события, и 

для них в большей степени имеет 

значение вопрос доверия к источ-

нику информации. В связи с этим 

актуализируется проблема значимо-

го «другого» в среде изучаемого 

сегмента молодежи. 

Проводя массовый опрос школь-

ников в 2020 г., инструментарием 

было предусмотрена возможность 

определения нескольких референт-

ных позиций при ответе на вопрос 

«Чьё мнение для Вас наиболее зна-

чимо при обсуждении общественных 

проблем?», поэтому количество % 

больше 100. В результате рейтинг 

доверия выстроился следующим об-

разом: «родители и родственники» – 

47,3 %, «только собственное» – 

33,6 %; «друзья» – 27 %, «известные 

политики и общественные деяте-

ли» – 14,5 %, «блогеры» – 14,1 %, 

«СМИ» – 10,3 %, «известные люди 

(бизнесмены, спортсмены, деятели 

искусства и т. д.)» – 9,2 %, «учите-

ля» – 8,8 %, «лидеры различных по-

литических партий и движений» – 

7,6 %, «депутаты и государственные 

деятели» – 5,8 %, «лидеры моло-

дежных организаций» – 5,5 %. 

В сентябре 2022 г. исследовате-

лями было принято решение огра-

ничить выбор респондентов в 

определении значимого «другого» 

для уточнения рейтинга референт-

ных лиц, влияющих на формирова-

ние мнения об общественно-

значимых проблемах. Для всей со-

вокупности выборки характерна 

интересная тенденция падения ав-

торитета лиц, способных повлиять 

на мнение школьников. Вместе с 

тем, неизменное первое место за-

нимает категория «родители, род-

ственники» – 27,9 %. По-прежнему 

«только собственное мнение» оста-

ется значимым для 25 % школьни-

ков. Остальные же категории даже в 

общей совокупности не смогли кон-

курировать с близким кругом кон-

тактов молодежи. Так, к мнению 

«друзей» прислушиваются 7,6 % 

старших школьников, к позиции 

«известных политиков и обще-

ственных деятелей» – 6,4 %, «депу-

татов и государственных деяте-

лей» – 2,4 %, «СМИ» – 2,2 %, «ли-

деров различных политических пар-

тий и движений» – 1,7 %, «лидеров 

молодежных организаций» – 0,7 %. 

Примечательно, что на этом 

фоне просели позиции ЛОМов в 

виде блогеров (1,5%), известных 

людей (бизнесмены, спортсмены, 

деятели искусства и т. д.) – 1 % и 

учителей – 0,4 %, которые и замы-

кают рейтинг. Но еще более приме-

чательным оказалось, что 23,2 % 

затруднились ответить на постав-

ленный вопрос (для сравнения в 

2020 г. затруднившихся ответить 

было лишь 0,1%). Это свидетель-

ствует либо о растерянности моло-

дежи в сложившихся условиях, ли-

бо о попытке скрыть свои истинные 
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предпочтения, в следствии «аути-

зации» молодежи, ее ухода от об-

суждения неприятных ей вопросов, 

что совпадает с описанной иссле-

дователями особенностью поведе-

ния поколения Z. 

По мере взросления школьников 

автономизация в их ориентации на 

мнение «другого» возрастает. Од-

нако этот факт практически не за-

трагивает вес мнения родителей и 

родственников (см. табл. 2). 

Таблица 2.  

Распределение ответов на вопрос «Чье мнение для Вас наиболее  

значимо при обсуждении общественных проблем», % по столбцу 

 9 класс 10 класс 11 класс 

Родителей, родственников 27,8 28,4 27,7 

Друзей  8,6 7,6 6,7 

Известных политиков и общественных 

деятелей 
4,7 6,5 8 

Лидеров молодежных организаций 0,3 1,6 0 

Депутатов и государственных деятелей 2,4 3 1,6 

Учителей  0 0,5 0,6 

Лидеров различных политических пар-

тий и движений 
2,4 1,9 0,7 

Блогеров  2,4 1,4 0,6 

СМИ 2,1 3 1,3 

Известных людей (бизнесмены, спортс-

мены, деятели искусства и т. д.) 
1,2 1,1 0,6 

Только собственное 22,5 25,4 27,3 

Затрудняюсь ответить 25,6 19,6 24,9 

 

В одной из наших публикаций 

уже предпринималась попытка 

осмыслить роль родителей как ори-

ентиров в ценностно-смысловом 

пространстве молодежи [Асеева, 

2022]. Молодежь часто указывает 

на особый психологический климат 

и доверительную обстановку в се-

мье при обсуждении волнующих их 

общественно-политических вопро-

сов. Даже если возникают разно-

гласия, это не снижает уровень до-

верия к близким. Молодежь вос-

принимает семью как некий остро-

вок безопасности в огромных пото-

ках противоречивой информации. 

На этом фоне наблюдается паде-

ние значимости СМИ как источни-

ка информации, которому доверяет 

молодежь. Данный факт объясняет-

ся ее негативными установками в 

отношении СМИ как инструменту 

пропаганды. 

Низкий уровень авторитета по-

литических лидеров и доверия им 

со стороны молодежи также отра-

жает установки поколения Z и мо-

жет быть реакцией на переизбыток 

противоречивого информационного 
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потока, в том числе генерируемого 

вышеуказанными социализаторами.  

Несмотря на приоритетность 

цифровой среды для получения ин-

формации, блогеры как значимые 

«другие» так и не получили дове-

рия со стороны молодежи. Этот 

факт объясняется, с одной стороны, 

видимой монетизацией блогерской 

деятельности, что снижает доверие 

к объективности транслируемой 

информации. С другой стороны, 

закрытие каналов информации, та-

ких как Инстаграм, вынудило бло-

геров переориентироваться на дру-

гие, менее удобные для молодежи 

форматы коммуникации. 

И самый ценный для структури-

рованной политической социализа-

ции ресурс – учителя, – не выдер-

живают никакой конкуренции в 

сложившихся условиях. Это объяс-

няется тем, что ни сама педагогиче-

ская деятельность, ни образ учите-

ля не соответствует ценностям мо-

лодого поколения (свобода, финан-

совый достаток, успешность и т. д.). 

Кроме того, формат обсуждения 

общественно-значимых вопросов с 

учителем практически никогда не 

проходит в формате горизонталь-

ной коммуникации, которую пред-

почитают школьники. 

Заключение 

Таким образом, массовые опро-

сы школьников 9-11 классов СФО 

2020 г. и 2022 г. показали рост ин-

тереса молодежи к политическим 

событиям и сохранение тенденции 

доминирования новых акторов по-

литической социализации в каче-

стве источников политической ин-

формации. Но уровень значимости 

новых и традиционных акторов в 

молодежной среде не значителен. 

Усложнение внешнеполитической 

обстановки лишь усугубило дан-

ную ситуацию. Характерное для 

поколения Z недоверие лидерам 

дополняется негативным восприя-

тием СМИ как источника пропа-

ганды и блогеров как финансово 

ангажированных контент-мейкеров. 

Учителя же, как единственный под-

контрольный государству субъект 

политической социализации в ос-

новной массе, лишены авторитета 

среди молодежи, так как не вписы-

ваются в представление молодежи 

об «успешности», а сам формат 

школьного взаимодействия не поз-

воляет реализовать предпочтитель-

ный для молодых людей формат 

коммуникации «на равных». Нахо-

дясь под давлением огромных по-

токов информации, молодежь изу-

чаемого сегмента выбирает отгора-

живание от сложных вопросов и 

тем. Наблюдается девальвация до-

верия как традиционным, так и но-

вым агентам политической социа-

лизации. Лишь семья пока остается 

тем социализатором, который вы-

зывает хоть какое-то доверие у мо-

лодежи.  

Сложившаяся ситуация заклю-

чает в себе риски прохождения мо-

лодежью стихийной гибридной по-

литической социализации, лишаясь 

возможности получения системно-

го объективного знания. Это необ-

ходимо учитывать заинтересован-
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ным акторам в ходе формирования 

и реализации молодежной полити-

ки и патриотического воспитания, 

для выработки эффективных моде-

лей коммуникации с молодежной 

средой.  
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Аннотация. В рамках представленного в статье социологического исследова-

ния автором проанализирована роль исторических видеоигр в формировании цен-

ностных установок среди подрастающего поколения. Предпринята попытка уста-

новить не наносят ли вред исторические  видеоигры подрастающему поколению. 

В 2022 г. осуществлен опрос студентов среди ведущих вузов г. Ярославля. Прове-

дена серия глубинных интервью с обучающими, которые играют систематически 

и целенаправленно в исторические видеоигры, n=40. Проведено тестирование 

среди студентов на знание отечественной и всеобщей истории. Цель тестирования 

определить не только грамотность, но и оценить насколько способны историче-

ские видеоигры помочь обучающимся понять связи между прошлым, настоящим 

и будущим, для этого в тесте были предусмотрены специальные задания. Прове-

ден анализ исторических видеоигр, вышедших с 2010 по 2022 гг., на изучение их 

сюжетной линии и их аутентичности с историческими событиями. В результате 

было установлено, что большинство молодых людей играют в исторические ви-

деоигры, так как их жизнь скучна или наполнена стрессом в силу разных причин 

(большая нагрузка в школе, конфликты со сверстниками или родителями и т. д.). 

Видеоигры являются своего рода эскапизмом, либо служат для эскапистских раз-

влечений. Для значительной части студентов и школьников, которые играют в 

исторические видеоигры, игры являются более важным источником информации, 

чем художественные, документальные фильмы о прошлом России, учебники по 

истории и занятия по истории в школах и вузах. Большинство исторических ви-

деоигр вышедших на рынок с 2010 по 2022 гг., направлены на создание выбороч-

ной аутентичности, не стремятся уделять внимание деталям, исторической объек-

тивности. 

Ключевые слова: политическая коммуникация; эскапизм; история в видеоиг-

рах; симуляция истории; эскапистские развлечения 
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Abstract. Within the framework of the sociological study presented in the article, the 

author analyzed the role of historical video games in the formation of value attitudes 

among the younger generation. The attempt has been made to determine whether 

historical video games are harming the younger generation. In 2022, a survey of 

students was carried out among the leading universities in Yaroslavl. A series of in-

depth interviews were conducted with instructors who play systematically and 

purposefully in historical video games, n = 40. Testing was carried out among students 

for knowledge of national and global history. The purpose of testing is to determine not 

only literacy, but also to assess how capable historical video games are to help students 

understand the connections between the past, present and future, for this, special tasks 

have been provided in the test. The analysis of historical video games released from 

2010 to 2022 have been carried out to study their storylines and their authenticity with 

historical events. As a result, it has been found out that most young people play 

historical video games because their lives are boring or filled with stress for various 

reasons (high workload at school, conflicts with peers or parents, etc.). That is, video 

games are a kind of escapism, or serve for escapist entertainment. For a large part of 

students and school studentsn who play historical video games, games are a more 

important source of information than feature films, documentaries about the past of 

Russia, history textbooks and history classes in schools and universities. Most historical 

video games that entered the market from 2010 to 2022 are aimed at creating selective 

authenticity, do not seek to pay attention to detail, historical objectivity. 

Keywords: political communication; escapism; history in video games; history 

simulation; escapist entertainment 
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Актуальность исследования 

История – это одна из важней-

ших дисциплин, формирующих 

мировоззрение. Знания по истории 

своего Отечества можно приобре-

тать не только в школе (колледже, 

вузе), но и в семье, в рамках класс-

ного часа, самостоятельно при про-

чтении соответствующих книг и 

просмотре исторических телепере-
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дач и т. д. В настоящее время явля-

ются дискуссионными следующие 

вопросы:  

− Можно ли исторические ви-

деоигры использовать на уроках 

истории?  

− А если да, то можно ли полу-

чить точные и объективные данные 

об истории Родины в рамках исто-

рических видеоигр?  

− Способствуют ли видеоигры, 

хотя бы косвенно, приобретению 

знаний по истории или историче-

ские видеоигры – это исключитель-

но развлечение?  

− Не наносят ли вред историче-

ские видеоигры подрастающему 

поколению?  

Опасения историков, педагогов, 

социологов и политологов понять 

можно, так как индустрия видео-

игр – это не только огромные фи-

нансы, но и возможность влиять на 

формирование мировоззрения под-

растающего поколения. Видеоигры 

очень привлекательны для молоде-

жи и не только для нее. Многие лю-

ди играют в видеоигры, чтобы 

снять стресс, расслабиться. В про-

цессе игры, как правило, игроки не 

задаются вопросом, почему собы-

тия произошли именно так, а не по 

другому, сюжет игры основан на 

реальных событиях или нет? У по-

литологов и социологов вызывает 

озабоченность тот факт, что опре-

деленная часть школьников и сту-

дентов воспринимают то, что видят 

в исторической видеоигре, как фак-

ты и доказательства событий про-

шлого. Данная часть обучающихся 

полагает, что разработчики при со-

здании видеоигр опираются на ис-

торические факты, что они стре-

мятся максимально достоверно 

воссоздать события прошлого, уде-

ляют пристальное внимание нюан-

сам и точным деталям. 

Учитывая вышеизложенное, мы 

предприняли попытку изучить вли-

яние исторических видеоигр на ака-

демическую успеваемость по отече-

ственной и всеобщей истории, вы-

явить осознают ли школьники и сту-

денты, что большинство историче-

ских видеоигр не отражает объек-

тивно и точно исторические факты.  

Постановка проблемы 

Политологи, историки, социоло-

ги, педагоги из разных стран систе-

матически изучают, являются ли 

исторические видеоигры важным 

инструментом для приобщения под-

растающего поколения к изучению 

истории. Исследователи по-разному 

оценивают роль исторических ви-

деоигр в процессе воспитания и со-

циализации молодежи, находя много 

аргументов за и против. 

Зарубежные и отечественные 

исследователи целенаправленно 

изучают мотивы игроков. В частно-

сти, они пришли к выводу, что ис-

торические видеоигры дают игроку 

возможность уйти из серой повсе-

дневности (реальности) в красивый 

захватывающий мир [Chapman, 

2020]. Кроме того, игры позволяют, 

например, компенсировать некото-

рым игрокам свою «слабость». В 

видеоигре игрок может представ-
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лять себя капитаном корабля, гене-

ралом и т. д. [Таланов, 2020]. 

Ряд зарубежных ученых нега-

тивно оценивают роль историче-

ских видеоигр в изучении истории, 

даже в качестве вспомогательных 

инструментов, полагая, что игроки 

ошибочно воспринимают то, что 

видят как реальные факты из про-

шлого. Проблема возникает с пере-

обучением тех, кто является игро-

маном или просто поклонником 

исторических видеоигр, так как в 

рамках игр, как правило, у игроков 

формируется искаженное представ-

ление об истории страны и мира 

[Chapman, 2020; Koski, 2017; 

Wright, 2018]. 

Кроме того, зарубежные ученые 

пытаются выявить наиболее рас-

пространенные инструменты поли-

тизации истории в видеоиграх [Pon-

tes, 2019; Pieter, 2020; Thon, 2019]. 

В последнее время популярной 

для ученых всего мира является 

тема, связанная с изучением ре-

кламного контекста исторических 

видеоигр. [Bettina Bódi, 2021; 

Wright, 2018; Keogh, 2018]. 

Некоторые ученые периодиче-

ски уделяют в своих исследованиях 

внимание роли исторических ви-

деоигр в формировании критиче-

ского исторического мышления 

студента [Ammert, 2017; Clark, 

2019; West, 2017; Zamaróczy, 2017]. 

Ряд ученых считают, что через 

исторические видеоигры можно 

преподавать историю, если разра-

ботчики будут уделять серьезное 

внимание деталям и фактам. В 

частности, ими было установлено, 

что очень многие любители исто-

рии, а также исторические рекон-

структоры часто высказывают 

недовольство историческими ви-

деоиграми. Основные претензии, 

как правило, даже не к сюжетной 

линии, а к деталям: не такой ки-

тель, не такие погоны, оружие и 

т. д. Игроки, которые не очень хо-

рошо знают историю, чаще всего не 

обращают внимание на детали, им 

важнее сюжетная линия [Белов, 

2021; Новикова, 2018; Ерёмина, 

2019]. 

Из-за появления, стремительно-

го и широкого распространения 

COVID-19, многие политологи и 

социологи обратились к изучению 

досуга граждан в условиях само-

изоляции. В частности, отечествен-

ные ученые установили, что многие 

студенты российских вузов обрати-

лись к историческим видеоиграм, 

где в качестве сюжетной линии вы-

ступают эпидемии, потрясения, ка-

тастрофы и т. д. Многие молодые 

люди пытались сопоставить проис-

ходящее с ними с тем, что уже про-

исходило в прошлом и понять 

насколько все катастрофично 

[Кушнарев, 2020]. 

Исследователи целенаправленно 

изучают, стремятся ли разработчи-

ки исторических видеоигр созна-

тельно исказить историческое про-

шлое той или иной страны. Если да, 

то с какой целью? [Федорченко, 

2019; Демин, 2016; Коряковцева, 

2022]. 
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Ученые Ярославля пришли к 

выводу, что ряд исторических ви-

деоигр направлен на сознательное 

искажение прошлого РФ, что явля-

ется экстремизмом и нужен кон-

троль за выпуском видеоигр [Давы-

дов, 2021; Атласкиров, 2021]. 

Выводы, полученные учеными, 

учитывались нами при разработке 

программы социологического ис-

следования. 

 

Эмпирическая база исследования 

В 2022 г. осуществлен опрос 

студентов Ярославского государ-

ственного педагогического универ-

ситета им. К. Д. Ушинского, Яро-

славского государственного уни-

верситета им. П. Г. Демидова, Яро-

славского государственного техни-

ческого университета, осуществлен 

опрос учащихся среднеобразова-

тельных школ (10-11 классы): № 9, 

11, 12, 22, 25, 33, 36, 42, 43, 44, 51, 

55, 60, 70, 76, 80 г. Ярославля.  

Выборка квотная. Выборочная 

совокупность n=2400.  

Переменные квотирования: воз-

раст, пол, вуз (школа), образование 

родителей. 

Проведено тестирование среди 

студентов на знание отечественной 

и всеобщей истории. Цель – опре-

делить не только грамотность, но и 

оценить, насколько способны исто-

рические видеоигры помочь обу-

чающимся понять связи между 

прошлым, настоящим и будущим, 

для этого в тесте были предусмот-

рены специальные задания. 

Проведен анализ исторических 

видеоигр, вышедших с 2010 по 

2022 гг., на изучение их сюжетной 

линий и их аутентичности с исто-

рическими событиями.  

Авторская гипотеза 

Исторические видеоигры в усло-

виях динамики социальных измене-

ний выступают важным механиз-

мом, через который формируются 

установки, ценности молодежи. Для 

значительной части студентов и 

школьников, которые играют в ис-

торические видеоигры, они являют-

ся более важным источником ин-

формации, чем художественные, 

документальные фильмы о прошлом 

России, учебники по истории и за-

нятия по истории в школах и вузах, 

что негативно отражается на фор-

мировании мировоззрения подрас-

тающего поколения. 

Результаты исследования 

Сначала мы изучали, пробудили 

ли исторические видеоигры у ре-

спондентов любопытство к изуче-

нию прошлого страны или своей 

малой Родины, а также к тому, что-

бы изучать историю систематиче-

ски и целенаправленно (см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Пробудили ли исторические 

видеоигры у Вас интерес к прошлому страны или малой Родины?» 

(в %, от числа ответивших)  

 Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 
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Нет 67 16 — — 66 9 — — 

Да, побудили меня 

изучать историю, что-

бы потом поступить в 

вуз, и после окончания  

работать историком 

20 — — — 18 — — — 

Да, стал изучать исто-

рию систематически для 

повышения своего обра-

зовательного уровня 

8 28 — — 10 39 — — 

Да, теперь я еще больше 

стал играть в историче-

ские игры и  через ви-

деоигры узнавать исто-

рические факты о про-

шлом страны и истории 

других стран мира 

5 56 — — 6 52 — — 

 

Как видно из ответов опрошен-

ных, исторические видеоигры в 

большей степени привили интерес 

к истории не той части студентов и 

школьников, которые учатся на ис-

торика или планируют поступить 

на направление «История», а той, 

которая не учится на историческом 

факультете и не собирается посту-

пать на направление «История». 

Респонденты могли дать разверну-

тые ответы, для этого в анкете были 

предусмотрены открытые вопросы. 

В исследовании приняли участие 

600 студентов-историков. Было 

установлено, что только у 20 % сту-

дентов-историков, которые играют 

в исторические видеоигры, интерес 

к будущей профессии историка 

возник, в частности, под воздей-

ствием исторических видеоигр.  

Далее мы изучали, какие исто-

рические книги читают наши ре-

спонденты, чтобы повысить свой 

уровень знаний по истории 

(см. табл. 2). 
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Таблица 2. 
Распределение ответов на вопрос: «Какие исторические книги Вы  
читаете для повышения своего образовательного уровня?»* 

(в %, от числа ответивших)  

 

Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 
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видеоигры 

Не играют 
в видеоигры 

Играют  
в видеоигры 

Не играют в 
видеоигры 

И
ст

о
р

и
к
и

, 
n

=
3
0

0
 

Н
е 

и
ст

о
р

и
к
и

 n
=

3
0
0
 

И
ст

о
р

и
к
и

, 
n

=
3
0

0
 

Н
е 

и
ст

о
р

и
к
и

, 
n

=
3
0

0
 

П
л
ан

и
р

у
ю

т 
п

о
ст

у
-

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

р
и

ю
 

Н
е 

п
л
ан

и
р

у
ю

т 

п
о

ст
у

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

-

р
и

ю
 

П
л
ан

и
р

у
ю

т 
п

о
ст

у
-

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

р
и

ю
 

Н
е 

п
л
ан

и
р

у
ю

т 

п
о

ст
у

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

-

р
и

ю
 

Понасенков Е. Первая 
научная история войны 
1812 года 

89 78 — 80 34 86 — 70 

Акунин Б. История 
государства Россий-
ского  

79 85 — 86 42 82 — 71 

Книги В. Мединского 77 90 — 90 34 80 — 85 

Книги В. Суворова 
(Резун) 

62 77 — 45 27 62 — 23 

Книги Н. Сванидзе 59 84 — 87 29 65 — 26 

Все книги Гумилева 56 23 — 26 26 35 — 25 

Книги под авторством 
Н. Старикова 

52 86 — 78 49 41 — 87 

Книги Н. Нарочницкой 44 78 — 82 52 50 — 80 

Соловьев С. История 
России с древнейших 
времён 

21 31 76 23 32 12 100 13 

Данилевский И. Н. 
Древняя Русь глазами 
современников и по-
томков (IX-XII в.) 

15 — 92 17 30 15 94 14 

Книги из серии «ЖЗЛ» 14 12 87 10 18 — 89 10 

Всемирная история. В 6 т. 13 — 92 — 10 — 84 — 

История стран Европы 
и Америки в Новое 
время. В 2 частях. 

12 — 90 — — — 85 — 

История Востока. В 6 т. 10 — 89 — 7 — 92 — 

Книги под авторством 
Н. С. Борисова  

9 5 100 — 19 7 90 21 

Книги Б. Г. Кипнис  7 17 100 — 6 5 88 14 

Другие 5 6 5 5 5 6 6 5 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  
так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
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Как видно из ответов респон-
дентов, та часть студентов, которые 
в большинстве своем играют си-
стематически в исторические ви-
деоигры, предпочитают читать в 
основном книги по истории, кото-
рые у профессиональных историков 
вызывают много вопросов. Такие 
книги предпочитают читать и те, 
кто не планируют поступать на 
направление обучения «история». 
Видимо, эти книги являются для 
данной категории граждан попу-
лярными из-за воздействия рекла-

мы в Интернете, а также рекламы в 
ведущих книжных магазинах. В 
рамках опроса мы анализировали 
успеваемость респондентов. Было 
выявлено, что та часть студентов, 
которая систематически играет в 
исторические видеоигры, имеет 
низкую академическую успевае-
мость. 

Далее мы изучали, какие исто-
рические каналы (передачи, филь-
мы) смотрят наши респонденты, 
чтобы повысить свой уровень зна-
ний по истории (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Какие каналы Вы смотрите для 
повышения своего образовательного уровня по истории?»* 

(в %, от числа ответивших)  
 Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 
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Всеобщая история 
Simple history 

34 42 100 75 43 40 100 81 

Интернет-шоу «Лимб» 
(RedRoom Studio) 

17 27 51 — 18 12 60 — 

Itʼs History 16 — 49 6 16 5 54 8 

Timeline – World history 
documentaries 

15 — 62 5 18 — 69 — 

История России 
Artyom Sayfutdinov 

13 10 54 13 31 9 58 11 

Россия на крови 11 — 57 — 21 — 56 — 

«Час истины» 10 9 75 — 18 15 72 — 

Исторический канал 
365 дней 

9 8 80 7 14 19 86 7 

Igor Aleynikov 8 — 39 — 10 — 44 — 

Другие 5 6 5 5 5 5 6 6 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 
 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
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Как видно из ответов, студенты-

историки и школьники, которые 

планируют поступать на направле-

ние обучения «история», смотрят в 

первую очередь канал «Simple 

history», а также передачи на исто-

рическом канале 365 дней. 

Далее мы изучали, можно ли 

изучать историю по историческим 

видеоиграм (см. табл. 4). 

Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: «Можно ли изучать историю  

по видеоиграм?» 

(в %, от числа ответивших)  

 Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 

Играют в 

видеоигры 

Не играют 

в видеоигры 

Играют 

 в видеоигры 

Не играют в 

видеоигры 

И
ст

о
р

и
к
и

, 
n

=
3
0

0
 

Н
е 

и
ст

о
р

и
к
и

 n
=

3
0
0
 

И
ст

о
р

и
к
и

, 
n

=
3
0

0
 

Н
е 

и
ст

о
р

и
к
и

, 
n

=
3
0

0
 

П
л
ан

и
р

у
ю

т 
п

о
ст

у
-

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

р
и

ю
 

Н
е 

п
л
ан

и
р

у
ю

т 

п
о

ст
у

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

-

р
и

ю
 

П
л
ан

и
р

у
ю

т 
п

о
ст

у
-

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

р
и

ю
 

Н
е 

п
л
ан

и
р

у
ю

т 

п
о

ст
у

п
ат

ь
 н

а 
и

ст
о

-

р
и

ю
 

Нет 67 56 84 34 66 52 81 32 

Да, так как их создают 

профессионалы 
20 36 — — 18 42 — 51 

Да, но только как вспо-

могательный материал 
8 8 — — 16 6 — 17 

Да, хорошо разбирать на 

уроках ляпы (ошибки) 
5 — 16 10 — — 19 — 

 

Большинство принявших уча-

стие в опросе отметили, что изучать 

историю по историческим видеоиг-

рам не нужно. Особенно такого 

мнения придерживаются те, кто 

учится на историка или планирует 

поступать на направление «Исто-

рия» и не играет систематически в 

исторические видеоигры. 

Далее мы изучали, насколько 

важны ли для респондентов при 

игре достоверность событий, вни-

мание к деталям (см. табл. 5). 
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Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: «Когда Вы играете в исторические 

видеоигры, для Вас очень важна  достоверность событий, внимание к 

деталям, сосредотачиваете ли Вы внимание  на материальной  

культуре?»* 

(в %, от числа ответивших)  

 Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 
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Да, всегда обращаю 

внимание на детали, 

если много вымысла, 

то это может помешать  

«погружению» 

100 17 — — 100 13 — — 

Важна красочность, 

спецэффекты, сюжет-

ная линия 

63 100 — — 79 90 — — 

Не важна достовер-

ность 
33 44 — — 34 48 — — 

В игре важна последо-

вательность задач с 

возрастающей степе-

нью сложности, а не 

достоверность  

14 72 — — 19 64 — — 

*Количество процентов по вертикали больше, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

 

Как видно из ответов, абсолютно 

всем респондентам, которые учатся 

на историческом факультете и 

школьникам, которые планируют 

поступать на направление «Исто-

рия», важна  достоверность собы-

тий, внимание к деталям. Той части 

опрошенных, которые учатся на 

других направлениях обучения и 

школьникам, которые не планируют 

поступать на историка, важны 

прежде всего красочность и спец-

эффекты. 

Далее мы изучали, в игры каких 

жанров предпочитают больше всего 

играть наши респонденты 

(см. табл. 6). 

 



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

С. Л. Таланов 30 

Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: «В игры каких жанров Вы  

предпочитаете больше всего играть?»* 

(в %, от числа ответивших)  
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Action (шутеры) 85 88 — — 72 81 — — 

«Бродилки-стрелялки»   82 90 — — 60 72 — — 

Приключения 81 92 — — 50 54 — — 

Файтинги   75 80 — — 63 74 — — 

Стратегии 73 62 — — 52 58 — — 

Варгеймы 70 82 — — 50 63 — — 

Симуляторы 66 74 — — 47 52 — — 

Тактические RPG  60 57 — — 48 50 — — 

Стелс-экшен   59 61 — — 31 52 — — 

Ролевые игры 52 87 — — 32 40 — — 

Логические   44 52 — — 24 34 — — 

Развивающе-

обучающие   
39 54 — — 21 36 — — 

Аркады 32 40 — — 24 31 — — 

Другие 5 6 — — 5 5 — — 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 

 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов респон-

дентов, большинству студентов и 

школьников нравятся игры всех 

основных групп: ролевые, стрелял-

ки, стратегии. И все же «стрелял-

ки» более популярны. Респонденты 

могли пояснить свои ответы. Так, 

большинство школьников указали, 

что им нравятся шутеры от первого 

лица. Студенты-историки отметили, 

что им нравятся в большей степени 

«Кровавые» шутеры» (уничтожение 

большого числа врагов). При этом 

было выявлено, что юноши в боль-

шей степени, чем девушки предпо-

читают играть в исторические ви-

деоигры. 

Далее мы изучали, в какие исто-

рические игры респонденты пред-

почитают играть больше всего 

(см. табл. 7). 
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Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: «В какие исторические игры Вы 

предпочитаете играть больше всего?»* 

(в %, от числа ответивших)  

 Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 

Играют в 

видеоигры 

Не играют 

в видеоиг-

ры 
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Commandos 100 100 — — 80 92 — — 

World of tanks 90 100 — — 75 70 — — 

Medal of honor 82 74 — — 14 80 — — 

ИЛ-2 штурмовик 81 73 — — 24 37 — — 

Серия Call of duty: 

Modern warfare 
71 82 — — 10 61 — — 

Серия Battlefield: bad 

company 
60 54 — — 31 42 — — 

Assassin’s Creed 

chronicles 
37 24 — — 12 16 — — 

Rising storm 28 34 — — 9 92 — — 

Verdun 21 27 — — 14 19 — — 

ХІІІ Век: Русич 19 24 — — 11 20 — — 

Tannenberg 14 30 — — 17 12 — — 

Серия «Смерть шпио-

нам» 
12 18 — — 7 9 — — 

Казаки: европейские 

войны 
9 11 — — 5 6 — — 

Другие 5 6 — — 5 5 — — 

*Количество процентов по вертикали больше 100 %, 

так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 

Как видно из ответов, большин-

ство предпочитают играть в такие 

игры как: «Commandos», «World of 

tanks», «Medal of honor». Причем 

мы видим, что разные предпочте-

ния у той части респондентов, ко-

торые учатся на историка и той, 

которая только еще планирует по-

ступать на направление «история». 

Нам, как исследователям было 

важно узнать основные причины, 

почему респонденты увлекаются 

историческими видеоиграми 

(см. табл. 8). 



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

С. Л. Таланов 32 

Таблица 8. 
Распределение ответов на вопрос: «Укажите основные причины,  
почему Вы увлекаетесь историческими видеоиграми?»* 

(в %, от числа ответивших)  
 Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 

Играют в 
видеоигры 

Не играют 
в видеоигры 
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Мне часто нечем за-
нять себя 

94 90 — — 88 92 — — 

В игре я часто «Герой», 
«Победитель», а в ре-
альности – нет  

90 100 — — 100 100 — — 

Хочу развить в себе 
такие качества, как 
быстрота реакции, 
наблюдательность, 
внимательность 

82 64 — — 90 100 — — 

Мне нравится вирту-
альный мир, так как 
там всё красивей, инте-
ресней, чем в жизни 

63 100 — — 79 90 — — 

Играю даже на уроках, 
это намного интереснее, 
чем получать знания 

24 33 — — — — — — 

Хочу получить навыки, 
которые могут приго-
диться в учёбе, практи-
ческой деятельности 

17 9 — — 21 31 — — 

Хочу развить в себе 
такие качества, как 
логическое мышление, 
умение просчитывать 
свои действия 

14 20 — — 16 28 — — 

Я не общительный, 
поэтому мне легче иг-
рать в компьютер, чем 
играть в активные игры 
с товарищами 

13 17 — — 18 21 — — 

У меня вообще нет 
друзей. Мой друг – 
компьютер 

7 9 — — 10 13 — — 

Другое 5 5 — — 5 5 — — 

*Количество процентов по вертикали больше 100, 
 так как респонденты могли дать несколько вариантов ответов 
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Как видно из ответов респонден-

тов, большинство молодых людей 

играют в исторические видеоигры 

так как их жизнь скучна или напол-

нена стрессом в силу разных при-

чин. Видеоигры являются своего 

рода эскапизмом, либо служат для 

эскапистских развлечений. 

Далее мы изучали, сколько вре-

мени респонденты тратят на исто-

рические видеоигры в сутки 

(см. табл. 9). 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько времени Вы тратите на 

видеоигры (компьютерные игры) в сутки?» 

(в %, от числа ответивших)  

 Студенты, n=1200 Школьники, n=1200 
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Менее 1 часа   9 11 — — 6 9 — — 

1-2 часа   7 9 — — 18 11 — — 

2-3 часа   12 15 — — 43 53 — — 

3-4 часа   14 13 — — 8 9 — — 

4-5 часов   42 40 — — 15 8 — — 

более 5 часов   16 12 — — 10 10 — — 

 

Как видно из ответов, большин-

ство студентов-игроманов, обуча-

ющихся на историческом факульте-

те, в целом тратят на игры около  

4-5 часов. Среди игроманов-

школьников тенденция иная, боль-

шинство из них тратят на игры  

2-3 часа. 

Далее мы анализировали, из ка-

ких источников респонденты полу-

чают информацию о прошлом Рос-

сии. В результате было установле-

но, что для студентов-игроманов, не 

обучающихся по направлению «Ис-

тория», и школьников-игроманов, 

не планирующих поступать на ис-

торический факультет, историче-

ские видеоигры выступают важным 

инструментом получения информа-

ции об историческом прошлом сво-

ей страны и прошлом других стран 

мира. Для студентов-историков и 

школьников, планирующих посту-

пать на исторический факультет, 

которые не играют систематически 

в видеоигры, основными источни-

ками исторической информации 

выступают книги, документальные 

фильмы, родители, родственники, 

референтные личности и т. д.  

В рамках исследования проведе-

но тестирование среди студентов и 
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школьников, принявших участие в 

анкетировании. Установлено, что у 

студентов, обучающихся по 

направлению «История», лучше 

развиты знания, навыки и умения 

по истории, чем у студентов, обу-

чающихся на других направлениях, 

систематически играющих в исто-

рические видеоигры. 

При этом выявлено, что студен-

ты-историки, которые не играют 

систематически в исторические ви-

деоигры, лучше знают историю, 

чем студенты-историки, которые 

систематически играют в историче-

ские видеоигры. Студенты, играю-

щие в исторические видеоигры, 

лучше знают некоторые нюансы, 

тонкости, но хуже знают основные 

исторические закономерности, 

причины событий.  

Какой вклад исторических ви-

деоигр в повышении ценности ис-

тории, в развитии критического по-

нимания как прошлого, так и 

настоящего? Для ответа на данный 

вопрос нами в рамках исследования 

был проведен внешний и внутрен-

ний анализ исторических видеоигр, 

вышедших с 2010 по 2022 гг., на 

определение их сюжетных линий, 

насколько разработчики серьезно 

уделяют внимание деталям, исто-

рическим фактам и пытаются ли 

передать подлинное представление 

той или иной эпохи в игре. Внеш-

ний анализ – почему та или иная 

игра вышла именно с таким сюже-

том и в данный период времени, 

как реакция на что-то происходя-

щее в мире или как способ популя-

ризировать тот или иной этап исто-

рии (или событие) и т. д. Внутрен-

ний анализ – о чем историческая 

игра, насколько точно в игре пере-

дана атмосфера (быт) той или иной 

эпохи. 

Проведенный нами анализ пока-

зал, что вышедшие с 2010 года  ис-

торические видеоигры имеют раз-

ные сюжетные линии, в них пред-

ставлены разные исторические эпо-

хи, но они имеют некоторое сход-

ство. Во-первых, создатели игр 

применяют два подхода при описа-

нии исторической эпохи: реали-

стичный и фантастичный (нереаль-

ный). Во-вторых, в играх представ-

лены как вымышленные герои, так 

и реальные прототипы из прошло-

го. В-третьих, игры основываются 

либо на былинах и эпосах, либо на 

реальных источниках, то есть на 

общепринятых и устоявшихся сре-

ди историках позициях. Однако 

большая часть исторических ви-

деоигр создана на основе мифоло-

гических или политизированных, 

искаженных изначально данных об 

исторических событиях и фактах. 

Авторы, разработчики не могли не 

знать того, что те факты, которые 

они берут из прошлого авторитет-

ными историками ставятся под со-

мнение. В-четвертых, игры, кото-

рые связаны с историческим про-

шлым России  представляют собы-

тия в искаженном виде, и в основ-

ном это искажение направлено на 

негативное восприятие прошлого. 

В-пятых, игры условно делятся на 

две группы: про далекое и не очень 
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далекое историческое прошлое РФ 

и других стран. В последнее время 

наблюдается рост количества ви-

деоигр про современное историче-

ское развитие РФ. 

Заключение 

Проведенное нами исследование 

демонстрирует, что большинство 

исторических видеоигр искажают 

не столько представление о про-

шлом (о быте, элементах социаль-

ного статуса и т. д.), сколько о ме-

ханизмах функционирования того 

или иного общества и власти в Рос-

сии разных периодов развития 

страны или других стран. Искаже-

ния, сознательные или из-за не 

профессионализма разработчиков, 

как правило, ухудшают (извраща-

ют) представление о функциониро-

вании институтов в прошлом и 

настоящем нашей страны или 

улучшают представление об исто-

рическом прошлом других стран, в 

частности, стран Западной Европы. 

Проблема соответственно 

усложняется тем фактом, что исто-

рические видеоигры являются не 

просто способом развлечения и 

ухода от серой (скучной) повсе-

дневности, но представляют собой 

достаточно эффективный инстру-

мент искажения представления о 

прошлом той или иной страны, 

то есть игры меняют ценности, 

установки. 

От того, насколько добросовест-

но создаются исторические видео-

игры зависит насколько правильно 

молодежь будет интерпретировать и 

оценивать события мировой исто-

рии и истории России, в частности.  

Необходимо контролировать ры-

нок видеоигр, отслеживать появле-

ние новых видеоигр, изучать их на 

предмет угроз для формирования 

мировоззрения у подрастающего 

поколения. Существует же практи-

ка, по контролю за фильмами опре-

деленной направленности (фильмы 

для взрослых, фильмы экстремист-

ской направленности и т. д.). Для 

этого необходима соответствующая 

законодательная база, в рамках ко-

торой должны быть определены все 

необходимые полномочия, долж-

ностные лица, методы и средства и 

т. д. В противном случае вырастет 

поколение людей, которые будут 

иметь искаженное представление о 

прошлом своей страны. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения направлений развития 

ИТ-отрасли России в контексте реализуемого государством механизма государ-

ственного регулирования рассматриваемой сферы экономической деятельности. 

На протяжении последних лет Российское государство в качестве основной стра-

тегии в данной области использовало инструменты импортозамещения, пытаясь 

через него решить проблемы как создания полноценной ИТ-отрасли, так и обес-

печить собственную информационную безопасность. Однако ни принимаемые 

нормативные и программные документы, ни реализуемые мероприятия не приво-

дили к желаемым результатам. Основная причина сложившейся ситуации заклю-

чается в отсутствии видения желаемого состояния ИТ-отрасли и теоретическо-

концептуального обоснования выбранного подхода к государственному регули-

рованию в отношении отрасли информационных технологий, сохранении компен-

саторного и догоняющего характера государственного регулирования. В настоя-

щее время на уровне государственного регулирования отрасли информационных 

технологий нет четкого понимания, какую именно деятельность следует относить 

к рассматриваемой сфере, что затрудняет определение предмета государственной 

политики и регулирования. Соответственно предпринимаемые меры носят «то-

чечный» характер, поскольку направлены на решение явных проблем, к которым 

в условиях санкций относятся необходимость замены иностранного программного 

обеспечения на отечественное и сокращение резко возросшего кадрового дефицита. 

Однако достижение желаемого уровня развития отрасли информационных техноло-

гий в краткосрочном периоде через такие меры не вполне возможно в силу специ-

фики самой отрасли. Импортозамещение и реакция на проблемы – это проявления 

компенсационного и догоняющего подходов к государственному регулированию, 

которые ставят ИТ-отрасль в зависимость от государственного участия.  

Ключевые слова: экономическая политика; государственное регулирование; 

отрасль; информационные технологии; законодательство; экономическое разви-

тие; санкции 
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Abstract. The article is devoted to the problem of determining the directions in 

development of the IT industry in Russia in the context of the mechanism of state 

regulation in the considered sphere of economic activity implemented by the state. Over 

the past years, the Russian state has used import substitution tools as the main strategy 

in this area, trying through it to solve the problems of both creating a full-fledged IT 

industry and ensuring its own information security. However, neither the adopted 

regulatory and program documents nor the measures  implemented led to the desired 

results. The main reason for this situation is the lack of vision of the desired state of the 

IT industry and the theoretical and conceptual justification of the chosen approach to 

state regulation in relation to the information technology industry, maintaining the 

compensatory and catch-up nature of state regulation. Currently, at the level of state 

regulation of the information technology industry, there is no clear understanding of 

what kind of activity should be attributed to the area under consideration, which makes 

it difficult to determine the subject of state policy and regulation. Accordingly, the 

measures taken are of a “point” nature, since they are aimed at solving obvious 

problems, which under the sanctions include the need to replace foreign software with 

national software and reduce the sharply increased personnel deficit. However, 

achieving the desired level of development of the information technology industry in 

the short term through such measures is not entirely possible due to the specifics of the 

industry itself. Import substitution and reaction to problems are manifestations of 

compensatory and catch-up approaches to state regulation, which make the IT industry 

dependent on government participation. 
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Введение 

Отрасль информационных тех-

нологий (далее ИТ-отрасль) – один 

из наиболее динамично развиваю-

щихся сегментов мирового рынка. 

Для нее характеры постоянные из-
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менения, в том числе кардиналь-

ные. Данное обстоятельство обес-

печивает возможность любому гос-

ударству, вне зависимости от теку-

щего его положения, на глобальном 

рынке стать лидером по производ-

ству и продаже информационных 

технологий. Одновременно с этим 

следует учитывать и тот факт, что 

положение ИТ-отрасли в конкрет-

ной стране стало критическим фак-

тором ее экономического развития 

и информационной безопасности. В 

совокупности это определяет необ-

ходимость формирования концеп-

ции и системы государственного 

развития ИТ-отрасли, учитываю-

щих и внутренние интересы стра-

ны, и потенциалы ее присутствия 

на внешних рынках. 

Уровень развития ИТ-отрасли в 

России не высок. По данным 2019-

2020 годов доля ИТ-отрасли в ВВП 

России составляет менее 1,3 %, что 

почти в два раза ниже по сравне-

нию с Западной Европой (3 %). 

Преобладающим сегментом в рос-

сийской ИТ-отрасли является аппа-

ратное обеспечение, доля которого 

составляет 61%, тогда как на услуги 

и непосредственно само программ-

ное обеспечение, что собственно и 

относится непосредственно к рас-

сматриваемой индустрии, прихо-

диться соответственно 23 и 16 %. 

Такая структура характера для раз-

вивающихся стран и считается при-

знаком незрелости [Яковлев, 2021]. 

В экспертных оценках отмечается, 

что переломить ситуацию и обеспе-

чить перспективный рост ИТ-

отрасли возможно только при нали-

чии пакета мер поддержки со сто-

роны государства [Цифровая эко-

номика … ]. 

2022 год для России должен стать 

поворотным в переосмыслении роли 

ИТ-отрасли и ее развития с точки 

зрения интересов развития государ-

ства и цифровой экономики в нашей 

стране в силу усиления санкционно-

го давления, непосредственно ска-

завшегося на доступе к программно-

му обеспечению, что имеет негатив-

ные последствия в целом для эконо-

мики. Усиление роли государства в 

определении направлений развития 

ИТ-отрасли происходит на протяже-

нии последних лет, текущая ситуация 

лишь усилила и ускорила разработку 

и реализацию системы государ-

ственного регулирования в этом 

направлении.  

Однако здесь возникает ряд про-

тиворечивых обстоятельств. 

Во-первых, выбранная Россий-

ским государством стратегия ори-

ентирована, преимущественно, на 

импортозамещение. С одной сторо-

ны, это закономерно, поскольку 

решаются насущные проблемы 

обеспечения функционирования 

самой ИТ-отрасли и ее участия в 

деятельности хозяйствующих субъ-

ектов других отраслей. Но, с другой 

стороны, данный вариант не всегда 

способствует росту конкурентоспо-

собности отечественных информа-

ционных технологий, поскольку 

сохраняет «догоняющий» тип их 

развития. 



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Е. А. Страдина 42 

Во-вторых, несмотря на ряд гос-

ударственных решений последних 

лет, разработку нормативных и про-

граммных мер поддержки и стиму-

лирования ИТ-отрасли, текущая 

ситуация показывает, что они, по 

крайне мере пока, не привели к же-

лаемому результату самодостаточ-

ности отечественной  

ИТ-индустрии. 

Во-третьих, происходит все 

большее сращивание экономики и 

политики. Это опять же объяснимо 

необходимостью решать вопросы 

национальной информационной и 

экономической безопасности. Но 

чрезмерная роль государства и 

наличие зависимости ИТ-компаний 

от государственных политико-

управленческих решений может 

привести не к росту, а наоборот, 

затормозить развитие отечествен-

ных информационных технологий. 

Помимо этого, выполнение исклю-

чительно государственного заказа 

может негативно влиять на частную 

инициативу и ориентацию на более 

широкий рыночный спрос. 

В-четвертых, изоляция отече-

ственной ИТ-отрасли от мирового 

рынка невозможна. «Современная 

мировая цифровая экономика – это 

глобальная сложно организованная 

система институтов, складываю-

щихся в их рамках экономических, 

социальных, технологических и 

других отношений и квазиотноше-

ний различных акторов» [Осипов, 

2019, с. 45]. Таким образом, в со-

временных условиях однозначный 

протекционизм невозможен в силу 

того, что эта отрасль изначально 

формировалась на основе глобали-

зации рынка, единства стандартов, 

интернета. Однако важным являет-

ся защита национальных интере-

сов, в том числе политических и 

экономических, защита националь-

ных производителей, обеспечение 

технологической независимости 

одних государств от других. 

В-пятых, государственное регу-

лирование развития ИТ-отрасли не 

может иметь относительно авто-

номный характер, то есть это не 

самоцель, а средство развития дру-

гих отраслей, что требует ком-

плексного, системного подхода, а 

не «точечных» решений, хотя 

именно последнее в большей мере 

характерно для Российского госу-

дарства. 

Эти обстоятельства указывают 

на необходимость при разработке 

направлений государственного ре-

гулирования развития ИТ-отрасли 

баланса между решением внутри- и 

внешне-политических и экономи-

ческих интересов и общим контек-

стом складывающейся глобальной 

цифровой экономики, выбором 

между решением тактических задач 

импортозамещения и обеспечения 

роста отечественных информаци-

онных технологий на мировой рын-

ке. Именно это и стало основой 

предпринимаемой нами попытки 

анализа выбора направлений и реа-

лизации государственной политики 

Российской Федерации в отноше-

нии ИТ-отрасли с точки зрения ее 
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реального развития с учетом наци-

ональных и глобальных вызовов.  

Методы исследования 

Основой исследования стал 

междисциплинарный подход в рам-

ках заявленной проблематики в 

рамках политической, экономиче-

ской, правовой наук и т. д. Были 

использованы общенаучные методы 

анализа и синтеза, сравнения, ана-

лиз нормативно-правовых актов. 

Государственное регулирование 

развития ИТ-отрасли рассматрива-

ется нами как отраслевая составля-

ющая экономической политики 

Российской Федерации. В основу 

рассмотрения положена предло-

женная А. А. Кирилловской [Ки-

рилловская, 2014] модель, которая 

включает в себя: 

− теоретическое обоснование 

подхода государства к регулирова-

нию, вытекающие из него цели. 

Концептуально видение государ-

ством своей роли может быть пред-

ставлено в различных вариантах 

между двумя противоположными 

позициями: либеральной модель, 

предполагающая «рамочное» воз-

действие государства на объект ре-

гулирования и активном участии 

государства через формирование 

целей, средств и действий для раз-

вития объекта регулятивного воз-

действия; 

− приоритеты государственного 

регулирования, которые условно 

могут быть разделены на постоян-

ные, имманентно присущие данной 

стране, и переменные, связанные с 

конкретными особенностями эконо-

мической и политической ситуаци-

ей, государственного регулирования, 

экономической конъюнктурой на 

определенном этапе развития стра-

ны. Для России характерно наличие 

постоянного приоритета, выражае-

мого в высокой степени государ-

ственного регулирования и реализу-

емого в его рамках переменного 

приоритета – регулирование отдель-

ных отраслей и импортозамещение; 

− мероприятия государственно-

го регулирования. 

Поскольку предметом исследо-

вания является активизация госу-

дарственного регулирования в  

ИТ-отрасли в условиях санкцион-

ного давления, ретроспективный 

анализ государственной политики 

включает в себя период, начиная с 

2014 года, когда стала все более 

четко осознаваться необходимость 

обеспечения развития отечествен-

ной ИТ-индустрии как относитель-

но самостоятельной, не находящей-

ся в «тотальной» зависимости от 

мировых информационных техно-

логий, производящей собственный, 

оригинальный программно-

информационный продукт. 

Результаты исследования 

Анализ показывает, что одной из 

ключевых проблем государственно-

го регулирования развития  

ИТ-отрасли является отсутствие его 

концептуально-теоретического  

обоснования и видения развития 

отрасли.  

Прежде всего, следует опреде-

литься, что представляет собой  

ИТ-отрасль как объект государ-
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ственного регулирования, а также, в 

чем заключается сущность данного 

направления отраслевого регулиро-

вания. Отрасль как общая экономи-

ческая категория определяется как 

совокупность организаций, произ-

водящих и реализующих продук-

цию, работы и услуги единого эко-

номического назначения, исполь-

зующих для этого однородное сы-

рье, имеющие общность техноло-

гической базы и технологических 

процессов и однородность профес-

сионального состава кадров [Ши-

рапов, 2015]. Согласно Федерально-

му закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информа-

ции», под информационной техно-

логией понимаются процессы, ме-

тоды поиска, сбора, хранения, обра-

ботки, предоставления, распростра-

нения информации и способы осу-

ществления таких процессов и ме-

тодов (ст.2) (далее Федеральный за-

кон № 149-ФЗ). Такое определение 

имеет очень расплывчатый характер 

и может осуществляться в любых 

режимах, не обязательно посред-

ством использования электронных, 

цифровых технологий. 

Попытка систематизировать  

ИТ-отрасль как особый вид эконо-

мической и производственной дея-

тельности была предпринята в 

«Стратегии развития отрасли ин-

формационных технологий в РФ на 

2014-2020 года и на перспективу до 

2025 года» [Распоряжение…№ 

2036-р…, 2013] (далее Стратегия). 

В соответствие с ней ИТ-отрасль – 

это совокупность российских ком-

паний, которые осуществляют та-

кие виды деятельности как: 

− разработку тиражного про-

граммного обеспечения. Такое ПО 

предназначено для широкого, не пер-

сонифицированного круга потреби-

телей и предполагает массовое рас-

пространение. Сюда можно отнести  

операционные системы, офисные 

программы, мобильные приложения, 

компьютерные игры, и т. д.; 

− предоставление услуг в сфере 

информационных технологий, в 

частности, заказная разработка про-

граммного обеспечения, проектиро-

вания, внедрения и тестирования 

информационных система, консуль-

тирование по вопросам информати-

зации. Здесь предполагается оказа-

ние услуг под конкретного заказчика 

с учетом его запросов, в том числе 

цифровая трансформация организа-

ций других отраслей экономики; 

− разработка аппаратно-

программных комплексов с высо-

кой добавленной стоимостью про-

граммной части. Сюда относится, 

например, такая сквозная техноло-

гия как интернет вещей; 

− удаленная обработка и предо-

ставление информации, в том числе 

на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

Конкретизация данных видов 

экономической деятельности была 

осуществлена через Приказ Мини-

стерства связи и массовых комму-

никаций РФ от 30 декабря 2014 го-

да № 502 «Об утверждении собира-
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тельных классификационных груп-

пировок отрасли информационных 

технологий» [Приказ Министер-

ства … , 2014], куда были отнесены 

классы 62 и частично класс 63 Об-

щероссийского классификатора ви-

дов экономической деятельности 

(далее Классификатор). Согласно 

ему ИТ-отрасль оказывает доста-

точно широкий спектр услуг, свя-

занный как с разработкой про-

граммного обеспечения, так и его 

сопровождения, а также достаточно 

широкий спектр сопутствующих 

услуг (обучение пользователей, 

экспертиза и т. п.). Тем не менее 

дать четкого представления о том, 

что же именно входит в сферу госу-

дарственного регулирования разви-

тия ИТ-отрасли ни один из указан-

ных документов не позволяет, по-

скольку очень широко трактует са-

му деятельность ИТ-компаний, бо-

лее того значительно расширяет и 

специфицирует экономическую де-

ятельности ИТ-компаний по срав-

нению с определением информаци-

онных технологий, представленных 

в Федеральном законе № 149-ФЗ. 

Вероятно, это оправданно с точки 

зрения динамичности изменений в 

самой отрасли, но с другой позво-

ляет в качестве ИТ-деятельности 

заявить очень широкий спектр 

услуг. Например, деятельность по 

обучению пользователей согласно и 

Стратегии, и Классификатору уже 

является ИТ-отраслью. Дополни-

тельно к этому следует добавить, 

что к ИТ-отрасли прибавляется и 

аппаратное обеспечение, то есть 

«железо», которое по Классифика-

тору относится к другому классу 

экономической деятельности. При 

этом, как указывалось выше, имен-

но на него приходится подавляю-

щая доля результата в области ин-

формационных технологий. 

Соответственно, затруднительно 

сформулировать и категорию госу-

дарственного регулирования в  

ИТ-отрасли. В Федеральном законе 

№ 149-ФЗ есть статья 12 «Государ-

ственное регулирование в сфере 

применения информационных тех-

нологий», в которой предусматрива-

ется четыре режима государственно-

го управленческого воздействия на 

информационные технологии: 

− регулирование любых отно-

шений, связанных с использовани-

ем информационных технологий 

для работы с информацией, 

− развитие информационных 

систем для различных целей при-

менения; 

− создание условий эффектив-

ного использования информацион-

но-коммуникационных сетей; 

− обеспечение информационной 

безопасности детей. 

Но подобные формулировки рас-

ходятся с тем пониманием  

ИТ-отрасли, которое представлено в 

Стратегии и просто не позволяют 

четко определить предмет государ-

ственно-управленческого воздей-

ствия. В частности, Стратегия пред-

лагает ряд целей развития отрасли 

информационных технологий, свя-

занных со становлением ее в каче-

стве полноценной отрасли (не опре-
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деления, что под этим следует пони-

мать), обеспечения экономики стра-

ны качественными информационны-

ми технологиями, причем с точки 

зрения роста производительности 

труда, обеспечение информационной 

безопасности. Достижение целей 

заявляется через ряд задач, связан-

ных с инфраструктурными, институ-

циональными, ресурсными, кадро-

выми и стимулирующими условиями 

для ИТ-отрасли. Данные цели слож-

но уложить в предложенную Феде-

ральным законом № 149-ФЗ трактов-

ку государственного регулирования 

информационных технологий.  

Не менее интересным является 

понимание сущности реализуемого 

подхода к государственному регу-

лированию. 

Выделяются три базовых модели 

государственной политики [Сима-

чев, 2018]: 

1. Компенсационная политика, 

которая направлена на нивелирова-

ние и / или предупреждение нега-

тивных ситуаций, возникающих в 

определенной сфере. 

2. Политика догоняющего разви-

тия, призванная сократить отстава-

ние, прежде всего, технологиче-

ской, отдельных национальных от-

раслей и производств. Преимуще-

ственно при этом используется 

опыт более успешных государств. 

3. Политика опережающего раз-

вития, приоритетом для которой яв-

ляется обеспечение для отдельных 

национальных компаний или отрас-

лей технологического превосход-

ства, как минимум, над большин-

ством конкурентов и тем самым со-

здать для них реальную возмож-

ность выйти на лидирующие пози-

ции на рынке. Подобная политика не 

имеет отраслевой привязки, а пред-

полагает создание драйверов, кото-

рые вслед за собой обеспечат си-

стемное развитие экономики. 

Для российской государственной 

политики в ИТ-отрасли характерны 

компенсационный и догоняющий 

варианты, через регулирование и 

прямую поддержку. До недавнего 

времени она сосредотачивалась в 

области информатизации сферы 

государственного управления, при-

чем в большей мере это решалось в 

интересах национальной безопас-

ности, чем развития самой  

ИТ-отрасли, поскольку разрабаты-

ваемое программное обеспечение и 

информационные системы создава-

лись только под вполне конкретную 

задачу, без возможности их даль-

нейшей коммерциализации.  

Таким образом, анализ показы-

вает, что общая цель государствен-

ного регулирования развития  

ИТ-отрасли четко так и не сформу-

лирована, присутствуют лишь 

обобщенные формулировки, того, 

чем должна стать ИТ-отрасль и от-

дельные необходимые по мнению 

государства для этого механизмы. 

Таким образом, наблюдается опре-

деленное противоречие: с одной 

стороны, государство пытается 

быть активным участником управ-

ленческого воздействия на  

ИТ-отрасль, а с другой – предлагает 

как раз «точечные» меры, харак-
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терные для либеральной модели. 

Конечно, однозначный выбор толь-

ко одной модели малопродуктивен 

и, возможно, следует сочетать  мо-

дели, но и в этом случае предпри-

нимаемые государством решения 

должны быть системными, после-

довательными, а, главное, доведен-

ными до планируемого результата. 

Как показала ситуация первой чет-

верти 2022 года, даже заявленные в 

Стратегии цели так и не были до-

стигнуты. В текущем же моменте, 

государственная политика направ-

лена в большей мере на решение 

конкретных проблем, возникших в 

связи с санкциями, уходом с рос-

сийского рынка иностранных ИТ-

компаний, запретом на использова-

ние иностранного программного 

обеспечения, а также дефицитом 

ИТ-специалистов. 

Формируемый на данном этапе 

приоритет компенсационного и до-

гоняющего развития представлен в 

форме импортозамещения. Импорто-

замещение является протекционист-

ской политикой, связанной с реали-

зацией ряда финансовых и админи-

стративных мер по ограничению им-

порта зарубежного программного 

обеспечения [Калюжный, 2016]. Ос-

новной проблемой импортозамеще-

ния в ИТ-отрасли рядом автором 

признается то обстоятельство, что 

озаботилось им государство только 

после активного введения санкций 

[Валиева, 2021]. 

Курс на импортозамещение на 

фоне введения антироссийских 

санкций был взят еще в 2014 году, 

когда по итогам XIII Сочинского 

инвестиционного форума Предсе-

датель Правительства РФ 

Д. А. Медведев дал поручение про-

фильным ведомствам проработать 

решения по следующим направлени-

ям [Поручения по итогам … , 2014]: 

− предоставление преференций 

программному обеспечению отече-

ственного производства при осу-

ществлении закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд; 

− формирование комплекса мер 

по импортозамещению программно-

го обеспечения, используемого гос-

органами, с учетом необходимости 

создания специализированного ПО с 

предпочтительным использованием 

свободно распространяемого ПО. 

Впоследствии декларирование 

необходимости реализации данного 

приоритета неоднократно повторя-

лось. Но достижение поставленных 

целей, за исключением обеспечения 

информационными технологиями 

сферы государственного обеспече-

ния, не происходило. В частности, 

при попытке реализации данных 

мероприятий регулирования в ходе 

пандемии результативность оказа-

лась не высока. В ряде исследова-

ний отмечается, что непосред-

ственно сами представители  

ИТ-отрасли посчитали ее неэффек-

тивной из-за отсутствия комплекс-

ного подхода, а также ограничений 

доступа к современном оборудова-

нию и элементой базе. Результатом 

этого стало неудовлетворенность 

конечного потребителя, поскольку 

он терял доступ к передовым про-
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граммным решениями и продуктам. 

Одновременно с этим отрасль в це-

лом настороженно отнеслась к 

предлагаемой государством финан-

совой поддержке, поскольку она 

оказалась обременительной из-за 

значительной бюрократической и 

надзорной нагрузки. Некоторые 

ИТ-компании предпочли отказаться 

от обращения к государственной 

поддержке из-за возможного огра-

ничения для них возможности ак-

тивности на внешнем рынке [Яко-

влев, 2021]. Исследования 2021 го-

да подтвердили, что достаточно 

большое количество ИТ-компаний 

не видит никакой поддержки и не 

имеет доступа к льготам [Экспорт 

российской … , 2021]. Конечно, в 

условиях настоящего времени, ко-

гда тот самый конечный пользова-

тель утратил доступ к желаемым 

программным продуктам, данные 

ограничения будут преодолеваться, 

однако, это вовсе не гарантирует, 

что выбранная стратегия импорто-

замещения в ближайшей перспек-

тиве закроет возникшие пробелы. 

Одновременно, представители ИТ-

компаний указывали на необходи-

мость нефинансовых мер, среди 

которых называли продвижение 

отечественных платформ, отмену 

авторского сбора, снижение давле-

ния со стороны Федеральной нало-

говой службы, обеспечение эффек-

тивных форм взаимодействия меж-

ду самими компаниями. В конце 

концов, можно просто не мешать 

развитию ИТ-отрасли [Яковлев, 

2021]. 

Реализуемые в соответствие с вы-

бранными приоритетами импортоза-

мещения мероприятия нашли отра-

жение в программе «Цифровая эко-

номика РФ» (Распоряжение прави-

тельства РФ от 28 июля 2017 года № 

1632-р) [Распоряжение…1632-р…, 

2017], куда включены 6 федеральных 

проектов: цифровые технологии, 

цифровое государственное управле-

ние, нормативное регулирование 

цифровой среды, информационная 

инфраструктура, кадры цифровой 

экономики, информационная без-

опасность.  

Суть реализации программы за-

ключается в том, чтобы к 2024 году 

оцифровать экономику и социаль-

ную сферу России. Для достижения 

этого был разработан ряд пакетов 

мер. Первый из них – «налоговый 

маневр» был запущен в 2020 году. 

Согласно ему налог на прибыль для 

ИТ-компаний был снижен с 20 % до 

3 % и уменьшены тарифы страхо-

вых взносов с 14 % до 7,6 %. Также 

российских разработчиков софта 

освободили от уплаты ЕДС [Феде-

ральный закон…№265-ФЗ … , 

2020]. Именно «налоговый маневр» 

рассматривался ИТ-компаниями 

наиболее позитивно [Экспорт…, 

2021]. Был принят Федеральный 

закон от 31 июля 2020 года № 258-

ФЗ «Об экспериментальных право-

вых режимах в сфере цифровых 

инноваций», в соответствие с кото-

рым введены «регуляторные песоч-

ницы», позволяющие компаниям 

тестировать инновационные пред-
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ложения на рынке с реальными по-

требителями.  

Второй пакет мер был представ-

лен в «Плане мероприятий («дорож-

ная карта») «Создание дополни-

тельных условий для развития от-

расли информационных техноло-

гий» (утв. Правительство РФ 

9.09.2021) [План мероприятий…, 

2021]. «Дорожная карта» включает в 

себя 62 мероприятия, 20 из которых 

носят системный характер и связаны 

с созданием условий для ведения 

бизнеса, стимулирования внедрения 

решений в деятельность отече-

ственных предприятий и поддержки 

экспорта. Остальные меры направ-

лены на активизацию отечествен-

ных разработок в разных областях и 

сквозных цифровых технологий. 

Третий пакет мер был заплани-

рован на 2022 год и связан, прежде 

всего, с разработками в сфере ис-

кусственного интеллекта, про-

граммным документом чего должен 

был стал федеральный проект «Ис-

кусственный интеллект». 

Одновременно со стимулирова-

нием отечественных разработок 

государство ввело ограничения для 

иностранных платформ. Федераль-

ным законом от 1 июля 2021 года 

№ 236-ФЗ «О деятельности ино-

странных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на территории Российской 

Федерации» обязывает иностран-

ных лиц открыть фили-

ал/представительство/юридическое 

лицо на территории России и обес-

печить его функционирование. 

Уход с рынка иностранного про-

граммного ПО во многом решил 

данную задачу, но следует пони-

мать, что ни это, ни попытка полно-

го импортозамещения вовсе не га-

рантирует рост конкурентоспособ-

ности российских ИТ-компаний и 

решение ими всех вопросов предо-

ставления программного обеспече-

ния надлежащего качества потре-

бителям. Позиция же государства в 

качестве единственного драйвера, 

стимулирующего развитие ИТ-

отрасли, – тоже не залог успеха. 

Усиление санкций в феврале-мае 

2022 года повлекло активизацию 

деятельности Российского государ-

ства по обеспечению поддержки 

ИТ-отрасли, вновь в направлении 

импортозамещения. Одновременно 

с этим остро встал вопрос с кадро-

вым обеспечением в силу того, что 

из России уехало значительное ко-

личество ИТ-специалистов. 

2 марта Президент РФ 

В. В. Путин подписал Указ № 83 «О 

мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федера-

ции» [Указ Президента … , 2022]. В 

его исполнение Минцифры разра-

ботало пакет мер непосредственной 

реализации Указа, некоторые из 

которых в настоящее время реали-

зованы, хотя эта практика, предо-

ставляемые возможности и скры-

тые ограничения еще предстоит 

рассматривать. Следует отметить, 

что все меры распространяются 

только на аккредитованные органи-

зации. 
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Финансовая поддержка  

ИТ-отрасли будет осуществляться 

через два основных механизма – 

предоставление грантов и льготных 

кредитов. Минцифры предложено 

выделять гранты как разработчи-

кам, так и заказчикам, при этом 

должна быть обеспечена возмож-

ность получения гранта на каждом 

этапе жизненного цикла программ-

ного продукта. Также необходимо 

упросить процедуру получения 

гранта и оформления документации 

по нему. В настоящее время приня-

то Распоряжение Правительства РФ 

от 01.04.2022 № 714-р «О выделе-

нии в 2022 году из резервного фон-

да Правительства Российской Фе-

дерации бюджетных ассигнований» 

[Распоряжение…№714-р … , 2022], 

а также ряд Постановлений Прави-

тельства РФ, касающихся предо-

ставления субсидий на поддержку 

проектов по разработке и внедре-

нию российских решений в сфере 

информационных технологий. 

Предоставление льготных кредитов 

должно происходить по ставке, не 

превышающей 3 % для обеспече-

ния текущей деятельности  

ИТ-компаний и реализации новых 

проектов. Минцифры предложило 

установить 3 % для кредитов на 

разработку новых продуктов и ис-

полнение заказов, и 11 % на обес-

печение текущей деятельности. По-

становлением Правительства РФ от 

26.04.2022 № 754 утверждены Пра-

вила получения таких кредитов. 

Получателями их могут быть либо 

системообразующие ИТ-органи-

зации, либо входящие в них юри-

дические лица. Не смогут получить 

субъекты малого и среднего пред-

принимательства, организации, 

имеющие просроченную задолжен-

ность по предыдущим кредитам. 

Также Правила определяются усло-

вия получения и использования та-

кого кредита. 

Целая серия мер поддержки В 

Указе Президента РФ связана с кад-

ровым обеспечение ИТ-отрасли. Во-

первых, предложено обеспечить 

возможность работникам аккреди-

тованных организаций получать 

льготную ипотеку. Постановлением 

Правительства России от 30.04.2022 

№ 805 утверждена программа 

льготного кредитования по ставке не 

более 5 % годовых при максималь-

ном размере кредита в зависимости 

от региона 9 или 18 млн рублей. При 

этом сам заемщик должен оплатить 

не менее 15 % стоимости приобре-

таемого жилья. Во-вторых, решено 

упросить процедуру трудоустрой-

ства иностранных ИТ-специалистов 

и получения ими вида на житель-

ство. Ответственными ведомствами 

здесь стали МВД и Минтруд, кото-

рые разработали поправки в закон 

«О правовом положении иностран-

ных граждан в России». В-третьих, 

получение работниками аккредито-

ванных ИТ-компаний отсрочки от 

армии до 27 лет. Постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2022 

№ 490 были утверждены правила 

получения такой отсрочки. 

Стимулирующей мерой развития 

ИТ-отрасли должно стать снижение 
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налоговой ставки до 0 %. Во ис-

полнение данного положения был 

принят Федеральный закон от 

26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и статью 2 Феде-

рального закона «О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

[Федеральный закон… № 67-ФЗ … , 

2022]. 

Еще одной предложенной в Указе 

мерой стало установление префе-

ренций для компаний, которые полу-

чают доход от распространения (раз-

мещения) рекламы или оказания до-

полнительных услуг с использовани-

ем приложений и онлайн-сервисов, а 

также от реализации, установки, те-

стирования, сопровождения отече-

ственных ИТ-решений.  

Важным оказалось снижение кон-

трольно-надзорного давления на  

ИТ-отрасль, что выразилось в осво-

бождении ИТ-организаций от прове-

рок на срок до трех лет. Для этого 

было принято Постановление Пра-

вительства РФ от 24.03.2022 № 448 

[Постановление… № 448 … , 2022]. 

В очередной раз было обращено 

внимание на оптимизацию и упро-

щение государственной закупочной 

деятельности через консолидирова-

ние и стимулирование государ-

ственных закупок критически важ-

ных отечественных работок в  

ИТ-области. 

Большинство из предложенных 

мер сами по себе не новы, и уже 

предлагались в разработанных ра-

нее программных документах. Речь 

идет, скорее об их совершенствова-

нии. Принципиально новым стала 

ориентация на решение кадровых 

вопросов через предоставление 

определенных благ сотрудникам 

ИТ-компаний с целью их удержа-

ния.  

Однако надо понимать, что госу-

дарственная поддержка не приво-

дит к немедленному эффекту: необ-

ходимо 2-3 года для освоения ком-

паниями новых механизмов под-

держки, 5-7 лет для трансформации 

изменений в управлении ресурсами 

в достижении конечных результа-

тов, в частности, в производитель-

ности труда, роста экспорта. Отме-

чается, что повышение интенсив-

ности инноваций не всегда приво-

дит к росту конечных показателей 

деятельности фирм, например, про-

изводительности [Симачев, 2020]. 

Государства обычно ограничены 

политической конъюнктурой и ори-

ентированы на достижение быстро-

го результата. В результате актив-

ное использование инструментов 

государственной поддержки может 

привести к банальной имитации 

позитивных изменений, стремле-

нию освоения предоставляемых 

финансовых средств. В итоге ухуд-

шается справедливая конкуренция, 

расширяется рентная ориентация 

компаний, государственные сред-

ства вытесняют частные.  

Заключение 

Государственное регулирование 

развитие ИТ-отрасли в России не 

совсем последовательно. Действу-
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ющие нормативные и программные 

документы разняться в определе-

нии того, что следует относить к 

информационным технологиям как 

к объекту государственного регули-

рование, в чем суть государствен-

ного регулирования в данной обла-

сти. Отсутствует формулировка ви-

дения и целей развития ИТ-

отрасли. В качестве основного при-

оритета государственного регули-

рования используется механизм 

импортозамещения. Это, в свою 

очередь, обуславливает компенса-

торный и догоняющий характер 

государственного регулирования, 

что в незначительной степени спо-

собствует росту конкурентоспособ-

ности отечественных разработок и 

росту доли ИТ-отрасли в ВВП. Ряд 

авторов определяет такой подход 

как «костыльный» или «выбороч-

ны», в соответствие с которым при-

знанные в качестве значимым госу-

дарством отрасли на основе предо-

ставляемых преференций могут 

показать значительный рост [Меха-

низмы стимулирования … , 2018, 

с. 96]. Но в силу их искусственного 

характера обеспечить собственный 

рост и конкурентоспособность от-

расли они не смогут. Конечно, нуж-

но учитывать и тот факт, что пред-

принимаемые сегодня действия – 

это реакция на санкции. Непосред-

ственно сами меры разрабатыва-

лись на протяжении уже почти де-

сятилетия, но не показали какой-

либо значительной результативно-

сти. Возможно, это связано с тем, 

что государство пытается приме-

нять традиционные меры к нетра-

диционной отрасли, а также не 

учитывает ее специфику и особен-

ности деятельности.  

Библиографический список 

1. Валиева А. Р. Влияние антироссийских санкций на импорт российских тех-

нологий // Электронный научный журнал «ГосРег». 2021 № 4. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47979399_72756326.pdf. (Дата обраще-

ния: 02.05.2022). 

2. Калюжный К. А. Состояние и перспективы импортозамещения в российской 

ИТ-отрасли// Управление наукой и наукометрия. 2016. Т. 11, Вып. 2. С. 85-103. 

3. Кирилловская А. А. Теория и практика экономической политики: современ-

ные проблемы и оценка конкурентной позиции // Региональная экономика. Теория 

и практика. 2014. Т.12, Вып. 32. С. 19-26. 

4. Механизмы стимулирования сверхбыстрого роста: мировая практика / под 

ред. проф. Я. М. Миркина. Москва : Магистр, 2018. 480 c. 

5. Осипов Ю. М. Информационно-цифровая экономика: концепт, основные па-

раметры и механизм реализации / Ю. М. Осипов, Т. Н. Юдина, И. З.  Гелисханов // 

Вестник Московского университета. Сер.6.Экономика. 2019. № 3. С. 41-60. 

6. План мероприятий («дорожная карта») «Создание дополнительных условий 

для развития отрасли информационных технологий» (утв. Правительством РФ 

09.09.2021). URL: 



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Направления государственного регулирования развития отрасли 

информационных технологий в России 

53 

http://static.government.ru/media/files/gwQRcF4e3G6lA8vTMTNfNAcTWGeQxrt2.pd

f. (Дата обращения: 07.06.2022). 

7. Поручения по итогам XIII Сочинского инвестиционного форума. 29 сентяб-

ря 2014 г. URL: http://government.ru/orders/selection/401/14972/. (Дата обращения: 

06.05.2022). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 № 448 

«Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036. (Дата обращения: 

06.05.2022). 

9. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30 декабря 

2014 года № 502 «Об утверждении собирательных классификационных группиро-

вок отрасли информационных технологий». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502250025. (Дата обращения: 

07.05.2022). 

10. Распоряжение Правительства РФ от 01.04.2022 № 714-р «О выделении в 2022 

году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигно-

ваний». URL: http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202204040010. (Дата 

обращения: 07.05.2022). 

11. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р (ред. от 

18.10.2018) «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных тех-

нологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 

года». URL: http://government.ru/docs/8024/. (Дата обращения: 07.05.2022). 

12. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утвержде-

нии программы «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: 

http://government.ru/docs/all/112831/. (Дата обращения: 07.05.2022). 

13. Симачев Ю. В. Промышленная политика федерального уровня: базовые 

модели и российская практика / Ю. В. Симачев, М. Г. Кузык, Е. В.  Погребняк // 

Журнал НЭА. 2018. № 3 (39). С. 146-154.  

14. Симачев Ю. В. Государственная поддержка предприятий: бенефициары и 

эффекты / Ю. В. Симачев, М. Г. Кузык // Вопросы экономики. 2020. № 3. С. 63-83. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по 

обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Рос-

сийской Федерации». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001. (Дата обращения: 

07.05.2022). 

16. Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в ча-

сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Феде-

рального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=Все. 

(Дата обращения: 10.05.2022). 



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Е. А. Страдина 54 

17. Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310029. (Дата обращения: 

07.05.2022). 

18. Цифровая экономика: динамика и перспективы развития ИТ-отрасли. 

Экспресс-информация / Г. И. Абрахманова, К. О. Вишневский [и др.]. URL: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/371960649.pdf. (Дата обращения: 17.05.2022).   

19. Ширапов Ц. Д. Понятие, сущность и содержание отрасли и отраслевой 

структуры экономики региона // Вестник Бурятского государственного универси-

тета. 2015. Вып. 2 (2). С. 59-67. 

20. Экспорт российской индустрии разработки программного обеспечения. 

18-е ежегодное исследование. 2021 / Компания ЭГО Транслейтинг – официальный 

переводчик отраслевого исследования РУССОФТ-2021. URL: 

https://russoft.org/wp-content/uploads/2021/11/survey2021.pdf. (Дата обращения: 

10.05.2022). 

21. Яковлев А. А. Влияние пандемии и государственной антикризисной поли-

тики на российский ИТ-сектор / А. А. Яковлев, М. Г. Кузык, И. А. Седых // ЭКО. 

2021. № 5. С. 8-28. 

Reference list 

1. Valieva A. R. Vlijanie antirossijskih sankcij na import rossijskih tehnologij = Im-

pact of anti-russian sanctions on russian technology imports // Jelektronnyj nauchnyj 

zhurnal «GosReg». 2021 № 4. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47979399_72756326.pdf. (Data obrashheni-

ja: 02.05.2022). 

2. Kaljuzhnyj K. A. Sostojanie i perspektivy importozameshhenija v rossijskoj IT-

otrasli = State and prospects of import substitution in the russian IT industry // Uprav-

lenie naukoj i naukometrija. 2016. T. 11, Vyp. 2. S. 85-103. 

3. Kirillovskaja A. A. Teorija i praktika jekonomicheskoj politiki: sovremennye 

problemy i ocenka konkurentnoj pozicii = Theory and practice of economic policy: 

modern problems and assessment of competitive position // Regional'naja jekonomika. 

Teorija i praktika. 2014. T.12, Vyp. 32. S. 19-26. 

4. Mehanizmy stimulirovanija sverhbystrogo rosta: mirovaja praktika = Mecha-

nisms to stimulate ultra-rapid growth: world practice / pod red. prof. Ja. M. Mirkina. 

Moskva : Magistr, 2018. 480 c. 

5. Osipov Ju. M. Informacionno-cifrovaja jekonomika: koncept, osnovnye para-

metry i mehanizm realizacii = Information and digital economy: concept, main parame-

ters and implementation mechanism / Ju. M. Osipov, T. N. Judina, I. Z.  Gelishanov // 

Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser.6.Jekonomika. 2019. № 3. S. 41-60. 

6. Plan meroprijatij («dorozhnaja karta») «Sozdanie dopolnitel'nyh uslovij dlja 

razvitija otrasli informacionnyh tehnologij» (utv. Pravitel'stvom RF 09.09.2021) = Ac-

tion plan (“roadmap”) “Creating additional conditions for the development of the in-

formation technology industry” (approved by The Government of the Russian Federa-

tion 09.09.2021). URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_


Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Направления государственного регулирования развития отрасли 

информационных технологий в России 

55 

http://static.government.ru/media/files/gwQRcF4e3G6lA8vTMTNfNAcTWGeQxrt2.pd

f. (Data obrashhenija: 07.06.2022). 

7. Poruchenija po itogam XIII Sochinskogo investicionnogo foruma. 29 sentjabrja 

2014 g. = Instructions following the results of the XIII Sochi Investment Forum. Sep-

tember 29, 2014. URL: http://government.ru/orders/selection/401/14972/. (Data obrash-

henija: 06.05.2022). 

8. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 24.03.2022 № 448 «Ob oso-

bennostjah osushhestvlenija gosudarstvennogo kontrolja (nadzora), municipal'nogo 

kontrolja v otnoshenii akkreditovannyh organizacij, osushhestvljajushhih dejatel'nost' v 

oblasti informacionnyh tehnologij, i o vnesenii izmenenij v nekotorye akty Pravitel'stva 

Rossijskoj Federacii» = Decree of the Government of the Russian Federation dated 

24.03.2022  No. 448 “On the specifics of the implementation of state control (supervi-

sion), municipal control in relation to accredited organizations operating in the field of 

information technology, and on amending some acts of the Government of the Russian 

Federation”. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250036. 

(Data obrashhenija: 06.05.2022). 

9. Prikaz Ministerstva svjazi i massovyh kommunikacij RF ot 30 dekabrja 2014 go-

da № 502 «Ob utverzhdenii sobiratel'nyh klassifikacionnyh gruppirovok otrasli infor-

macionnyh tehnologij» = Order of the Ministry of Communications and Mass Media of 

the Russian Federation dated December 30, 2014 No. 502 “On Approval of Collective 

Classification Groups of the Information Technology Industry”. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502250025. (Data obrashheni-

ja: 07.05.2022). 

10. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 01.04.2022 № 714-r «O vydelenii v 2022 

godu iz rezervnogo fonda Pravitel'stva Rossijskoj Federacii bjudzhetnyh assigno-

vanij» = Order of the Government of the Russian Federation dated 01.04.2022  No. 714-

r “On the allocation of budget allocations from the reserve fund of the Government of 

the Russian Federation in 2022”. URL: 

http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202204040010. (Data obrashhenija: 

07.05.2022). 

11. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 01.11.2013 № 2036-r (red. ot 18.10.2018) 

«Ob utverzhdenii Strategii razvitija otrasli informacionnyh tehnologij v Rossijskoj Fed-

eracii na 2014 - 2020 gody i na perspektivu do 2025 goda» = Decree of the Government 

of the Russian Federation dated 01.11.2013  No. 2036-r (ed. 18.10.2018)  “On the ap-

proval of the Strategy for the development of the information technology industry in the 

Russian Federation for 2014-2020 and for the future until 2025”. URL: 

http://government.ru/docs/8024/. (Data obrashhenija: 07.05.2022). 

12. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 28.07.2017 № 1632-r «Ob utverzhdenii pro-

grammy «Cifrovaja jekonomika Rossijskoj Federacii» = Order of the Government of 

the Russian Federation of 28.07.2017  No. 1632-r “On the approval of the program” 

Digital Economy of the Russian Federation”. URL: 

http://government.ru/docs/all/112831/. (Data obrashhenija: 07.05.2022). 

13. Simachev Ju. V. Promyshlennaja politika federal'nogo urovnja: bazovye modeli 

i rossijskaja praktika = Federal industrial policy: basic models and Russian practice / 



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Е. А. Страдина 56 

Ju. V. Simachev, M. G. Kuzyk, E. V.  Pogrebnjak // Zhurnal NJeA. 2018. № 3 (39). 

S. 146-154.  

14. Simachev Ju. V. Gosudarstvennaja podderzhka predprijatij: beneficiary i jeffek-

ty =  Government support for enterprises: beneficiaries and effects / Ju.V. Simachev, 

M. G. Kuzyk // Voprosy jekonomiki. 2020. № 3. S. 63-83. 

15. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 02.03.2022 № 83 «O merah po obespeche-

niju uskorennogo razvitija otrasli informacionnyh tehnologij v Rossijskoj Federacii» = De-

cree of the President of the Russian Federation of 02.03.2022  No. 83 “On measures to en-

sure the accelerated development of the information technology industry in the Russian Fed-

eration”. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001. (Data 

obrashhenija: 07.05.2022). 

16. Federal'nyj zakon ot 26.03.2022 № 67-FZ «O vnesenii izmenenij v chasti per-

vuju i vtoruju Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii i stat'ju 2 Federal'nogo zakona 

«O vnesenii izmenenij v chast' vtoruju Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii» = 

Federal Law dated 26.03.2022  No. 67-FZ “On Amendments to Parts One and Two of 

the Tax Code of the Russian Federation and Article 2 of the Federal Law “ On Amend-

ments to Part Two of the Tax Code of the Russian Federation”. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=Vse. 

(Data obrashhenija: 10.05.2022). 

17. Federal'nyj zakon ot 31.07.2020 № 265-FZ «O vnesenii izmenenij v chast' 

vtoruju Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii» = Federal Law of 31.07.2020  No. 

265-FZ “On Amendments to Part Two of the Tax Code of the Russian Federation”. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310029. (data 

obrashhenija: 07.05.2022). 

18. Cifrovaja jekonomika: dinamika i perspektivy razvitija IT-otrasli. Jekspress-

informacija = Digital economy: dynamics and prospects for the development of the IT 

industry. Express information / G. I. Abrahmanova, K. O. Vishnevskij [i dr.]. URL: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/371960649.pdf. (Data obrashhenija: 17.05.2022).   

19. Shirapov C. D. Ponjatie, sushhnost' i soderzhanie otrasli i otraslevoj struktury 

jekonomiki regiona = The concept, essence and content of the industry and sectoral 

structure of the region's economy // Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. 

2015. Vyp. 2 (2). S. 59-67. 

20. Jeksport rossijskoj industrii razrabotki programmnogo obespechenija. 18-e 

ezhegodnoe issledovanie. 2021 / Kompanija JeGO Translejting – oficial'nyj 

perevodchik otraslevogo issledovanija RUSSOFT-2021 = Export of the Russian soft-

ware development industry. 18th annual study. 2021/EGO Translating is the official 

translator of the RUSSOFT-2021 industry research. URL: https://russoft.org/wp-

content/uploads/2021/11/survey2021.pdf. (Data obrashhenija: 10.05.2022). 

21. Jakovlev A. A. Vlijanie pandemii i gosudarstvennoj antikrizisnoj politiki na 

rossijskij IT-sektor = The impact of the pandemic and state anti-crisis policy on the Rus-

sian IT sector / A. A. Jakovlev, M. G. Kuzyk, I. A. Sedyh // JeKO. 2021. № 5. S. 8-28. 
 

Статья поступила в редакцию 19.01.2023; одобрена после рецензирования 

02.02.2023; принята к публикации 16.02.2023. 

The article was submitted on 19.01.2023; approved after reviewing 02.02.2023;  

accepted for publication on 16.02.2023



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

____________________________________________ 

© Качусов Д. А., 2023 

Патриотические организации Сибирского федерального округа  

и их деятельность в условиях новой политической повестки 
57 

Научная статья 

УДК 323.21 

DOI: 10.20323/2658_428X_2023_1_18_57 

EDN: VUZRNA 

Патриотические организации Сибирского федерального округа  

и их деятельность в условиях новой политической повестки 

Дмитрий Анатольевич Качусов  

Старший преподаватель кафедры философии и политологии,  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

dmitrij.kachusov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8143-6214 

Аннотация. Предметом исследования выступает структурно-функциональное 

содержание патриотической сферы в Сибирском федеральном округе (СФО).  

Необходимо отметить, что патриотическое движение в РФ имеет давнюю ис-

торию развития и широкий охват участников, а также пользуется значительной 

поддержкой со стороны государства. Изучение его структуры в федеральном 

округе осуществляется через выявление субъектов региональной политики патри-

отической направленности, которые представлены тремя основными типами, раз-

личающимися по уровню организации и направленности работы. Первый тип – 

это крупные интеграционные движения под патронажем государства, второй – 

региональные и локальные сообщества с преимущественно военно-спортивной 

тематикой и третий – объединения, ориентированные на решение широкого спек-

тра задач гражданско-патриотической направленности. В статье дается анализ 

современного состояния инфраструктуры патриотического участия в субъектах 

СФО, выявляются её основные характеристики и тенденции развития. 

Основным вектором деятельности патриотических объединений остаются во-

енно-спортивная и военно-патриотическая работа, преимущественно в молодеж-

ной среде. Большая часть локальных и региональных проектов соответствует дан-

ному направлению и реализуется в рамках общероссийских государственных про-

грамм патриотического воспитания. Также в исследовании прослеживается 

трансформация форм и степени активности патриотических объединений в связи 

с изменением внешних и внутренних социально-политических условий. Первая 

крупная трансформация – это освоение виртуальной сферы и вынужденный пере-

вод части активности «в онлайн» в период пандемийных ограничений. Вторая 

трансформация – значительная активизация военной компоненты на фоне роста 

международной напряженности в 2022 г. и появление новых форм участия в пат-

риотической работе. 

Ключевые слова: молодежь; школьники; патриот; патриотизм; патриотические 

организации; патриотическое воспитание; Сибирский федеральный округ 
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Abstract. The subject of the study is the structural and functional content of the 

patriotic sphere in the Siberian federal district (SFD). 

It should be noted that the patriotic movement in the Russian Federation has a long 

history of development and a wide range of participants, and also has significant state 

support. The study of its structure in the federal district is carried out through the 

identification of subjects of regional patriotic policy, which are represented by three 

main types that differ in the level of organization and focus of work. The first type is 

large integration movements under the patronage of the state, the second is regional and 

local communities with mainly military-sports topics and the third is associations 

focused on solving a wide range of civil-patriotic problems. The article gives the 

analysis of the current state of the infrastructure of patriotic participation in the subjects 

of the Siberian Federal District, reveals its main characteristics and development trends. 

The main vector of the activities of patriotic associations remains military-sports and 

military-patriotic work, mainly in the youth environment. Most of the local and regional 

projects correspond to this sphere and are implemented within the framework of all-

Russian state programs of patriotic education. The study also traces the transformation 

of the forms and degree of patriotic associations activity in connection with a change in 

external and internal socio-political conditions. The first major transformation is the 

development of the virtual sphere and the forced transfer of part of the "online" activity 

during the period of pandemic restrictions. The second transformation is   significant 

activation of the military component against the background of rising international 

tension in 2022 and the emergence of new forms of participation in patriotic work.  

Keywords: youth; school students; patriot; patriotism; patriotic organizations; 

patriotic education; Siberian federal district 
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Введение 

Ситуация с патриотическим 
движением в России после распада 
СССР претерпела серьезные 
трансформации. В 1990-е и начале 
2000-х гг. граждане самостоятель-
но, с минимальной поддержкой 
государства, прикладывали усилия 
по популяризации отечественной и 
местной истории, сохранению во-
инского наследия, изучению малой 
Родины. Это позволило функцио-
нировать большому количеству ни-
зовых, локальных сообществ дан-
ной направленности (краеведческие 
кружки, местные или школьные 
музеи, военно-спортивные клубы и 
т. д.), многие из которых являлись 
остатками еще советской системы 
патриотического воспитания. 

Несколько позже, в 2000-е гг., на 
фоне осложнения международной 
обстановки и актуализации внеш-
неполитической проблематики, гос-
ударство вновь обратилось к патри-
отической тематике [Шатилов, 
2017]. Патриотизм стал рассматри-
ваться в качестве универсальной 
ценности, способной консолидиро-
вать российское общество. Были 
сформулированы основные положе-
ния о политике в данной области, 
нашедшие в 2001 г. отражение в гос-
ударственной программе «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ» и 

«Концепции патриотического вос-
питания граждан РФ». 

Эта тенденция сохраняется и в 
настоящее время, сфера патриотики 
подвергается системному влиянию 
и регулированию со стороны госу-
дарства. Особенно патриотическо-
му воздействию со стороны власти 
подвержена молодежь, которая рас-
сматривается как потенциально оп-
позиционная среда [Шашкова, 
2022], что находит отражение в 
наличии большого числа программ 
и мероприятий, направленных на ее 
вовлечение в патриотические прак-
тики.  

Учитывая определяющую роль 
органов государственной власти в 
процессе формирования патриотиз-
ма и нацеленность патриотических 
программ на максимальное вовлече-
ние молодежи в лоялистские прак-
тики, сферу патриотики СФО можно 
охарактеризовать через своеобраз-
ный синтез двух подходов к изуче-
нию данного феномена.  

Во-первых, это понимание пат-
риотизма как привязанности и все-
мерной поддержки своей страны, ее 
политических институтов. Нельзя 
не согласиться с позицией ряда ис-
следователей (Schatz R., Staub E., 
Lavine H. [Schatz, 1997]; Орехов-
ская Н. А., Ореховский А. В. [Оре-
ховская, 2016]), рассматривающих 

http://dx.doi.org/
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идеологическое содержание патри-
отизма и выделяющих «слепой» 
(«государственный») и «конструк-
тивный» («гражданский») его раз-
новидности. Первый вид предпола-
гает отношение граждан к государ-
ству как к величайшей ценности, 
беспрекословную его положитель-
ную оценку, а также нетерпимость 
к критике, особенно «извне». 

Данный тип патриотизма прева-
лирует в современной политиче-
ской повестке России, что в значи-
тельной мере объясняется особен-
ностями ее социально-
исторического развития: «Патрио-
тизм как проявление любви к Ро-
дине является универсальной цен-
ностью… Ментальные особенности 
российской нации своими корнями 
уходят в историю становления и 
развития самого государства, воз-
никновение которого обеспечило 
суверенитет и независимость стра-
ны» [Тихонова, 2017, с. 6-7].  

В связи с этим основным субъ-
ектом патриотического движения 
становится государство, в то же 
время как самостоятельная граж-
данская активность населения, осо-
бенно в региональных социумах, 
сохраняется на довольно низком 
уровне [Волков, 2018]. Также эта 
тенденция связана и с долгосроч-
ными последствиями кризиса соци-
альных взаимодействий, вызванно-
го конфликтом между новыми и 
исторически присущими россиянам 
моделями, нормами и образцами 
социальных отношений [Зубок, 
2017]. Люди готовы участвовать в 
предложенных и обеспеченных ре-

сурсами практиках, но не создавать 
и внедрять их самостоятельно. 

Важными характерными чертами 
отечественного патриотизма в этом 
подходе можно назвать его героиза-
цию и публичность. Первая является 
следствием опоры российской пат-
риотической идеологии на актуали-
зацию исторической памяти через 
героические, прежде всего военные, 
события прошлого. Вторая заключа-
ется в необходимости декларирова-
ния социально одобряемого образа 
мыслей и поддержки государствен-
ной политики [Лубский, 2019]. Эти 
черты создают опасность «скатыва-
ния» патриотического поведения к 
осуществлению имитационных дей-
ствий, причем как со стороны обще-
ства, так и со стороны государства и 
его институтов. 

Во-вторых, актуальна для рос-
сийской модели взаимоотношения 
государства и общества и деятель-
ностная модель патриотизма, кото-
рая рассматривает его как осознан-
ную, целенаправленную активность 
индивидов, направленную на сов-
местное решение социально значи-
мых вопросов [Асеева, 2022]. Авто-
ры монографии «Гражданская 
идентичность россиян….» указы-
вают: «организация работы по пат-
риотическому воспитанию должна 
строиться и на эмоциональном 
уровне, и на деятельностном» 
[Гражданская идентичность … , 
2022, с. 129]. 

Деятельностная модель может 
соотноситься с гражданским или 
конструктивным типом патриотиз-
ма. Он предполагает критическое 
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отношение к окружающей соци-
альной реальности, осознание 
гражданином органической при-
надлежности к своей родине, го-
товность к активным и ответствен-
ным действиям на благо общества и 
страны. Исследователи указывают 
на рациональную мотивацию под-
держки государства со стороны 
патриотов: «Патриотизм можно 
определить как особую ценностную 
установку политического сознания, 
формирующую специфические 
формы общественных отношений и 
деятельности, связанные с под-
держкой и защитой гражданином 
политических институтов, отража-
ющих его интересы» [Мартынов, 
2020, с. 115]. 

Но деятельностная модель не 
входит в противоречие и с государ-
ственническим патриотизмом, кото-
рый также требует от гражданина 
лояльности и поддержки существу-
ющих институтов государства. С по-
зиций патриотов-государственников, 
основой для выстраивания моделей 
общественного поведения патриоти-
чески настроенных индивидов 
должно служить «прагматичное осо-
знание необходимости государства, 
без которого, собственно, не может 
быть и Родины» [Арзамаскин, 2021, 
с. 132]. 

Отечественные исследователи 
отмечают рост готовности россиян, 
в том числе и молодежи, вносить 
личный вклад в патриотическое 
движение в стране. В частности, 
И. В. Радиков отмечает, что 
ВЦИОМ фиксирует рост числа ре-
спондентов, характеризующих пат-

риотизм как осознанное и активное 
участие в жизни страны [Радиков, 
2019]. В то же время, государствен-
ный патриотизм рассматривается 
людьми и как инструмент социаль-
ной мобильности, обеспечивающий 
лояльным его последователям ин-
корпорацию в систему государ-
ственного менеджмента и шанс по-
лучения дополнительных ресурсов 
из рук власти. В. И. Филоненко и 
Л. И. Щербакова отмечают такой 
тренд в развитии патриотизма у 
молодежи, как переход «от адап-
тивных к солидаристским практи-
кам отношения к социальной дей-
ствительности» [Филоненко, 2019, 
с. 114]. Для государства это воз-
можность актуализации патриоти-
ческой повестки, ее внедрения в 
повседневную жизнь и расширения 
социальной базы патриотизма. 

Цель данного исследования – 
охарактеризовать современное со-
стояние и тенденции развития орга-
низаций патриотической  направ-
ленности в СФО. Исходя из этого, 
задачами выступают классификация 
существующих патриотических ор-
ганизаций по тематике и масштабам 
их активности, выделение основных 
направлений их деятельности и ис-
пользуемых форм активности, опре-
деление степени и характера транс-
формаций их функционирования в 
современных условиях. 

Патриотические организации в 

Сибирском федеральном округе 

В настоящее время произошел 
переход ведущей роли в работе с 
патриотической повесткой к госу-
дарственным институтам, которые 
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определяют цели и задачи, вектор 
развития данной сферы, состав и 
структуру её участников. Патрио-
тическая работа с населением осу-
ществляется через реализацию ре-
гиональных проектов патриотиче-
ского воспитания, которые являют-
ся производными федерального 
проекта «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ» в рамках нацпро-
екта «Образование». В них значит-
ся достижение определенных пока-
зателей, главный из которых – фор-
мирование массового участия в 
патриотической работе. В частно-
сти, до конца 2024 г. предполагает-
ся обеспечить вовлечение не менее 
24% граждан РФ в систему патрио-
тического воспитания. К этому же 
сроку предполагается довести чис-
ленность Российского движения 
школьников до 3 млн участников, а 
движения «Юнармия» – до 600 тыс. 
[Федеральный проект … , 2021]. 

Декларируется задача охвата всех 
возрастных и социальных групп пат-
риотическими движениями, однако, 
на практике большинство проектов и 
патриотических объединений рас-
считано на работу с учащейся моло-
дежью. Особо усилия сосредотачи-
ваются на детях школьного возраста, 
это объясняется наличием возмож-
ностей для государства по их органи-
зации и контролю через систему 
среднего образования. 

Деятельность субъектов в сфере 
патриотической политики осу-
ществляется посредством инфра-
структуры патриотического воспи-
тания, которую можно разделить на 
три крупных блока. Первый из них 

включает в себя разветвленные, но 
централизованные и иерархические 
всероссийские общественно-
политические организации, функ-
ционирование которых иницииро-
вано и поддерживается государ-
ством. Второй блок представлен 
общественными и коммерческими 
организациями военно-патрио-
тического характера, такими как 
военно-спортивные и военно-
патриотические клубы, центры до-
призывной подготовки и т. п. Тре-
тий блок составляют патриотиче-
ские организации – это объедине-
ния, ведущие деятельность в граж-
данско-патриотической сфере, 
наряду с решением задач патриоти-
ческого воспитания осуществляю-
щие реализацию культурных, про-
светительских, природоохранных и 
иных социально значимых проектов. 

Первый тип представлен орга-
низациями «Юнармия», «Волонте-
ры Победы», «Российской движе-
ние школьников», ДОСААФ Рос-
сии, а также «Движение первых». 
Они ориентированы на военно-
патриотическое воспитание моло-
дёжи, прежде всего школьников, 
допризывную подготовку учащих-
ся, а также на сохранение истори-
ческой памяти в сфере воинских 
традиций России. Их отличает все-
охватность (в рамках заявленных 
возрастных групп), большая по 
меркам регионов численность, а 
многие уже имеющиеся сообще-
ства, прямо или косвенно, интегри-
руются в них.  

ДОСААФ России является базо-
вой структурой для многих госу-
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дарственных проектов патриотиче-
ской направленности. Однако необ-
ходимо отметить, что она в мень-
шей степени ориентируется на ра-
боту исключительно с молодежью, 
а нацелена на охват всех возраст-
ных групп. Кроме военно-
патриотических клубов и центров 
допризывной подготовки, в регио-
нах также функционируют много-
численные технические и автомо-
бильные школы, центры професси-
онального, технического и спор-
тивного образования, дающие их 
участникам определенные при-
кладные навыки. 

Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 
школьников» была создана при Фе-
деральном агентстве по делам мо-
лодёжи. В отличие от «Юнармии» 
или ДОСААФ, РДШ не специали-
зируются исключительно на воен-
но-патриотической тематике, а 
включает такие направления, как 
гражданская активность, личност-
ное развитие и т. д. Это объедине-
ние с наибольшим количеством 
структурных подразделений и чис-
ленностью участников: к концу 
2022 г. оно объединяло более 30 000 
российских школ и около 4 млн 
участников, в том числе 102 тыс. 
родителей и 275 тыс. учителей 
[РДШ станет … ]. 

Структура РДШ состоит из пер-
вичных отделений, формируемых 
на уровне школ. Кроме того, преду-
смотрены и местные отделения на 
уровне муниципальных образова-
ний, однако, они сформированы 

только в части регионов (Новоси-
бирская, Иркутская, Омская обла-
сти, Республики Тыва, Алтай, Ал-
тайский край), остальных субъек-
тах СФО первичные отделения 
подчиняются напрямую региональ-
ному руководству. Необходимо от-
метить, что 18 декабря 2022 г. на 
VI съезде Российского движения 
школьников было принято решение о 
его реорганизации и присоединении 
к образованному 20 июля 2022 г. 
Российскому движению детей и 
молодежи «Движение первых» 
[К новым горизонтам … ]. 

Всероссийское детско-юношес-
кое военно-патриотическое обще-
ственное движение «Юнармия» 
обладает развитой организацион-
ной структурой и большой числен-
ностью, в целом по стране к концу 
2022 г. число ее участников превы-
сило 1,2 млн [Шойгу: «Юнар-
мия» … ]. «Юнармия» имеет реги-
ональные отделения во всех субъ-
ектах СФО и местные отделения во 
всех городах и подавляющем боль-
шинстве сельских районов. В ряде 
городов (Красноярск, Кемерово, 
Омск, Норильск и др.) также име-
ются «Дома Юнармии», служащие 
площадками дополнительного об-
разования в рамках движения. 

Нельзя не упомянуть всероссий-
ское общественное движение «Во-
лонтеры Победы», задачей которого 
является гражданско-патрио-
тическое воспитание и сохранение 
исторической памяти. Данное дви-
жение имеет в ряде регионов СФО 
отделения, которые зарегистриро-
ваны как юридические лица (Ал-
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тайский край, Омская, Томская, 
Иркутская области, республики Ал-
тай и Тыва), остальные региональ-
ные отделения являются подразде-
лениями центральной структуры и 
не имеют правового статуса. Внут-
ренняя структура организации в 
субъектах состоит из муниципаль-
ных штабов, общественных цен-
тров в вузах и ссузах, а также 
школьных отрядов. 

Как часть патриотической инфра-
структуры можно рассматривать и 
поисковые отряды, которые функци-
онируют в РФ в рамках обществен-
ного движения «Поисковое движение 
России». Во всех субъектах СФО 
существуют его региональные отде-
ления. Сами поисковые отряды мо-
гут учреждаться непосредственно 
региональными отделениями движе-
ния или формироваться при учре-
ждениях образования и патриотиче-
ских организациях. 

Также к первому блоку можно от-
нести и функционирующие в боль-
шинстве субъектов СФО (Новоси-
бирская, Иркутская, Томская, Омская 
обл., Алтайский край, республики 
Алтай, Тыва, Хакасия) региональные 
структуры по координации усилий 
институтов государства, обществен-
ных организаций и общественных 
активистов в сфере патриотики. Они 
выполняют роль своеобразных 
«фильтров» общественной активно-
сти, обозначая одобряемый вектор 
деятельности и участвуя в распреде-
лении поддержки среди местных 
патриотические сообществ.  

К числу подобных объединений 
можно отнести «Центр патриотиче-

ского воспитания НСО», «Сибир-
ский центр патриотического воспи-
тания», «Центр патриотического 
воспитания Томской области», 
«Центр Содействия Воспитанию 
Детей и Молодёжи «Алтайпатриот-
центр», «Ассоциацию военно-
патриотических общественных 
объединений в Республике Тыва 
«СОКОЛ», «Главный патриотиче-
ский центр» (Омская обл.). Некото-
рые организации, такие как Иркут-
ский военно-патриотический парк 
«Патриот» или региональный центр 
военно-патриотического воспита-
ния Республики Хакасия «Аван-
гард», нацелены на предоставление 
ресурсов и площадок менее круп-
ным патриотическим объединениям 
для реализации их проектов. 

Второй блок патриотических 
объединений образован региональ-
ными и местными патриотически-
ми организациями. Они могут 
функционировать в самых разных 
организационных формах – в виде 
клубов, центров подготовки и до-
полнительного образования, обще-
ственных организаций. В основном 
ими реализуются проекты спортив-
ного, военно-игрового и туристиче-
ского характера, которые репрезен-
тируются как патриотические, хотя 
зачастую таковыми не являются. В 
этом блоке патриотизм понимается 
прежде всего как готовность защи-
щать страну, служить в армии, в 
меньшей степени – как базовое 
знание истории страны, военной 
истории, основ православной или 
традиционной культуры. Обраще-
ние к патриотической тематике яв-
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ляется дополнительной возможно-
стью продвигать деятельность сво-
их объединений и получать госу-
дарственную поддержку через 
гранты, федеральные и региональ-
ные программы по поддержке 
спорта, развитию образования, ра-
боте с молодежью и т. д. 

Часть из этих объединений функ-
ционируют в тесном сотрудничестве 
с ДОСААФ или «Юнармией», поль-
зуясь их инфраструктурой и встраи-
ваясь в систему работы с их участни-
ками. Это такие организации, как 
центр военной спецподготовки мо-
лодежи «Витязь», общественная ор-
ганизация «Полигон», организация 
военно-патриотического воспитания 
«Сварог» (Кемеровская обл.), воен-
но-патриотические клубы имени 
И. И. Стрельникова «Пограничник» 
и т. п. Другие объединения не инте-
грируются напрямую в вышеуказан-
ные структуры, хотя и активно 
участвуют в организуемых ими и 
другими организациями мероприя-
тиях. 

Значительная часть организаций 
подобного рода создается на муни-
ципальном уровне (в малых горо-
дах и районных центрах на базе 
общеобразовательных школ и 
ссузов) либо функционируют как 
подразделения местных учрежде-
ний культуры и спорта и не зареги-
стрированы как самостоятельные 
организации. Ряд патриотических 
проектов функционирует под па-
тронажем региональных объедине-
ний ветеранов военной службы или 
проводят начальную военную под-
готовку для службы в определен-

ных родах войск. В данном случае 
они выполняют функции центров 
профориентации, поиска и подго-
товки кадров для силовых структур. 

Нельзя не упомянуть об участии 
возрожденного казачества в мест-
ных патриотических процессах, ряд 
патриотических клубов и организа-
ций в регионах СФО учреждены 
при активном содействии их сооб-
ществ. Многие патриотические во-
енные и казачьи объединения поль-
зуются поддержкой Русской право-
славной церкви, кроме того, суще-
ствуют и патриотические объеди-
нения, учрежденные по ее непо-
средственной инициативе. 

Все вышеописанные объедине-
ния составляют наиболее прибли-
женный к населению уровень пат-
риотической инфраструктуры. 
Необходимо отметить, что если 
патриотические объединения пер-
вого типа занимаются, прежде все-
го, организацией массовых меро-
приятий, то организации второго 
типа выступают в качестве «по-
ставщиков» участников для них, 
формируя команды для участия в 
военно-спортивных играх, про-
фильных сменах и иных конкурсов 
федерального или регионального 
уровня, а также получают ресурсы 
для своей работы. 

Третий блок организаций в 
меньшей степени сосредоточен на 
военно-патриотической тематике, 
их патриотическая деятельность 
имеет различную  направленность 
и нередко совмещается с экологи-
ческой, волонтерской, благотвори-
тельной или иной общественно по-
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лезной. Зачастую ставящиеся перед 
ними задачи носят локальный ха-
рактер, и тесно пересекаются с за-
ботой об облагораживании мест 
проживания, волонтерской помо-
щью, сохранении истории «малой 
родины» и биографий выдающихся 
земляков. Патриотический дискурс 
здесь также служит дополнитель-
ным фактором привлечения госу-
дарственного или регионального 
финансирования. 

Самыми распространенными яв-
ляются организации исторической, 
краеведческой и военно-истори-
ческой направленности, прежде все-
го, здесь следует назвать общерос-
сийскую общественно-государствен-
ную организацию «Российское воен-
но-историческое общество», имею-
щую свои региональные отделения 
во всех субъектах федерального 
округа. В регионах действуют и ме-
нее крупные образования, занимаю-
щиеся организацией выставок, мас-
совых костюмированных действий, 
исторических реконструкций, а в 
республиках функционируют сооб-
щества, направленные на сохранение 
и популяризацию локальной само-
бытной культуры. 

Гражданско-патриотический сек-
тор представлен организациями, 
определяющими себя как сообще-
ства по нравственному и духовному 
воспитанию, реализации просвети-
тельских, культурных и иных соци-
ально значимых проектов. В частно-
сти, это некоммерческое партнерство 
по содействию нравственно-пат-
риотическому воспитанию 
«ЧЕЛОВЕК», спортивно-патриоти-

ческая правозащитная общественная 
организация «БРАТИНА», (Новоси-
бирская обл.), общественная органи-
зация по поддержке духовного, нрав-
ственного и патриотического разви-
тия «Беспокойные сердца» (Кеме-
ровская обл.), региональная обще-
ственная организация «Бюро разви-
тия будущего» и др. 

Волонтерское направление так-
же является значимой составной 
частью патриотической инфра-
структуры, так как поле деятельно-
сти многих добровольческих объ-
единений включает задачи под-
держки ветеранов боевых действия, 
участия в массовых акциях («Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
лента») и иные мероприятия патри-
отической направленности. Осо-
бенно следует выделить «Волон-
терские роты» организации ветера-
нов «Боевое братство», которые 
существуют в 7 регионах из 10 
(кроме Новосибирской, Иркутской 
и Кемеровской обл.).  

Патриотические проекты  

в Сибирском федеральном округе 

Деятельность большинства рас-
смотренных патриотических орга-
низаций концентрируются на воен-
но-патриотической тематике. В 
первую очередь они реализуют фе-
деральные общероссийские проек-
ты, предполагающие организацию 
массовых мероприятий военно-
спортивного характера. Главные 
мероприятия – это региональные, 
муниципальные и местные (школь-
ные) этапы ежегодных всероссий-
ских военно-спортивных игр, таких 
как «Победа», «Зарница», «Орле-
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нок», региональные или муници-
пальные военно-спортивные и во-
енно-туристические игры, а также 
соревнования по дисциплинам 
начальной военной подготовки.  

Еще одной распространенной 
формой работы патриотических ор-
ганизаций является организация вы-
ездных профильных смен на базе 
крупных военно-патриотических 
клубов, которые носят регулярный 
характер и могут проводиться в те-
чение длительного периода, напри-
мер, «Рубеж» (Респ. Алтай, 2013-
2022 гг.); «Орлята России» (Омская 
обл., 2014-2022 гг.); «Ты нужен Рос-
сии» (Хакасия, 2008-2021 гг.). Неко-
торые смены посвящены отдельным 
родам войск («Юный десантник», 
Новосибирская обл.; «Юный Погра-
ничник», Кемеровская обл.; «Юный 
спецназовец, Алтайский край) и ор-
ганизуются с помощью местных си-
ловых структур и объединений вете-
ранов вооруженных сил. К подобным 
профильным сменам можно отнести 
и регулярно проводимые в регионах 
на базе ДОСААФ «слеты допризыв-
ников» для старших школьников. На 
муниципальном уровне практикуется 
организация и проведение юнармей-
ских лагерей и сборов дневного пре-
бывания для школьников на базе 
«Домов Юнармии» и общеобразова-
тельных учреждений. 

В спортивно-патриотической 
сфере наиболее массовой формой 
активности, реализуемой патриоти-
ческими объединениями, выступают 
мероприятия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Кроме 

него, на всех уровнях проводятся 
различные спортивно-массовые со-
ревнования и турниры, посвящен-
ные памяти погибших участников 
боевых действий, героев Великой 
Отечественной войны, выдающихся 
земляков или памятным датам и 
государственным праздникам. 

Историко-патриотический век-
тор работы патриотических органи-
заций включает тематические вы-
ставки и экскурсии, как правило, 
приуроченные к каким-либо исто-
рическим событиям. Активнейшее 
участие они принимают и в массо-
вых акциях, посвящённых праздно-
ванию годовщины победы в Вели-
кой Отечественной войне – акциях 
«Георгиевская лента» и «Бессмерт-
ный полка», а также в проектах 
«Пост № 1», «Вахта памяти», «Све-
ча памяти», «Лица Победы» и др. 

Постоянная, не привязанная к 
определенным событиям, деятель-
ность патриотических объединений 
заключается в привлечении обще-
ственного внимания к вопросам со-
хранения памяти об участниках 
конфликтов, популяризации истории 
Отечества и малой Родины, благо-
устройстве памятников и воинских 
захоронений. Сюда же можно отне-
сти встречи с ветеранами боевых 
действий, военной и правоохрани-
тельной службы, представителями 
вооруженных сил в рамках проектов 
«Встреча с ветераном», «Уроки Му-
жества», «Дорогами войны». 

К мероприятиям культурно-
патриотической направленности 
относятся олимпиады и конкурсы 
патриотической песни, чтецов, ли-
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тературных и изобразительных ра-
бот: «Диктант Победы», «Военно-
патриотический диктант», «Салют, 
Победа!», «Герои Великой Побе-
ды», «Мы о войне стихами гово-
рим» и др. Существуют и проекты, 
направленные на формирование 
локального патриотизма, например, 
краеведческий портал «Земля Том-
ская», просветительская акция 
«Краеведческий эрудит: Новоси-
бирь-85», фотоконкурс «Кузбассом 
привык я гордиться», проект «Кра-
еведческо-экологический десант» 
(Алтайский край). 

Необходимо отметить, что в ос-
новном деятельность организаций 
патриотической направленности 
осуществляется через непосред-
ственное взаимодействие их участ-
ников в очной форме. Однако пан-
демия коронавируса 2020-2021 гг. и 
связанные с ней антиковидные 
ограничения отразились на харак-
тере применяемых патриотически-
ми движениями форм активности. 
В значительной мере им пришлось 
отказаться от проведения массовых 
публичных мероприятий в пользу 
дистанционной и онлайновой дея-
тельности.  

В виртуальном формате в коро-
навирусный период проводились 
многочисленные фото и видеовы-
ставки, конкурсы «Диктант Побе-
ды» и «Салют, Победа!», акции 
«Свеча памяти», «Лица Победы», 
«Сад Памяти». Получили распро-
странение  виртуальные экскурсии 
по местам важных исторических 
событий, истории города или мест-
ных воинских подразделений, по-

знавательные игры-квесты по исто-
рии ВОВ «Засекречено», «Победа! 
76 лет» и «Код доступа. Сталин-
град». Проходили в дистанционном 
формате и региональные профиль-
ные смены движения Юнармия и 
даже некоторые спортивные меро-
приятия, например, ежегодный кон-
курс по подъему гири «Рекорд по-
беды» [Красноярск отметился … ]. 

Однако еще до пандемии регио-
нальные патриотические структуры 
начали увеличивать свое присут-
ствие в медиапространстве. Наибо-
лее простой и распространенный 
способ – через создание собствен-
ных сайтов, групп или страниц в 
социальных сетях для освещения 
своей деятельности и привлечения 
новых участников. Некоторые со-
общества перешли к освоению 
площадок в видеохостингах, 
например, региональные отделения 
«Юнармии» имеют свои Ютуб-
каналы, существует и общесибир-
ский канал Юнармия-Сибирь 
(1,5 тыс. подписчиков) [Юнарми-
яТВ … ].  

Очный формат работы был воз-
обновлен после снятия ограниче-
ний. Кроме того, в 2022 г. значи-
тельная часть патриотических объ-
единений активизировала свою ра-
боту в связи с актуализацией воен-
но-патриотической повестки на 
фоне роста международной напря-
женности и проведения специаль-
ной военной операции (далее СВО).  

Некоторые крупные объедине-
ния перешли к новым формам дея-
тельности и значительно нарастили 
количество мероприятий. Прежде 
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всего, во всех регионах округа при 
содействии и под патронажем 
«Юнармии» и РДШ, реализуются 
всероссийские акции «Письмо сол-
дату», «Фронтовая открытка»,  и 
«Новый год вместе!», «Добрые 
письма» (РДШ), а также конкурс 
«Юнармия – Деду Морозу», в ходе 
которых школьники и юнармейцы 
отправляют письма и открытки (в 
том числе и в видеоформате) участ-
никам СВО. Для примера, в офици-
альном сообществе в ВКонтакте 
Красноярского отделения «Юнар-
мии» содержатся 20 упоминаний о 
подобных акциях, Томского отделе-
ния – 22, отделения в Алтайском 
крае – 9 и отделения в Республике 
Хакасия – 17 упоминаний. 

Важным элементом патриотиче-
ской деятельности стали акции в 
поддержку вооруженных сил РФ и 
солидарности с населением Дон-
басса: митинги, флеш-мобы и иные 
массовые публичные акции в 
офлайн и онлайн-форматах. Регио-
нальные страницы «Юнармии» в 
Красноярском крае упоминают о 6 
таких событиях, в Томской обла-
сти – о 17, в Алтайском крае – о 3 и 
в Республике Хакасия – о 7. Также 
при поддержке патриотических объ-
единений проводились и другие ме-
роприятия «ивентового» формата: 
уроки мужества с приглашением 
участников СВО, торжественные 
проводы и награждения военнослу-
жащих, чествование памяти погиб-
ших бойцов. Кроме реализации об-
щефедеральных проектов, некото-
рые региональные отделения прово-
дят собственные, «уникальные» ак-

ции – например, красноярские 
юнармейцы организовали автопро-
бег «Юнармия – Za мир без фашиз-
ма» [Стартовал автопробег … ]. 

Важной составляющей работы 
стала организация помощи военно-
служащим, в этот процесс активно 
включились и волонтерско-
патриотические объединения, такие 
как «Волонтерские роты» ветеран-
ского объединения «Боевое брат-
ство». В сообществах «Юнармии» 
и РДШ неоднократно упоминаются 
акции по сбору продуктов, предме-
тов первой необходимости и иной 
помощи для нужд армии: «Посылка 
солдату» «Vесточка из дома – с Zа-
ботой о солдате». Так, на странице 
сообщества Красноярского отделе-
ния «Юнармии» упомянуты 4 такие 
акции,  Томского отделения – 9, от-
деления в Алтайском крае – 5 и в 
Республике Хакасия – 6 
[ЮНАРМИЯ Красноярский … ; 
Unarmy70; ЮНАРМИЯ22; 
ЮНАРМИЯ Республика Хакасия]. 

В то же время деятельность пат-
риотических организаций, более 
ориентированных на «плановую» 
работу (такие как ДОСААФ, поис-
ковые отряды и военно-
исторические сообщества), не пре-
терпела значительных изменений в 
своей деятельности. Они принима-
ют эпизодическое участие в акциях 
в выдержку СВО (например, участ-
вуют в митингах и флеш-мобах, 
собирают гуманитарную помощь и 
т. д.), однако основным вектором их 
активности остаются заявленные в 
программных документах: началь-
ная военная и техническая подго-
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товка, поиск захоронений бойцов 
советской армии, популяризация 
отечественной истории. 

Выводы 

В ходе изучения патриотической 
сферы Сибирского федерального 
округа можно прийти к нескольким 
выводам. Прежде всего, необходи-
мо отметить, что после оформления 
единой государственной системы 
патриотического воспитания веду-
щая роль в этой сфере переходит к 
общефедеральным структурам, та-
ким как «Юнармия», РДШ, 
ДОСААФ и др. за счет поглощения 
или интеграции иных патриотиче-
ских объединений. На сегодняшний 
день в регионах сформировалась 
развитая организационная инфра-
структура, реализующая патриоти-
ческие проекты различного мас-
штаба и направленности. Патрио-
тические объединения ориентиру-
ются на выполнение государствен-
ных программ и находятся в зави-
симости от распределяемых госу-
дарством ресурсов. 

Главным вектором деятельности 
патриотических организаций остает-
ся сочетание военно-спортивной и 
допризывной подготовки, дополня-
ющейся изучением военной истории 
страны и региона. Основными фор-
мами патриотического воспитания 
остаются очные массовые мероприя-
тия, такие как военно-спортивные 
игры в рамках общефедеральных 
(«Зарница», «Победа») и региональ-
ных проектов, профильные смены 
военно-спортивных клубов. На ме-
стах сформировалась развитая сеть 

военизированных организаций, 
называющих себя патриотическими: 
военно-спортивные, военно-
исторические, спортивно-
патриотические клубы, центры до-
призывной подготовки и т. п. Они 
охватывают все уровни территори-
альной структуры субъектов и неред-
ко служат каналами рекрутирования 
новых кадров для силовых структур.  

Пандемия коронавируса значи-
тельно ограничила реализацию этих 
форм активности в 2020-2021 гг. и 
вынудила отменить или переформа-
тировать часть проектов, однако, 
после снятия ограничений патрио-
тические организации вновь верну-
лись к ним. Интернет в настоящее 
время тоже активно используется 
патриотическими объединениями 
для своей деятельности, но играет 
вспомогательную роль.  

В 2022 г. на фоне осложнения 
внешнеполитической обстановки 
востребованность патриотической 
повестки значительно возросла. 
Такие объединения, как «Юнар-
мия» и РДШ, активно отреагирова-
ли на новые изменения государ-
ственной патриотической повестки, 
что привело к появлению в их ар-
сенале новых форм активности, 
связанных с различными видами 
поддержки участников СВО. Дру-
гие объединения, менее нацелен-
ные на непосредственное привле-
чение молодежи в военную сферу, 
оказались более «инертны» – они 
принимают эпизодическое участие 
в подобных акциях, реализуя преж-
ние форматы деятельности. 
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Аннотация. Рассматривается реформаторская деятельность П. А. Столыпина, 

проводившаяся в авторитарном порядке. Подчеркивается, что как министр внут-

ренних дел и премьер-министр правительства России П. А. Столыпин в условиях 

революции 1905-1907 гг. проводил жесткую политику в отношении участников 

антиправительственных выступлений, включая применение военной силы. Под-

черкивается, что российская монархия и Государственная Дума оказались втяну-

тыми в ожесточенные споры с момента создания последней: либералы и револю-

ционеры выступали за их полное равноправие без условий, а Николай II не счи-

тал, что Россия достигла уровня установления полного равноправия, поэтому 

настаивал на сохранении самодержавия. Отмечается, что в основе реформатор-

ских законодательных инициатив П. А. Столыпина, вносимых его правительством 

для рассмотрения в Государственную Думу, находилась идея о том, что превра-

щение России в правовое государство возможно только по воле императора, до-

рожившего законодательным порядком. Исходя из этой идеи процесс реформиро-

вания шел сверху вниз через законопроекты, вносимые правительством в Госу-

дарственную Думу и затем в Государственный Совет. Отмечаются трудности в 

прохождении правительственных законопроектов через выше названные структу-

ры, подвергавшиеся нападкам как со стороны либералов, так и со стороны кон-

серваторов. Рассматриваются вопросы, связанные с проведением П. А. Столыпи-

ным земельной реформы и реформированием местного самоуправления, в том 

числе в западных регионах России. Подчеркивается, что реформы П. А. Столыпи-

на в экономике и местном самоуправлении могли стать основой модернизации 

России, но этого не произошло. Подчеркивается, что этому способствовало отсут-

ствие доверия между властью и обществом, поэтому реформы П. А. Столыпина 

не только не привели к модернизации России, а наоборот способствовали при-

ближению революции. 
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Введение 

После русско-японской войны и 

революции 1905 года в России воз-

никла конституционная монархия. 

Однако сотрудничество между пра-

вительством и Государственной 

Думой не было приятным: царь из-

менил закон о выборах и положил 

конец противостоянию правитель-

ства и Государственной Думы, из-

вестному как «третьеиюньский пе-

реворот». Природа переворота 

3 июня до сих пор обсуждается. 

Одни считают, что «3-июньская 

система была победой крупных по-

мещиков и крупной буржуазии и 

концом революции» [Аврех, 1968, 

с. 5], другие полагают, что  

«3-июньская система не отменила 

представительный строй, а устано-

вила думскую монархию» [Ольден-

бург, 1998, с. 321]. С точки зрения 

модернизации первая точка зрения 

подчеркивает народный суверени-

тет, а вторая – делает упор на авто-

ритарную политику, обе они явля-

ются формами социальной транс-

формации. 

Теория народного суверенитета 

идет от Руссо, и смысл ее подчер-

кивает нравственную общность 

верховенства народа. Концепция 

народного суверенитета подчерки-

вает естественные права человека, в 

то время как авторитарная политика 

делает упор на индивидуальную 

практику; одно совершается снизу 

вверх, а другое – сверху вниз; одно 

устремляется к равенству, а дру-

гое – к свободе [Медушевский, 

1998]. В силу внешних военных 

факторов социальные преобразова-

ния в России осуществлялись свер-

ху вниз. Однако из-за недоверия 

общества к царскому правительству 

социальная трансформация сверху 

вниз продолжала носить напряжен-

ный характер, вызвав революцию. 

Самодержавный режим в лице царя 

мог лишь постепенно завоевать до-

верие общества и сделать режим 

рациональным только в том случае, 

если он будет двигаться в сторону 

секуляризованного правового госу-

дарства [Медушевский, 1998]. 

С 1905 по 1907 гг. в России шла 

борьба между народным суверени-

тетом и авторитарной политикой, и 

авторитарная политика победила. 

Будучи защитником авторитарной 

политики, Столыпин вооруженны-

ми репрессиями восстановил обще-

ственный порядок, реформировал 

государство, положил начало эво-

люции российского общества. По-

рядок и реформы, правители и 

управляемые, свобода и равенство – 

все это проходит через болезненные 

испытания. Столыпин часто назы-

вал свои реформы переходным со-

стоянием, в котором он двигался 

вперед как либерал и отступал как 

консерватор, а русские ученые так-

же называли эту форму реформиро-

вания «славянством». Славянство 

должно было пробудить разум рос-

сиян религиозной любовью, но для 

либералов оно было реставрацией 

деспотизма, для консерваторов – 

предательством самобытности Рос-

сии. Российская авторитарная по-

литика должна была построить 
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мост между религиозной любовью 

и разумом, чтобы добиться успеха. 

Эксперимент Столыпина был ско-

рее рациональным, чем любовным, 

и не увенчался успехом. 

 

Начало авторитарной политики 

П. А. Столыпин (1862-1911) ро-

дился в потомственной дворянской 

семье. Под действием семейной 

атмосферы, хотя П. А. Столыпин 

жил в эпоху радикализма, но он 

предпочитал быть преданным царю 

и родине. Он очень верил в изрече-

ние ректора Петербургского уни-

верситета, который призывал «ува-

жать порядок и власть» [Петр Ар-

кадьевич Столыпин, 2011, с. 631]. 

Авторитарная политика требова-

ла от Столыпина как служения ца-

рю, так и налаживания связей с 

народом. В 1889 г. Столыпин был 

назначен Ковенским уездным пред-

водителем дворянства. За 10 лет 

своего пребывания в должности 

предводителя дворянства, Столыпин 

познакомился с разными формами 

управления имениями в нескольких 

губерниях: часть была в продаже 

или покупке, часть использовалась 

для создания заводов, часть была 

заложена, он также изучил опыт ка-

питалистического хозяйства. В за-

падной Литве эффективность хозяй-

ствования была во много раз боль-

ше, чем в восточной части, имения 

здесь в основном принадлежали по-

лякам и литовцам. Бедные русские 

не могли обеспечить себя, и боль-

шинство из них уезжали работать в 

Германию, Литву, Польшу и другие 

места. Столыпин проанализировал 

причины этого и сформировал це-

лый комплекс взглядов на установ-

ление усадебного строя через созда-

ние сельскохозяйственных товари-

ществ [Федоров, 2002]. Столыпин 

содействовал сельскохозяйственной 

кооперации, предоставляя ссуды 

бедным крестьянам, устанавливая 

для них страхование и избегая про-

пасти социальной революции. 

Именно по инициативе Столыпина 

было создано Сельскохозяйственное 

товарищество взаимного страхова-

ния Корвина.  

В 1902 году Столыпин стал гу-

бернатором, используя собственный 

опыт для борьбы с крестьянским 

кризисом, положив начало экспери-

менту авторитарной политики. Кре-

стьянский кризис в России возник 

из-за традиционных представлений 

крестьян о разделе земли поровну. 

Когда острая социальная конкурен-

ция привела к сокращению земель-

ных наделов, крестьяне начали тре-

бовать раздела между ними поме-

щичьих земель. По статистике, за 

1902-1903 годы в Саратовской гу-

бернии произошло не менее 

163 крестьянских бунтов. К  

1905 году крестьянское движение 

достигло апогея: в феврале оно 

охватило 6 из 10 уездов. Только в 

Балашовском уезде с 16 октября по  

4 ноября было сожжено и разграб-

лено 40 усадеб. За весь 1905 г. кре-

стьяне уничтожили 200 усадеб. Кре-

стьяне стояли на стороне антипра-

вительственных сил [Гохлернер, 

1956] и даже начали выдвигать по-
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литические требования – свержение 

царской власти и т. д. Столыпин 

считал, что политические требова-

ния крестьян были результатом де-

магогии земских либералов и рево-

люционной интеллигенции [Госу-

дарственный архив … ]. Что касает-

ся проблемы нехватки земли у кре-

стьян, то ее нужно решать сверху 

вниз. С этой целью Столыпин посе-

тил все уезды Саратовской губернии 

и беседовал с крестьянами. Столы-

пин считал, что малоземелье кре-

стьян в Саратовской губернии явля-

лось результатом реформы 1861 г. 

Для решения этой проблемы было 

необходимо принять целый ком-

плекс мер, позволяющих крестьянам 

с помощью государства выкупить 

землю через Крестьянский банк 

[Государственный архив … ]. Пред-

ложение Столыпина не сразу утихо-

мирило беспорядки, и для восста-

новления общественного порядка 

пришлось принимать администра-

тивные меры, в том числе запреще-

ние митингов, штрафы, тюремное 

заключение, а также использование 

военных. После революции 

1905 года Столыпин, казалось, по-

нял, что Россия должна была со-

здать класс мелких землевладель-

цев. Помощь надо оказывать от-

дельным лицам, а не сельским об-

щинам [Государственный архив …]. 

26 апреля 1906 года Столыпин 

стал министром внутренних дел, и 

его авторитарная политика под-

верглась дальнейшему испытанию. 

Интересна столыпинская трактовка 

еврейского вопроса. Евреи славятся 

ведением бизнеса. Идея погони за 

богатством, которую они отстаива-

ют, несовместима с моралью, в ко-

торую верит Россия. Несбаланси-

рованное экономическое развитие 

заставляет консервативных россиян 

думать, что виноваты евреи. Ре-

зультатом стала Кишиневская резня 

1903 года и кампания еврейских 

расправ 1905-1906 гг. Антисеми-

тизм возник в среде черносотенцев 

и влиял на правительственных чи-

новников. В мае 1906 года Дума 

подала запрос министру внутрен-

них дел о полицейском участии в 

печатании антисемитских листовок 

и использовании черносотенцев для 

подавления беспорядков. Столыпин 

первым признал причастность не-

которых офицеров полиции к анти-

семитской деятельности, но считал, 

что это был их личный поступок, а 

не позиция правительства [Столы-

пин, 1991]. Столыпин был катего-

рически против внесения личных 

взглядов в политику правительства 

и считал обязанностью правитель-

ства соблюдать тишину и закон, 

охранять свободу труда и жизни 

[Столыпин, 1991]. 

Приступив к председательству в 

Совете министров 8 июля 1906 г., 

Столыпин систематически выражал 

свои авторитарные политические 

взгляды. Он заявил, что в основе 

всех правительственных законо-

проектов, вносимых в Государ-

ственную Думу министерствами, 

теперь лежит общая руководящая 

мысль, состоящая в том, что «наше 

отчество, преобразуемое по воле 
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монарха, должно превратиться в 

правое государство, так как, пока 

писанный закон не определит обя-

занностей и не оградит прав от-

дельных русских поданных, права 

эти и обязательности будут нахо-

диться в зависимости от толкования 

и воли отдельных лиц, то есть не 

будут прочно установлены» [Сто-

лыпин, 1991, с. 51]. Причина, по 

которой реформы опирались на ца-

ря, а не на народ, по мнению Сто-

лыпина, заключалась не только в 

том, что царь пришел из право-

славной веры, но и в том, что он 

дорожил законодательным поряд-

ком и восстановленным народным 

представительством. Таким обра-

зом, Столыпин начал эксперимент, 

который побуждал царя и Государ-

ственную Думу двигаться к закон-

ности. 

Установление  

авторитарной политики 

Российская монархия и Государ-

ственная Дума оказались втянуты-

ми в ожесточенные споры с момен-

та создания последней: либералы и 

революционеры выступали за их 

полное равноправие без условий, а 

Николай II не считал, что Россия 

достигла уровня установления пол-

ного равноправия, поэтому настаи-

вал на сохранении самодержавия. 

Таким образом, в России возник 

дуалистический режим. Из-за вза-

имного недоверия между властью и 

обществом дуалистический режим 

оказался втянутым в борьбу за 

власть. Либералы и революционеры 

стремились добиться уступок от 

правительства, требовали полити-

ческой амнистии и отмены смерт-

ной казни, в то время как прави-

тельство распустило Государствен-

ную Думу из-за ее непримиримо-

сти. Столыпин настаивал на том, 

чтобы власть и общество искали 

пути сотрудничества в рамках да-

рованной монархом представитель-

ной системы, в сотрудничестве он 

искал рациональность режима, 

проводя авторитарную политику. 

Авторитарная политика не отри-

цает свободы, но должна поддер-

живать правительство, поэтому 

Столыпин продолжал искать либе-

ральную поддержку в вопросе 

формирования кабинета. Столыпин 

сначала пригласил консервативных 

представителей либералов, таких 

как Д. Н. Шипов, князь Г. Е. Львов, 

чтобы либералы вошли в кабинет 

для реализации реформы либерали-

зации на основе правительственной 

программы. Шипов и Львов реши-

тельно выступали против приори-

тетных для правительства реформ, 

утверждая, что все законодательные 

вопросы не могли быть решены в 

обход законодательного органа. Для 

смягчения конфликта Шипов и 

Львов совместно написали письмо 

Столыпину, в котором выразили 

готовность сотрудничать с прави-

тельством, однако, правительство 

должно открыто идти на уступки 

либералам и проводить социальные 

реформы, включить в кабинет ми-

нистров не менее семи либераль-

ных деятелей, вносить в Государ-

ственную Думу важные реформа-
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торские вопросы, касавшиеся ам-

нистии и смертной казни, отмены 

чрезвычайного положения, расши-

рения сферы крестьянского земле-

пользования, принудительной кон-

фискации частных земель и др. 

[Маклаков, 2006]. Обе стороны в 

конечном итоге не пришли к согла-

шению из-за разногласий по поводу 

того, кто должен иметь преимуще-

ство: правительство или Государ-

ственная Дума. Далее Столыпин 

вел также переговоры с графом 

П. А. Гейденом, М. А. Стаховичем, 

А. И. Гучковым и Н. Н. Львовым, 

результат был одинаков. Хотя сто-

лыпинские переговоры провали-

лись, либералы раскололись: Ши-

пов, Стахович, Гейден и Львов вы-

шли из партии кадетов и образова-

ли партию мира и прогресса. Ста-

хович и Гучков поддерживали со-

трудничество с правительством.  

Хотя переговоры с либералами не 

увенчались успехом, Столыпин вы-

двинул ряд предложений по рефор-

мам и начал сложные политические 

операции. Правительство предло-

жило следующие законопроекты: «О 

свободе вероисповедания», «О 

неприкосновенности личности и о 

гражданском равноправии», «Об 

улучшении крестьянского земледе-

лия», «Об улучшении быта рабочих 

и в частности, о государственном их 

страховании», «О реформе местного 

самоуправления», «О введении зем-

ского самоуправления в Прибалтий-

ском крае, а также в Северо-и Юго-

западном крае», «О преобразовании 

местных судов», «О реформе сред-

ней и высшей школы», «О подоход-

ном налоге», «О полицейской ре-

форме», «О мерах исключительной 

охраны государственного порядка и 

общественного спокойствия» и др. 

[Федоров, 2002, с. 191].  

Однако, процесс превращения 

законопроектов в законы шел очень 

медленно, вопреки ожиданиям Сто-

лыпина. Например, законопроект 

«Об уравнении прав крестьян с 

остальными сословиями России», 

предложенный 5 октября 1906 г., 

был внесен в Государственную Ду-

му 10 февраля 1907 г. без рассмот-

рения. 22 ноября 1907 г. законопро-

ект был повторно внесен в III Госу-

дарственную Думу для рассмотре-

ния комитетом по распространению 

законодательных предложений. 

25 января 1913 года законопроект 

был внесен в IV Государственную 

Думу. 29 апреля 1913 года законо-

проект был внесен в комиссию по 

судебной реформе, и его рассмот-

рение было отложено на три года, 

прежде чем он был обсужден и 

принят Государственной Думой 

16 мая 1916 года. Законопроект, 

наконец, попал в Государственный 

Совет 20 июня 1916 года и не об-

суждался до падения режима в 

феврале 1917 года [Пожигайло, 

2007]. Подобных ситуаций было 

предостаточно и Столыпин сокру-

шался по этому поводу. 

Политика Столыпина столкну-

лась с большими трудностями, 

главным образом, из-за идейного 

настроя людей. Это шло сначала от 

правых. Чтобы предотвратить пере-
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ход большего числа евреев на сто-

рону революционеров, Столыпин 

решил снять некоторые ограниче-

ния в отношении евреев. В законо-

проекте «Об изменении законопо-

ложений, касающихся перехода из 

одного исповедания в другое», Сто-

лыпин указывал: «Права и пре-

имущества Православной Церкви 

не могут и не должны нарушать 

права других исповеданий и веро-

учений» [Столыпин, 1991, с. 53]. 

Губернатор Могилева, анализируя 

причины еврейских погромов и от-

ражая настроения правых, заявил: 

«Я был губернатором Могилева 

25 лет, когда евреи были благона-

дежны, не участвовали ни в каких 

политических движениях, и тогда 

не было помину о погромах. По-

громы, бывшие в 80-х годах 

XIX века, совсем другого характе-

ра; они явились результатом еврей-

ского гнета, под которым находи-

лось христианское население; но 

теперь совсем другое. Евреи стали 

руководителями, зачинщиками во 

всех антиправительственных дви-

жениях. Правда, среди них были 

люди других вероисповеданий, но 

именно евреи стали зачинщиками, а 

люди других вероисповеданий – 

пособниками» [Платонов, 2005, 

с. 92-93].  

Во избежание обострения про-

тиворечий Столыпин обсудил в ка-

бинете снятие антиеврейских огра-

ничений: на участие евреев в про-

изводстве, на передвижение евреев, 

на еврейское участие в производ-

стве и продаже алкогольной про-

дукции, на участие в добыче полез-

ных ископаемых, на владение арен-

дованной недвижимостью, на сня-

тие напоминаний о еврейских веро-

ваниях и др. Но когда Столыпин 

представил законопроект на утвер-

ждение царю в начале декабря 

1906 года, проект был отклонен. В 

своем письме Столыпину царь объ-

яснял: «Задолго до представления 

его мне, могу сказать, и денно и 

нощно, я мыслил и раздумывал о 

нем. Несмотря на самые убеди-

тельные доводы в пользу принятия 

положительного решения по этому 

делу, внутренний голос все настой-

чивее твердит мне, чтобы я не брал 

этого решения на себя. До сих пор 

совесть моя никогда не обманывала 

меня» [Столыпин, 1991, с. 22].  

Затем последовали нападки от 

революционеров. Обнародование 

«Манифеста 17 октября» дало ра-

дикальной партии эсеров намере-

ние отказаться от своей террори-

стической тактики, однако, оно еще 

более укрепилось после I съезда 

партии эсеров (29 декабря 1905 г. – 

4 января 1906 г.), с целью способ-

ствовать крестьянской революции 

через террор. «С января по июнь 

1906 г. партия эсеров совершила в 

общей сложности 31 убийство, до-

ведя террористическую деятель-

ность до апогея» [Леонов, 1997, 

с. 272]. Столыпин считал влияние 

партии эсеров среди крестьян недо-

статком российского режима. Он 

вел диалог с крестьянами, с одной 

стороны, а с другой – проводил по-

литику решительных репрессий 
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против партии эсеров, даже согла-

сился устроить военно-полевой суд 

после взрыва 12 августа, чтобы вос-

становить общественный порядок. 

Столыпин не только быстро и жест-

ко расправлялся с террористами, но 

и часто использовал полицейских 

агентов, что привело к быстрому 

уничтожению террора. Отношения 

между партией социалистов-

революционеров и правительством 

упали до точки замерзания.  

Кризис авторитарной политики 

Третьеиюньская система озна-

меновала откат революции, но она 

не положила конец думской монар-

хии. Консерваторы были готовы 

сотрудничать с правительством, 

чтобы достичь цели просвещения 

общества, что отразилось в земель-

ной реформе и реформе местного 

самоуправления, которые способ-

ствовали самостоятельности и 

освобождению крестьян. Но ре-

форма коснулась привилегий дво-

рянства и коллективизма сельской 

общины.  

Земельный вопрос был попыт-

кой Столыпина заложить основы 

авторитарного политического об-

щества, вызвавшей бурную реак-

цию дворян и крестьян. Он считал, 

что уравнительный раздел земли 

между крестьянами был своего ро-

да болезнью и способом выдолбле-

ния плоти, чтобы залечить язвы. 

Чтобы полностью решить эту про-

блему, необходимо ввести крестья-

нам питательный раствор [Столы-

пин, 1991]. Конкретные шаги за-

ключались в том, чтобы разрешить 

дворянам продавать свою землю 

крестьянам через Крестьянский 

банк, создать класс мелких земле-

владельцев и позволить зависимым 

крестьянам постепенно стать неза-

висимыми. 

Дворяне и революционеры по-

разному отреагировали на притяза-

ния Столыпина на земельную ре-

форму. В первое время, когда дво-

рянское объединенное общество 

обсуждало земельный вопрос, кон-

серваторы больше говорили о пре-

ступлениях крестьян, некоторые 

соглашались со столыпинским зе-

мельным проектом ради сохране-

ния за собой второй половины сво-

их имений [Объединенное дворян-

ство … , 2001]. Советский ученый 

А. М. Анфимов пришел к следую-

щему выводу: «В представлении 

Столыпина, крестьян от борьбы за 

землю можно было отвлечь поощ-

рением междоусобных распрей 

внутри самого крестьянства на поч-

ве дележа общинных земель» [Ан-

фимов, 2002, с. 237]. По мнению 

либерала В. А. Маклакова, Столы-

пин представлял ту политику, кото-

рую принято называть «левой по-

литикой правым руками» [Макла-

ков, 2006, с. 18], то есть это рево-

люция, совершаемая путем реформ. 

Во-первых, начался процесс 

мирной передачи земель крестья-

нам. Всего с 1906 по 1912 г. дво-

ряне продали 14,5 млн десятин 

земли, то есть более четверти дво-

рянских земель. Из числа купивших 

землю, проданную через крестьян-

ские банки, к 1910 г. безземельные 
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крестьяне приобрели 27,9 % земли, 

малоземельные крестьяне (менее 

6 дес.) купили 52,7 %, что в сумме 

составило 80,6% [Тюкавкин, 2001]. 

Хотя дворянская система землевла-

дения и система землевладения в 

сельских общинах полностью не 

изменились, начался процесс пере-

дачи земли крестьянам. 

Во-вторых, 90 % земель, про-

данных через крестьянские банки, 

использовалось самостоятельными 

землевладельцами, что создало 

конкурентную ситуацию. По стати-

стике, с помощью правительства 

зажиточные крестьяне имели воз-

можность покупать землю ниже ры-

ночной цены (средняя банковская 

цена – 112 руб., средняя рыночная 

цена – 145 руб.), что земельный 

надел бедняка мог достигнуть 6-7 

десятин [Анфимов, 2002]. Хотя 

А. М. Анфимов говорил, что круп-

ное дворянство наживалось на про-

даже земли, и их число от этого не 

уменьшалось, крестьяне имели воз-

можность стать землевладельцами. 

В-третьих, уничтожение сель-

ской общины Столыпиным под-

верглась жесткой критике. В глазах 

революционеров столыпинская аг-

рарная реформа была неудачной, 

потому что из вышедших из общи-

ны крестьян лишь 10 % стали зажи-

точными [Дубровский, 1963]. По 

мнению конституционалистов, «… 

принуждение крестьян к выходу из 

общины внесло хаос в сельскую 

общину и семью, появилась анти-

патии между отцом и сыном; ибо 

коллективная собственность – 

нерушимый строй собственности» 

[Правда Столыпина, 1999, с. 165]. 

Столыпинские реформы серьезно 

поколебали представления людей о 

коллективной привязанности. 

Учитывая вышеперечисленные 

три аспекта, земельная реформа 

Столыпина не только решала про-

блему малоземелья, но и заставляла 

крестьян больше заботиться о соб-

ственных интересах и становиться 

самостоятельными юридическими 

лицами, что вело к серьезным со-

циальным переменам.  

Столыпин инициировал рефор-

мы местного самоуправления для 

укрепления социальной основы ав-

торитарной политики, что привело 

к кризису доверия к Столыпину со 

стороны дворянских консерваторов. 

Когда Столыпин решил заменить 

уездного предводителя дворянства 

начальником уезда из соображений 

усиления государственного управ-

ления, дворянство и власть полно-

стью разделились. Дворяне счита-

ли, что столыпинские реформы иг-

норируют органическую связь 

между различными ведомствами на 

уровне уезда и между исполни-

тельной властью и органами мест-

ного самоуправления настолько, 

насколько предводители дворянства 

играли роль связующего звена 

между правительством и местными 

органами самоуправления, чтобы 

беззаветно служить интересам царя 

и крестьянства [Объединенное дво-

рянство, 2001]. В конце концов 

дворянство отвергло инициативы 

Столыпина на том основании, что 
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реформа местного самоуправления 

разрушала старую систему и уси-

ливала бюрократию. Реформа 

местного самоуправления закончи-

лась неудачей, и дворяне-

консерваторы также встали на путь 

противостояния Столыпину с по-

мощью царя. 

Чтобы завершить задачу рефор-

мирования России, Столыпин ини-

циировал преобразование по само-

управлению на Западе страны, 

спровоцировав полномасштабный 

кризис авторитарной политики. Со-

ветский историк А. Я. Аврех отме-

чал: «“Великая Россия” является не 

просто красивым, но и программ-

ным лозунгом, которому он прида-

вал такое же ключевое значение, 

как и своему аграрному курсу. 

Именно на этих двух “китах” он и 

намеревался построить “новую” 

Россию, “Россию для русских”» 

[Аврех, 1991, с. 130]. Аврех назвал 

Столыпина великорусистом, спро-

воцировавшим конфликт с другими 

нерусскими народами.  

В целях обеспечения равного по-

ложения русских и поляков Столы-

пин предлагал меры явно национа-

листического характера в пользу 

русских. Во-первых, превратить со-

словные округа в этнические и уси-

лить долю русских; во-вторых, лик-

видировать самоуправление Северо-

Западного округа, где русские не 

преобладали; в-третьих, вдвое сни-

зить имущественный ценз на выбо-

рах; в-четвертых, увеличить пред-

ставительство православных, 

то есть не менее 3 членов в уездном 

земстве и не менее 4 членов в гу-

бернском земстве; в-пятых, предсе-

датель бюро земства должен быть 

русским, а в его составе русские 

должны составлять не менее 50 % 

[Столыпин, 1991]. В каждой губер-

нии в состав выбранных представи-

телей Госсовета предлагалось 2 рус-

ских и 1 поляк, что сильно ослабля-

ло статус поляков в Госсовете. 

Столыпинское авторитарное 

принуждение вызвало острые спо-

ры, а авторитарная политика пере-

живала кризис. В. Ф. Трепов, член 

Государственного Совета и дове-

ренное лицо Николая II, говорил, 

что правительство в первой Госу-

дарственной Думе пыталось опе-

реться на крестьян для получения 

социальной поддержки, и в резуль-

тате первая Государственная Дума 

стала радикальной, такие же ошиб-

ки были допущены в вопросе о зем-

ском самоуправлении на Западе 

[Аврех, 1991]. Хотя благодаря уси-

лиям Столыпина Закон о западном 

местном земстве с трудом был при-

нят в Государственной Думе, но был 

сорван в Государственном совете из-

за противодействия консерваторов, 

таких как В. Ф. Трепов и 

П. Н. Дурново. Столыпин под угро-

зой своей отставки подтолкнул царя 

к обнародованию его в виде указа, и 

проект о местном земстве Запада 

был реализован. Столыпинская ав-

торитарная политика достигла свое-

го апогея. Однако из-за внутреннего 

противоречия между поляками и 

русскими Русская православная 

церковь не смогла разрешить кон-



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Се Голян 86 

фликт между прихожанами. Столы-

пинская авторитарная политика бы-

ла дискредитирована в глазах царя 

Николая II, он отдалился от Столы-

пина, Столыпин также полностью 

лишился поддержки октябристов и 

правых. Столыпинские реформы 

западного местного земства ознаме-

новали собой полный провал авто-

ритарной политики. 

Авторитарная политика Столы-

пина не была направлена на то, 

чтобы спровоцировать классовые и 

этнические конфликты, но, как за-

метил националист В. В. Шульгин, 

комментируя еврейскую политику 

Столыпина: «У Столыпина была 

двуединая система: в одной руке – 

пулемет, в другой – плуг… Он от-

пугивал осмелевших коршунов, но 

мерами органического характера он 

стремился настолько усилить рус-

ское национальное тело, чтобы оно 

своей слабостью не вводило во ис-

кушение шакалов» [Правда Столы-

пина, 1999, с. 154]. Замысел Сто-

лыпина убить двух зайцев одним 

камнем требовал крепкого доверия, 

а такого доверия в России просто 

не было, Столыпин превратился в 

нелюбимого «антихриста» и стал 

объектом взаимного отвращения 

как у революционеров, так и у кон-

серваторов. 

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, 

что Столыпин был государствен-

ным деятелем, выросшим в рево-

люционной среде, с одной стороны, 

признававшим историческое насле-

дие русского самодержавия, а с 

другой – проводившим экономиче-

ские и социальные реформы через 

самодержавный режим, устано-

вившим связь между политикой и 

обществом, и устранившим рево-

люционный кризис. Столыпинские 

опыты в экономике и автономном 

самоуправлении могли стать осно-

вой модернизации России, однако, 

из-за отсутствия элементарного до-

верия между властью и обществом 

столыпинские реформы не только 

не способствовали успехам России, 

наоборот, усугубили приход рево-

люции.  
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Аннотация. В течение длительного периода времени советские и российские 

историки уделяли значительное внимание вопросам, связанным со строитель-

ством новой социалистической экономики, созданием современной по тому вре-

мени материально-технической базы. В то же время проблема социальных аспек-

тов финансирования социалистической индустрии оставалась в стороне. Крайне 

мало работ посвящено данной теме. Статья посвящена актуальной проблеме, свя-

занной с некоторыми социальными аспектами инвестирования социалистической 

индустриализации. Одним из важных источников накопления капитала являлся 

внутренний государственный заем, позволивший властям частично закрыть дефи-

цит государственного бюджета. Особое внимание уделяется анализу агитационно-

пропагандисткой деятельности местных властей по распространению государ-

ственных облигаций среди населения. В статье на основании анализа архивных 

документов, газетных публикаций показан процесс приобщения различных слоев 

населения советского общества к приобретению ценных бумаг. Автор приводит 

примеры откликов рабочих, служащих на призыв местных партийных и советских 

руководителей оказать помощь стране в финансировании социалистической ин-

дустриализации. В статье отмечается, что при распространении первого займа 

индустриализации были допущены серьезные ошибки, главной из которых явля-

ется нарушение принципа добровольности, что приводило к недовольству мест-

ного населения. При распространении второго займа эти ошибки были учтены. 

Тем не менее, как отмечается в публикации, население не очень охотно приобре-

тало государственные ценные бумаги. Одной из серьезных проблем при распро-

странении облигаций являлось неверие отдельных слоев население в возможности 

получения выгоды при их выкупе. В ходе исследования выявлены и проанализи-

рованы факты пассивности крестьян, не желавших приобретать государственные 

ценные бумаги. Зафиксированы неоднократные случаи принуждения населения к 

покупке облигаций. 
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Abstract. For a long period of time, Soviet and Russian historians paid considerable 

attention to issues related to the construction of a new socialist economy, the creation of 

a modern material and technical base at that time. At the same time, the problem of the 

social aspects of financing the socialist industry remained on the sidelines. Very few 

works are devoted to this topic. The article deals with an urgent issue related to some 

social aspects of investing socialist industrialization. One of the important sources of 

capital accumulation was an internal state loan, which allowed the authorities to 

partially close the state budget deficit. Particular attention is paid to the analysis of the 

propaganda activities of local authorities to distribute government bonds to the 

population. The article, based on the analysis of archival documents and newspaper 

publications, shows the process of introducing various segments of the population of 

Soviet society to get securities. The author gives examples of the responses of workers 

serving on the call of local party and Soviet leaders to assist the country in financing 

socialist industrialization. The article notes that serious mistakes were made in the 

distribution of the first loan of industrialization, the main of which is a violation of the 

principle of volunteerism, which led to discontent among the local population. When 

distributing the second loan, these errors were taken into account. Nevertheless, as 

noted in the publication, the population was not very willing to purchase state securities. 

One of the serious problems in the distribution of bonds was the disbelief of individual 

strata of the population in the possibility of obtaining benefits in case of redemption. 

The study revealed and analyzed the facts of passivity of peasants who did not want to 

purchase state securities. Repeated cases of coercion of the population to buy bonds 

were recorded. 
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Введение 

В течение длительного периода 

времени социально-политические 

процессы, протекавшие в советском 

обществе, привлекали внимание 

исследователей. Одной из важных 

проблем, имевших как теоретиче-

ское, так и практическое значение, 

являлась проблема социальных ас-

пектов социалистической инду-

стриализации. Труды ученых суще-

ственно продвинули наши пред-

ставления о 20-х годах ХХ в., об 

эпохе грандиозных строек и свер-

шений. Многие годы российские 

исследователи занимались изучени-

ем общих, глобальных вопросов 

экономики СССР в указанный пе-

риод, уделяя крайне мало внимания 

отдельным аспектам этой важной 

темы. Между тем отсутствие серь-

езных работ с всесторонней соци-

ально-экономической и политиче-

ской характеристикой российского 

общества эпохи индустриализации 

негативно сказывается на разреше-

нии ряда важных историко-

экономических проблем, не позво-

ляет историкам воссоздать  цель-

ную картину тех изменений, кото-

рые происходили в обществе в по-

стоктябрьский период. 

Из всего круга вопросов, связан-

ных с эпохой социалистического 

строительства, немаловажное зна-

чение имеет проблема финансиро-

вания индустриальных объектов. В 

последние годы появился ряд инте-

ресных трудов по этой проблемати-

ке [Агеева, 2021; Войеков, 2014; 

Кочешков, 2022; Муравьева, 2021; 

Семова, 2019], однако нельзя ска-

зать, что данная тема раскрыта в 

полной мере. Цель данной ста-

тьи – исследовать вопросы, свя-

занные с социальными аспектами 

инвестирования промышленных 

предприятий на региональном 

уровне. 

Результаты исследования 

Во второй половине 20-х гг. ХХ в. 

после окончания восстановитель-

ного периода перед новым, боль-

шевистским правительством встала 

трудная по выполнению, но крайне 

значимая для перспектив дальней-

шего развития страны задача инду-

стриального, расширенного вос-

производства на передовой техно-

логической основе. Без инвестиций 

решить ее было невозможно. При 

этом большевики понимали, что 

источники накопления капитала 

крайне ограничены, а рассчитывать 

на внешние займы – нереально и 

недостижимо. Не случайно в резо-

люции, принятой на XIV съезде 

ВКП(б) (3 ноября 1926 г.) были 

определены основные каналы 

накопления средств для индустриа-

лизации: «Тема расширения основ-

ного капитала будет зависеть: а) от 

размеров накопления обобществ-

ленной промышленности; б) ис-

пользования через государственный 

бюджет доходов других отраслей 

народного хозяйства; в) использо-

http://dx.doi.org/
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вания сбережений населения путем 

вовлечения их в кооперацию, в сбе-

регательные кассы, внутренние 

государственные займы, кредитную 

систему и т. п.» [Коммунистическая 

партия … , 1954, с. 298-299]. 

В руководстве большевистской 

партии не было единого мнения по 

вопросу поиска оптимального и 

эффективного механизма привлече-

ния внутренних денежных ресурсов 

для проведения ускоренной инду-

стриализации. Условно можно вы-

делить две диаметрально противо-

положные, точки зрения на данную 

проблему – сталинскую и бухарин-

скую. Сталин неоднократно выска-

зывался по проблеме индустриали-

зации. Наиболее емко его позиция 

была озвучена в докладе активу ле-

нинградской партийной организа-

ции о работе пленума ЦК ВКП(б) 

(13 апреля 1926 г.) «О хозяйствен-

ном положении Советского Союза и 

полемике в партии». Особое вни-

мание докладчик уделил вопросу 

социалистического накопления: «… 

для того, чтобы обновить нашу 

промышленность на основе новой 

техники, для этого требуются… 

большие и очень большие капита-

лы. А капиталов у нас мало, как это 

всем вам известно… Нам нужно 

расширять нашу индустрию воз-

можно быстрым темпом, увеличи-

вать количество рабочих вдвое, 

втрое. Нам нужно превратить нашу 

страну из страны аграрной в страну 

индустриальную, чем скорее – тем 

лучше. Но для этого требуются 

большие капиталы. Поэтому вопрос 

о накоплении для развития про-

мышленности, вопрос о социали-

стическом накоплении приобретает 

теперь для нас непосредственное 

значение» [Сталин, 1948, с. 132]. 

Сталин ставит риторический во-

прос: «Можем ли мы, в состоянии 

ли мы, будучи предоставлены себе 

самим, без займов извне, на основе 

внутренних сил нашей страны 

обеспечить для нашей индустрии 

такое накопление и такие резервы, 

которые необходимы для проведе-

ния курса на индустриализацию, 

для победы социалистического 

строительства в нашей стране? Это 

вопрос серьезный, на который сле-

дует обратить особое внимание» 

[Сталин, 1948, с. 124]. Ставя вопрос 

о том, есть ли у нас источники 

накопления, он не только дает 

утвердительный ответ, но и по-

дробно перечисляет их: «Экспро-

приация помещиков и капитали-

стов…, уничтожение частной соб-

ственности на землю, фабрики, за-

воды…, аннулирование царских 

долгов…, национализированная 

промышленность…, которая дает 

некоторые прибыли…, национали-

зированная внешняя торговля, да-

ющая некоторую прибыль…, внут-

ренняя торговля, тоже дающая из-

вестную прибыль…, национализи-

рованная банковская система…, 

государственная власть, которая 

распоряжается государственным 

бюджетом» [Сталин, 1948, с. 140]. 

При этом Сталин не ограничивает-

ся теми каналами пополнения госу-

дарственного бюджета, хорошо из-
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вестными теоретикам и практикам 

социалистического строительства, 

но и предлагает новые источники 

накопления капитала, среди кото-

рых особое место занимают внут-

ренние государственные займы.  

Концепции форсированного 

строительства социализма в СССР 

в условиях капиталистической изо-

ляции противостояла бухаринская 

альтернатива. 30 сентября 1928 г. в 

газете «Правда» появилась статья 

«Заметки экономиста», в которой 

автор высказал свою позицию по 

проблеме социалистического 

накопления капитала. Бухарин – 

сторонник «равновесия», «баланса» 

различных секторов экономики. 

Он был твердо убежден в том, 

что только увеличение платежеспо-

собности населения будет способ-

ствовать экономическому процве-

танию страны. Спрос рождает 

предложение – это классический 

закон рынка, и Бухарин вольно или 

невольно поддерживает это важ-

нейшее теоретическое положение 

рыночной стратегии: «Нельзя… 

исходить из одностороннего инте-

реса накопления в данный отрезок 

времени… или исходить из одно-

стороннего интереса потребления» 

[Бухарин, 1988, с. 484].. Чтобы со-

хранить высокие темпы индустриа-

лизации, по мнению Бухарина, 

необходимо реализовать следую-

щие меры: «1) смягчить товарный 

голод, 2) сдвинуть вперед дело с 

резервами, 3) обеспечить более 

бескризисное развитие…, большую 

производительность всех наших 

производственных единиц…, более 

экономно расходовать материа-

лы…, снижать себестоимость про-

дукции…, развитие и применение 

науки» [Бухарин, 1988, с. 486]. Та-

ким образом, если сталинская кон-

цепция форсированной индустриа-

лизации основывалась на экстен-

сивных формах экономического 

развития, то бухаринская – на ин-

тенсивных источниках. Практика 

социалистического строительства 

убедила многих руководителей пар-

тии в необходимости использовать 

именно насильственный путь инду-

стриализации. 

В декабре 1925 г. состоялся XIV 

съезд ВКП(б), провозгласивший 

курс на социалистическую инду-

стриализацию. Апрельский пленум 

ЦК КПСС (апрель 1926 г.) обсуж-

дал проблему накопления денеж-

ных средств, необходимых для 

промышленного развития. Резолю-

ция, принятая на партийном фору-

ме, дала определенный ответ на 

вопрос об источниках накопления 

капитала: «Экспроприация непро-

изводительных классов (буржуазия 

и дворянство), аннулирование дол-

гов, сосредоточение доходов от 

промышленности, госторговли 

(внутренней и внешней) и всей 

кредитной системы в руках госу-

дарства и т. п. – сами по себе дают 

возможность такого накопления 

внутри страны, которое обеспечи-

вает необходимый для социалисти-

ческого строительства темп разви-

тия индустриализации» [Коммуни-

стическая партия … , 1954, с. 343]. 
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Апрельский пленум выдавал же-

лаемое за действительное: доходов 

от промышленности было крайне 

мало. После завершения восстано-

вительного периода рост промыш-

ленности практически остановился, 

что было связано и с крайне отста-

лой технической оснащенностью 

заводов и фабрик, и с недостатком 

финансов, и с отсутствием квали-

фицированных кадров. Задача, по-

ставленная партийным руковод-

ством перед советским народом, 

была чрезвычайно напряженная: 

«Необходимо стремиться к тому, 

чтобы в относительно минималь-

ный исторический срок начать, а 

затем и превзойти уровень инду-

стриального развития капиталисти-

ческих стран» [Коммунистическая 

партия … , 1954, с. 365]. 

Советская партийная литература 

объясняла (словами Сталина) необ-

ходимость быстрого создания мощ-

ной индустрии с целью обеспече-

ния экономической независимости 

СССР: «Не всякое развитие про-

мышленности представляет собой 

индустриализацию. Центр инду-

стриализации, основа ее состоит в 

развитии тяжелой промышленности 

(топливо, металл и т. п.) в развитии, 

в конце концов производства 

средств производства, в развитии 

своего собственного машинострое-

ния… Не может страна диктатуры 

пролетариата, находящаяся в капи-

талистическом окружении, остаться 

хозяйственно самостоятельной, ес-

ли она сама не производит у себя 

дома орудий и средств производ-

ства» [Сталин, 1948, с. 120-121]. 

Всего на строительство промыш-

ленных объектов в 1926-1927 гг. был 

выделен 1 млрд рублей (из госбюд-

жета и собственных средств про-

мышленных предприятий). Сумма 

немалая, однако, в развитии капи-

тального строительства были серь-

езные проблемы, связанные с не-

хваткой стройматериалов, бесхо-

зяйственностью, расточительством 

денежных средств. Не менее слож-

ной была задача реорганизации 

кредитно-финансовой системы, ко-

торая планировала обеспечить про-

мышленность достаточными капи-

талами. 15 июня 1927 г. было при-

нято постановление ЦИК и СНК «О 

принципах построения кредитной 

системы», согласно которому все 

финансовые учреждения были по-

ставлены под контроль Госбанка 

СССР. 

Центральное место в проблеме 

накопления принадлежало мобили-

зации внутренних резервов самой 

индустрии. Как отмечалось на XV 

конференции ВКП(б) (декабрь 

1927 г.), «главнейшими условиями в 

деле увеличения размеров внутри-

промышленного накопления явля-

ются: решительное сокращение 

накладных расходов, ускорение 

оборачиваемости капиталов, все-

мирная рационализация промыш-

ленности, применение в ней но-

вейших достижений техники, уве-

личение производительности труда 

и повышение трудовой дисципли-

ны» [Коммунистическая партия … , 
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1954, с. 374]. Задачи, озвученные на 

партийной конференции, впечатля-

ют; только как их решить в услови-

ях полной внешней изоляции стра-

ны, отсталой техники, нехватки 

грамотных и компетентных специа-

листов? 

Во второй половине 1920-х го-

дов главная задача финансовой по-

литики Советского государства со-

стояла в том, чтобы мобилизовать 

максимум средств на расширение 

основных фондов социалистиче-

ской промышленности. 

Изучение роли и места внутрен-

них займов в накоплении средств 

для развития промышленности по-

могает осознать ту цену, которую 

заплатил народ за «экономическое 

процветание» страны. 

Сталин осознавал значимость 

данной проблемы. Решение вопро-

са, по мнению Сталина, простое и 

эффективное: «Необходимо, чтобы 

излишки накопления в стране не 

распылялись, а собирались в наших 

кредитных учреждениях, коопера-

тивных и государственных, а также 

в порядке внутренних займов, на 

предмет их использования для 

нужд всей промышленности… 

Нельзя сказать, чтобы в этой обла-

сти дело обстояло у нас сколько-

нибудь удовлетворительно. Но за-

дача улучшения нашей кредитной 

сети, задача организации дела 

внутренних займов, несомненно, 

стоит перед нами как очередная 

задача, и мы ее должны решить во 

что бы то ни стало» [Сталин, 1948, 

с. 196]. 

До выпуска государственных 

внутренних займов советское руко-

водство проводило большую пред-

варительную работу по созданию 

емкого рынка государственных 

фондовых ценностей. В первую 

очередь, это касалось решения про-

блемы оздоровления товарно-

денежного оборота, восстановления 

доверия населения к государствен-

ному кредиту, сберегательным кас-

сам. Немаловажное значение имело 

и повышение статуса государствен-

ных ценных бумаг, их ликвидность 

и привлекательность. Безусловно, 

государство должно было учиты-

вать и фактор добровольности при 

распространении облигаций. 

В 1927 году был выпущен госу-

дарственный внутренний  

6-процентный выигрышный заем 

индустриализации народного хо-

зяйства СССР со сроком погашения 

10 лет. Облигации выпускались но-

миналом в 5 и 25 рублей. Общая 

сумма займа – 200 млн руб. [Тере-

бов, 1996]. Для размещения обли-

гаций среди населения проводилась 

активная разъяснительная работа. В 

том же году были созданы комис-

сии содействия государственному 

кредиту и сберегательному делу 

(комсоды), основной целью кото-

рых было «убедить» население в 

важности данной кампании. Надо 

сказать, что эффективность дея-

тельности данного пропагандист-

ского аппарата была достаточно 

высокой. Стоит отметить, что доля 

поступлений от продажи займов за 

время существования комсодов 
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увеличилась в 2,4 раза [Вавилов, 

1992]. 

Денежные суммы от продажи 

облигаций шли на строительство 

крупных строек первой пятилетки. 

В частности, значительная часть 

доходов, полученных при реализа-

ции особой серии облигаций перво-

го займа, шла на строительство 

Днепрогэса. Вера населения в госу-

дарственные ценные бумаги, на 

первых порах, еще была достаточно 

высокой; к тому же, большую роль 

сыграла агитационно-

пропагандистская кампания, прово-

дившаяся среди трудящихся, доб-

ровольность в покупке облигаций. 

Ситуация изменилась с выпуском 

второго займа индустриализации 

1928 года. Во-первых, значительно 

увеличилась сумма займа – она со-

ставляла уже 550 млн руб. Во-

вторых, и это самое главное – уве-

личился выпуск беспроцентных 

облигаций за счет сокращения про-

центных ценных бумаг: «… соот-

ветственно 350 млн. руб. против 

200 млн. руб.» [Теребов, 1996, 

с. 31]. В-третьих, фактически был 

сведен на «нет» принцип добро-

вольности при размещении ценных 

бумаг среди населения. 

Третий заем индустриализации 

был выпущен в 1929 г. на сумму 

950 млн руб., также на срок 10 лет 

номиналом в 5, 25 и 30 рублей. 

Тенденция сокращения «процент-

ных» облигаций сохранилась. Уси-

лился нажим государственных ор-

ганов власти на население. Прин-

цип добровольности уступил место 

административному давлению. По-

скольку суммы займов постоянно 

увеличивались, и население не мог-

ло ввиду низкой платежеспособно-

сти «переварить» такой объем де-

нежных средств, было принято ре-

шение продавать облигации в кре-

дит. В результате выпуска трех зай-

мов индустриализации значительно 

выросла сумма государственного 

долга –  «… в 4,5 раза и достигла 

1 млрд. 849,7 млн. руб., что превы-

сило годовой бюджет РСФСР»  

[Вавилов, 1992, с. 50]. 

В условиях административно-

командной экономики проблема 

снижения государственного долга 

решалась волюнтаристским путем. 

Это и стремление властей не допу-

стить массового возврата облига-

ций в сберегательные кассы (так 

называемое «погашение» ценных 

бумаг), и снижение процентных 

ставок, и конверсия внутреннего 

государственного долга по облига-

циям, что позволяло государствен-

ным органам власти «откладывать» 

выплаты по займам на более дли-

тельный срок. Надо отметить, что 

до начала Великой Отечественной 

войны не состоялось ни одного по-

гашения облигаций [Муравьева, 

2003].  

Рассмотрим, как шел процесс 

реализации государственных зай-

мов на местах на примере Ярослав-

ской губернии. 24 сентября 1927 г. в 

газете «Северный рабочий» было 

опубликовано сообщение о выпуске 

первого займа индустриализации: 

«До 5 ноября текущего года госу-
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дарство предполагает разместить 

все его облигации на общую сумму 

200 млн. рублей. Цель займа – со-

брать свободные средства в стране 

и бросить их на усиление нового 

промышленного строительства. В 

ближайшие недели нам необходимо 

добиться полного размещения обли-

гаций государственного займа инду-

стриализации. Условия, при которых 

выпускается этот заем, делают его 

доступным для подавляющего боль-

шинства членов профсоюзов, куста-

рей и ремесленников. Значительная 

часть облигаций займа поступает в 

продажу купюрами 5-ти рублевого 

достоинства» (Северный рабочий, 

24 сентября 1927 г.). 

Уже на следующий день, 25 сен-

тября, Ярославский губком ВКП(б), 

губернский исполнительный коми-

тет и губернский совет профсоюзов 

публикуют призыв «Ко всем пар-

тийным, профсоюзным, советским 

организациям, ко всем рабочим, 

крестьянам и служащим Ярослав-

ской губернии», в котором говори-

лось, что «успешное и полное рас-

пространение этого займа является 

одной из важнейших политических 

задач, стоящих перед рабочими и 

крестьянами нашей страны в дан-

ный момент» (Северный рабочий, 

25 сентября 1927 г.). Была постав-

лена задача – распространить среди 

жителей региона заем в размере 

1 млн. 700 тыс. рублей (Северный 

рабочий, 25 сентября 1927 г.). 

Сумма большая, однако, как оказа-

лось, не окончательная: губфинот-

дел увеличил задание до 1 млн. 

900 тыс. рублей [ЦДНИ ЯО. Ф. 1. 

Оп. 27. Д. 2966. Л. 16]. 

При этом предполагалось рас-

пространить большую часть займа 

среди членов профсоюза  – на об-

щую сумму в 1 млн. 575 тыс. руб-

лей [ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. 

Д. 2972. Л. 115]. Согласно стати-

стическим данным (январь 1928 г.) 

план по реализации внутреннего 

займа среди рабочих не был выпол-

нен: приобретено было облигаций 

на общую сумму в 948 тыс. 800 руб. 

[ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2966. 

Л. 16]. Еще хуже обстояло дело в 

деревнях и селах: облигации были 

выкуплены на сумму 211 тыс. 

135 руб. [ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. 

Д. 2785. Л. 101]. 

В целом итоги размещения пер-

вого займа индустриализации пока-

зали невысокий интерес к подпис-

ке. От планируемого 1 млн. 900 

тыс. рублей было выполнено 65 %; 

общая сумма составила 1 млн. 

246 тыс. 915 рублей (сюда вошли 

данные о подписке среди кустарей 

и ремесленников). Лишь три уезда 

из семи (Ростовский, Пошехоно-

Володарский и Угличский) выпол-

нили задание более чем на 100 % 

[ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 3333. 

Л. 36-39; Д. 2966. Лл. 8, 16]. 

Анализируя причины недовы-

полнения заданий по размещению 

Первого займа в губернии следует 

отметить, во-первых, недостаточ-

ную агитационно-пропаган-

дистскую, разъяснительную работу 

среди населения; во-вторых, разме-

щение займа по срокам совпало со 
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сбором сельхозаналога и выпуском 

Третьего крестьянского займа, что 

не позволило добиться желаемого 

результата в деревне; в-третьих, 

низкие доходы населения; в-

четвертых, недоверие людей к тако-

го рода ценным бумагам. 

Все эти ошибки были учтены при 

проведении кампании по размеще-

нию Второго займа индустриализа-

ции (сумма займа – 500 млн руб.). 

Перед Ярославской губернией была 

поставлена задача – распространить 

среди жителей облигации на сумму 

4 млн 100 тыс. рублей (Ярославская 

деревня. 12 августа 1928 г.). С пер-

вых дней началась массированная 

агитационно-пропагандистская кам-

пания: «Наш лозунг – ни одного ра-

бочего, ни одного крестьянина, ни 

одного кустаря и ремесленника не 

должно быть без облигации займа. 

Классовый долг каждого члена 

профсоюза – подписаться на заем не 

менее, как на сумму месячного за-

работка» (Ярославская деревня. 

12 августа 1928 г.). 

С 8 августа 1928 г. на предприя-

тиях и в учреждениях стали прово-

диться собрания, на которых об-

суждались вопросы, связанные с 

организацией подписки на Второй 

заем: сроки проведения, места под-

писки, процентные ставки, цели 

займа. Как правило, собрания про-

водились в обеденные перерывы 

[ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2966. 

Л. 96 об.]. Широко использовались 

печатная и стенная продукция. 

Клубы, красные уголки, избы-

читальни, Дома крестьянина – все 

эти общественно-просветительские 

учреждения рьяно бросились вы-

полнять важную государственную 

задачу. В газетах публиковались 

доморощенные стихи на тему гос-

займа:  

«Чтобы пот не лить ручьем 

И не гнуть без толку спину 

Подпишемся на заем – 

Даст деревне он машину» (Яро-

славская деревня. 11 октября 1928 г.). 

Однако, несмотря на широкую 

агитационно-пропагандистскую 

кампанию достичь желаемых ре-

зультатов не удалось. Вновь дерев-

ня крайне пассивно реагировала на 

массированную идеологическую 

кампанию и основная тяжесть под-

писки легла на плечи горожан. На 

переднем фланге находились ком-

мунисты и комсомольцы: по свод-

кам Ярославского уездного комите-

та ВКП(б) (22 сентября) видно, что 

на предприятиях более 90 % идео-

логического актива было охвачено 

подпиской [ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. 

Д. 3333. Л. 61]. Газеты пропаганди-

ровали примеры передовиков-

подписантов. Так, «Северный рабо-

чий» опубликовал письмо бондаря 

Важнина Д. А. В этом своеобраз-

ном письме-отчете рабочий отме-

чал: «Имея семью в семь человек и 

заработок в 56 руб. в месяц, при-

ветствую выпускаемый новый заем 

и подписываюсь на 75 рублей» (Се-

верный рабочий. 2 августа 1928 г.). 

Круговоротчик Андреев, имея зара-

боток в 52 руб., подписался на 

150 руб., сотрудник ярославской 

конторы государственного страхо-
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вания К. И. Артамонов с зарплатой 

в 60 руб. подписался на 200 руб. 

(Северный рабочий. 5 августа 

1928 г.). Рабочий фабрики «Северо-

ход» Русаков перещеголял всех и 

приобрел облигаций на 800 руб. 

(Северный рабочий. 21 августа 

1928 г.). Широкую известность по-

лучили рабочие литейного цеха 

тормозного завода Кургузиков, Ар-

тамонов, Панов и Махлычева, под-

писавшиеся на суммы 800, 500, 300 

и 300 руб. соответственно (Север-

ный рабочий. 9 августа 1928 г.). 

Следует, однако, пояснить, что по-

купка облигаций на такие суммы 

производилась в рассрочку. 

Если в городах, в целом, кампа-

ния шла достаточно успешно, в де-

ревнях ситуация была неоднознач-

ной. Так, по сведениям Пошехоно-

Володарского уездного комитета 

ВКП (б), наряду с общим удовле-

творительным отношением крестьян 

к займу, существовали и открытые 

выступления «зажиточной» части 

крестьянства против кампании: «В 

Володарской волости на деревен-

ском собрании член правления Об-

щества потребителей заявил: “Когда 

хлеб давать, тогда бедняков зовут, а 

когда деньги надо, так зовут всех”». 

В деревне Малафеево этой же воло-

сти были зафиксированы такого ро-

да разговоры: «Не дадим ни одной 

копейки государству до тех пор, по-

ка не будет в деревне всего вдо-

воль». Настроение в деревне анти-

советское, … один из присутствую-

щих заявил: «Пусть будет какая 

угодно власть, но все же Советской 

лучше, так как  она задавила нало-

гами». На собрании деревенского 

актива Белосельской волости кре-

стьяне говорили: «От займа нужно 

совершенно отказаться, пользы от 

него никакой нет, фабрики и заводы 

разрушаются, кожи совсем не стало. 

Досрочная сдача сельхозналога не 

обязательна. Советская власть висит 

на волоске – налог заплатим вперед, 

а там власть рухнет и денежки про-

пали, так как новое правительство 

спросит новый налог» [ЦДНИ ЯО. 

Ф. 1. Оп. 27. Д. 2774. Л. 73]. Не-

смотря на широко развернутую аги-

тационную работу в деревне под-

писка на Второй заем проходила 

крайне неудовлетворительно. На 

13 сентября 1928 г. по сельской под-

писке была собрана скромная сумма 

в 304 тыс. 920 руб. (Ярославская 

деревня. 13 сентября 1928 г.). План 

подписки в сельской местности не 

был выполнен: при задании в 

710 тыс. рублей крестьяне приобре-

ли облигации на сумму в 522 тыс. 

руб. (Ярославская деревня. 1 ноября 

1928 г.). Помимо этого в деревне 

началась кампания по возврату бу-

маг Первого займа [ЦДНИ ЯО. Ф. 1. 

Оп. 27. Д. 3333. Л. 68]. 

Выпустив в 1929 году Третий за-

ем индустриализации государство 

также рассчитывало получить от 

своих граждан значительные суммы 

для нужд промышленности. Про-

следить же ход его реализации в 

рамках Ярославской губернии не 

представляется возможным. С мая 

1929 г. Ярославская губерния вошла 

в состав Ивановской промышлен-
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ной области, в связи с чем невоз-

можно подвести итоги кампании по 

привлечению денежных средств 

ярославцев из-за недостаточной 

источниковой базы. 

Заключение 

Нажим, навязчивая массирован-

ная пропаганда, угрозы – все эти 

меры, в конечном итоге, помогли 

местным властям выполнить план 

по размещению Второго займа ин-

дустриализации, главным образом, 

за счет городского населения. Ин-

терес крестьянства к займам не 

только не вырос, но и снизился. Де-

ревня практически так и осталась в 

стороне от решения проблемы 

накопления средств и пополнения 

государственного бюджета. 
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Аннотация. В статье рассматривается отражение антиалкогольной политики в 
ярославской периодической печати во время перестройки М. С. Горбачева (1985 – 
1991 гг.). Местная периодическая печать была активно задействована в процессе 
пропаганды борьбы с пьянством и алкоголизмом. С помощью анализа материалов 
газет «Северный рабочий» (орган Ярославского областного комитета КПСС и 
областного Совета народных депутатов) и «Юность» (орган Ярославского обкома 
ВЛКСМ) выявлены и охарактеризованы наиболее значимые сюжеты и вопросы 
рассматриваемой темы.  

Постановления властей по борьбе с пьянством подчеркнули обострение алко-
гольного вопроса в СССР. Активное противодействие нарушениям общественной 
и трудовой дисциплины в Ярославской области снизило их динамику, но пробле-
мы, лежавшие в основе явления, решены не были. Кампания состояла из набора 
различных ограничительных мер в сфере торговли спиртными напитками и уже-
сточения административного и уголовного законодательства. Антиалкогольная 
борьба, активно развернутая в мае 1985 г., к концу 1980-х гг. практически сошла 
на нет. Цензура в периодической печати ослабла, а публиковавшиеся материалы 
свидетельствовали о провале трезвеннических начинаний. 

В ярославской печати второй половины 1980-х гг. с научной точки зрения объ-
яснялся вред злоупотребления спиртными напитками для здоровья. В области 
была налажена система лечения алкоголизма, в том числе принудительная. Не-
хватка финансирования и штата сотрудников, формальное отношение специали-
стов и должностных лиц к своим обязанностям осложняли попытки столь неодно-
значного отрезвления.  

Одним из распространенных явлений второй половины 1980-х гг. было само-
гоноварение, получившее развитие из-за ограничения легального доступа к полу-
чению необходимой части населения продукции. Алкогольный вопрос затрагивал 
практически все социальные группы Ярославской области, что нашло яркое от-
ражение на страницах местной печати.  
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Abstract. The article examines the reflection of anti-alcohol policy in the Yaroslavl 
periodical press during the perestroika of M. S. Gorbachev (1985 - 1991). The local 
periodical press was actively involved in the process of promoting the fight against 
drunkenness and alcoholism. By analyzing the materials of the newspapers “Severny 
rabochy” (the organ of the Yaroslavl regional committee of the CPSU and the Regional 
Council of people's deputies) and “Yunost” (the organ of the Yaroslavl regional 
Committee of the Komsomol), the most significant plots and issues of the topic under 
consideration are identified and characterized. 

The decisions of the authorities to combat drunkenness highlighted the aggravation of 
the alcohol issue in the USSR. Active counteraction to violations of social and labor 
discipline in the Yaroslavl region reduced their dynamics, but the problems underlying the 
phenomenon were not solved. The campaign consisted of a set of various restrictive 
measures in the field of trade in alcoholic beverages and tightening of administrative and 
criminal legislation. The anti-alcohol struggle, which was actively launched in May 1985, 
had practically come to naught by the end of the 1980s. Censorship in the periodical press 
weakened, and the published materials testified to the failure of teetotal endeavors. 

In the Yaroslavl press of the second half of the 1980s, the harm of alcohol abuse for 
health was explained from a scientific point of view. A system of alcoholism treatment, 
including compulsory, has been established in the region. The lack of funding and staff, 
the formal attitude of specialists and officials to their duties complicated attempts at 
such ambiguous sobering up. 

One of the common phenomena of the second half of the 1980s was moonshining, 
which was developed due to the restriction of legal access to obtaining the necessary 
part of the population of products. The alcohol issue affected almost all social groups of 
the Yaroslavl region, which was vividly reflected in the pages of the local press. 
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Актуальность 
Питейная политика советского 

государства в 1985 – 1991 гг. доста-

точно давно начала привлекать к 
себе внимание исследователей. 
Особый интерес в научном сообще-
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стве всегда вызывали вопросы эф-
фективности различных запрети-
тельных мероприятий в питейной 
сфере. Во время осуществления 
реформы были опубликованы все-
возможные работы, поддерживав-
шие и популяризовавшие действия 
властей [Колесов, 1987; Левин, 
1987; Углов, 1986].   

Начиная с конца 80-х гг. XX в. 

по настоящее время в оценках по-

следствий антиалкогольной кампа-

нии М. С. Горбачева присутствует 

ряд положительных характеристик, 

например, увеличение продолжи-

тельности жизни населения, сни-

жение травматизма на производ-

стве, уменьшение количества пре-

ступлений на фоне пьянства [Доро-

нина, 2015; Николаев, 2008], но, в 

основном, авторы негативно отзы-

ваются о социально-экономических 

результатах реформы, в том числе 

таких как, развитие самогоноваре-

ния, наркомании, смертности от 

отравления суррогатами [Заиграев, 

1989; Курукин, 2005; Немцов, 

2009]. Отмечается то, что она спо-

собствовала развитию «теневой 

экономики» и организованной пре-

ступности [Давыдов, 2012; Паш-

нин, 2011]. Сам же М. С. Горбачев 

впоследствии признал значитель-

ные ошибки в проведении кампа-

нии, говорил о ней как о благород-

ном замысле с плачевным итогом 

[Горбачев, 1995]. 

В ряде региональных исследова-

ний на основе широкого круга ис-

точников раскрывается опыт борь-

бы с пьянством в годы перестройки 

на областном уровне [Иванов, 2021; 

Магомедов, 2016; Найденова, 2021; 

Фокина, 2015; Фоменков, 2019; 

Шабалин, 2015; Уваров, 2016]. 

Кроме того, существуют работы 

историографического характера 

[Карандашев, 2012; Соколова, 

2020]. При этом в Ярославской об-

ласти рассматриваемый вопрос 

остается малоизученным.  

Источниковая база исследования 

В публикации предпринята по-

пытка анализа отражения антиалко-

гольной кампании в Ярославской 

области в 1985 – 1991 гг. в периоди-

ческой печати. Основу источниковой 

базы работы составляют материалы 

ярославских областных газет «Се-

верный рабочий», издававшейся 

ежедневно с 1 июля 1922 г. по 

30 ноября 1991 г. и являвшейся пе-

чатным органом и агитатором идей 

партии и правительства, и 

«Юность», выходившей ежене-

дельно с декабря 1920 г. по декабрь 

1991 г., когда ее учредителем был 

ярославский обком комсомола. 

Хронологические рамки исследо-

вания охватывают период с мая 

1985 г., то есть начала претворения 

в жизнь антиалкогольной програм-

мы М. С. Горбачева, и до 1991 г. – 

времени сворачивания деятельной 

государственной поддержки трез-

венного движения в регионе. 

Газетные публикации по алко-

гольному вопросу 1985 – 1991 гг. 

можно разделить на несколько 

групп: антиалкогольное законода-

тельство и пояснения к нему, пропа-

гандистско-популяризаторские ста-

тьи и письма, в том числе медицин-
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ского содержания, а также происше-

ствия, связанные с различными 

нарушениями или преступлениями. 

Все существенные нововведе-

ния, относившиеся к антиалкоголь-

ной политике советского государ-

ства, находили непосредственное 

отражение на страницах газет. По-

становления партии и правитель-

ства в обязательном порядке разъ-

яснялись, они занимали значитель-

ную часть среди прочих материа-

лов. Статьи пропагандистско-

популяризаторского характера 

наиболее массово выходили в 

1985 – 1988 гг. в рубриках «Трез-

вость – норма жизни», «Пьянству – 

бой!», «За эффективный труд и здо-

ровый быт», что напрямую соот-

ветствовало первоначальному ста-

тусу изданий как рупоров Ярослав-

ского областного комитета КПСС и 

областного Совета народных депу-

татов («Северный рабочий») и Яро-

славского обкома ВЛКСМ 

(«Юность»). Так, только в мае – 

декабре 1985 г. в «Северном рабо-

чем» было помещено более 30 по-

добных заметок на алкогольную 

тематику. А на страницах «Юно-

сти» в 1985 г. развернул свою дея-

тельность молодежный клуб трез-

вости «Антибахус».     

После 1988 г. в связи со свора-

чиванием антиалкогольной кампа-

нии подобные статьи практически 

исчезли, хотя сама алкогольная 

проблема по-прежнему не сходила 

со страниц издания. На первый 

план по частоте публикаций и акту-

альности выдвинулась группа ма-

териалов, посвященных проблеме 

алкоголизации населения и пре-

ступности. Не смотря на политизи-

рованность и субъективность, ис-

пользуемые материалы позволяют 

рассмотреть сложный вопрос оте-

чественной истории в динамике 

развития на переломе. Периодиче-

ская печать пыталась выступать 

организатором и руководителем 

общественного мнения, при этом 

его отражала и от него зависела. 

Кроме того, к концу 1980-х гг. цен-

зура даже в подобных изданиях 

значительно ослабла, и газеты 

наполнились более разносторонним 

контентом. 

Результаты исследования 

Постановление ЦК КПСС «О 

мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма» и Постановление 

Совмина СССР № 410 «О мерах по 

преодолению пьянства и алкого-

лизма, искоренению самогоноваре-

ния» от 7 мая 1985 г. во многом 

констатировали обострение алко-

гольной ситуации в стране. Преду-

сматривались улучшение организа-

ции досуга населения, сокращение 

производства алкогольных напит-

ков и антиалкогольная пропаганда. 

Ужесточалась административная 

ответственность за распитие в об-

щественных местах, самогоноваре-

ние, управление транспортом в не-

трезвом виде и т. п.  

Стремительно сократились тем-

пы государственной продажи 

спиртных напитков (на 63,5 % за 

2,5 года, то есть на 25 % в год). В 

кратчайшие сроки и привычными 
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средствами была создана единая 

централизованная структура – Все-

союзное добровольное общество 

борьбы за трезвость (ВДОБТ). Ор-

ганизация с «добровольно-

принудительным» членством долж-

на была обеспечить массовую под-

держку начавшемуся процессу [Ку-

рукин, 2005]. 

Местная периодическая печать 

энергично включилась в пропаган-

ду борьбы с пьянством. В ярослав-

ской прессе публиковались сооб-

щения о том, как партийные, проф-

союзные, комсомольские организа-

ции и трудовые коллективы Яро-

славской области вступили на путь 

реализации государственных реше-

ний. Было развернуто масштабное 

«антиалкогольное полотно». Одним 

из важных сюжетов стало рассмот-

рение положения на производстве и 

селе, а также профилактика нару-

шений трудовой дисциплины. 

Так, в номере «Северного рабо-

чего» от 17 мая 1985 г. рассказыва-

лось о ситуации в пос. Октябрьский 

Рыбинского района, где недавно в 

строй была введена птицефабрика. 

Отмечалось, что партком и админи-

страция совхоза внимательно следи-

ли за дисциплиной. Поселок быстро 

рос и насчитывал более 1 тыс. рабо-

чих и служащих, средний возраст 

которых составлял 32 года. Моло-

дых людей привлекала возможность 

получить благоустроенное жилье. За 

«пьяные нарушения» особенно 

строго взыскивалось с тех, кто был 

связан с техникой – «оно и понятно: 

любая машина не терпит нетрезвых 

рук», сообщал корреспондент. В 

совхозе действовала комиссия по 

борьбе с пьянством и алкоголизмом, 

которая ни одного случая «схода на 

пьяную колею» не оставляла без 

внимания (Северный рабочий. 1985. 

17 мая.  № 114).  

Сообщалось, что в мае 1985 г. в 

андроповском (рыбинском. – Г. К.) 

производственном объединении 

моторостроения состоялся обще-

ственный суд, который был назван 

судом над пьянством. К нарушите-

лям дисциплины применялись раз-

личные наказания: они лишались 

премий и «тринадцатой зарплаты», 

им отодвигали на более поздний 

срок очередность в получении жи-

лья, лишали права на дополнитель-

ный отпуск за непрерывный стаж 

работы, льготных путевок. На засе-

дание общественного суда были 

вызваны в качестве обвиняемых 

пять злостных нарушителей дисци-

плины. Старшему из них было 

46 лет. В первый раз на завод он 

поступил еще в 1957 году, но вско-

ре уволился, сменил множество 

мест, а в 1979 г. вновь вернулся в 

объединение моторостроения. 

Вскоре совершил прогул – один 

день, а через месяц гулял целую 

неделю. Рабочего уволили и напра-

вили на принудительное лечение от 

алкоголизма. Через два года он вер-

нулся и вновь был принят на преж-

нее место работы, однако все нача-

лось сначала: длительные запои, 

прогулы. Другому рабочему было 

29 лет – семья, работа, трое детей. 

Но и в этот коллектив он поступил 
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уже вторично, давая клятвы, что 

покончил с алкоголем. В феврале 

пытался пронести в цех бутылку, в 

марте допустил два дня прогула. 

Дома дела обстояли не лучше: пья-

ные дебоши, испуганные жена и 

дети. Примерно также сложилась 

судьба остальной троицы. Народ-

ный суд Центрального района 

утвердил ходатайство обществен-

ности и вынес приговор: направить 

всех пятерых на принудительное 

лечение от алкоголизма сроком на 

два года. Подсудимые сразу же бы-

ли взяты под стражу и направлены 

в лечебно-трудовой профилакторий 

(Северный рабочий. 1985. 29 мая. 

№ 124).  

Ритмичность работы коллектива 

предприятия ярославского завода 

дизельной аппаратуры обеспечива-

лась многими слагаемыми, в том 

числе требовательным отношением 

к нарушителям трудовой и произ-

водственной дисциплины. По ини-

циативе парткома во всех подразде-

лениях проводились собрания, где 

обсуждалось состояние дисциплины 

в коллективах. Партийные бюро 

резко повысило спрос с мастеров, 

начальников участков, бригадиров 

за состояние дисциплины. Им ука-

зали на персональную ответствен-

ность за попустительство наруши-

телям. Главным условием эффек-

тивной борьбы с пьянством и алко-

голизмом была признана гласность. 

Использовалась наглядная агитация 

и многотиражная газета. В цехах 

вывешивались листки «Тревога», 

где отображался материальный 

ущерб, который наносили наруши-

тели. Например, в ремонтно-

механическом цехе «красовалось» 

такое объявление: «Слесарь Соро-

кин прогулял два дня. Он лишен 

вознаграждения за год, месячной 

премии, из отпуска у него вычтены 

два дня, отпуск перенесен на зим-

ний период, на три месяца он пере-

веден с 6-го на 3-й разряд. Всего 

Сорокин «потерял» 437 р.» (Север-

ный рабочий. 1985. 13 июня. № 136). 

На ярославском шинном заводе 

в 1984 г. 586 работников были уво-

лены за правонарушения, связан-

ные с «пьянкой», 2 тысячам была 

снижена премия, 449 уменьшены 

отпуска на количество прогулянных 

дней. Одной из причин ухудшения 

трудовой дисциплины на заводе 

считался рост текучести кадров и 

дефицит рабочих на операциях, 

требующих больших затрат мало-

квалифицированного ручного тру-

да. В свою очередь это выступало 

плодами затянувшейся реконструк-

ции, в результате чего предприятие 

являлось одним из отстающих в 

городе по условиям труда и механи-

зации производства. До расчетной 

численности на шинном заводе не 

хватало 1400 человек, особенно 

дефицитны были транспортные ра-

бочие, грузчики, вулканизаторщи-

ки. Считалось, что на эти места по-

ступали те, от кого на других заво-

дах отказались. В апреле 1985 г. в 

медвытрезвителе побывало 123 ра-

ботника завода, в мае – 69. За рас-

питие в неположенных местах, по-

явление в состоянии алкогольного 
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опьянения и мелкое хулиганство в 

апреле было привлечено к ответ-

ственности 178 «шинников», в 

мае – 124 (Северный рабочий. 1985. 

16 июня. № 139). 

К лету 1985 г. на 16 предприяти-

ях Ярославля с целью наведения 
порядка и дисциплины были введе-

ны «Кодексы трудовой чести». На 
ярославском судостроительном за-

воде суд общественности рекомен-
довал направить трех человек на 

принудительное лечение, еще 
13 были направлены в заводской 

лечебно-трудовой профилакторий. 
Отмечалось, что эта форма борьбы 

с пьянством нашла поддержку у 
заводчан (Северный рабочий. 1985. 

26 июня. № 147). 

На ярославском радиозаводе за 
распитие спиртных напитков на 

рабочем месте применялся перевод 
на более низкооплачиваемую долж-

ность сроком на три месяца без 
права увольнения в этот период. 

Так, месячная зарплата у слесаря 
ремонтно-механического цеха со-

ставляла 250 – 270 р., у токаря ин-
струментального цеха – 220 – 230 р., 

у слесаря того же цеха – 350 – 380 р. 
После нарушения трудовой дисци-

плины они были переведены на ра-
боту, где их заработок составлял от 

100 до 111 р. в месяц. Все они были 
лишены вознаграждения по итогам 

года (90-250 р.), на 50 % было 
уменьшено вознаграждение за вы-

слугу лет (140-300 р.), полностью 

депремировались за месяц, в кото-
ром допустили нарушение. Таким 

образом, каждый из них потерял от 
500 до 700 р. К этому добавлялся 

перевод отпуска на зимний период, 

потеря возможности получить пу-
тевку в санаторий или дом отдыха, 

постановка на более дальнюю оче-
редь на улучшение жилищных 

условий (Северный рабочий. 1985. 
9 июля. № 158). 

На андроповском (рыбинском. – 
Г. К.) заводе дорожных машин на 

стенд помещались фамилии люби-
телей спиртного и информация о 

мерах, принятых к каждому кон-
кретному нарушителю. Один из 

машинистов транспортного цеха 
уплатил 50 р. штрафа, потерял пре-

мию за месяц – 70 р. и вознаграж-

дение за год – 170 р. Итого 290 р. 
Ненамного меньше потерял слесарь 

ремонтно-механического участка. 
За нарушение общественного по-

рядка при поездке в совхоз ему был 
объявлен выговор, он также был 

лишен премии. На каждого, заме-
ченного в нетрезвом виде состав-

лялся протокол, нарушитель от-
странялся от работы. По приговору 

товарищеского суда трое рабочих 
были отправлены на принудитель-

ное лечение алкоголизма. Заводская 
комиссия по борьбе с алкоголизмом 

в первом полугодии 1985 г. пере-
несла 23 рабочим отпуск на зимнее 

время (Северный рабочий. 1985. 

16 августа. № 189). 
В сталелитейном цехе ярослав-

ского завода «Полимермаш» за пер-
вые 6 месяцев 1985 г. было совер-

шено 87 прогулов. После 17 засе-
даний, посвященных укреплению 

трудовой дисциплины, на 27 чело-
век были переданы дела в завод-

скую комиссию по борьбе с алкого-
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лизмом, а один из слесарей был 
направлен на принудительное лече-

ние от алкоголизма (Северный ра-
бочий. 1985. 28 сентября, № 226). 

1 октября 1985 г. указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР было 

утверждено положение о комиссиях 
по борьбе с пьянством. Такие комис-

сии в трудовых коллективах суще-
ствовали и ранее, но не были узако-

нены. Помимо антиалкогольной про-

паганды, они должны были вести 
учет лиц, злоупотреблявших спирт-

ными напитками и контролировать 
прохождение ими курса антиалко-

гольного лечения, в том числе при-
нудительного (Северный рабочий. 

1985. 1 декабря, № 279). 
Подобная комиссия существова-

ла в совхозе «Молот» и с точки зре-
ния отчетности действовала весьма 

эффективно. С июня по ноябрь 
1985 г. было рассмотрено 203 мате-

риала о нарушениях порядка. Об-
щая сумма наложенных штрафов 

составила 5 960 р.  Количество про-
гулов снизилось более чем в 2 раза 

(Северный рабочий. 1985. 21 декаб-
ря, № 293). 

На андроповском (рыбинском. – 

Г. К.) заводе «Магма» также актив-
но действовала комиссия. Но, не-

смотря на это, дисциплина продол-
жала «хромать». За январь – май 

1985 г. было зафиксировано 
138 прогулов, 427 нарушений дис-

циплины, 104 работника завода по-
бывали в медвытрезвителе. Так, 

12 мая водитель автопогрузчика 
был выведен с завода в нетрезвом 

состоянии, это было его 4 наруше-
ние за год работы; 25 апреля сле-

сарь после смены принял в цехе 
душ, тут же «принял» и бутылку 

водки; 4 июня работник цеха № 7 
был в нетрезвом состоянии и т. п. 

Лишь 10-20 % нарушений разбира-
лось на общественных судах. В 

число виновных попадали и члены 
партии. Коммунист из цеха № 3 по-

бывал в медвытрезвителе 26 января 
и остался ненаказанным. Из этого 

же цеха не понес ответственности 

еще один товарищ, также находив-
шийся на рабочем месте в нетрез-

вом состоянии. Причинами регу-
лярных нарушений посчитали сла-

бую культурно-массовую работу, 
недостаточное развитие спорта, от-

сутствие художественной самодея-
тельности на предприятии (Север-

ный рабочий. 1986. 2 июля. № 152).  
В июне 1985 г. на заседании ко-

миссии по борьбе с пьянством при 
исполкоме областного совета народ-

ных депутатов, которую возглавлял 
С. Н. Овчинников, было сообщено о 

мерах, предпринятых в Ярославской 
области во исполнение антиалко-

гольных постановлений. Был со-
кращен рабочий день специализиро-

ванных магазинов и винных секций, 

прекращена продажа спиртных 
напитков в 86 предприятиях торгов-

ли городов Ярославля, Андропова, 
Переславля-Залесского, Углича, а 

также в 136 предприятиях, нахо-
дившихся в ведении потребитель-

ской кооперации. Была значительно 
ограничена продажа спиртного в 

системе общественного питания, 
полностью исключена торговля ал-

коголем в железнодорожных ресто-
ранах и во всех зрелищных заведе-
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ниях (Северный рабочий. 1985. 

6 июня № 130). 
Но уже в начале 1986 г. с пись-

мом в редакцию «Северного рабо-
чего» обратилась большая группа 

женщин с разных предприятий Пе-
реславля-Залесского (275 подпи-

сей). Они обратили внимание на то 
что, не смотря на указы и поста-

новления о борьбе с пьянством, в 
городе пьяниц не убавилось, не 

стало меньше пунктов, где продают 
спиртное. Например, у магазинов 

во время завоза дешевых вин по-
стоянно толпились «страждущие», 

а милиционера встретить было 

сложно (Северный рабочий. 1986. 
26 января. № 22). Вольготно чув-

ствовали себя пьяницы в поселке 
«Резинотехника». В магазине в 

пос. Карачиха водка отпускалась 
без очереди (Северный рабочий. 

1985.14 июня № 137). В ярослав-
ских магазинах, где не ограничива-

лась реализация спиртного, образо-
вывались очереди. Подобным ме-

стом был продуктовый магазин в 
пос. Лесная Поляна. Торговля алко-

голем по соседству была прекраще-
на, и в магазин началось своего ро-

да паломничество. Поблизости за-
держивали жителей различных 

районов Ярославля, окрестных сел 

и деревень, которые находились в 
нетрезвом состоянии, нарушали 

общественный порядок (Северный 
рабочий. 1985. 16 октября. № 241). 

В публичных местах Ярославля 
с пьянством боролись достаточно 

энергично. На определенные участ-
ки выходили оперативные комсо-

мольские отряды и народные дру-

жинники. Особое внимание уделя-

лось паркам, зеленым зонам, пу-
стующим зданиям, вокзалам. Каки-

ми же были типичные нарушения? 
В магазине кулинарии от кафе 

«Юность» на улице Свободы ра-
ботница устроила «выпивку» в ра-

бочее время; охранник хлебозавода 
№ 1 нес службу в нетрезвом виде; 

группа учащихся средней школы № 
7 «обмывала» сдачу экзамена; в 

пьяном виде был задержан учащий-
ся ГПТУ № 9 с двумя литрами са-

могона. На всех нарушителей были 
составлены протоколы. У ресторана 

«Солнечный» был задержан моло-

дой таксист. Вечером, когда мага-
зины были закрыты, он пытался 

продать 10 бутылок водки по 
10 рублей за штуку. 

В ноябре 1987 г. на шинном за-
воде состоялось разбирательство 

над тремя заводскими самогонщи-
ками. Это был товарищеский суд. 

Кем же были подсудимые?  Один из 
них, 38 – летний рабочий, 2 года 

провел в лечебно-трудовом профи-
лактории, откуда он вернулся в 

Ярославль с самогонным аппара-
том, способным ежедневно выраба-

тывать несколько литров высоко-
градусного «зелья»! Другой слесарь 

ремонтно-механического цеха ЯШЗ 

утверждал, что самогонный аппарат 
нашел на помойке. Хотя из зала бы-

ла брошена реплика: «Брось вы-
кручиваться! По аппарату видно, 

что из наших материалов сделал!». 
Вечером 1 октября старший участ-

ковый инспектор Ленинского РОВД 
увидел в его квартире самогонную 

технику с 3 л. браги, «а ее хозяина, 
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опрокинувшего стакан первача, 
храпевшим на диване». Также 

8 октября в заводской проходной 
был задержан молодой столяр ре-

монтно-строительного цеха, кото-
рый пытался пронести на работу 

бутылку самогона. Всем троим бы-
ло оглашено постановление об ад-

министративном наказании – 
штрафе от 100 до 300 р. (Северный 

рабочий. 1987. 10 ноября. № 260). 

65,5 % среди самогонщиков со-
ставляли мужчины, пенсионерами из 

которых являлись 18,5 %. Только 
7,5 % самогонщиков «гнали зелье» 

для расчета за различные бытовые 
услуги. В ноябре-декабре 1987 г. 

каждые 10 дней органами внутрен-
них дел в области выявлялось свыше 

150 случаев самогоноварения. С ши-
роким размахом действовали жители 

Центрального района г. Андропов 
(г. Рыбинск. – Г. К.), у которых лит-

раж изготовленного продукции изме-
рялся трехзначной цифрой. «Целый 

клуб самогонщиков» был выявлен на 
улице Локомотивной в Кировском 

районе Ярославля. Среди них работ-
ница ЯМЗ, бригадир пути и другие. 

Из десяти проверенных домовладе-

ний в г. Пошехонье-Володарск в ше-
сти была обнаружена брага. Из ше-

сти проверенных домов в деревне 
Кладово Пошехонского района в че-

тырех был обнаружен самогон. На 
брагу и самогон расходовались цен-

ные пищевые продукты, в том числе 
сахар. В некоторых областях в тор-

говле им стали ощущаются перебои. 
В Ярославле продажи сахара также 

заметно росли. За 11 месяцев 1987 г. 
в сравнении с тем же периодом 

1986 г. в области было продано саха-
ра на 4,6 % больше, а это свыше 

2 тыс. тонн. С помощью обществен-
ности выявлялось всего 3 % само-

гонщиков (Северный рабочий. 1988. 
8 января. № 6). 

Спорт и сфера культурного до-
суга были недостаточно развиты. 

Но, следует отметить, что со стра-
ниц периодической печати здоро-

вый образ жизни пропагандировал-

ся. Хотя по сообщениям с мест, 
например, из Мышкинского района, 

«спорт существовал» только в шко-
лах и нескольких кружках райцен-

тра. Раньше жители района могли 
участвовали в различных межрай-

онных спортивных соревнованиях, 
а потом и этой возможности не ста-

ло (Северный рабочий. 1985. 
4 июля. № 154).  

Все же некоторые нововведения 
приживались. Так, ресторан «Ту-

рист» в Ярославле стал безалко-
гольным. Обновилось меню, появи-

лись безалкогольные напитки соб-
ственного производства. План 

успешно выполнялся без винного 
ассортимента (Северный рабочий. 

1985. 14 сентября. № 215). Ресто-

ран «Сказка» и фруктовый бар ре-
сторана «Русь» также стали отве-

чать новым веяниям (Северный ра-
бочий. 1985. 22 сентября. № 222). 

Однако многие заведения продол-
жили работать по-старому. Напри-

мер, в ресторане «Ярославль», по 
отзывам посетителей, были не рады 

клиентам, не заказавшим алкоголь, 
а официанты сами злоупотребляли 

спиртным (Северный рабочий. 
1985. 8 декабря, № 28). 
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Активно популяризировала здо-

ровый образ жизни газета 
«Юность». Публиковались интер-

вью с известными людьми, напри-
мер, академиком Ф. Г. Угловым – 

одним из инициаторов борьбы за 
трезвость (Юность. 1985. 21 мая. 

№ 59); письма читателей – предста-
вителей различных профессий, 

поддержавших решения партии и 
правительства (Юность. 1985. 23 

мая. № 60); рекламировались ком-
сомольские трезвые свадьбы 

(Юность. 1986. 17 мая. № 58 – 59); 
рассказывалось о деятельности до-

мов тожеств и быта, клубах здоро-

вого образа жизни, действовавших 
в разных районах области, где 

можно было с интересом провести 
досуг (Юность. 1986. 16 августа. 

№ 98); распространялся успешный 
опыт трудовых коллективов в под-

держании трезвости (Юность. 
1986. 20 ноября. № 138). 

Своеобразным сюжетом антиал-
когольной кампании периода пере-

стройки являлась деятельность ле-
чебно-трудовых профилакториев. 

Под ЛТП понималось лечебно-
исправительное учреждение. Оно 

предназначалось для тех, кто по 
приговору суда направлялся 

на принудительное лечение от 

наркомании и алкоголизма. Паци-
енты ЛТП были ограниченны в 

свободе передвижения, а главным 
методом их лечения был обязатель-

ный труд. Лицам, содержавшимся в 
лечебно-трудовых профилакториях, 

запрещалось иметь личные доку-
менты, деньги и предметы, не раз-

решённые к хранению администра-

цией. К тем, кто добросовестно вы-

полнял требования персонала 
учреждения, применялась система 

поощрений, например, в виде до-
полнительной посылки или свида-

ния с родственниками. Нарушения 
режима карались различными огра-

ничениями вплоть до помещения в 
изолятор. За время существования 

лечебно-трудовых профилакториев 
число алкоголиков не сократилось. 

По некоторым оценкам, через пару 
лет после пребывания в областных 

профилакториях вновь злоупотреб-
ляли «горячительными напитками» 

76 человек из 100. 

Пример андроповского (рыбин-
ского. – Г. К.) ЛТП № 1 позволяет 

рассмотреть условия жизни в по-
добном учреждении. Профилакто-

рий был окружен забором с колю-
чей проволокой и оборудован сиг-

нализацией. Попасть внутрь можно 
было лишь по специальному раз-

решению. Все пациенты были об-
лачены в одинаковые черные бере-

ты, темную спецодежду и тяжелые 
башмаки. Проживали больные в 

общежитии. В пределах ЛТП име-
лись специальные клубы, библио-

теки. Общая спальня представляла 
собой просторное помещение с 

двухъярусными кроватями. Инди-

видуальное пространство преду-
смотрено не было. Для хранения 

личных вещей пациент использовал 
небольшой шкафчик.  В профилак-

тории находилась санитарная часть. 
Она представляла из себя типовое 

больничное здание. По словам 
А. Журавлева, автора статьи «За 

глухим забором: репортаж из ЛТП 
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№1», в одном из кабинетов больные 
получали лекарство и водку. Эти 

вещества именовались рвотным 
коктейлем. Их вливали насильно, 

после чего следовал приступ рвоты. 
Данная процедура воспроизводи-

лась регулярно. Так у пациентов 
вырабатывали отвращение к спирт-

ному (Северный рабочий, 1988. 
9 октября. № 234). 

Будни пациентов ЛТП были стро-

го регламентированы. Личное время 
ограничивалось одним часом. Все 

больные следовали расписанию: 
вставали в шесть часов утра, далее 

отправлялись на утреннюю проверку 
и работу. В андроповском ЛТП име-

лись свои мастерские. Существовал 
специальный план, предписывавший 

необходимую трудовую норму. Не 
выйти на работу можно было только 

по состоянию здоровья. Многие па-
циенты профилактория были недо-

вольны заработной платой. Это мож-
но проследить по письму, поступив-

шему в редакцию газеты «Северный 
рабочий»: «Мы находимся на лече-

нии в ЛТП № 1 города Андропова. 
Работаем в три смены, за месяц вы-

ходит 240 часов рабочего времени. 

Но в бухгалтерии этого не желают 
учитывать и оплачивают семичасо-

вой рабочий день. За труд в праздни-
ки тоже не доплачивают. Заработок 

наш всего 80 рублей в месяц. Из них 
30 % вычитывается на содержание 

ЛТП, ещё часть денег – на питание, 
лекарства, одежду). ЛТП – это про-

филакторий за колючей проволокой. 
Вот поэтому, наверное, законы здесь 

и не предусмотрены». В андропов-
ском профилактории имелся свой 

изолятор.  Провинившийся больной 
мог попасть в тесную камеру на де-

сять суток. В газетной статье описы-
вался вид такого человека: «В его 

мутных глазах пустота и одиноче-
ство, он не реагирует ни на какие 

звуки» (Северный рабочий. 1988. 
9 октября. № 234). 

В конце 1980-х гг. антиалкоголь-
ная кампания в стране была оста-

новлена. Планом на 1990 г. преду-

сматривалось повышение произ-
водства и продажи алкогольной 

продукции до 56 млрд руб., что 
превысило уровень 1984 г. Заболе-

ваемость алкоголизмом набирала 
обороты. В Ярославской области 

только на учете состояло 30 тыс. 
больных этим недугом. В 1989 г. в 

регионе в нетрезвом виде было со-
вершено 2663 преступления, что на 

40 % превысило показатели 1988 г. 
(Северный рабочий. 1991. 5 октяб-

ря. № 188). Знаковым событием 
стало требование руководства шин-

ного завода, реализованное через 
суд, освободить арендуемое яро-

славским областным советом Все-
союзного общества трезвости и 

здоровья помещение в д. № 10 по 

ул. Щапова (Северный рабочий. 
1991. 20 июля. № 138). 

Заключение 

Антиалкогольная кампания 

началась крайне агрессивно. По 
части сокращения производства и 

торговли спиртным были достигну-
ты высокие показатели. Но значи-

тельная часть населения, которая 
поддерживала власть в начале кам-

пании, уже в ходе ее реализации 
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критиковала реформу. Основную 

роль в прекращении антиалкоголь-
ной борьбы сыграли экономические 

и политические проблемы, падение 
авторитета государства. Начиная с 

1988 г., борьба за народную трез-
вость резко снизила свои обороты, 

а к началу 1991 г. фактически пре-
кратилась, что нашло свое отраже-

ние в ярославской печати. 
Воспитывать трезвость лишь ад-

министративными мерами было не-
эффективно. Недочетами в организа-
ции лечебно-трудовых профилакто-
риев были игнорирование экономи-
ческих интересов работавших боль-
ных, отсутствие компетентной пси-
хологической поддержки. Данная 
форма «помощи» без сомнения тре-
бовала пересмотра. Лечение такого 
вида лишь калечило пациента даль-
ше.  Вовлечение человека в деятель-
ность, которая ему нравится, а не к 
которой принуждают, могла бы спо-
собствовать выздоровлению. С зада-
чей же изоляции алкоголиков, как 
отмечалось в источниках, лечебно-

трудовые профилактории справля-
лись весьма успешно.  

В целом, репрессивные меры в 
отношении пьющих были неэффек-
тивными. Особенно остро проблема 
алкоголизации стояла на производ-
ствах, где использовался низкоква-
лифицированный тяжелый рабочий 
труд. Развивалось самогоноваре-
ние. Безалкогольные традиции 
приживались слабо. Хотя новше-
ства, охотно рекламируемые в 
местной прессе, безусловно появ-
лялись: безалкогольные кафе и сва-
дьбы, общества здорового образа 
жизни, дома быта и торжеств, но-
вые спортивные и культурные ком-
плексы. Успех того или иного дела 
зачастую зависел от деятельности 
энергичных и мотивированных 
граждан. Многие инициативы не 
осуществились, а газеты в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. наполни-
ли тревожные хроники, где алко-
гольный вопрос напрямую сосед-
ствовал с преступностью. 
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функционирования деятельности совещательных органов разных стран в XVI ве-
ке – Боярской думы Древней Руси и Нэйгэ Древнего Китая (Нэйгэ – 
совещательный бюрократический орган при китайских императорах в XV-XVI 
веках) по следующим параметрам: создание, состав, функции, взаимоотношения с 
властью монарха. Оба органа представляли собой неотъемлемое звено в процессе 
решения государственных дел, имея значительные отличия в исторической 
обстановке и причине создания, объёме власти и происхождении их членов. 

Целью статьи являются раскрытие сути различных государственных 
институтов в XVI веке, выявление причины невозможности прийти к власти 
Бояркой думы в смутное время и влияния обоих органов на развитие 
государственной власти. Подобное сравнительное исследование в российской, 
китайской и другой историографии ещё не было проведено.  

Выводы данной статьи заключаются в том, что не только московские великие 
князья или цари, но и китайские монархи не могли управлять государством по 
собственному произволу. Княжеская, царская власть в светском мире во многом 
была ограничена Боярской думой, особенно сословием боярства, а императорская 
власть в Китае была ограничена созданными предками традициями и нормами 
идеального образа монарха, которые сословие Ши (служилое сословие и класс 
ученых) обязывало государей соблюдать несмотря на то, что и русские цари, и 
китайские императоры стремились к неограниченной власти. Не только Боярская 
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Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the development and 

functioning of the activities of advisory bodies in different countries in the XVI 

century – the Boyar Duma of Ancient Russia and Neige of Ancient China (Neige is an 

advisory bureaucratic body under Chinese emperors in the XV-XVI centuries) on the 

following parameters: creation, composition, functions, relations with the power of the 

monarch. Both bodies were an integral link in the process of resolving state affairs, 

having significant differences in the historical situation and the reason for the creation, 

the amount of power and the origin of their members. 

The purpose of the article is to reveal the essence of various state institutions in the 

XVI century, to identify the reason for the inability to come to power by the Boyar 

Duma in troubled times and the influence of both bodies on the development of state 

power. Such a comparative study in Russian, Chinese and other historiography has not 

yet been carried out. 

The conclusions of this article are that not only Moscow grand dukes or kings, but 

also Chinese monarchs could not rule the state on their own arbitrariness. Princely, royal 

power in the secular world was largely limited by the Boyar Duma, especially the boyar 

class, and imperial power in China was limited by the traditions created by the ancestors 

and the norms of the ideal image of the monarch, which the Shi estate (the service class 

and the class of scholars) obliged sovereigns to observe despite the fact that both 

Russian kings and Chinese emperors sought unlimited power. Not only the Boyar 

Duma, but also Neige were conservative in nature, paid great attention to preserving 

antiquity, ensuring their privileges and acted strictly within the framework of preserving 

the monarchy. 
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Введение 

В XVI веке, после присоедине-
ния других княжеств, Московское 
княжество постепенно трансфор-
мировалось в единое русское наци-
ональное государство, установив 
централизованную систему управ-

ления. Состав и функции Боярской 
думы, центрального органа приня-
тия решений того времени, отража-
ли развитие политической системы 
русского государства и изменение 
объема власти монарха в XVI веке, 
а также в некоторой степени опре-
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деляли будущее направление разви-
тия российской политической си-
стемы. Династия Мин была позд-
ней монархической китайской ди-
настией, основанной в 1368 г. и 
угасшей в 1644 г. XVI век совпал со 
средним и поздним периодами ди-
настии Мин, когда императорская 
власть начала клониться к упадку, а 
Нэйгэ как секретарский орган им-
ператорской власти, играл важную 
роль в управлении государством. 
Создание Нэйгэ было главной осо-
бенностью политики династии 
Мин, которая фактически была по-
литикой Нэйгэ при формальном 
сохранении самодержавия [Tэнь 
Тяньсин, 1996]. Поэтому эволюция 
Нэйгэ оказывала влияние на транс-
формацию императорской и цен-
тральной власти в Китае в XVI ве-
ке, а также на политические приоб-
ретения и потери центрального 
правительства при династии Мин. 

В XVI веке Московское государ-
ство, и Китай династии Мин нахо-
дились в схожем политическом и 
экономическом контексте: во вто-
рой половине XVI века в русском 
государстве была установлена со-
словно-представительная монар-
хия, в Китае развивалась абсолют-
ная монархия, обе страны столкну-
лись с зарождением капитализма, 
обе начали развивать экономиче-
ские связи с иностранными госу-
дарствами и управляли огромными 
территориями. Боярская дума и 
Нэйгэ были сопоставимы в том, что 
они сыграли незаменимую роль в 
политическом, экономическом и 
социальном развитии своих стран. 

Исследователи истории Боярской 
думы уделяли особое внимание 
борьбе самодержавия с княжеско-
боярской знатью. С. М. Соловьев 
создал родовую теорию, согласно 
которой в русском государстве шла 
борьба двух начал – родового и гос-
ударственного, причем победа по-
следнего несла стране прогресс 
[Кошелева, 2018]. В конце XIX в. 
историк-правовед Н. П. Загоскин 
рассмотрел внутреннюю организа-
цию Боярской думы, порядок пожа-
лования думными чинами, работу 
думских комиссий, место и время 
заседаний думы, участие думы в 
правительственной деятельности и 
др. [Загоскин, 2015]. 

Монография «Боярская дума 
Древней Руси» является одним из 
самых известных произведений по 
исследованию истории Боярской ду-
мы. Автор В. О. Ключевский обратил 
особое внимание на состав думы в 
разные периоды и считал, что в 
XVI в. состояние народного хозяй-
ства было одной из главных причин 
равнодушия боярства к расширению 
и обеспечению своих политических 
прав [Ключевский, 1994]. Советский 
историк А. А. Зимин попытался вы-
яснить состав бояр и окольничих с 
конца XV в. по 1584 г., который явля-
ется необходимым предварительным 
условием для изучения роли, кото-
рую играла Боярская дума в админи-
стративном аппарате русского цен-
трализованного государства [Зимин, 
1958].  

Исследуя историю династии 
Мин, большинство ученых считали, 
что монархический абсолютизм в 
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Китае в эпоху правления этой дина-
стии достиг своего пика и «был 
диктатурой в условиях возрождения 
традиционной политики» [Цянь Му, 
2008, с. 377]. По мере углубления 
исследований историки постепенно 
отходят от влияния традиционных 
идей и начинают пересматривать 
политическую систему с середины 
до конца династии Мин посред-
ством диалектического анализа.  

Одним из наиболее известных 
результатов исследования Нэйгэ 
является монография Тань Тяньси-
на «Политика Нэйгэ в династии 
Мин», в которой Нэйгэ рассматри-
вается в различных аспектах. Автор 
утверждает, что власть Цзайсян (со-
ветник, ближайший помощник им-
ператора, член высшего сове-
та, премьер-министр или канцлер в 
монархическом Китае. Основой 
названия является понятие «сян», 
обозначающее «сопровождение») 
не исчезла с упразднением должно-
сти Цзайсян, просто превратилась в 
другую форму – Нэйгэ, так что 
Нэйгэ фактически ограничивал им-
ператорскую власть. Автор отверга-
ет традиционное мнение о том, что 
власть Нэйгэ подавлялась группой 
евнухов, образовавших орган 
Си Лицзянь (управление дворцо-
выми церемониями), и отмечает, 
что власть Нэйгэ практически все-
гда превышала власть евнухов.  

В работе Фан Чжиюаня «Струк-
тура и механизм функционирования 
государственной власти в династии 
Мин» описывается, что треуголь-
ные отношения власти между им-
ператором, евнухами и Нэйгэ 

сформировались во второй поло-
вине династии Мин, когда импера-
тору не нужно было все делать са-
мому, как в начале династии Мин, и 
даже была создана модель «управ-
ления ничего неделанием», вслед-
ствие чего императорская власть в 
этот период «подчинялась поддан-
ным настолько, насколько это ко-
гда-либо было в прошлом» [Фан 
Юаньчжи, 2008, с. 133]. Историк 
Ван Тяньюу указывает, что с сере-
дины династии Мин сформирова-
лась особая система – «судебные 
обсуждения – голосование Нэйгэ – 
утверждение императором – опро-
вержение Нэйгэ – исполнение» 
[Ван Тяньюй, 2006, с. 4], при кото-
рой Нэйгэ обладал значительным 
правом голоса (то есть правом со-
ставления проектов ответов на до-
клады знатных чиновников), а им-
ператорская власть при такой си-
стеме существенно ограничивалась.  

Что касается сравнительного 
анализа, опубликованы статьи, по-
священные сравнению Избранной 
рады и Негласного комитета, а так-
же сравнению центральных органов 
власти России и Китая, принимав-
ших решения [Захаров, 2022; Ван 
Цзюнь, 1989]. Но отдельное сравни-
тельное исследование о Боярской 
думе и Нэйгэ нами не найдено. 

Анализ 

Перейдем к сравнительному 
анализу Боярской думы и Нэйгэ. 
Начнём с формирования этих учре-
ждений, потом обсудим состав, 
функционирование и взаимоотно-
шения с властью монарха.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
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Боярская дума в Руси возникла 
уже давно. При князе удельного пе-
риода Боярская дума представляла 
собой «совет главных дворцовых 
приказчиков, бояр, введенных по 
особо важным делам» [Ключевский, 
1994, с. 112]. По мере повышения 
политического и экономического 
положения московского княжества, 
увеличения количества бояр в 
Москве, московская Боярская дума 
становится дворцовым советом по 
государственным делам. Несмотря 
на то, что в российской историогра-
фии точное время появления Бояр-
ской думы до сих пор является дис-
куссионным вопросом, в середине 
XV в., несомненно, внутри Боярской 
думы уже сформировался опреде-
ленный механизм действия. Бояр-
ская дума в XVI в. становится одним 
из самых важных центральных 
учреждений московского правитель-
ства и продолжает выполнять эту 
ключевую функцию до XVIII в.  

Что касается китайской государ-
ственной канцелярии – Нэйгэ, 
большинство историков согласны, 
что Нэйгэ создано в 1402 г. в каче-
стве личного секретарского и вспо-
могательного учреждения монарха 
Чжу Ди, являвшегося третьим им-
ператором новой династии Мин. Как 
пишет официальный судебник Мин, 
«император Чжу Ди вступил на пре-
стол, назначая Се Джей, Хуан Хуай, 
Угуан, Ян Жун, Ян Шици, Цзинь 
Юйзи и Ху Янь вместе войти в ка-
бинет Вэнь Юаньгэ и участвовать в 
решениях важных государственных 
дел, так и называется Нэйгэ» [Чжан 
Тинюй, 1974, с. 76]. Существует и 

другое мнение о появлении Нэйгэ: 
«Организация Нэйгэ на самом деле 
сформирована в 1382, когда импера-
тором Чжу Юаньчжаном был создан 
чин канцлера (Да Сюэши), члены 
которого являлись советниками им-
ператора» [Чжан Цзучжэн, 1984, 
с. 56]. Нельзя не согласиться с уче-
ным Тань Тяньсином о том, что 
учреждение, созданное в 1382 году, 
было «консультативной должностью 
при внутреннем дворе, в то время 
как Нэйгэ, созданное в 1402 году 
было властной структурой, позво-
лявшей участвовать в принятии ре-
шений» [Tэнь Тяньсин, 1996, с. 11]. 
Помимо передачи Нэйгэ части пол-
номочий императора, целью созда-
ния Нэйгэ было также заручиться 
поддержкой ортодоксальной конфу-
цианской бюрократии и таким обра-
зом более эффективно укрепить 
централизованную власть монарха. 

Очевидно, что как Боярская ду-
ма, так и Нэйгэ были созданы госу-
дарями как вспомогательные и со-
вещательные органы. 

Как отмечал В. О. Ключевский, в 
XVI веке в Боярскую думу входили 
три главных чина, составлявших 
иерархию думы – бояре, окольни-
чие и думные дворяне. Бояре явля-
лись выходцами преимущественно 
из титулованных княжеских родов 
и некоторых старинных московских 
боярских родов без титулов. Околь-
ничими служили московские бояре 
и удельные бояре из других кня-
жеств. Думное дворянство состояло 
из служилых лиц смешанного клас-
са – представителей обедневших 
старинных московских родов, мас-
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сы пришлого удельного боярства, 
даже частью титулованного. Следу-
ет отметить, что эти три социаль-
ные группы не были замкнутыми, 
думные дворяне могли дослужиться 
до окольничих, а окольничие также 
могли стать боярами, однако, чи-
новная иерархия думных людей по-
прежнему «была тесно связана с 
генеалогической иерархией» [Клю-
чевский, 1994, с. 230-231]. Звание 
думного человека не было наслед-
ственным по закону, оно давалось 
по назначению государя, хотя в 
принципе «государево назначение 
согласовалось с аристократическим 
распорядком лиц и фамилий, уста-
новившимся в боярской среде» 
[Ключевский, 1994, с. 316]. 

При рассмотрении нашей темы 
также нельзя не обратить внимание 
на Избранную раду, существовав-
шую с 1549 по 1560 гг. Вопрос об 
отношениях между Бояркой думой 
и Избранной радой является дис-
куссионным. Н. П. Загоскин и 
В. О. Ключевский считали, что 
термин «Избранная рада» исполь-
зовался князем А. Курбским и озна-
чает «не что иное, как Государеву 
(то есть Боярскую) думу, но очи-
щенную и обновленную в своем 
составе» [Гробовский, 1987, с. 31]. 
Также существует мнение, что «со-
став Избранной рады не совпадал 
ни с Боярской, ни с Ближней думой, 
а представлял собой частный кру-
жок доброхотствующих друзей ца-
ря, выполнявший неофициально 
функции правительства» [Плато-
нов, 1998, с. 55]. Мы поддерживаем 
точку зрения С. В. Бахрушина, что 

Избранная рада просто синоним 
Ближней думы, являвшейся частью 
Боярской думы, но «в состав Из-
бранной рады входили не все члены 
Ближней думы, а только часть ее» 
[Захаров, 2022, с. 30], так как поль-
ское слово «Рада» интерпретирова-
лось как «совет», «дума», «Избран-
ная» – «особая, отборная», то есть 
«ближняя», а некоторые ее члены 
действительно не могли быть чле-
нами Боярской думы, такие как 
священник Сильвестр. Причина 
необходимости образования Ближ-
ней думы в этот период заключа-
лась в том, что в середине XVI в. 
возник острый политический кри-
зис, с которым молодой царь Иван 
Грозный не смог справиться. По 
мнению А. Курбского, представ-
лявшего интересы бояр, «царь дол-
жен управлять государством не 
единолично, а совместно с предста-
вителями разных групп населения с 
опорой на мудрых советников, ко-
торые и составляли Избранную ра-
ду» [Захаров, 2022, с. 22 ]. В Из-
бранную раду были включены та-
кие влиятельные советники, как 
костромской дворянин А. Ф. Ада-
шев, священник Благовещенского 
собора Кремля Сильвестр и князь 
А. Курбский. А. Ф. Адашев, с одной 
стороны, был дальним родственни-
ком Захарьиных – новых родствен-
ников царя и «Алексей появляется 
при дворе в связи с женитьбой 
шестнадцатилетнего царя Ивана на 
Анастасии Захарьиной-Юрьевой» 
[Кузьмин, 2003, с. 236], а с другой –  
он был другом детства Ивана IV и 
всегда находился рядом с царем. 
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Выйдя из боярской семьи, Силь-
вестр стал духовником юного царя 
и его положение резко повысилось 
в связи с глубоким психологиче-
ским надломом царя. Очевидно, что 
Ближняя дума состояла из предста-
вителей княжеско-боярских кругов, 
которые одновременно представля-
ли собой близких людей царя.  

Итак, состав Ближней думы 
вполне зависел от воли царя, а вы-
бор членов Боярской думы во мно-
гом зависел не от личной оценки, а 
от аристократического старшин-
ства. Но ни Боярская дума, ни Из-
бранная рада не относились к бю-
рократическим органам. 

В отличие от Боярской думы, 
Нэйгэ представлял собой орган бю-
рократический и в династии Мин 
существовали три пути к входу в 
Нэйгэ. Во-первых, император имел 
право непосредственно назначать 
чиновников в Нэйгэ. Наиболее ча-
сто это происходило при царство-
вании императора Чжу Ди.  
Во-вторых, девять министров сов-
местно с шестью отделениями и 
тринадцатью департаментами вме-
сте могли также выбирать кандида-
тов. Если было открыто одно ва-
кантное место, то обычно выбирали 
двоих, а затем просили императора 
о назначении. Кандидаты, будущие 
члены Нэйгэ, чаще всего относи-
лись к самым образованным людям 
того времени, которые с детства 
были знакомы с конфуцианским 
учением. Во второй половине XVI 
в. формируется механизм выборов 
членов Нэйгэ – никто не будет при-
нят в Академию Ханьлинь (учре-

ждение в императорском Китае, 
которое выполняло функции импе-
раторской канцелярии, комитета 
по цензуре и литературе, идеологи-
ческого комитета, управления 
высшей школы, библиотеки и др.), 
если он не поступил в Цзин Ши 
(высшая учёная степень в системе 
государственных экзаменов Кэцзюй 
в императорском Китае), и никто 
не будет принят в Нэйгэ, если он не 
член Академии Ханьлинь.  

Сравнительный состав данных 
центральных учреждений сводится 
к тому, что Боярская дума состояла 
из представителей аристократии, 
которые по традиции предпочитали 
управление государством вместе с 
великим князем вместо подчинения 
государю. Они проводили некото-
рые реформы, добиваясь успехов не 
только во внутренней политике, но 
и во внешней. Хотя они номиналь-
но только государевы советники, на 
самом деле у них в руках больше 
власти. А те, которые входили в 
Нэйгэ, зачастую происходили не из 
знатных семьей, а делали карьеру, в 
основном, благодаря государствен-
ным экзаменам, они представляли 
интересы служилого сословия и 
ученого класса, не имевшего реаль-
ной силы для борьбы с монархом. 
Но не только китайское служилое 
сословие, но и русское боярство 
были консервативны по своей при-
роде, с той лишь разницей, что пер-
вые находились под влиянием кон-
фуцианской идеи «преданности мо-
нарху и патриотизма», а вторые 
настаивали на сохранении порядков 
удельной старины. 
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Что касается функций двух ана-
лизируемых учреждений, то в ос-
новном они носили совещательный 
характер, однако, их фактические 
роли в государственной власти, 
несомненно, разные. При царство-
вании Ивана III Боярская дума была 
создана как высший государствен-
ный орган, на которую возлагались 
управление, судебная, законосове-
щательная и дипломатическая 
функции. Дума решала важные гос-
ударственные дела. Согласно су-
дебнику 1497 года, «лета 7006-го 
месяца септемвриа уложил князь 
великий Иван Васильевич всея руси 
с детми своими и с бояры о суде, 
как судити бояром и околничим» 
[Судебник 1497 года, 1984, с. 54]. 
Также по статье Судебника 1550 
года, «А кто к которому боярину, 
или к дворецкому, или к казначею, 
или к дьяку придеть жалобник его 
приказу, и ему жалобников своего 
приказу от себя не отсылати… а 
которому будет жалобнику без гос-
ударева ведома, управы учинити не 
мочно, ино челобитье его сказати 
царю государю» [Судебник 1550 
года, 1984, с. 98]. Видимо, с конца 
XV в. царь и Боярская дума явля-
лись высшими законодательными и 
судебными инстанциями. Когда 
приказные дьяки не могли решать 
сложные дела по причине отсут-
ствия прямого указания на то, какое 
наказание следует назначить, или 
существовали разногласия у дьяков, 
то дьяки были должны сделать до-
клады и передать в Боярскую думу. 
Рассмотрев доклады, Боярская дума 
проводила обсуждение в присут-

ствии монарха, который и утвер-
ждал окончательный приговор.  

Подобно тому, как Боярская дума 
участвовала в решении главных госу-
дарственных дел, Нэйгэ также являл-
ся неотъемлемой частью в процессе 
решения государственных дел. Функ-
ции Нэйгэ заключались в следующем: 
во-первых, это право на составление 
проектов ответов на доклады чинов-
ников – «одно из важнейших полно-
мочий Нэйгэ, которое постепенно 
превратилось в исключительное пол-
номочие Нэйгэ в XVI веке» [Tэнь 
Тяньсин, 1996, с. 43-44]. Просмотрев 
доклады на высочайшее имя, госу-
дарь выдавал их Нэйгэ для составле-
ния проектов ответов на доклады и 
решал принять ли проекты.  

Во-вторых, это право на состав-
ление императорских указов. Если 
взгляды членов Нэйгэ не совпадали 
или даже противоречили взглядам 
императора, то Нэйгэ отказывался 
составлять проекты указов, в начале 
XVI века таких примеров было не-
мало. Это фактически ограничивало 
власть государя. «По своей сути 
Нэйгэ был не чисто секретарским 
органом, а ветвью власти, так что 
секретарская работа по составлению 
указов обязательно имела властное 
значение» [Tэнь Тяньсин, 1996, 
с. 52]. Но следует подчеркнуть, что в 
большинстве случаев Нэйгэ покорно 
следовал за волей императора. В-
третьих, право советовать, то есть 
члены Нэйгэ давали советы импера-
тору во всех сферах государственных 
дел, главным образом в военных и 
государственных. 
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В-четвёртых, право на участие 
или ведение заседаний, право на 
участие в правосудии. Нэйгэ пред-
седательствовал на заседаниях, а 
итоги заседаний представлялись 
императору для окончательного 
решения. В период расцвета власти 
Нэйгэ реализация или исполнение 
национального законодательства и 
судебная деятельность были под-
чинены контролю Нэйгэ. Например, 
в 1577 году император хотел объ-
явить амнистию в связи с предсто-
ящей свадьбой, но ему воспроти-
вился главный секретарь Нэйгэ 
Чжан Цзючжэн, государь в итоге 
выслушал советы Чжана и вынес 
тяжелый приговор заключенным. 

Перейдем к последнем вопросу: 
взаимоотношения анализируемых 
органов с властью монарха.  

В XV и XVI веках постепенно 
формировалось единое Российское 
государство и усиливалась центра-
лизация власти в Москве, а также 
сохранилась традиция, что великий 
князь управляет государством с его 
советниками – членами Боярской 
думы, представляющей интересы 
удельных князей и бояр. В целом в 
XVI веке отношения между цар-
ской властью и властью бояр были 
примером взаимного сотрудниче-
ства и ограничений. При Иване III 
был проведен ряд реформ, направ-
ленных на укрепление самодержав-
ной власти. Например, «бояре ста-
ли присягать великому князю на 
верность, подтверждая её клятвен-
ными грамотами», «создается выс-
ший государственный орган – Бо-
ярская дума» [Моиссев, 2015, с. 46-

47]. В этот период великий князь и 
Боярская дума во многом находи-
лись в сотрудничестве и гармонии.  

После смерти Василия III пре-
стол был передан Ивану Васильеви-
чу. Молодость и слабость нового 
государя неизбежно привели к уси-
лению боярской власти, к появле-
нию боярского правления в 1538-
1547 гг. В 1547 г. Иван IV бы венчан 
на царство и приступил к укрепле-
нию свой власти, ввиду этого власть 
Боярской думы постепенно ослабла, 
это связано с следующими событи-
ями. Во-первых, появилась Избран-
ная рада, во-вторых, созывался Зем-
ский собор, состоявший из царя, 
Боярской думы, духовенства, дво-
рянства и др. С тех пор все важней-
шие решения государства должны 
были утверждаться Земским собо-
ром. Цель создания Земского собора 
заключалась в том, что Иван Гроз-
ный попытался отнять власть у Бо-
ярской думы через поддержку дво-
рян. В-третьих, была введена поли-
тика опричнины. Иван Грозный вы-
делил из всей территории страны в 
свой удел богатые районы, а осталь-
ные отдаленные и глухие террито-
рии он вручил Боярской думе. Бояре 
были вынуждены покидать родные 
земли и переезжать в бедные райо-
ны. С помощью семилетней оприч-
нины Иван Грозный укрепил свою 
власть как монарх, с одной стороны, 
экономическое и политическое по-
ложение бояр было расшатано, с 
другой. «Опричнина, несмотря на ее 
в целом отрицательный характер, 
покончила с самостоятельностью 
отдельных князей-вотчинников» 
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[Моиссев, 2015, с. 67]. В политике 
опричнины отразилась попытка ца-
ря устранить ограничение Боярской 
думой царской власти. По оконча-
нии опричнины Боярская дума со-
хранилась и продолжала действо-
вать как высший государственный 
орган, при Грозном родовые бояр-
ские интересы не были уничтожены 
окончательно, и Годунов продолжал 
дело Грозного, укрепляя «государ-
ственность» путем борьбы с бояр-
ством [Павлов, 1850, с. 24]. 

Как Боярская дума, добившаяся 
в середине XVI в. пика государ-
ственной власти и получившая 
сильный удар с проведением ряда 
реформ и опричнины, китайский 
Нэйгэ также пережил разные пери-
оды. Нельзя не согласиться с мне-
нием китайского историка Ван Тя-
нью о периодизации развития вла-
сти Нэйгэ. Он считает, что оформ-
ление и развитие Нэйгэ прошло 
длительный период и в целом мо-
жет быть разделено на следующие 
этапы: 1) период бутонизации 
(1380-1402 гг.), 2) период создания 
(при царствовании Чжу Ди 1402-
1424 гг.), 3) период развития (1424– 
1520 гг.), 4) период пика развития 
власти (1520-1580 гг.), 5) период 
упадка власти (конец XVI века – 
падение династии Мин) [Ван Тя-
ньюй, 1992]. 

Следует отметить, что Нэйгэ 
был продуктом развития импера-
торской власти. Поскольку стрем-
лением императора было добиться 
абсолютного самодержавного прав-
ления, император династии Мин 
упразднил должность Цзай Сянь и 

Нэйгэ носил только секретарский и 
совещательный характеры вначале 
его создания. Несомненно, что 
власть Нэйгэ постоянно получал от 
своего монарха и, соответственно, 
члены Нэйгэ всегда служили мо-
нарху с преданностью. Тем не ме-
нее, Нэйгэ в определенной степени 
ограничивал императорскую 
власть, в особенности на пике его 
развития (1520-1580 гг.). Например, 
полномочия императора по утвер-
ждению ответов на доклады чинов-
ников в принципе не могли выхо-
дить за рамки проектов ответов на 
доклады, составлявшихся членами 
Нэйгэ, и после принятия решения 
императором проекты ответов на 
доклады становились исполнитель-
ными указами. Члены Нэйгэ имели 
право откровенно выражать свои 
взгляды на любые события, к кото-
рым император должен был серьёз-
но относиться. Причина этого огра-
ничения состоит в том, что Нэйгэ 
был важной частью системы, при-
нимающей решения и его члены 
были высшими представителями 
конфуцианской бюрократии, нахо-
дившимися под влиянием коллек-
тивного сознания сословия Ши. 
Игнорирование их взглядов могло 
привести к серьезному политиче-
скому кризису. Нэйгэ мог выступать 
с предложениями в тех случаях, 
когда император действовал против 
монархических устоев, и мог ис-
пользовать нормы предков и прин-
ципы идеального образа монарха 
для регулирования поведения им-
ператора. Отставка членов Нэйгэ 
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также использовалась для сдержи-
вания императорской власти.  

Заключение 

Таким образом, проведенное ис-
следование приводит к следующим 
выводам: во-первых, Боярская дума 
и Нэйгэ были созданы как совеща-
тельные органы. В Московской Руси 
Боярская дума была сформирована в 
условиях нового государственного 
объединения, когда княжеская 
власть не была так крепка, а Нэйгэ 
был учрежден в системе высокораз-
витой монархии, когда императоры, 
по сравнению с московскими вели-
кими князьями, обладали большей 
властью. Во-вторых, оба органа 
принимали участие в решении госу-
дарственных дел и более или менее 
ограничивали государеву власть, но 
составы данных учреждений отли-
чались друг от друга. Выбор членов, 
входящих в Боярскую думу, был ос-
нован на местничестве, замкнутом 
для простых людей, а в Нэйгэ – на 
системе государственных экзаменов 

Кэцзюй, в которых участвовали в 
принципе все сословия. В-третьих, 
как Боярская дума, так и Нэйгэ но-
сили консервативный характер, дума 
представляла интересы аристокра-
тии, стремившейся сохранить ста-
рину и обеспечивать свои привиле-
гии. Поскольку «само боярство не 
приводило в XVI в. никакого плана 
государственного устройства, доста-
точно обеспеченного в смысле своих 
притязаний» [Ключевский, 1994, 
c. 273], боярство упустило возмож-
ность вместо царя встать у власти в 
смутное время. Нэйгэ представлял 
интересы сословия Ши, находивше-
гося под влиянием идеологии «ло-
яльность по отношению к импера-
тору и любовь к отчизне» [Ключев-
ский, 1994, c. 273]. В-четвёртых, и в 
Боярской думе, и в Нэйгэ существо-
вали влиятельные фигуры, которые 
возглавили проведение прогрессив-
ных реформ в разных сферах обще-
ства, такие как А. Ф. Адашев, 
Чжан Цзучжэн. 
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Аннотация. На основании проведенных фокус-групп с русскоязычными 

участниками в Германии, Турции, Франции и Хорватии, выразившими заинтере-

сованность в обучении своих детей русскому языку, проанализированы суще-

ствующая потребность в изучении русского языка, мотивация, степень и способы 

ее удовлетворения, а также возможные перспективы развития русскоязычного 

школьного образования в Европе. 

Рассмотрена специфика каждой из вышеуказанных стран в контексте особен-

ностей, условий, способов и форматов обучения русскому языку детей разного 

возраста, позиция и отношение государств к билингвальному образованию. 

Установлено, что языковая и социально-культурная среда вокруг детей участ-

ников исследования не способствует овладению русским языком, а зачастую и 

препятствует ему, что может привести к утрате русской речи. В этой связи опре-

деляющим мотивом обучения становится желание родителей воспрепятствовать 
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утрате детьми связи с исторической родиной и ее культурой, а также необходи-

мость обеспечить им максимально широкое «окно возможностей» в контексте 

потенциально связанного с Россией будущего. 

В то время как в столицах рассмотренных стран существует достаточно воз-

можностей для изучения детьми русского языка (от школ выходного дня до част-

ных школ с полным циклом обучения на двух языках), жителям небольших горо-

дов остается полагаться только на свои силы и на онлайн-обучение. 

В целом в качестве наиболее востребованных вариантов дополнительного изу-

чения русского языка были названы онлайн-уроки русского языка и литературы, 

проводимые российскими преподавателями,  и организация при поддержке Рос-

сии специальных уроков по этим дисциплинам в местных государственных шко-

лах, которые могли бы вести местные русскоязычные преподаватели, а также от-

крытие в отдельных крупных городах очных русскоязычных школ, обучающих по 

российской программе и выдающих российский аттестат. 

Ключевые слова: образование; русский язык; русскоязычное образование; об-

разование в Европе; изучение русского языка; русская культура; русский язык для 

детей; билингвальное образование; языковой экзамен 
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Актуальность 

В контексте процессов совре-

менной глобализации массовые ми-

грации населения из одной страны 

в другую стали характерным явле-

нием мирового развития последних 

десятков лет. После распада СССР 

с 1991 по 2021 год выехало за пре-

делы Российской Федерации при-

мерно 7,5 млн наших сограждан. В 

целом же по приблизительным под-

счетам количество русскоговоря-

щих людей за рубежом в настоящее 

время составляет 112 млн. Согласно 

современным статистическим ис-

следованиям, русский язык по рас-

пространенности занимает вось-

мую строчку в мире (258 млн чело-

век говорит на русском языке) по-

сле английского, китайского, хинди, 
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испанского, французского, арабско-

го и бенгали. [Должикова, 2021]. 

Однако, в настоящее время вызыва-

ет тревогу неуклонное снижение 

статуса русского языка в мире, со-

кращение общей численности лю-

дей, владеющих русским языком в 

Европе, Азии, Америке, Австралии 

[Вызовы и перспективы … , 2021]. 

В контексте данной негативной 

тенденции особую значимость при-

обретают исследования, проводи-

мые в фокус-группах русскоязыч-

ных родителей проживающих за 

рубежом, ставящих своей задачей 

определить основные мотивы и по-

требности в изучении русского 

языка, а также наиболее приемле-

мые и удобные формы занятий рус-

скоязычными предметами. 

Обзор исследований 

В современной научной литера-

туре можно выделить несколько 

направлений в изучении процесса 

распространения русского языка за 

рубежом. Работы первого направ-

ления посвящены изучению мето-

дики, способам и формам препода-

вания русского языка за рубежом 

[Бердичевский, 2014; Железнякова, 

2020; Русский язык для… 2009; 

Хамраева, 2014]. Вторая группа ра-

бот посвящена особенностям про-

цесса организации преподавания 

русского языка и создания русских 

школ за рубежом. [Гужеля, 2019; 

Протасова, 2010; Рыжук, 2022]. От-

дельно можно выделить работы 

зарубежных исследователей, по-

священные особенностям изучения 

русского языка иноязычной аудито-

рией [Bergmann, 2015; 

Krichevskaya, 1992]. В последнее 

время появляются публикации, свя-

занные с исследованием нового ас-

пекта распространения русского 

языка за рубежом – изучение спе-

цифики целевой аудитории русских 

школ. Интерес представляет собой 

исследование М. М. Акулич, по-

священное русскоязычным экспа-

там в странах Ближнего Востока 

[Акулич, 2019]. Подробно освеща-

ется проблема запросов на русско-

язычное образование за рубежом от 

экспатов в комплексном исследова-

нии действующих практик функци-

онирования русских школ за рубе-

жом, которое в 2021 году проводило 

МГИМО и Министерство просве-

щения Российской Федерации 

[Комплексное исследование … , 

2021]. В контексте углубления дан-

ных научных работ, построено ис-

следование, приведенное в данной 

статье. 

Методы исследования 

В период с 11 по 18 декабря 

2021 года было проведено 6 фоку-

сированных групповых онлайн-

интервью с 44 респондентами из 

Франции, Германии, Хорватии, 

Турции. Онлайн-интервью были 

посвящены изучению мотивов и 

возможностей обучения русско-

язычными родителями, проживаю-

щими за границей в странах Евро-

пы, своих детей русскому языку  

Критериями отбора участников 

служило наличие детей дошкольно-

го или школьного возраста, а также 

изучение ими русского языка в до-
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школьных или школьных учрежде-

ниях, или на индивидуальной осно-

ве с профессиональными педагога-

ми. Абсолютное большинство 

участников составляли женщины. 

Исключением был один мужчина, 

присутствовавший в берлинской 

группе. 

Информация, содержащаяся в 

статье, изложена только на основе 

материала, собранного во время 

проведенных фокус-групп, не про-

ходила процедуру верификации и 

не дополнялась на основе кабинет-

ного, количественного или других 

методов исследований. 

Общение на русском языке 

Большинство участников фокус-

групп составляли представитель-

ницы русскоязычных семей, имею-

щие русскоязычного мужа. Такие 

семьи, как правило, практиковали 

внутрисемейное общение на рус-

ском языке, поэтому их дети тоже 

свободно разговаривали на русском, 

но не владели грамотной русской 

письменной речью. 

Гораздо более интересным пред-

ставляется феномен плохого владе-

ния русским языком ребенком из 

семьи, где оба родителя русского-

ворящие. В это трудно поверить, но 

на фокус-группах участники гово-

рили о такой проблеме. 

Несмотря на стремление обучать 

русскому языку своих детей, только 

часть представителей полностью 

русскоязычных семей рассматрива-

ли для себя возможность вернуться 

в Россию. Другая, ничуть не мень-

шая, часть полагала, что они навсе-

гда или, по крайней мере, надолго 

связали себя со страной нынешнего 

проживания. В числе участников 

были и такие, кто был готов пере-

ехать в другую страну, но только не 

в Россию. 

Несмотря на стремление многих 

участников проведенных фокус-

групп не возвращаться в Россию, 

никто из них не собирался менять 

свою национальную идентичность. 

Однако при этом часть мам не 

стремились сформировать у своего 

ребенка ощущение того, что он 

русский, причем это касалось даже 

детей из полностью русских семей. 

Во многом это связано с заметным 

отторжением подростковым социу-

мом детей-иностранцев и стремле-

нием избежать такого отторжения. 

В смешанных семьях в плане об-

щения на русском языке складывался 

достаточно широкий спектр вариан-

тов: от полного отказа от русского 

языка до общения ребенка с родите-

лями на родных для них языках. Вы-

бор модели общения в таких семьях 

зависел, как правило, хотя бы от не-

большого знания мужем русского 

языка, а также от статусно-ролевых 

позиций супругов и связанного с 

этим желания или нежелания мужа 

уважать национальную идентич-

ность жены, формирующего добав-

ляющуюся в дальнейшем к этим 

факторам позицию ребенка. 

Социальное окружение тоже за-

частую негативно относится к тому, 

что дети говорят на другом языке. 

Такое давление остро переживается 

как детьми, поскольку они гораздо 
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хуже психологически защищены от 

подобного давления, так и их ма-

мами, которые чувствуют психоло-

гическую травму из-за того, что 

даже их ребенок не говорит с ними 

на родном для них языке. 

Вместе с тем, даже несмотря на 

указанные обстоятельства, осложня-

ющие образовательную миссию рус-

ских женщин, многие участники бы-

ли заинтересованы в том, чтобы их 

ребенок обладал мультинациональ-

ной идентичностью, и все участники 

без исключения очень хотели, чтобы 

их ребенок знал русский язык, и знал 

его достаточно хорошо. 

Основным определяющим моти-

вом к обучению детей русскому язы-

ку является вероятность возвраще-

ния родителей в Россию, связанная с 

необходимостью быстрой социаль-

ной адаптации ребенка после воз-

вращения к новой для него среде. 

Менее важным мотивом является 

наличие оставшихся в России род-

ственников, с которыми ребенок, по 

мнению обоих родителей или хотя 

бы мамы, должен контактировать. На 

мотивацию родителей влияет и их 

убежденность в том, что знание язы-

ков заметно расширяет возможности 

ребенка в выборе своего жизненного 

пути. И, наконец, в этой связи многие 

мамы маленьких детей думают о том, 

что ребенок мог бы продолжить об-

разование в России, где оно зачастую 

лучше, чем в стране их проживания. 

Обучение детей русскому языку  

в учебных заведениях 

Во всех странах, охваченных ис-

следованием, имеются специализи-

рованные заведения, в которых де-

тей дошкольного и младшего 

школьного возраста обучают рус-

скому языку. Они принимают раз-

ные формы даже в одной стране и 

тем более различаются в разных 

странах, но суть у них одна: родите-

ли один-два раза в неделю привозят 

своих детей в определенное место, 

где специальный учитель занимает-

ся с ними русским языком. Такие 

занятия – наиболее распространен-

ный формат дополнительного обу-

чения детей русскому языку. 

В пандемию работа большин-

ства указанных школ перешла в он-

лайн-формат, что у части родителей 

не вызвало воодушевления, а часть, 

наоборот, обрадовало, поскольку 

это сильно экономило их время. В 

целом же родители относились к 

онлайн-обучению неплохо, если это 

обучение: а) было недолгим и 

б) велось хорошим учителем на ка-

чественной платформе. 

Во Франции такие школы рабо-

тают по субботам, воскресеньям и 

по средам, когда учащиеся началь-

ных и средних школ не учатся. 

Обучение чаще всего сводится к 

изучению русского языка в течение 

нескольких часов. Впрочем, в ряде 

школ с детьми изучают и дополни-

тельные предметы, но это встреча-

ется намного реже [Войтенко, 2020; 

Бармина, 2022]. 

Фокус-группы помогли выявить 

проблемы и трудности, возникаю-

щие при посещении таких школ. Во-

первых, во многих школах обучение 
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сводится только к дидактическому 

преподаванию русского языка.  

Во-вторых, поскольку обучение 

строится на коммерческой основе, 

преподаватель не может заниматься с 

небольшим количеством детей, иначе 

цена стала бы непосильной для ро-

дителей. А большей наполняемости 

класса можно достичь, только если в 

него будут включать, как разновоз-

растных детей, так и детей с разным 

уровнем владения языком. Наконец, 

часто значимой проблемой является 

удаленность школ от дома. 

В Германии обучение маленьких 

детей русскому языку практикуется 

в русско-немецких детских садах, 

существующих в ряде городов, где 

проживает большое количество 

русскоязычных людей [Фандрих, 

2020; Санько, 2019]. 

Кроме детских садов, в некото-

рых городах для дошкольников ор-

ганизованы школы выходного дня, 

которые проводятся, как правило, 

по субботам. Как и в других част-

ных учебных заведениях, в каждой 

такой школе обучение проводится 

по своей собственной программе. 

В школьном возрасте обучение 

русскому языку происходит, прежде 

всего, в рамках обычных немецких 

школ, имеющих дополнительные 

бесплатные (финансируемые госу-

дарством) часы для двуязычных 

детей, куда приглашают преподава-

тели русского языка. Такие часы 

есть, конечно же, не во всех шко-

лах. При этом ребенок может 

учиться рядом с домом, а на уроки 

русского языка специально ходить 

или ездить в другую школу. 

Кроме обычных государственных 

школ, в Берлине существуют специ-

альные русско-немецкие школы. Они 

предусматривают полный цикл обу-

чения на двух языках на протяжении 

всего школьного возраста. В старших 

классах несколько предметов препо-

даются на русском языке. 

Большая часть школ в Германии 

частные, с достаточно высокой сто-

имостью обучения. По этой при-

чине далеко не все родители стре-

мятся определить туда своих детей. 

В Хорватии нет школ выходного 

дня, поскольку всех русскоязычных 

детей можно учить бесплатно за 

счет государства. Министерство 

образования Хорватии оплачивает 

два часа в неделю обучения рус-

скому языку в рамках специально 

отведенных для этого общеобразо-

вательных школ для всех детей, чьи 

родители хотят этого [Микулацо, 

2021]. Родители раз в неделю при-

возят своих детей, обучающихся в 

школах по месту жительства, в спе-

циально выделенные школы, вне 

которых достаточно трудно найти 

варианты обучения детей русскому 

языку. В конце этого обучения в 

аттестате выпускников появляется 

оценка, которая дает дополнитель-

ные баллы при поступлении в вуз.  

Общее представление о распро-

странении русскоязычного образо-

вания в Турции дают работы 

С. Н. Погодина, Х. Караджана, 

М. Туана и Е. Н. Туана [Погодин, 

2022; Караджан, 2015]. Участники 
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же исследования знают о существо-

вании в Турции ряда школ выход-

ного дня, предлагающих обучение 

русскому языку. В то же время 

только у трех участников дети по-

сещали такие школы. Большинство 

родителей обеспокоено качеством 

образования в них. 

Необходимость в большинстве 

случаев тратить на дорогу большее 

количество времени предопределя-

ет большую роль репетиторской 

системы в процессе обучения рус-

скому языку. Часто многие родите-

ли предпочитают учить детей сами. 

Некоторые решаются на исключи-

тельно трудный вариант: по полной 

программе обучение ребенка сразу 

в двух школах.  

Хорошим средством внешкольно-

го обучения русскому языку являют-

ся периодические выезды с ребенком 

в Россию для общения с родственни-

ками и друзьями. Альтернативой 

данного варианта является длитель-

ное общение по Интернету с россий-

скими родственниками. 

Все эти виды обучения – даже 

онлайн – весьма эффективны, по-

скольку в большой степени инди-

видуализированы. Однако суще-

ственным их недостатком является 

то, что результаты такого образова-

ния никак не отражаются в школь-

ных аттестатах. А это, как выясня-

ется, очень важно. 

По мнению участников фокус-

групп, владение несколькими язы-

ками, включая русский, дает свобо-

ду в выборе вуза, профессии, стра-

ны проживания. 

Как выяснилось, планы детей и 

родителей могут не совпадать в этом 

вопросе. В каких-то случаях роди-

тели планируют оставаться там, где 

живут, а дети рассматривают воз-

можность возвращения в Россию. В 

каких-то, наоборот, родители счи-

тают, что могут вернуться, а дети 

этого категорически не хотят.  

Главная проблема обучения в 

старших классах – это большая 

нагрузка на ребенка, которая фак-

тически не допускает его обучения 

в двух школах параллельно. Во 

Франции и в Хорватии вопрос о 

получении российского среднего 

образования не стоит так остро, 

поскольку аттестаты Российской 

Федерации и указанных стран вза-

имопризнаваемы. Другое дело в 

Германии и Турции. Российский и 

немецкий / турецкий аттестаты об 

окончании среднего учебного заве-

дения не являются взаимопризнава-

емыми. В первую очередь это свя-

зано даже не столько с разницей в 

учебных курсах, сколько с тем, что 

в Германии и Турции дети учатся на 

два года больше, чем в России. 

Во Франции в большинстве слу-

чаев старшеклассники продолжают 

обучение русскому языку в рамках 

государственных учебных заведе-

ний. Закончив в 12 лет среднюю 

школу, они могут выбрать для себя 

недалеко от своего места житель-

ства устраивающее их учебное за-

ведение, где предусмотрено допол-

нительное изучение русского языка. 

Запись о сдаче экзамена по русско-
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му языку заносится потом в их ат-

тестат. 

В Хорватии есть и государствен-

ные, и частные школы. Однако 

найти школы с преподаванием рус-

ского языка не так легко, хотя они, 

конечно же, существуют. Следует 

подчеркнуть, что поступление в 

такую школу возможно только на 

основе сдачи теста. 

В Германии обучение русскому 

языку продолжается по ранее опи-

санной системе и после пятого 

класса, когда школьников делят по 

уровню школ, в ходе специально 

выделенных для этого часов в тех 

государственных школах, где оно 

предусмотрено. 

В Турции, согласно высказыва-

ниям участников фокус-групп, рус-

ский язык официально, с внесением 

в аттестат, массово не изучается. 

Невозможно и получение сразу 

двух аттестатов – турецкого и рус-

ского, тогда как несколько ино-

странных трилингвальных школ 

выдают турецкий и иностранный 

аттестаты. Даже если в школе пре-

подают русский язык, то отведен-

ных на это часов часто откровенно 

не хватает, что ведет к отсутствию 

прогресса. 

В школах при российских по-

сольствах помимо очной, есть заоч-

ная и очно-заочная формы обуче-

ния, позволяющие детям учиться и 

одновременно получать образова-

ние по российской программе. 

Вопрос получения российского 

образования оказался непосред-

ственно связан с возможностями 

онлайн-обучения. Респонденты фо-

кус групп упоминали платное обу-

чение ребенка в интернет-классах, 

которые вели преподаватели, мно-

гие из которых жили на родине – в 

России или на Украине, называли 

индивидуальное репетиторство, 

которое часто происходит онлайн. 

Также, некоторые дети респонден-

тов обучались в российских школах 

заочно, и их родители мечтали об 

онлайн-обучении из России. Кроме 

того, имели место случаи, когда 

детей отправляли в Россию к род-

ственникам, чтобы они могли окон-

чить российскую школу, сдать ЕГЭ 

и поступить в российский вуз. 

Следует отметить, что если по-

лучение российского аттестата за-

очно без посещения местных школ 

в Хорватии и во Франции теорети-

чески возможно, то в Германии это 

невозможно ни при каких условиях, 

поскольку там все дети, согласно 

закону, обязаны посещать дневную 

государственную школу, причем за 

неисполнение этого закона полага-

ется крупный штраф.  

В исследуемых странах распро-

странен языковой экзамен. После 

дополнительного изучения русского 

языка в Германии в школе дети 

сдают экзамен на знание русского 

языка. В обычных школах учащие-

ся просто пишут в конце обучения 

сочинение. По итогам этого сочи-

нения школьный учитель русского 

языка выписывает сертификат, ко-

торый прикрепляется к абитуру. 

Результаты экзамена учитываются 

как результат изучения иностранно-
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го языка в немецком школьном ат-

тестате, который необходим при 

поступлении в вуз. 

И, конечно же, любой ребенок 

может сдать российский тест ТРКИ 

(Тест по русскому языку как ино-

странному) и получить соответ-

ствующий сертификат. В принципе, 

школьный экзамен в Германии при-

равнивается к ТРКИ. Тест ТРКИ 

можно сдать и в Хорватии. 

Во Франции те, кто учит рус-

ский язык в своих школах, сдают 

экзамен на знание русского в этих 

школах. Эта оценка идет к ним в 

аттестат. Те, кто лишен этой воз-

можности, могут обратиться в 

CNED (Centre national 

d’enseignement à distance) – Нацио-

нальный центр дистанционного 

образования при Министерстве 

национального образования. 

В Турции получение языкового 

сертификата не заинтересовало 

участников никаким образом – 

большинство из их детей владеют 

русским языком. 

Многие участники фокус-групп 

говорили о возможности, и даже же-

лательности онлайн-обучения детей 

русскому языку. Однако при обсуж-

дении основной вопрос заключался в 

том, не является ли онлайн-обучение 

малоэффективным суррогатом обу-

чения очного. Возможно, определен-

ную роль в этом играло то, что каче-

ство и доступность интернета в раз-

ных странах сильно отличается. 

Но многие участники фокус-

групп относились к онлайн-

обучению в целом положительно, 

хотя и отмечали, что такое образо-

вание вряд ли может быть эффек-

тивным для маленьких детей, кото-

рые еще не могут организовать себя. 

Однако если онлайн-обучение 

все же было безальтернативным, то 

с ним приходилось мириться. В до-

полнение к этому была озвучена 

мысль, что онлайн-школы ориенти-

рованы на детей продвинутых ро-

дителей, которые сделают все, что-

бы замотивировать своих детей. 

Фокус-группы показали наличие 

потребности многих россиян, пере-

ехавших жить на Запад, в русско-

язычном образовании для своих 

детей. Но, большинство участников 

исследования не стремились учить 

детей полностью по российским 

программам, на это было готово 

лишь явное меньшинство. Многие 

хотели иметь школу, которая бы 

учила по программам страны про-

живания и при этом проводила бы 

уроки русского языка и литературы, 

а также, может быть, истории и 

страноведения. 

В процессе обсуждения выяви-

лись заметные различия между 

странами, в которых проходили фо-

кус-группы, в отношении возмож-

ной формы организации обучения 

русскому языку. Так, например, 

участники, живущие в Германии, в 

целом достаточно критично отзы-

вались о немецкой системе обуче-

ния. В принципе, об этом же гово-

рили и участники из других стран. 

Тем не менее, явное большинство 

участников турецкой, французской 

и хорватской фокус-групп идею 
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обучения в очной школе по россий-

ской программе не поддержали, 

высказавшись за расширения рос-

сийского онлайн-обучения. 

Таким образом, основным векто-

ром возможного расширения рус-

скоязычного школьного образования 

за рубежом, имеющим существую-

щую неудовлетворенную потреб-

ность и перспективы развития, яв-

ляются онлайн-обучение (русский 

язык, литература, возможно, рос-

сийская история и страноведение). 

Заключение 

Несмотря на качественный, а не 

количественный характер проведен-

ного исследования, оно доказывает 

наличие явно оформленной, осо-

знанной и артикулированной по-

требности в организации обучения 

находящихся за рубежом детей из 

русскоязычных (полностью или ча-

стично) семей русскому языку. По 

мнению родителей, владение рус-

ским языком является не только 

важным культурологическим эле-

ментом национальной самоиденти-

фикации, который поможет их де-

тям, как сохранить связь с историче-

ской родиной, так и стать одним из 

конкурентных преимуществ, кото-

рое предоставит им дополнительные 

возможности и в учебе, и в работе. 

Существующие варианты удовле-

творения этой потребности по раз-

ным причинам не могут в полной 

мере реализовать все возложенные 

на них ожидания, а зачастую просто 

недоступны. При этом в большин-

стве случаев для дальнейшего ис-

пользования в учебе (поступление в 

вуз) или в работе детям необходимо 

формальное подтверждение знания 

русского языка в виде результатов 

языкового экзамена, который сложно 

сдать без глубокой предварительной 

системной подготовки.  

С учетом высказанных участни-

ками фокус-групп соображений, 

наиболее перспективными и отно-

сительно легко реализуемыми фор-

мами организации зарубежного 

обучения детей русскому языку яв-

ляются онлайн-курсы по востребо-

ванным предметам. Эту функцию 

вполне могут взять на себя россий-

ские вузы, заинтересованные как в 

привлечении будущих студентов, 

так и в развитии новых форм он-

лайн-образования. 
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Аннотация. В статье представлены концептуальные идеи модернизации педа-

гогического образования в организациях высшего образования: «Вариативная 

динамичная открытая образовательная среда», «Полилогичная коммуникация», 

«Разновозрастное взаимодействие», «Развитие резилентности через спонтанную 

или смоделированную заранее педагогическую ситуацию», «Со-бытие порождает 

событие», «Поддержка индивидуальности».  Предложенные идеи соотнесены с 

федеральной политикой в области подготовки педагогических кадров для систе-

мы образования до 2030 года.  

Основной ракурс предложенной модернизации – развитие личностного потен-

циала будущих педагогов в процессе профессионального образования. Личност-

ный потенциал интерпретирован как отправная точка построения индивидуальной 

программы становления молодого специалиста, а также как маркер, согласование 

с которым необходимо в точках бифуркации индивидуального маршрута лич-

ностного и профессионального самоопределения.  

Определена методология трансформации системы педагогического образования: 

контекстный, культурологический, ситуационно-событийный подходы, теория лич-

ностно-развивающего образования, идеи персонализированного образования.  

Методы исследования: включённое наблюдение, анализ и обобщение практик 

высшего образования по направлению «Педагогическое образование».  
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Выдвинута гипотеза о том, что персонализации подготовки будущего педагога 

будет способствовать осознание и личностная интерпретация существующего 

опыта и создание нового опыта, усиление личностных смыслов образования. 

Представлен конкретный опыт и перспективные идеи развития педагогическо-

го образования в ФГБОВ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского». 

Сделан вывод о том, что развитие личностного потенциала будущих педагогов 

возможно за счет создания условий для их полилогического разновозрастного 

взаимодействия; профессиональной подготовки к работе в ситуации неопреде-

ленности; обеспечения им выбора дополнительной специальности / квалифика-

ции; создания в образовательной среде зон / локаций личностно-

профессиональных проб и практик.  

Ключевые слова: личностный потенциал; персонализация профессиональной 

подготовки; педагогическое образование; подготовка педагогических кадров; 

личностное и  профессиональное самоопределение; личностные смыслы образо-

вания; индивидуальный маршрут, индивидуальная программа 
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Abstract. The article presents conceptual ideas for the modernization of pedagogical 

education in higher education institutions: “Variable dynamic open educational 

environment”, “Polylogical communication”, “Interaction of different ages”, 

“Development of resilience through a spontaneous or pre-modeled pedagogical 

situation”, “Event generates an event”, “Support for individuality”. The proposed ideas 

are correlated with the federal policy in the field of teacher training for the education 

system until 2030. 
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The main perspective of the proposed modernization is the development of the 

personal potential of future teachers in the process of professional education. Personal 

potential is interpreted as a starting point for building an individual program for the 

formation of a young specialist, as well as a marker, coordination with which is 

necessary at the bifurcation points of the individual route of personal and professional 

self-determination. 

The methodology for transforming the system of teacher education is defined: 

contextual, cultural, situational and event-based approaches, the theory of personality-

developing education, and the ideas of personalized education. 

Research methods: participant observation, analysis and generalization of higher 

education practices in the direction of “Pedagogical education”. 

A hypothesis has been put forward that the personalization of the training of the 

future teacher will be facilitated by the awareness and personal interpretation of the 

existing experience and the creation of new experience, the strengthening of the 

personal meanings of education. 

Specific experience and promising ideas for the development of teacher education in 

the“Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky” are 

presented. 

It is concluded that the development of the personal potential of future teachers is 

possible by creating conditions for their polylogical interaction of different ages; 

professional training for work in a situation of uncertainty; providing them with a 

choice of an additional specialty / qualification; creation in the educational environment 

of zones / locations of personal and professional trials and practices. 

Keywords: personal potential, personalization of professional training, pedagogical 

education, training of pedagogical personnel, personal and professional self-

determination, personal meanings of education, individual route, individual program 
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Введение 

Вопрос о создании педагогиче-

ских условий для развития лич-

ностного потенциала педагога яв-

ляется актуальным, в связи с тем, 

что человек оказывается в много-

образных ситуациях, в которых он 

вынужден сделать значимый выбор 

(экзистенциальный, аксиологиче-

ский и мн. др.). Согласно исследо-

ваниям Д. А. Леонтьева, «ситуация 

значимого выбора стимулирует са-

моопределение субъекта, его спо-

собность принять на себя ответ-

ственность за действие часто напе-

рекор рациональному планирова-

нию, социальным давлениям, внут-

ренним импульсам и ранее приня-

тым решениям, перейти из режима 

детерминированности в режим са-

модетерминации» [Леонтьев, 2011, 

с. 21].  

http://dx.doi.org/
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Согласимся, что в подобном 

ключе мало кто рассматривал орга-

низацию процесса педагогического 

образования, подчас подчиненного 

именно рациональному планирова-

нию и ранее принятым решениям, 

детерминированным различными 

мифологизированными установка-

ми [Зиновьева, 2018]. Вызовы вре-

мени диктуют необходимость под-

готовки педагога, способного рабо-

тать именно в режиме самодетер-

минации, поэтому при организации 

образовательного процесса в обра-

зовательных организациях высшего 

образования следует делать опору 

на личностный потенциал студен-

тов, поскольку именно «личностный 

потенциал помогает осуществлять 

необходимые изменения, когда они 

должны быть осуществлены» 

[Леонтьев, 2016, с. 27]. 

Мы полагаем, что личностный 

потенциал как ресурс персонально-

го и профессионального развития 

будущего педагога формируется в 

ситуациях бифуркации жизненного 

пути и трудовой деятельности, в 

ситуациях неопределенности, в 

эмоционально окрашенных ситуа-

циях, в кризисных и/или конфликт-

ных ситуациях и внешне проявля-

ется через его поведение, в том 

числе через эмоциональные реак-

ции и жизнестойкость. Именно 

личностный потенциал является 

отправной точкой, из которой начи-

нает выстраиваться индивидуаль-

ная программа личностного и про-

фессионального становления моло-

дого специалиста. Вместе с тем, 

личностный потенциал является 

маркером, согласование с которым 

необходимо в определенных точках 

бифуркации индивидуального 

маршрута личностного и профес-

сионального самоопределения.  

В рамках данной статьи предла-

гаем концептуальные идеи модерни-

зации педагогического образования 

в контексте развития личностного 

потенциала будущего педагога.  

Методы и подходы к исследованию 

Предлагаемые концептуальные 

идеи разработаны на основе теоре-

тических методов исследования: 

анализа и синтеза педагогической и 

психологической литературы, ин-

дукции, дедукции, обоснования и 

моделирования.  

Выделим основополагающие 

подходы исследования, на которых 

выстраивалось наше понимание 

модернизации педагогического об-

разования: 

− контекстный подход 

(А. А. Вербицкий [Вербицкий, 

2011]), предусматривающий моде-

лирование в образовательном про-

цессе предметного и социального 

содержания будущей педагогиче-

ской (воспитывающей, поддержи-

вающей, развивающей, дидактиче-

ской, организационно-управлен-

ческой и т. д.) деятельности и от-

ношений, характерных для совре-

менной профессии педагога, разви-

тие субъектности студента через 

активные методы обучения, ориен-

тированные на саморазвитие его 

личностного потенциала; 
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− культурологический подход 

(Е. А. Александрова, В. Л. Бенин 

[Бенин, 2015], И. Е. Видт [Видт, 

2002], Е. В. Бондаревская [Бонда-

ревская, 1999], Н. Б. Крылова [Но-

вые ценности … , 2000], 

Н. Н. Никитина [Никитина, 2009]), 

рассматривающий образовательную 

среду как культуросообразную, все 

компоненты которой наполнены че-

ловеческими смыслами и формируют 

у будущего педагога, свободно прояв-

ляющего свою индивидуальность, 

способность к саморазвитию и само-

определению в мире культурных, в 

том числе педагогических ценностей; 

− теории личностно-

развивающего (В. В. Сериков [Се-

риков, 2016] и др.) и ситуационно-

событийного подходов к организа-

ции воспитания и обучения 

(Е. М. Сафронова [Сафронова, 

2004], В. И. Слободчиков [Слобод-

чиков, 2010], М. Р. Мирошкина, 

М. И. Рожков, Е. Б. Евладова, 

Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин, 

С. В. Лобынцева, М. Р. Мирошкина 

[Мирошкина, 2020], Е. А. Алексан-

дрова, И. В. Вачков, С. Н. Вачкова, 

З. В. Глебова, С. В. Данилов, 

Т. И. Дуброва, В. В. Зарубина, 

Н. И. Кузнецова, М. И. Лукьянова, 

Н. В. Ляшевская, А. П. Мальцева, 

Н. И. Нагимова, Е. Л. Петренко, 

М. В. Шакурова, С. Д. Поляков, 

М. А. Фахретдинова, Л. П. Шусто-

ва, А. В. Щербаков и другие), на 

основе которого образовательный 

процесс строится на педагогиче-

ских ситуациях, предполагающих 

профессиональное самоопределе-

ние студентов и поиск решений 

возникающих педагогических про-

блем, активизации познавательной 

деятельности, имеющихся знаний и 

собственного опыта; 

− идеи персонализированного 

образования (А. Г. Асмолов [Асмо-

лов, 2021], Е. И. Казакова [Казако-

ва, 2022], Д. А. Леонтьев [Леонтьев, 

2016]) и индивидуализированного 

образования (Л. В. Байбородова 

[Байбородова, 2021], Т. Н. Гущина 

[Гущина, 2020] и другие), согласно 

которым организуется и проявляет-

ся активное самоотношение сту-

дента к самому себе как субъекту – 

активной, самостоятельной, дея-

тельной личности, познающей и 

преобразующей себя, формируется 

ценностное отношение к ребёнку 

(обучающемуся) как уникальному 

субъекту, к педагогической дея-

тельности как креативной и инно-

вационной, выполнение которой 

имеет личностный смысл. 

Конкретный опыт и перспектив-

ные идеи развития педагогического 

образования оформлены на основе 

длительного включённого наблю-

дения, анализа и обобщения прак-

тик высшего образования по 

направлению «Педагогическое об-

разование», зафиксированы в доку-

менте «Концепция развития педаго-

гического образования в Федераль-

ном государственном бюджетном 

образовательном учреждении выс-

шего образования «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет име-
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ни Н. Г. Чернышевского» [Концеп-

ция развития … ]. 

Результаты исследования  

и дискуссия 

Первая концептуальная идея 

«Вариативная динамичная откры-

тая образовательная среда».  

Предполагает создание вариа-

тивной, подчас даже избыточно ва-

риативной не статичной открытой 

образовательной среды, предостав-

ляющей студентам, насколько это 

возможно, свободный ответствен-

ный выбор форм, средств и модулей 

программ обучения наряду с выбо-

ром способов и инструментов само-

образования и саморазвития. 

Вторая концептуальная идея 

«Полилогичная коммуникация».  

Обеспечение студентам возмож-

ности актуализировать свой лич-

ностный потенциал и развиваться 

посредством группового общения и 

внутреннего диалога (по М. М. Бах-

тину), поскольку смыслы и ценно-

сти рождаются через всевозможные 

формы коммуникации, в том числе 

коммуникации в цифровой среде. 

Третья концептуальная идея 

«Разновозрастное взаимодей-

ствие». 

Предполагает организацию раз-

новозрастного взаимодействия 

участников образовательного про-

цесса с целью взаиморазвития (в 

том числе – взаимообучения) и вза-

имопомощи как одновозрастного 

(студенческие группы), так и раз-

новозрастного (студенты разных 

курсов и уровней обучения, школь-

ники-студенты-преподаватели-

работодатели).  

Четвертая концептуальная 

идея «Развитие резилентности 

через спонтанную или смоделиро-

ванную заранее педагогическую 

ситуацию». 

Опора на ситуационный, собы-

тийный и прецедентный подходы, 

которые коррелируют с принципа-

ми фундаментальности, опережа-

ющего характера практико-

ориентированной подготовки, про-

блемности, гибкости и вариативно-

сти, гуманизации, педагогической 

поддержки и сопровождения. В си-

лу того, что развитие личностного 

потенциала само по себе протекает 

в ситуациях максимально непред-

сказуемых и неопределенных и вся 

педагогическая деятельность осу-

ществляется именно в данных 

условиях, формирование способно-

сти к использованию резилентных 

ресурсов должно носить превен-

тивный характер.  

Пятая концептуальная идея 

«Со-бытие порождает событие».  

Образование не сводится к за-

поминанию или пересказу извест-

ного, оно должно порождать Сов-

местное творческое мышление, 

благодаря которому новое знание 

осмысливается и осваивается, обре-

тая личностный смысл. Обмен иде-

ями, смыслами возможен только в 

присутствии других людей – в  

СО-бытии. Любое образовательное 

событие как внеаудиторное, так и 

аудиторное, должно порождать по-

зитивный мотивирующий эмоцио-
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нальный отклик у студентов, акти-

визирующий когнитивный потен-

циал личности. 

Шестая концептуальная идея 

«Поддержка индивидуальности».  

Создание и реализация условий 

индивидуализации профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов 

с учётом их личностного потенциа-

ла, выработки у них индивидуаль-

ного стиля педагогической дея-

тельности. 

Наполним каждую концепту-

альную идею через представление 

конкретного опыта и перспектив-

ных идей развития организации 

педагогического образования в  

ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского». 

Реализация первой концепту-

альной идеи «Вариативная дина-

мичная открытая образователь-

ная среда» предполагает, во-

первых, обеспечение мобильным 

тематически «Я-ориентированным» 

оформлением образовательной сре-

ды факультетов, предполагающим 

наличие соответствующих фотозон 

с хэштегами факультетов и инсти-

тутов Саратовского государствен-

ного университета для популяриза-

ции личности педагога в целом и 

педагогической профессии (именно 

в такой последовательности). Это 

важно, так как сейчас в обществе 

необходимо возрождать уважи-

тельное отношение к педагогиче-

ской профессии, а сделать это мож-

но только через позитивное отно-

шение к личности педагога.  

Во-вторых, необходимо провести 

модернизацию деятельности базо-

вых кафедр в рамках проведения 

всех видов практической подготов-

ки. Необходимо на конкретных 

примерах показывать будущим пе-

дагогам, как личностный потенциал 

опытных коллег помогает им справ-

ляться с жизненными трудностями и 

профессиональными задачами. 

В-третьих, исходя из личностных 

предпочтений и особенностей взаи-

модействия современной молодежи 

нам стоит организовать на террито-

рии и в корпусах Саратовского гос-

ударственного университета «Педа-

гогические антикафе» с целью со-

здания локаций для свободного об-

щения студентов, их доступа к педа-

гогической литературе, нон-стоп 

просмотра фильмов педагогической 

направленности, ежедневной рекла-

мы педагогических событий в Сара-

тове, Саратовской области, стране и 

мире, в том числе событий педаго-

гического календаря. 

Таким образом, образовательная 

среда должна рассматриваться как 

ресурс, как процесс, как поле ак-

тивности и как дискурс (по 

Т. В. Менг) [Менг, 2011]. 

Вторая концептуальная идея 

«Полилогичная коммуникация» мо-

жет быть представлена на площад-

ках научно-образовательного фе-

стиваля «Неделя педагогического 

образования» в Саратовском госу-

дарственном университете. Фести-

валь задуман и воплощается уже 

десятый год подряд как территория 

полилога преподавателей универ-
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ситета, педагогов общеобразова-

тельных организаций и студентов. 

Мы практикуем участие будущих 

педагогов в различных формах 

«Недель педагогического образова-

ния»: авторские дискуссионные 

площадки, модераторами которых 

становятся преподаватель Саратов-

ского государственного универси-

тета и педагог-практик; открытые 

дискуссии-диалоги ученых и прак-

тиков; презентации авторского ви-

дения известных в педагогике фак-

тов и явлений; «открытые» вне-

классные мероприятия и уроки в 

общеобразовательных организаци-

ях; круглый стол; международный 

студенческий конкурс педагогиче-

ского мастерства «Шаг в профес-

сию»; университетская олимпиада 

по педагогике для бакалавров и ма-

гистрантов педагогического обра-

зования [Елина, 2019].   

Когда мы обратились к продол-

жающимся в современном вузе 

классическим формам профессио-

нальной мотивации студентов, в 

частности, к конкурсам профессио-

нального мастерства (в нашем слу-

чае – конкурс педагогического ма-

стерства, в котором принимают уча-

стие студенты университета и иных 

институтов и университетов, в кото-

рых осуществляется педагогическое 

образование), то мы убедились, что 

сегодня конкурсы следует рассмат-

ривать и организовывать как про-

фессиональную практику, создаю-

щую условия для развития личност-

ного потенциала будущих педаго-

гов. Это обеспечивается организа-

цией ситуаций сравнивания успеш-

ности конкурсантов в презентации 

способов реализации личностного 

потенциала и собственного опыта 

педагогической деятельности. По-

бочным позитивным эффектом в 

данном случае мы считаем как по-

пуляризацию идей, приемов, форма-

тов эффективной педагогической 

деятельности, так и возможность 

для студентов прожить ситуации 

профессиональных «проб», подго-

товиться к будущим профильным 

конкурсам [Бурмистрова, 2016].  

Практически всё из сказанного 

следует отнести и к ежегодному 

международному Форуму «Гума-

низация образовательного про-

странства», программу которого мы 

дополняем комплексом мастер-

классов, диалогов студентов с ис-

следователями / педагогами-

практиками для мотивации к ис-

следовательской и профессиональ-

ной деятельности, «Стартапом» 

магистрантов и аспирантов, Фести-

валем «Педагогические пробы» ба-

калавров [Александрова, 2019]. 

Также к практическому воплоще-

нию данной идеи отнесем укрепле-

ние продуктивных связей с образова-

тельными и социальными партнера-

ми (например, учреждениями допол-

нительного образования, реабилита-

ционными центрами, музеями, ины-

ми учреждениями культуры), для 

сотрудничества с которыми будет 

упрощена процедура включения сту-

дентов Саратовского государствен-

ного университета в осуществление 
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реальных социально и профессио-

нально значимых проектов.  

К «скрытому полилогу» мы от-

носим и популяризацию опыта и 

традиций профессорско-

преподавательского состава, их 

личностного потенциала через под-

готовку к изданию и дальнейшую 

презентацию Книги педагогических 

династий, создание информацион-

ного канала / сетевого профессио-

нального сообщества, подкастов 

для учителей / энциклопедия эф-

фективных педагогов-выпускников 

Саратовского государственного 

университета и т. д. Нам предстоит 

сформировать базу данных о науч-

но-педагогических школах  Сара-

товского государственного универ-

ситета и площадках передового пе-

дагогического опыта в сфере реги-

онального образования. 

Интересным может стать зада-

ние по созданию студентами каж-

дого профиля подготовки коллек-

тивной личностно-методической 

энциклопедии. Данная работа поз-

волит обучающимся продемон-

стрировать ведущие педагогиче-

ские персоналии, личностный по-

тенциал которых переоценить не-

возможно (Я. Корчак, В. А. Сухом-

линский и мн. др.). Составление 

энциклопедии посредством WIKI-

технологий сформирует у студен-

тов не столько элементы «цифро-

вой компетентности», сколько 

«цифровой культуры» в гармониза-

ции с акмеологической составляю-

щей образовательного процесса.  

Третья концептуальная идея 

«Разновозрастная коммуникация» 

раскрывается нами через создание 

условий для приобретения буду-

щими педагогами опыта реализа-

ции междисциплинарных и мета-

предметных проектов в разновоз-

растных студенческих и / или сме-

шанных (студенты, школьники, пе-

дагоги, психологи образования) 

учебно-исследовательских лабора-

ториях / коллаборациях на базе об-

разовательных организаций. 

Разновозрастная коммуникация 

опредмечивается через системный 

характер профориентационной ра-

боты в университете, который за-

ключается в поддержке личностно-

го (именно так, то первично) и 

предпрофессионального роста бу-

дущего абитуриента еще на этапе 

выбора профессии (ранняя профо-

риентация, проект «Виртуальный 

педагогический класс СГУ» [Ели-

на, 2022]), вхождения в профессио-

нальное пространство и закрепле-

ния в нем (национальная система 

учительского роста) за счет разно-

возрастного общения в «Школе мо-

лодого педагога», Центре поддерж-

ки молодых учителей Саратовской 

области «CONSILIUM», ИДПО 

(реализация программ повышения 

квалификации и переподготовки). 

Во многом разновозрастной 

коммуникации помогает проведе-

ние мероприятий опережающей 

профессиональной подготовки: 

проекты «Дни открытых дверей», 

«Каникулы в университете», «Лек-

торий выходного дня» (участие 



Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Концептуальные идеи  модернизации педагогического образования 

в контексте развития личностного потенциала будущего педагога 

157 

учащихся в онлайн трансляциях 

лекций и семинаров ведущих пре-

подавателей). 

Мы убеждены, что развитию 

личностного потенциала способ-

ствует предоставление возможно-

сти для самовыражения перед педа-

гогами иных возрастных групп: 

участие студентов в качестве жюри 

и экспертов по оцениванию кон-

курсных материалов в рамках го-

родских профессиональных кон-

курсов, в частности, городского 

конкурса педагогического мастер-

ства «ТОП-20 педагогов дополни-

тельного образования» и городско-

го конкурса программно-

методических разработок «Пано-

рама методических кейсов допол-

нительного образования» и др. 

С целью развития личностного 

потенциала будущих педагогов по-

средством активизации разновоз-

растной коммуникации следует уси-

лить проектные формы обучения. 

Для этого необходимо разработать и 

внедрить систему исследователь-

ских проб с ориентацией не только 

на потребности заинтересованных 

организаций научно-инновационной 

сферы и системы образования, как 

это совершается традиционно, но и 

на исследование личностных про-

блем молодых педагогов, вопросов 

совершения их витальных выборов, 

самоопределения как личностного, 

так и профессионального с упором 

на первый аспект.  

Для этого в содержание педаго-

гических практик (и в учебные дис-

циплины, предполагающие практи-

ческую подготовку) надо ввести си-

стему личностных культурных проб, 

а не только проб профессиональ-

ных. В процессе аудиторных заня-

тий расширить использование лич-

ностно ориентированный кейсов, а 

не только практико / профессио-

нально ориентированных задач и 

иных способов контекстного обуче-

ния при организации освоения 

учебных дисциплин.  

Вообще, использование потен-

циала разновозрастного взаимодей-

ствия необходимо предусмотреть в 

любых ситуациях. Например, мы 

можем организовать совместную 

работу студентов и педагогов в 

рамках прохождения педагогиче-

ской практики по составлению ка-

лендаря профессиональных педаго-

гических активностей, который бу-

дет включать очные и дистанцион-

ные конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады и диктанты, 

обучающие семинары и конферен-

ции, патриотические акции, малые 

ежедневные и большие воспитыва-

ющие события и т. п. Важен обмен 

опытом педагогической деятельно-

сти в формате педагогической ма-

стерской. 

Ценной практикой внеаудитор-

ного взаимодействия со студентами 

является виртуальный клуб, кото-

рый может функционировать на 

популярной интернет-платформе – 

Вконтакте, Телеграм и др. Вирту-

альный клуб позволяет расширить 

пространство образовательного 

взаимодействия со студентами, тем 

самым максимально активизируя и 
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обеспечивая их профессиональное 

саморазвитие с учётом личностного 

потенциала. С помощью такого 

цифрового ресурса можно органи-

зовать виртуальную образователь-

ную среду для индивидуальной де-

ятельности и группового взаимо-

действия студентов – обсуждение 

острых вопросов современного об-

разования, просмотр художествен-

ных фильмов школьной тематики с 

последующей дискуссией, презен-

тации собственных педагогических 

находок и решений.  

Здесь же следует говорить и о 

развитии академической мобильно-

сти студентов и преподавателей, а 

также о проведении обучающимися 

на уровне аспирантуры Саратовского 

государственного университета фун-

даментальных и прикладных иссле-

дований, трансфере научных дости-

жений и передовых педагогических 

технологий в сферу образования ре-

гиона. В этой связи невозможно не 

упомянуть о проекте «образователь-

ное путешествие», в рамках которого 

студенты посещают педагогические 

вузы в иных городах России, вступа-

ют в дискуссии с их преподавателя-

ми и студентами [Александрова, 

2020]. Близко к этому проекту нахо-

дится и проект «Образовательный 

туризм», в рамках которого студенты 

совместно с преподавателями разра-

батывают экскурсионные маршруты, 

связанные с историей образователь-

ных организаций учреждений Сара-

това и Саратовской области, жизнью 

и деятельностью знаменитых земля-

ков-педагогов.  

Четвертая концептуальная идея 

«Развитие резилентности через 

ситуации, возникающие в профес-

сиональной деятельности» на 

практике должна выражаться в пе-

реходе к «широкой» профессио-

нальной подготовке, подразумева-

ющей умение молодого педагога 

адекватно реагировать на любые 

ситуации, возникающие в профес-

сиональной деятельности вне зави-

симости от его конкретной пред-

метной специализации за счет уве-

личения пространства возможно-

стей выпускника Саратовского гос-

ударственного университета, нели-

нейного характера учебного плана 

подготовки, обеспечивающего вы-

бор дополнительной квалификации 

за счет включения вариативного 

модуля в структуру учебного плана.  

Тем самым студентам, исходя из 

их собственных интересов и запро-

сов, предоставляется возможность 

проектировать будущее профессио-

нальное поле через выбор дополни-

тельной квалификации. Реальные 

треки: тьютор, навигатор детства, 

советник по воспитательной дея-

тельности, классный руководитель, 

вожатый, педагог дополнительного 

образования, игропедагог, онлайн 

методист и др.  

Что важно: профессиональная 

подготовка в ситуации развития 

личностного потенциала должна 

осуществляться на основе актив-

ных образовательных практик – 

«дидактической эвристики», моде-

ли обучения посредством действия, 

контекстном и ситуационном под-
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ходе, для которых значимыми яв-

ляются не столько академические, 

сколько учебно-профессиональные 

задачи, посредством которых сту-

денты погружаются в конструиро-

вание трудовых действий и ситуа-

ции принятия педагогически верно-

го решения. Это влечет за собой 

необходимость акцентировать со-

держание Программы воспитания 

Саратовского государственного уни-

верситета  на личностно ориентиро-

ванную воспитательную работу. 

В разнообразных социокультур-

ных практиках студент оказывается 

в ситуации профессионального 

смыслоопределения, активного 

проектанта деятельности – от за-

мысла и цели до способов и ин-

струментов её реализации, – он 

принимает педагогические решения 

и несёт ответственность за свои 

профессиональные действия. В со-

циокультурных практиках в отли-

чие от традиционных форм образо-

вательной деятельности, где обу-

чающийся находится в «ответной» 

позиции и активен лишь в ответ на 

управляющие воздействия препо-

давателя» [Вербицкий, 2009], сту-

дент проявляет субъектную актив-

ность и приобретает собственный 

опыт профессионально значимой 

деятельности. 

Мы полагаем, что это повлечёт 

за собой создание офиса приори-

тетных проектов личностно-

профессионального саморазвития и 

студенческих инициатив в образо-

вании. Для экспертной оценки 

лучших проектов (ТОП-10) мы 

планируем привлекать педагогиче-

ских работников образовательных 

организацией, руководителей орга-

нов управления образованием. Ру-

ководитель проекта – бакалавр вы-

пускного курса или магистрант, ас-

пирант; ментор проекта – препода-

ватель / педагог образовательной 

организации. Офис станет площад-

кой для формирования межфакуль-

тетских команд для выполнения 

грантов, подготовки педагогиче-

ских стартапов, исходя из личных 

профессиональных интересов. Сту-

денты предлагают проекты, 

направленные на  саморазвитие, 

личностное становление, улучше-

ние образования в регионе, путем 

голосования выбирается лучший 

проект, собирается команда, проект 

реализуется и внедряется.  

И, несомненно, всё это влечет за 

собой перевод государственного 

экзамена в формат профессиональ-

ного (демонстрационного) экзамена 

(основанного на модели чемпиона-

та WorldSkills Russia), предусмат-

ривающего моделирование реаль-

ных производственных условий для 

решения практических задач про-

фессиональной деятельности с воз-

можностью продемонстрировать 

личностное отношение к ней. 

Пятая концептуальная идея  

«Со-бытие порождает событие».  

Реализация данной идеи осно-

вывается на первичности эмоцио-

нального восприятия студентами 

проходящих событий, понимания 

ими психологических основ лич-

ностного становления и событий 
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педагогической реальности. Для 

этого мы при составлении учебных 

планов сочли важным признать 

необходимость первичности изуче-

ния психологии по отношению к 

педагогическим наукам. 

Одновременно с этим необходимо 

насыщать образовательную среду 

эмоционально окрашенными и лич-

ностно значимыми событиями, уча-

стие в которых порождает чувство 

сопричастности и событийности. 

Этому способствует обеспечение 

получения студентами первоначаль-

ного педагогического опыта не 

только в рамках форм учебной ак-

тивности, но и в формате участия в 

социальных проектах, вожатской, 

волонтерской, добровольческой дея-

тельности. Традиционно такими 

функциями наделяют систему внеа-

удиторных событий/мероприятий, 

мотивирующих студентов к педаго-

гическому труду, образующих мно-

гофункциональное образовательное 

пространство формирования уни-

версальных педагогических компе-

тенций: участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, про-

фильных олимпиадах, педагогиче-

ских мастерских; членство в круж-

ках/клубах. Но мы предлагаем рас-

ширить данный перечень Дистанци-

онным клубом научного сообщества 

студентов и аспирантов в социаль-

ной сети ВК, TG; создать Киноклуб 

(на базе медиа зала библиотеки Са-

ратовского государственного уни-

верситета), подключиться к проекту 

«Образовательное кино» [Кисляков, 

2021]. Также мы планируем разви-

тие педагогических отрядов. 

Шестая концептуальная идея 

«Поддержка индивидуальности».  

Для реализации сквозной траек-

тории развития личностного потен-

циала будущего педагога нам необ-

ходимо усилить блок учебных дис-

циплин, связанных с овладением 

методикой построения индивиду-

альных образовательных траекто-

рий обучающихся с разными обра-

зовательными потребностями. Это 

позволит студентам проецировать 

полученные умения на собствен-

ный личностный опыт и моделиро-

вать индивидуальные программы 

самосовершенствования («уча дру-

гих, мы учимся сами» – Сенека). 

Несомненно, для мотивации 

студентов к данной активности мы 

должны обратить внимание на раз-

витие образовательного кластера, в 

том числе  зон / локаций личностно 

развивающих и значимых для про-

фессионального становления проб 

и практик. К ним отнесем создание 

психолого-педагогической клиники 

как консультативного и обучающего 

центра; групп раннего развития для 

детей, групп кратковременного 

пребывания; репетиционных залов 

для учеников начальной школы, 

предметных клубов для учащихся 

основной и старшей школы. Необ-

ходимо усовершенствовать рубрики 

Портфолио студента в системе 

Ipsilon Саратовского государствен-

ного университета, отражающие 

содержание не только его профес-

сиональных проб, обеспечивая воз-
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можность формировать и уком-

плектовывать свою профессио-

нальную коллекцию методических 

разработок, исходя из запросов ра-

ботодателей, требований Профес-

сионального стандарта, но и лич-

ностных культурных проб.  

Ценность технологии «Портфо-

лио» для персонификации образо-

вания объясняется возможностью 

стимулирования высокой образова-

тельной мотивации у студентов, их 

активности и самостоятельности на 

основе формирующего самооцени-

вания и непрерывной рефлексии 

результатов собственной деятель-

ности. Как показывает опыт, до-

полняя традиционные контрольно-

оценочные средства, портфолио 

объективно отражает персональный 

результат и индивидуальный харак-

тер самостоятельной образователь-

ной деятельности студента, его 

профессионально личностные до-

стижения и нерешенные проблемы, 

а также помогает определить век-

торы и содержание дальнейшего 

профессионального саморазвития.  

Таким образом, портфолио в 

персонифицированном образовании 

выступает эффективным средством 

раскрытия личностного потенциала 

студента, углубления и оформления 

его познавательных интересов, раз-

вития интеллектуальных рефлек-

сивных способностей, формирова-

ния мотивации достижения, а, сле-

довательно, и создания ситуации 

успеха в освоении образовательной 

программы и будущей педагогиче-

ской профессии. 

Считаем, что этому будет способ-

ствовать ведение студентами «днев-

ника саморазвития будущего педаго-

га» для организации и поддержки их 

личностного развития на основе 

национальных ценностей, в том чис-

ле педагогических («врастание в 

культуру» по Л. С. Выготскому).  

В целях поддержки выпускников 

в первые годы самостоятельной про-

фессиональной деятельности (пост-

дипломное сопровождение) важно 

организовать наставничество силами 

профессорско-преподавательского 

состава  факультетов и Институтов 

Саратовского государственного уни-

верситета – Центр наставничества, 

расширив сеть ресурсных центров 

для оказания персонифицированной 

(адресной) поддержки профессио-

нального становления будущего пе-

дагога, разработать дополнительно 

систему поощрения студентов-

будущих педагогов – «Надежда об-

разования» 1, 2, 3 степени, награж-

дать ежегодно по итогам предыду-

щего учебного года в День учителя 

5 октября. 

Заключение 

Таким образом, полагаем, что 

развитие личностного потенциала 

будущих педагогов возможно за 

счет создания условий для их диа- и 

полилогического разновозрастного 

взаимодействия; профессиональной 

подготовки к работе в ситуации не-

определенности через разрешение 

педагогических прецедентов вне 

зависимости от узкой предметной 

специализации; обеспечения им 

выбора дополнительной специаль-
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ности / квалификации; создания в 

образовательной среде Саратовско-

го государственного университета 

зон /локаций личностно-

профессиональных проб и практик.  

Важно способствовать персона-

лизации профессиональной подго-

товки будущего педагога через обес-

печение осознания и личностной ин-

терпретации существующего опыта 

и создание нового опыта в собствен-

ной практике, усиление личностных 

смыслов образования; организовать 

эффективную самостоятельную ра-

боту студентов на основе личност-

ных смыслов получения ими образо-

вания, в процессе которой формиру-

ются ведущие качества педагога: по-

знавательная активность и познава-

тельная самостоятельность; разрабо-

тать и реализовать программу меро-

приятий по планомерному имиджи-

рованию / брендированию профес-

сии педагога и педагогической дея-

тельности как социально значимой и 

престижной. 
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эмпирические данные и теоретические подходы к гендерным различиям в 
образовательном процессе.  

Дискриминационная культура Афганистана обусловливает отсутствие 
адекватных образовательных возможностей для женщин и девочек. Негативное 
воздействие культурных традиций привело к тому, что страна оказалась в самом 
низу рейтинга Глобального индекса гендерного разрыва, ежегодно составляемого 
Всемирным экономическим форумом. Цель данного исследования состояла в том, 
чтобы изучить элементы, влияющие на равенство между полами в системе 
образовании Афганистана; предоставить информацию, необходимую для 
разработки и реализации эффективной образовательной политики; предложить 
рекомендации учебным заведениям (образовательным организациям) для 
достижения успеха в данной сфере.  

Использован описательный дизайн философии исследования. Для сбора дан-
ных использовалось анкетирование, в котором приняли участие 80 человек, 
представляющих широкий спектр культурных и социальных слоев Афганистана. 

Сделан вывод, что образовательная политика, учебные программы и процесс 
обучения, разработанные соответствующими государственными учреждениями, 
имеют серьезные проблемы, включая поддержку дискриминации и поощрение 
нетерпимости в отношении женщин и девочек. Исследование также 
продемонстрировало, что женщинам не разрешается участвовать в финансовых 
вопросах семьи из-за культурных ограничений. Гендерное неравенство на уровне 
образования негативно влияет на экономическое развитие страны (доходы на 
душу населения и спад производства).  

Ключевые слова: гендерное неравенство; культурные ограничения; женское 
образование; обучение девочек; Афганистан 
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Abstract. Women's education has been the most effective means of decreasing 

gender disparities and enabling women's full involvement in the development phase. In 

past decades, the environment of gender inequality in education has evolved 

dramatically. From early infancy to young adults, this study analyzes empirical evidence 

and theoretical approaches to gender differences in academic achievement.  

The discriminatory culture of Afghanistan toward girls is a fundamental element in 

the country's inadequate educational opportunities for girls. The negative cultural 

impacts have pushed the country in the lowest ranks of the Global Gender Gap Index 

conducted by the World Economic Forum every year. The goal of this research has been 

to look at the elements that influence equality between the sexes in basic learning 

throughout Afghanistan, to provide more necessary details to guide policies and to 

provide tips to the educational institutions.  

The study was conducted using a descriptive research philosophy design for 

investigation of the phenomenon. Questionnaires were used to collect data. A total of 80 

people took part in the study, representing a range of cultural and backgrounds. 

This study concluded that educational policies, curriculums and learning process 

which were developed by relevant government institutions have major issues including 

supporting discrimination and encouraging intolerance against women and girls. This 

study also concluded that women are not permitted to participate in the financial issues 

of the family owing to cultural restrictions. The economic development is negatively 

impacted by gender disparities in educational attainment as per capita income and 

production decline. 
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Introduction 

Women's and men's traditionally 

determining roles and responsibilities 

are related to gender. Because of the 

differences in our communities, econ-

omies, and civilizations, men and 

women have various responsibilities. 

Because it comprises our presump-

mailto:hares_saiq@yahoo.com


Социально-политические исследования – 2023 – № 1 (18) 

Факторы, влияющие на гендерное неравенство в сфере образования:  

на примере Афганистана 
169 

tions about the characteristics, atti-

tudes, and behaviors of men and 

women, gender is a key concept in 

these studies. The obligations, privi-

leges, and resources shared by both 

genders throughout the community 

have an impact on how severe gender 

inequality and unemployment are. 

Gender gaps in resource availability 

are especially prevalent in developing 

and underdeveloped nations. Inequali-

ties between men's and women's cir-

cumstances when trying to fully exer-

cise their human rights are referred to 

as gender inequality [Aldrich, 1989; 

Alsos, 2006]. Women's status in Af-

ghanistan is different from that of 

women in Western nations. One of 

Afghanistan's guiding values for a 

stable future is gender equality as per 

the cultural and moderate religious 

values. Women have traditionally 

been seen as carrying out their procre-

ative duties as mothers and wives in 

the home, whereas men dominate the 

outside world and fulfill their produc-

tive roles as wage workers. Philosoph-

ically, the worlds of men and women 

are divided into two different do-

mains. The assets of the home are di-

vided in favor of sons due to their 

economic activity. While female 

members of the family are educated 

on household chores to be effective 

mothers, male family members should 

be given better education and training 

to compete for knowledge within the 

public world. There aren't many op-

portunities for women to choose that 

will affect their lives. As an outcome, 

there are noticeable gender differ-

ences in academic attainment across 

provinces as well as throughout rural 

and urban areas [Amit, 1990; Arenius, 

2005]. 

The most important tool for building 

human resources is education. It has 

developed into a fundamental human 

right and a significant factor in the po-

tential and empowering women. A re-

markable modern empirical study 

demonstrates that women's income rises 

as their education level rises and that 

their return to schooling is frequently 

larger than men's. As per various exper-

imental results, increasing female edu-

cation boosts teaching-learning process 

efficiency as well as life span, 

healthcare, and literacy. As per studies, 

lesser female education had a negative 

impact on economic growth by decreas-

ing the overall quality of the workforce. 

In undeveloped nations, female educa-

tion can increase children's enrollment 

in school and lowers childbirth and in-

fant mortality [Armuña, 2020].  

According to data from 2018 com-

piled by the previous government, Af-

ghanistan Independent Human Rights 

Commission and Ministry of Women’s 

Affairs, there were more than 5000 cas-

es of violence against women registered 

annually. This data does not completely 

reflect the severity of the problem as 

only registered cases were tracked. 

Based on a United Nation Women Sur-

vey (2016), more than 80 % of women 

in Afghanistan have experienced at least 

one type of gender-based violence. 

Since August 2021, the situation for 

women has deteriorated further. This 

illustrates that as per the international 
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definitions, discrimination and violence 

against women in Afghanistan is a sub-

stantial social issue which starts from 

families and schools which is partially 

based on the cultural settings. While 

there are several factors which influence 

and exacerbates this problem, school 

curriculum is one of the root causes.  

From the collapse of Taliban re-

gime in  2001 and their re-gaining 

power in 2021,  the education sector 

with support from the international 

community in Afghanistan  made sig-

nificant achievements; however,  

those achievements were primarily  

reflected in a “numbers game”, e.g.,  

including number of children enrolled 

in schools, number of teachers re-

cruited, number of schools built, 

number of text books printed, number 

of students graduated, etc.  The dis-

cussions related to quality of educa-

tion provided were never started.  

Currently Afghanistan is on the brink 

of losing all previous gains and 

achievements.  

Related data reflecting the situa-

tion of education and literacy in Af-

ghanistan are:  

− As per UNESCO, the adult lit-

eracy rate reached 47 % in 2020, up 

from 26% in 2008. 

− In 2020, the literacy rate for 

men stood at 55 per cent; for women, 

only 29.8 per cent. 

− In 2016-17, 6.4 million children 

attended primary and secondary 

school, up from 4.3 million in 2010 

− The youth literacy rate reached 

54 % in 2017, up from 52 % 2014, 

47 % in 2012 and 31 % in 2008. 

− 56 % of primary school age 

children attended primary school in 

2017, up from 52% in 2008. 

− In 2017, the primary net attend-

ance rate for boys was 62 % com-

pared to 45 % for girls. 

− In 2017, the secondary net at-

tendance rate was 36 %, 47 % for 

boys and 26 % for girls. 

− 84 % of women and 51 % of 

men aged 15-49 had no education. 

− Looking at women in younger 

age groups; 65 % of women aged 20-

24 and 49 % of women aged 15-19 

have no education. 

− The youth literacy rate for girls 

is 37% compared to 66% for boys. 

These statistics illustrate the magni-

tude of the challenges faced. Thus, in-

dependent research and evidence-based 

studies are vital especially for curricu-

lum developers and educators to devel-

op practical action using data to im-

prove the status quo, rather than hurling 

funding at a problem without direction.  

The above noted statistics also il-

lustrate the challenges of education 

from a quantitative aspect in Afghani-

stan while the focus of this study is on 

one specific problem related to the 

quality of education. During the last 

20 years the focus of government and 

international community was on quan-

tity and increasing numbers in the ed-

ucation sector which resulted in a sac-

rifice of quality education.  The va-

lidity of using this approach – quanti-

ty over quality in a developing socie-

ty – requires separate independent 

research to clarify whether e such sac-

rifices and consequences are legiti-
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mate and is beyond the scope of this 

study. 

Related work 

Almost all poor countries, and the 

poor within these countries, have gen-

der gaps in schooling. In low-income 

countries during the past three centu-

ries, gender inequality in schooling 

has grown significantly. Gender ine-

quality is currently seen as a crucial 

problem for the evaluation and reduc-

tion of poverty due to its detrimental 

consequences on several significant 

development agendas. There are sev-

eral ways that poverty affects girls' 

access to education. The latest re-

searches from West Africa show that 

poverty significantly contributes to 

gender differences in access to higher 

education [Greve, 2003]. 

Afghanistan also exhibits large 

gender differences in academic 

achievement. Across regions and ur-

ban and rural communities, there are 

considerable gender disparities. Af-

ghanistan is a country where women 

experience many kinds of discrimina-

tion, that have negative impact on 

their social, financial, and political 

life. In all aspects of Afghan society 

including education, gender inequities 

are growing. According to the Global 

Gender Gap Index for 2022 by the 

World Economic Forum (WEF), Af-

ghanistan is ranked 146 out of 146 

countries in the Gender-related De-

velopment Indicators, although it was 

placed second to last in 2019 and its 

current ranking in this report is 30 % 

lower than in 2017.  

There are many different techniques 

to assess gender differences in educa-

tion. Gross and net enrollment rates, 

and also finishing and drop-out rates, 

can be used to measure gender inequal-

ities. Afghanistan intends to reduce 

gender gaps throughout education at all 

levels and to achieve the Millennium 

Progress Objectives [Hacker, 1951]. 

Afghanistan not only hasn't done much 

to close the gender disparity in school-

ing but has widen the gaps due to re-

cent social and political unrests. Signif-

icant financial and technical assistance 

an as well as policy change is neces-

sary to build academics and other in-

frastructures to achieve the goal of 

eradicating gender inequities in the 

education sector in Afghanistan. 

Numerous studies have examined 

gender discrimination, including its 

root causes, effects, and repercus-

sions. There is a lot of information 

accessible at the national and interna-

tional stages regarding gender differ-

ences throughout schooling, their con-

sequences, and their effects. The au-

thors conclude that female empower-

ment is essential for reducing poverty. 

Education can help women out of 

poverty. According to an empirical 

study, a woman's education degree 

and the presence of students’ woman 

has been negatively correlated. For 

educated women, health and family is 

the first priority. He arrived at the as-

sumption that women's participation 

in social, political, and other efforts is 

also incredibly low. Women's voca-

tional education should be promoted 

to combat poverty [Hampton, 2011]. 
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Children are typically not the pri-
mary subject of research on gender 
variations for educational outcomes, 
which is changing as even more data 
sources, become accessible. Standard-
ized testing and other evaluations, as 
well as academic results and exam 
results, are used to evaluate school 
achievement. The conclusion that men 
typically score higher on standardized 
tests whereas women typically receive 
higher marks shows that the two met-
rics capture distinct aspects of educa-
tional achievement and capability. 

Instructors and the settings in learn-
ing environments have been investi-
gated as potential reasons for gender 
inequalities in academic achievement. 
Girls and boys used to be assigned to 
distinct higher education tracks fre-
quently; however as was said above, 
today's course-taking trends for girls 
and boys are more comparable [Hamp-
ton, 2011]. The fact that women tend to 
choose easier classes in high school 
does not explain the gender gap. 

There is conflicting scientific data 
about whether and how gender ine-
qualities regarding education out-
comes are caused by teacher gender. 
Male students' performance is not 
much higher when educated by male 
teachers compared to female profes-
sors, according to some extensive re-
search. Contrarily, shows that high 
education science, political science, 
and English classes with female 
teachers rather than just male teachers 
enhance the performance of girls and 
decrease it for boys, resulting in a to-
tal gender disparity of 7% of a stand-
ard deviation. It is not at all obvious; 

however, whether such benefits are 
the result of gender prejudice in the 
classroom and whether they show that 
teaching is somewhat successful 
based on fit and that, overall, learners’ 
study more from teachers of their 
gender [Harrison, 2007].  

An important finding of the study 
is the shift from a male advantage to a 
female one in higher education and 
graduation, primarily for its own sake 
and due to the obvious possible ef-
fects on the job market, the wedding 
business, fertility rates, and other are-
as. One of the most significant tasks 
for social researchers is to compre-
hend the structure, reasons, and ef-
fects of the increasing gender inequal-
ities in university education. Its sec-
tion concentrates on the institutional 
and individual factors that have con-
tributed to the growing gender ad-
vantages throughout higher education.  

Although studies have not fully 
separated all the processes linking 
high education success with college 
results, gender disparities in higher 
education behaviors and educational 
success are probably connected to the 
female advantages throughout higher 
education and graduation. Females 
may accomplish better than high edu-
cation in part due to their stronger 
desires to enter college. In 1980, 
greater male higher education seniors 
(70 %) than female higher education 
seniors (55 %) anticipated attending a 
four-year education, however by 
2020, 81 % of female higher institu-
tion seniors and 75 % of male higher 
education seniors anticipated attend-
ing a four-year college. 
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Around the same time, the better ac-
ademic goals of women and their higher 
rates of college graduation probably 
result from their superior academic 
achievement throughout their educa-
tional careers. According to some stud-
ies, the female-favorable difference in 
college and university students enrolled 
is partly attributable to young women's 
higher test and score rankings, so many 
mathematics and science classes they 
begin taking out higher education, pro-
pensity to devote so much period to 
homework, and lack of disciplinary dif-
ficulties as compared to their male peers 
[Ibarra, 1997]. The basis for women's 
superior academic achievement 
throughout college, which in turn great-
ly contributes to the female advantages 
in overall college attendance, is provid-
ed by gender imbalances during higher 
education behaviors. 

Independent decisions as to how 
much schooling to pursue may be sig-
nificantly influenced by variations in 
the returns to studying and finishing 
education. The increasing returns on 
education for women more than for 
males may be one explanation for the 
increasing rates of female college at-
tendance and graduation. According 
to studies, while men's salary rates of 
return for university education have 
improved more quickly than women's, 
this is because fewer higher education 
graduates are finding high-paying, 
male-dominated industrial industries. 
However, research shows that using 
pay returns alone to compare the rela-
tive benefits of education for men and 
women has become too limited [Jas-
ko, 2020]. They examine whether dif-

ferences in outcomes of university 
education for men and women in re-
spect of incomes, the likelihood of 
becoming married and having chil-
dren, the living standards for families, 
and protection over starvation are re-
lated to the increasing female ad-
vantages for academic achievement. 
They discover that women have bene-
fited more from higher education in 
terms of living standards and protec-
tion against the poor than males, 
based on a pattern assessment of the 
effectiveness of higher education in 
all of these results assessed against the 
baseline values of a high university 
degree. Therefore, it is conceivable 
that student reactions to gender-
specific variations regarding the worth 
of a university education may make 
up at least some of the female-
favorable tendency [Logy-based ven-
tures … , 2013]. towards university 
graduation. Although not as quickly as 
for women, average returns to a uni-
versity degree have increased for men 
as well. The well-known increased 
return to school in the employment 
landscape is one factor driving the 
increase for men. Additionally, as fe-
male salaries have increased, so has 
the financial weakness of males to 
divorce, increasing the monetary 
worth of a husband to men. The mod-
est rate of rising in men's college 
completion rates, despite increasing 
benefits from education for men, 
maybe one surprising aspect of the 
gender disparity throughout university 
completion's reversal.  

Institutional-level factors are likely 
to influence gendered trends regarding 
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higher education and achievement in 
addition to the variables that affect peo-
ple's finances and motivations to pursue 
higher education. Such include shifts in 
gender responsibilities and aspirations 
for the life-course pathways of men and 
women brought about by social influ-
ences. Modifications in higher educa-
tion institutions, of that kind as the ex-
pansion of colleges and universities, the 
rise in tuition prices, and modifications 
to financial assistance regulatory re-
quirements, have an effect on individual 
rewards to participate in college 
[Malmström, 2017]. Modifications in 
the workforce marketing environment, 
including decreasing discriminatory 
practices against women and modifica-
tions in occupational sex segregation, 
have a similar effect.  

Research Methodology 

The research philosophy is used to 
conduct this investigation. The study's 
realist or positivist research ontology 
views the sociocultural elements that 
contribute to gender discrimination in 
schooling as objective truth and exam-
ines how they affect economic growth. 

Furthermore, positivism philosophy is 
used to examine the mentioned gender 
discrimination. The positivist para-
digm's ontologically objectivist and 
ontologically objectivist precepts act as 
a guide for choosing a quantitative ap-
proach for this research that combines 
a variety of techniques [Malmström, 
Voitkane, Johansson, Wincent, 2018]. 
The respondents were from three ma-
jor cities of Afghanistan including Ka-
bul, Herat and Balkh provinces, mainly 
students and teachers, 45 were male 
and 35 were females, and age differ-
ence was 20-45 years old as stated in 
table.1. Most of the participants were 
from two locations i.e. Kabul and 
Jowzjan provinces. Respondents have 
been selected on the basis of their edu-
cation level which we have set second-
ary education level to post graduate 
level for male respondents and for 
women we have set the Secondary ed-
ucation to graduation. Most of the par-
ticipants in our survey study were from 
teaching, students, businessman, and 
professional working males and fe-
males. 

Table 1. 

Participants information 

Gender  Age  Education  Occupation  Location  

Male =45 20-45 Secondary level to post 
graduation  

Teaching, businessman, 
students, job holders 

Kabul  

Female = 
35 

20-50 Secondary education to 
graduation  

Students, teachers, working 
women. 

Jowzjan 

     

We have done the survey interview 
of participants using the written ques-
tionnaire. We designed 10 questions 
for the data collection of this survey. 
With every participant we have spent 
20-30 minutes to get complete the 
questionnaire and provide feedback 

for all questions. We have only select-
ed the outputs that are completely 
filled by the respondents. Every re-
sponse which was unfilled, not 
properly answered, and missed were 
not included in the data analysis.  
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Analysis and Discussion 

To achieve authenticity, correct-
ness, and the correctness of hypothe-
ses, the dataset has been statistically 
interpreted using statistical analysis 
techniques like the Chi-square test 
and correlations. The dataset has gone 
through aggregation, explanations, and 
graphical display in the form of a bar 
diagram at the conclusion of each table 
to illustrate the percentages for greater 
comfort of the findings. The tables are 
divided into different sections, or "cat-
egorizations," that are identified in al-
phabetical and figurative designs for 
the readers' convenience and ease of 
understanding as C1, C2, C3, etc. At 
the bottom of every table, CT is used 
to indicate total frequency and percent-
age. The “variable” is preceded by its 
distribution, which includes “frequen-
cies” and “percentages”, and is then 
“category”. The responses are recorded 

using two-point classifications, “to a 
lower degree” and “to a larger extent”, 
which are represented as (TLE) and 
(TGE), and are coded as 1 and 2, re-
spectively [Marlow, 2012; Marlow, 
Patton, 2005]. 

Female Education and Gender  

Discrimination within Education 

The data support the claim that 
gender difference within the education 
system is severe and has led to wom-
en becoming illiterate, lowering their 
status, and impacting the nation's av-
erage literacy rate. Gender disparity 
throughout society is present in many 
aspects of social life, but it is particu-
larly high in the area of education and 
employment. The ten elements used to 
group the debate are C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8, C9, and C10. 

Table 2.  

 Нhow gender differences in educational attainment 

Classifications 
Educational Imbalance by 

Gender 
Women Education Total 

  Lower extent  Greater extent  

C1 Variations in the text 2% 98% 100% 

C2 Differences in enrollment in 
schools 

4% 96% 100% 

C3 Female dropout rate 3% 97% 100% 

C4 Priorities for women 2% 98% 100% 

C5 Public preferences 36% 64% 100% 

C6 Costly education 33% 67% 100% 

C7 Differential subject choice 0% 100% 100% 

C8 Less benefit from girls' edu-
cation 

37% 62% 100% 

C9 Divergent approaches to edu-
cation policy 

0% 100% 100% 

C10 Infrastructure capabilities are 
lacking. 

13% 87% 100% 

P=0.000**<0.05 and χ2 = 42.141 
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The statistical assessment in Ta-
ble 2 shows how gender differences in 
educational attainment have a nega-
tive impact on both human capital and 
economic growth. The majority of 
participants (88 percent), who clearly 
state that gender difference through-
out education lowered women's eco-
nomic productivity to the families and 
community as a whole, prefer gender 
inequality throughout education to a 
lesser extent (TLE) and a bigger ex-
tent (marginalize it). The statistical 
study also shows that gender inequali-
ty in a text (C1) is 100 % attributable, 
while C2 has 100 % of participants, a 
significant dropout rate (C3) is 25 %, 
and C4 is marked by 35 % of partici-
pants. In addition to 34 %, 68 % of 
participants agreed that social prefer-
ence (C5) in the academic contexts 
(which are determined by families) 
often lowered the position of women 
in families and communities. Howev-
er, 32 percent: 67 percent of partici-
pants suggested using C6 for deter-
mining the quantitative outcomes of 
gender discrepancy in schooling. Ad-
ditionally, 8 percent of participants 
indicate that there is a lack of equality 
in subject choice, 34 percent: 62 per-
cent of survey participants agree with 

C8, 8 percent of survey participants 
indicate there is disparity throughout 
the education system, and 11 percent 
of the respondents strongly agree with 
C10, which states that the main reason 
for gender difference throughout edu-
cation is inadequate infrastructure. 

As an outcome, the theory "Dispari-

ty in content and registration promotes 

illiterate among women" is put forth to 

address the gender gap in education. A 

chi-square test is used to assess the re-

sults, and the value of P=0.000**0.05 

indicates that the finding is very sub-

stantial and that there is a strong corre-

lation between women's illiterate and 

gender discrimination throughout edu-

cational attainment. Further, the correla-

tion test supports the finding in a man 

that **Correlation is extremely signifi-

cant at 0.01 level (2-tailed), r (164) 

=0.947; p 0.01. Since 91 percent of the 

variance is shared, the relationship is 

undoubtedly strong, leading to the con-

clusion that gender discrepancy is simi-

lar to a parasite that affects women 's 

schooling see Table 3. With a r2 of 

0.92 and a shared variance of 92 %, the 

correlation is clearly significant at 0.01 

level (2-tailed), r (164) =0.947; p .01. 

The link is also clearly significant. 

Table 3.  

Women's Learning and Gender Inequality throughout Education Associations 

  Women’s schooling 
Gender differences in 

schooling 

Women’s schooling Person correlation 

Sig. (2-tailed) 

1 0.947 

0.00 

 N 164 164 

Gender differences in 

schooling 

Person correlation 

Sig. (2-tailed)  

0.947 

0.00 

1 

 N 164 164 
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Effects of Socio-Cultural Barriers 

on Women’s Learning 

The data gathered demonstrates the 

relationship between sociocultural 

barriers and women's education in the 

Afghan society. The findings also 

demonstrate that socio-cultural barri-

ers prevent women from pursuing 

higher education in the society, while 

there is variety in that certain barriers 

are minor (15%) and indicated by a 

small number of people, while others 

are more significant (TGE) and 

marked by the majority (85 percent). 

According to the statistical research, 

cultural barriers including sexism and 

male dominance (C1) contributed 2 

percent:98 percent to the decline in 

women's educational attainment. Cus-

tomary rules prohibiting women from 

leaving the house are responsible for 

(22 percent: 78 percent) of the gender 

gap in schooling (C2). Correspond-

ingly, the feudalistic nature of the 

community, where customs and val-

ues are made a priority, opposes edu-

cation for women in a fashion of 20 

percent: 80 percent (C5), and negative 

perception regarding purdah and veil-

ing add (21 percent: 79 percent) C6. 

These gender bias social structures 

ignore women in the context of educa-

tion, which resulted in 30 percent: 70 

percent (C4). According to the data 

research, poverty is one of the possi-

ble obstacles to women's education 

and contributes to the fact that 

18%:82% of the population in the C7 

region cannot afford to send their 

children, including daughters and 

sons, to school. The analysis also 

shows that the indicators of unem-

ployment and female economic de-

pendency (C9) contributed to the re-

sults of 10 percent: 90 for women's 

illiteracy and 14 percent:86 percent of 

respondents belonging to C10, respec-

tively. 

Table 4.  

Shows a cross-tabulation of sociocultural challenges to education for women 

Classifications  Educational Imbalance by 

Gender 
Women Education Total  

  Lower 

extent  

Greater 

extent 

 

C1 Variations in the text 2% 98% 100% 

C2 Differences in enrollment in 

schools 

22% 78% 100% 

C3 Female dropout rate 23% 77% 100% 

C4 Priorities for women 25% 75% 100% 

C5 Public preferences 30%% 70% 100% 

C6 Costly education 21% 79% 100% 

C7 Differential subject choice 23% 77% 100% 

C8 Less benefit from girls' edu-

cation 

22% 88% 100% 

C9 Divergent approaches to edu-

cation policy 

14% 86% 100% 

C10 Infrastructure capabilities are 

lacking. 

15% 85% 100% 
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Conclusion 

Women make up half of the popu-

lation in the research area of this 

study's findings. However, the socio-

cultural discourses of the region have 

a significant impact on gender ine-

quality in schooling, which in turn has 

an impact on the region's economic 

development. Women and men have 

unequal access to human capital as a 

result of the biased gender discourse 

in education. Interestingly, the re-

gion's structure and system play a crit-

ical part in obstructing women's ac-

cess to education. This study also 

concluded that women are not permit-

ted to participate in the financial is-

sues of the family owing to cultural 

restrictions. The economic develop-

ment is negatively impacted by gen-

der disparities in educational attain-

ment as per capita income and pro-

duction decline, which negatively im-

pacts the country economies im-

portantly, because of the way that 

women are treated unfairly in educa-

tion, they are considered in the cate-

gory of low to none income group in 

the socio-economic hierarchy of the 

society which has negative impact on 

the local economy as well. According 

to the study, women's sociocultural 

environment should be more accom-

modating, particularly for their educa-

tional needs. Additionally, gender 

equality-based socialization and ori-

entation may be implemented so that 

both genders might potentially con-

tribute to the economy by accessing 

and completing standard education 

from public and private education in-

stitutions in the country.  
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Аннотация. Формирование социально активной личности начинается  в 

младшем школьном возрасте. Перед учителем стоит задача научить и проявить в 

ребёнке стойкое желание учиться. Вместе с тем у обучающихся этого возраста 

возникают трудности не только в применении методов сравнения, определении 

причин и выведении следствий, умозаключений и выполнении других логических 

действий, но и во взаимодействии с другими людьми. В связи с этим педагогу 

необходимо создать ребёнку ситуацию успеха, чтобы сохранить и развить его 

положительную мотивацию к обучению, тем самым способствовать формирова-

нию важных социальных качеств личности. 

Целью исследования является повышение мотивации учебной деятельности 

детей младшего школьного возраста для развития их социальной активности 

средствами детского экспериментирования. 

В исследовании принимали участие обучающиеся начальной школы г. Волог-

ды, использовалась методика «Оценка уровня школьной мотивации учащихся 

начальных классов» (Н. Г. Лусканова). Дети, имеющие высокий уровень развития 

мотивации, составили 20 %, низкий уровень отмечен у 40 % обучающихся. Нами 

были выявлены причины низкой социальной активности детей данного возраста и 

пути их решения, осуществлен поиск различных методов и приемов детского экс-

периментирования.  

Проведенный эксперимент показал положительную динамику (уровень учеб-

ной мотивации в конце эксперимента вырос до 51 %; количество учащихся с низ-

кой социальной активностью уменьшилось до 20 %). Использование приемов дет-

ского экспериментирования требует от учителя специальной подготовки и может 

сделать процесс обучения более интересным для обучающихся младшего школь-

ного возраста с целью их подготовки к дальнейшей жизни и формирования соци-

ально важных качеств личности. 
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Development of educational motivation of younger schoolchildren by 

means of children's experimentation 
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Abstract. The formation of a socially active personality begins at primary school 

age. The teacher is faced with the task of teaching and showing a strong desire to learn 

in the child. At the same time, students of this age have difficulties not only in applying 

comparison methods, determining causes and deducing consequences, inferences and 

performing other logical actions, but also in interacting with other people. In this regard, 

the teacher needs to create a situation of success for the child in order to preserve and 

develop his positive motivation for learning, thereby contributing to the formation of 

important social qualities of the individual.  

The aim of the study is to increase the motivation of educational activities of 

primary school children for the development of their social activity by means of 

children's experimentation.  

The study involved students of Vologda primary school, the methodology 

“Assessment of the level of school motivation of primary school students” 

(N. G. Luskanova) was used. Children with a high level of motivation development 

accounted for 20 %, a low level was noted in 40 % of students. We have identified the 

causes of low social activity of children of this age and ways to solve them, carried out 

a search for various methods and techniques of children's experimentation.  

The conducted experiment showed positive dynamics (the level of educational 

motivation at the end of the experiment increased to 51 %; the number of students with 

low social activity decreased to 20 %). The use of methods of child experimentation 

requires special training from the teacher and can make the learning process more 

interesting for students of primary school age in order to prepare them for later life and 

the formation of socially important personality qualities. 

Keywords: educational organization; junior schoolchildren; educational motivation; 

social activity; children's experimentation 

For citation: Zautorova  E. V. Development of educational motivation of younger 
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Введение 

Формирование социально-
активной личности начинается и 
наиболее благоприятно продолжа-
ется в младшем школьном возрасте. 
Перед учителем стоит не только 
задача научить, но и проявить в 
учащемся стойкое желание учить-
ся, познавать, исследовать – моти-
вировать его к познавательной дея-
тельности.  В связи с этим в обра-
зовательных организациях сегодня 
идет процесс создания условий для 
реализации динамичного персона-
лизированного обучения. Но по-
ступив в общеобразовательную ор-
ганизацию, первоклассник сталки-
вается с огромным объемом новой 
информации, которую необходимо 
усвоить, то есть не просто запом-
нить, но и понять, суметь изложить 
и пояснить. При этом исследовате-
ли утверждают, что у обучающихся 
начальной школы часто не сформи-
рованы умения самостоятельно 
мыслить, рассуждать и делать 
обоснованные выводы. Зачастую у 
них возникают трудности не только 
в применении методов сравнения, 
определении причин и выведении 
следствий, формировании цепочки 
суждений, умозаключений и вы-
полнении других логических дей-
ствий, но и во взаимодействии с 
другими людьми [Зауторова, 2022; 
Гущина, 2020]. В связи с этим пе-
дагогу необходимо создать начи-
нающим учащимся ситуацию успе-
ха, чтобы сохранить и развить по-

ложительную мотивацию к обуче-
нию, как фактор формирования со-
циально-активной личности [Деми-
дова, 2014]. 

Исследованию проблем повыше-
ния социальной активности лично-
сти посвящены работы выдающихся 
советских педагогов и государ-
ственных деятелей П. П. Блонского, 
Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ского, С. Т. Шацкого и др. Под со-
циальной активностью мы понима-
ем качество личности, способность 
обучающегося младшего школьного 
возраста к деятельности, направлен-
ной на решение задач, стоящих пе-
ред обществом, классом или соци-
альной группой. Социально актив-
ного человека можно охарактеризо-
вать как ответственного, целе-
устремленного, осознанно действу-
ющего и живущего во взаимодей-
ствии с социумом.  

Вопросам учебной мотивации 
обучающихся посвящены труды 
Л. И. Божович, Л. С. Выготского, 
А. И. Леoнтьева, А. С. Макаренко, 
Д. Б. Элькoнина и др. Различные 
аспекты ее формирования и разви-
тия нашли отражение в трудах 
А. В. Дружкина, А. И. Капичнико-
ва, О. Б. Капичниковой [Дружкин, 
2013], И. В. Рыжковой [Рыжкова, 
2014] В. А. Светловой, О. Л. Шаба-
линой и др. [Самообразование и 
саморазвитие … , 2014].  

По определению Л. И. Божович, 
«мотив учебной деятельности – это 
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побуждения, характеризующие 
личность школьника, ее основную 
направленность, воспитанную на 
протяжении предшествующей его 
жизни, как семьей, так и самой 
школой» [Изучение мотивации … , 
1972, с. 181]. А. К. Маркова предла-
гает определение учебного мотива, 
которое отражает специфику по-
следнего: «Мотив – это направлен-
ность школьника на отдельные сто-
роны учебной работы, связанная с 
внутренним отношением ученика к 
ней» [Маркова, 1983, стр. 19]. Оте-
чественные и зарубежные ученые 
говорят о необходимости постоян-
ной работы по формированию уме-
ний и навыков обучающихся для 
осуществления самостоятельного 
образовательного процесса [Хро-
менков, 1989; Скаткин, 1983; Слуц-
кий, 1992; Johnston, 1985; Jessup, 
1969; Ravitch D., 1985]. 

В поиске путей и приемов по-
вышения мотивации учебной дея-
тельности как фактора социальной 
активности учащихся, нами были 
разработаны упражнения с элемен-
тами экспериментирования. 

Детское экспериментирование – 
это  особая форма поисковой дея-
тельности обучающихся, в которой 
проявляется собственная актив-
ность детей, направленная на полу-
чение новых сведений и новых зна-
ний об окружающем мире. Задача 
окружающих ребенка взрослых – 
помочь ему в этом. В данной связи  
экспериментальную деятельность 
необходимо начинать с раннего 
возраста, учитывая возможности 
детей [Рулева, 2023].  

Роль педагога в эксперименти-
ровании всегда является ведущей, в 
любом возрасте. Но надо так руко-
водить процессом, чтобы у ребенка 
сохранилось чувство самостоятель-
ного открытия. Задачей взрослого 
является создание условий для са-
мостоятельного нахождения детьми 
ответов на свои вопросы [Братухи-
на, 2019]. Проблемой развития спо-
собностей учащихся к усвоению 
программного материала занима-
лись видные исследователи, резуль-
таты исследований в обозначенном 
формате представлены в трудах 
С. Ф. Анисимова, Л. С. Выготского, 
Г. С. Виноградова, В. И. Кузнецова, 
А. Ф. Никитина и др.  

Формирование и развитие мыс-
лительных процессов в обучении 
посредством применения игровых 
технологий отражено в работах 
А. Ф. Амирова, К. Ш. Ахиярова, 
В. А. Караковского, А. С. Макарен-
ко, С. В. Пашкова, Б. В. Сафронова, 
А. П. Тряпицыной, Г. И. Щукиной и 
др. Ученые подчеркивают важность 
и необходимость целенаправленно-
го применения методов экспери-
ментирования в процессе обучения 
детей в условиях образовательной 
организации. Эпиграфом данной 
деятельности могут стать слова: 
«Самое лучшее открытие то, кото-
рое ребенок делает сам» (Ральф 
У. Эмерсон). Детское эксперименти-
рование является средством развития 
способностей ребенка, его мышле-
ния и учебной мотивации, значи-
тельным образом влияет на успеш-
ность обучения и повышения соци-
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альной активности обучающихся 
младшего школьного возраста.  

 Целью нашего исследования яв-
ляется повышение мотивации учеб-
ной деятельности как фактора соци-
альной активности детей младшего 
школьного возраста средствами дет-
ского экспериментирования. 

 
Изучение уровня мотивации 

учебной деятельности и социальной 

активности у обучающихся 

младшего школьного возраста 

В исследовании принимали уча-
стие обучающиеся начальной шко-
лы г. Вологды. Для диагностики 
уровня учебной мотивации обуча-
ющихся младшего школьного воз-
раста мы использовали методику 
Н. Г. Лускановой «Оценка уровня 
школьной мотивации учащихся 
начальных классов» [Лусканова, 
2023], где получив 25-30 баллов, 
уровень школьной мотивации и 
учебной активности определяется 
как высокий; при получении 20-24 
баллов отмечается хоpошая школь-
ная мотивация; при 15-19 баллов 
для обучающихся характерно по-
ложительное отношение к школе, 
но она привлекает их больше свои-
ми внеучебными сторонами. 

Результаты изучения уровня 
учебной мотивации как фактора 

социальной активности обучаю-
щихся младшего школьного возрас-
та оказали, что дети, отличающиеся 
наличием высоких познавательных 
мотивов, желанием выполнять тре-
бования учителя, то есть имеющие 
высокий уровень развития мотива-
ции, составляют 20%; дети с хоро-
шей школьной мотивацией, успеш-
но справляющихся с учебной дея-
тельностью – 47,5%; дети, которые 
достаточно благополучно чувству-
ют себя в школе, однако скорее хо-
дят в школу, чтобы общаться с дру-
зьями, учителем, при этом познава-
тельные мотивы у них сформиро-
ваны в меньшей степени, а учебный 
процесс для них является мало 
привлекательным, составляет 
32,5 %. 

Также мы провели тестирование 
учащихся начальной школы по ме-
тодике Л. П. Ромадина [Романдин, 
2023] (см. табл. 1), которое показа-
ло, что наиболее интересными 
предметами для них являются му-
зыка, чтение, рисование, физкуль-
тура. Показательно отношение де-
тей к урокам русского языка. Дети 
практически не могли назвать при-
чины познавательного интереса к 
учебному предмету, причем это ка-
сается большинства детей в классе. 

Таблица 1. 

Отношение обучающихся к учебным предметам начальной школы 

Отношение 
Музы 

ка 
Чтение 

Русский 

язык 

Английский 

язык 

Окр. 

мир 

Мате 

матика 
Рисование Физкультура Ранг 

1. Иногда на 
уроке бывает 
интересно 

21 23 16 7 6 6 27 12 2 
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Отношение 
Музы 

ка 
Чтение 

Русский 
язык 

Английский 
язык 

Окр. 
мир 

Мате 
матика 

Рисование Физкультура Ранг 

2. Нравится 
учитель 

25 18 17 13 3 17 25 26 1 

3. Нравится 
получать хоро-
шие отметки 

9 11 4 10 5 10 24 26 6 

4. Родители 
заставляют 

5 17 27 24 8 25 23 — 3 

5. Учу, потому 
что это интерес-
но 

5 18 14 4 7 9 20 — 11 

6. Предмет ин-
тересен и поле-
зен для будущей 
жизни 

7 21 15 12 3 12 14 22 4 

7. Узнаю много 
нового 

16 10 18 4 11 17 14 13 5 

8. Заставляет 
думать 

3 16 19 16 5 15 10 — 10 

9. Получаю удо-
вольствие, рабо-
тая на уроке 

16 20 2 15 4 12 13 6 7 

10. Легко дается 11 10 8 8 6 7 10 - 12 

11. С нетерпе-
нием жду урока 

17 13 9 15 5 3 16 15 9 

12. Стремлюсь 
узнать больше, 
чем требует 
учитель 

5 21 7 2 5 6 13 18 8 

 

Условно сложные предметы 

(русский язык, английский язык, 

математика) вызывают у детей 

неоднозначное отношение. В боль-

шей степени отношение к предмету 

обусловлено тем, что родители за-

ставляют заниматься по этим учеб-

ным предметам. Беседа с испытуе-

мыми также привела к выводу, что 

наиболее важными для детей явля-

ются коммуникативные качества 

личности учителя: доброта, общи-

тельность и отзывчивость, настой-

чивость, честность. Интеллекту-

альные и деловые качества педаго-

га, как показал опрос, находятся на 

последних местах по важности для 

данной категории обучающихся. 

Изучение уровня учебной моти-

вации обучающихся на уроках про-

водилось с помощью карты наблю-

дений в течение одной четверти 

(всего по каждому предмету посе-

щено по 4 урока). После этого вы-

числялись коэффициент активности 

обучающихся по каждому предмету 

(Какт) и коэффициент полезного 
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действия самостоятельной работы (КПД) по формулам: 
 

 
 

 
 

 

Результаты наблюдения за мыс-

лительной активностью учащихся 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Активность младших школьников на уроках 

Предметы Музыка Чтение 
Русский 

язык 

Англ. 

язык 

Окр. 

мир 

Мате-

матика 

Рисова-

ние 

Физкуль-

тура 

Коэффициент 

активности 
82 49 47 36 47 52 89 86 

Ранг 3 5 6,5 8 6,5 4 1 2 

 
Из таблицы видно, что наивыс-

шая активность обучающихся от-

мечается на уроках рисования, физ-

культуры и музыки (первые три 

ранговые позиции 1-3), низкая ак-

тивность – в лингвистической 

группе предметов: английский и 

русский языки (последние ранго-

вые позиции 6-8).  

Для изучения социальной актив-

ности обучающихся младшего 

школьного возраста применялся ме-

тод наблюдения, позволяющий изу-

чить положение ребенка в классе, 

взаимодействие его со школьным 

коллективом и обществом в целом 

[Демидова, 2014]. Отмечается, что 

половина учащихся (50 %) имеет 

нормальный уровень социальной 

активности: стремятся к установле-

нию взаимоотношений с другими 

людьми, к формированию активной 

жизненной позиции и т. д. Нельзя 

также проигнорировать, что до-

вольно большой процент испытуе-

мых имеют низкий уровень соци-

альной активности (40 %): не прояв-

ляют стремления к взаимодействию 

и установлению благоприятных 

взаимоотношении с другими людь-

ми и т. д. 

Полученные результаты говорят 

о том, что в данном классе необхо-

димо проводить серьезную работу 

по развитию учебной мотивации 

обучающихся как фактора развития 

их социальной активности.  
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Пути повышения мотивации 

учебной деятельности  

как фактора социальной  

активности  обучающихся  

младшего школьного возраста 

Нами были  выявлены причины 

низкой активности детей младшего 

школьного возраста к обучению и 

пути их решения, которые пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица  3. 
Причины и пути повышения активности детей младшего школьного 

возраста в процессе обучения 

Причины низкой активности  

обучающихся 
Пути и средства решения 

Учебный материал слишком сложен  

для обучающихся 

Разбивка текстового материала на «порции», 

поощрение обучающихся при возникновении 

неудач, составление опорных схем-планов, по-

мощь «слабым», оценка любой деятельности 

Отсутствие занимательности в самом изу-

чаемом материале 

Использование различных видов деятельности, 

состязательности, игровых методов, использо-

вание аудиосредств, моделирование 

Отсутствие проблемности в подаче мате-

риала 

Поощрение интеллектуальной свободы учени-

ков; демонстрация доступных для школьников 

путей улучшения учебных результатов. 

Материал слишком лёгкий для усвоения 

Использование заданий с разным уровнем 

сложности, проблемная подача материала, иг-

ры-эксперименты,  игры-эксперименты 

Высокая утомляемость обучающихся в 

результате однотипной работы 

Эффективное сочетание активных методов и 

традиционных форм обучения, использование 

занимательных и творческих заданий 

 
Так, опытные учителя для акти-

визации работы детей используют, 

например, прием необычного нача-

ла урока. Также в ходе эксперимен-

та обучающимся предлагались спе-

циально подобранные задания и 

упражнения: к примеру, был прове-

ден урок с использованием этимо-

логического анализа. На уроках 

русского языка регулярно исполь-

зовались словарные диктанты, при-

чем, они осложнялись тем, что сло-

ва учащимся не просто диктова-

лись, им предлагались загадки, от-

гадки которых (слова с безударны-

ми проверяемыми и непроверяе-

мыми гласными) обучающиеся  

должны были угадать, записать и 

т. п. Применялся и такой вид рабо-

ты, как проверка и оценивание уче-

никами словарных диктантов и 

других орфографических упражне-

ний одноклассников и своих соб-

ственных. Это сложный, но эффек-

тивный вид работы, развивающий 

навыки контроля и самоконтроля, 

являющихся важными компонента-

ми в структуре познавательной дея-

тельности обучающихся [Рыжова, 

2013; Зауторова, 2022]. 
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Весьма эффективны для форми-

рования интеллектуальной актив-

ности и организации социально-

педагогической поддержки детей 

были специально разработанные 

упражнения и задания, выполнение 

исследовательских работ, примене-

ние методов науки в своей познава-

тельной деятельности (аналогии, 

моделирования, мысленного экспе-

римента, метода экстраполяции, 

диалектического метода и т. д.), по-

иск новых оригинальных способов 

решения каких-либо задач, объяс-

нения изучаемых фактов и явлений 

и т. д. При этом известно, что по-

знавательная активность основыва-

ется на интересе, поэтому мы раз-

рабатывали упражнения, основан-

ные на занимательности, способ-

ствующей включению детей в по-

знавательную и социально полез-

ную деятельность [Иванов, 2013]. 

Одним из принципов организации 

обучения является также включе-

ние учащихся в творческую дея-

тельность и индивидуальная работа 

с ними. 

Определяющими критериями 

выбора того или иного средства 

экспериментирования должны 

быть: задачи, вытекающие из тре-

бований программы; содержание и 

характер знаний, умений и навы-

ков на данной ступени обучения; 

возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся 

младшего школьного возраста, 

уровень их подготовленности к са-

мостоятельной работе при выпол-

нении данного вида задания.  

В результате проведенной рабо-

ты мы наблюдаем повышение 

уровня учебной мотивации, резуль-

таты отражены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты реализации формирующего эксперимента 

Уровни Начало эксперимента Конец эксперимента 

Высокий  20 % 51 % 

Средний  47,5 % 32 % 

Низкий  32,5 % 17 % 

 

Проведенный эксперимент дока-

зывает необходимость введение 

новых методов обучения, включа-

ющих методы экспериментирова-

ния в учебный процесс.  

Развитие учебной мотивации как 

фактора социальной активности 

обучающихся младшего школьного 

возраста школьников поиска эф-

фективных механизмов, а также 

привлечение школьного социально-

го педагога, психолога, волонтеров 

и т. д. К тому же необходимо при-

знание учителем активной роли са-

мого обучающегося, что приводит к 

изменению представлений о содер-

жании взаимодействия его с учите-

лем и одноклассниками – оно при-

нимает характер сотрудничества, 
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повышая уровень развития соци-

альной активности ребёнка. 

Наблюдение и беседа с участни-

ками процесса показали (обучаю-

щихся с низким уровнем социаль-

ной активности сократилось 

вдвое – 20 %), что обучающиеся 

младшего школьного возраста ста-

ли активнее проявлять свою жиз-

ненную позицию, увереннее выска-

зывать свою точку зрения и пытать-

ся ее обосновывать, приводя аргу-

менты и доказательства; слушать 

других, пытаться принимать иную 

точку зрения; выполнять различные 

роли в группе при совместном ре-

шении проблемы; научились убеди-

тельнее говорить и доносить свое 

мнение до окружающих; уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, пытаться договориться и стре-

миться к благополучному взаимо-

действию.  

Заключение 

Предложенные нами формы и 

приемы работы способствуют заин-

тересованности детей, пробуждают 

их интерес к предмету, развивают и 

обогащают учебный материал, 

представленный в игровой форме. 

Всё это способствует более проч-

ному усвоению детьми предложен-

ного материала, позволяет учиться 

с большим удовольствием, не утом-

ляясь от обилия заданий и инфор-

мации. Введенные элементы дет-

ского экспериментирования явля-

ются эффективным средством по-

вышения учебной мотивации, по-

знавательной деятельности и соци-

альной активности обучающихся 

младшего школьного возраста. 

В результате проведенной рабо-

ты можно констатировать, что на 

протяжении периода обучения в 

начальной школе необходимо раз-

вивать познавательные и творче-

ские способности обучающихся, 

способствовать формированию их 

активной жизни в обществе, ис-

пользуя разнообразные формы и 

методы обучения и воспитания 

личности. Важно, чтобы учитель 

осознал, что научить детей читать и 

писать – не единственная цель, 

надо стараться всеми средствами 

делать обучение развивающим, 

включая детей в различные виды 

деятельности, способствуя форми-

рованию активной жизненной по-

зиции. Использование приемов дет-

ского экспериментирования в про-

цессе обучения требует от учителя 

специальной подготовки, проявле-

ния творчества, изобретательности, 

стремления сделать обучение инте-

ресным с целью подготовки обуча-

ющихся младшего школьного воз-

раста к дальнейшей жизни и фор-

мирования их социально важных 

качеств. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена имеющимися противоречиями 
между возрастанием случаев среди подростков и молодежи применения различного 
оружия, угроз в его использовании и неготовностью общества, системы образования 
минимизировать, профилактировать данный риск. Формирование модели ответствен-
ного отношения к оружию, его применению учащейся молодежью характеризуется 
длительным по времени, противоречивым, многофакторным процессом, имеющим 
актуальность не только в рамках сегодняшнего дня, но и в стратегическом плане. 
Данный процесс связан с ракурсом оценки подходов к реализации ключевых условий 
формирования ответственного отношения к оружию у учащейся молодежи. 

Цель исследования связана с выявлением и обоснованием организационно-
педагогических условий процесса формирования ответственного отношения к 
обращению с оружием у учащейся молодежи. 

Задачи исследования: раскрыть сущность понятия «оружие»; рассмотреть про-
блему «дети и оружие» в рамках историко-педагогического аспекта; дать характе-
ристику теоретическим подходам к проблеме формирования ответственного от-
ношения у учащейся молодежи к оружию; выделить условия реализации форми-
рования ответственного отношения к оружию и его применению у учащейся мо-
лодежи; определить содержание работы по формированию ответственности  по 
отношению к оружию у учащейся молодежи. 

Практическая значимость исследования связана с разработанной и представ-
ленной программой формирования у учащейся молодежи ответственного отно-
шения к оружию, в которой представлены условия ее реализации, диагностиче-
ский инструментарий, педагогические средства и приемы, методические находки, 
ресурсное обеспечение. Данная разработка  способствуют повышению результа-
тивности воспитательной работы, социально-педагогической деятельности в об-
разовательных организациях различного типа и уровня. 

Представленные в исследовании материалы могут быть применены при со-
держательном наполнении программ, курсов подготовки и повышения квалифи-
кации педагогических работников системы образования. 

Ключевые слова: педагогическая модель; формирование; ответственность; мо-
лодежь; учащиеся; оружие; условия 
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Abstract. The relevance of the article is due to the existing contradictions between 

the increase in cases among adolescents and young people of the use of various 

weapons, threats in their use and the unwillingness of society, the education system to 

minimize and prevent this risk. The formation of a model of responsible attitude to 

weapons and their use by students is characterized by a long-term, contradictory, 

multifactorial process within the framework of the content, which is relevant not only 

within the framework of today, but also in strategic terms. This process is associated 

with the perspective of evaluating approaches to the formation of a meaningful 

component for the implementation of key conditions. 

The purpose of the study is to identify and substantiate the organizational and 

pedagogical conditions of the process of forming a responsible attitude to the handling 

of weapons among students. 

Research objectives are to reveal the essence of the concept of “weapons”; to consider 

the problem of “children and weapons” within the historical and pedagogical aspect; to 

characterize theoretical approaches to the problem of forming a responsible attitude among 

students to weapons; to highlight the conditions for the implementation of the formation of a 

responsible attitude to weapons and its use among students; to determine the content of work 

on the formation of responsibility young students have a gun. 

The practical significance of the study is related to the developed and presented 

program for the formation of a responsible attitude to weapons among young students, 

the conditions for its implementation, diagnostic tools, pedagogical tools and 

techniques, methodological findings, resource support contribute to improving the 

effectiveness of educational work, socio-pedagogical activities in educational 

organizations of various types and levels. 

The materials presented in the study can be used for the content of programs, 

training courses, advanced training of teachers, specialists in the system of additional 

education, assistants in educational work. 

Keywords: pedagogical model; formation; responsibility; youth; students; weapons; 

conditions 
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Введение 

Актуальность проблемы иссле-

дования определяется сложными и 

противоречивыми процессами, ко-

торые в последнее время протекают 

во всех сферах жизни российского 

общества, в том числе в воспитании, 

образовании и социализации под-

растающего поколения. При неста-

бильности социально-

экономической и политической си-

туации одной из уязвимых катего-

рий населения, наиболее подвер-

женной негативным факторам, яв-

ляются дети и молодежь. Особенно-

стью данных категорий граждан яв-

ляется активное включение как в 

позитивные процессы, так и в де-

структивные, готовность к позитив-

ному восприятию социальной дея-

тельности или критическая, непри-

миримая оценка деятельности госу-

дарственных, социальных институ-

тов. Данные аспекты требуют рас-

смотрения теоретических и практи-

ческих подходов, оценки традици-

онных и инновационных педагоги-

ческих, воспитательных практик по 

формированию ответственного от-

ношения у детей и молодёжи к ору-

жию и его применению. 

Решение проблемы включенно-

сти учащейся молодежи в негатив-

ные, асоциальные процессы, связа-

но с формированием ответственной 

позиции, готовностью противосто-

ять деструктивному влиянию. 

Методы исследования 

Для достижения поставленных 

целей и решения намеченных задач 

использовалась следующая сово-

купность методов исследования: 

теоретические (анализ юридиче-

ской, социологической, педагогиче-

ской, психологической литературы 

по изучаемой проблеме, моделиро-

вание), эмпирические (анкетирова-

ние, тестирование, обобщение пе-

дагогического опыта, анализ про-

дуктов деятельности, наблюдение, 

изучение документации) и опытно-

экспериментальная работа. 

Результаты исследования 

Проблема формирования ответ-

ственного отношения к чему-либо 

на разных этапах становления и 

развития личности находится в по-

ле зрения представителей различ-

ных социально-экономических и 

гуманитарных наук. Её решение во 

многом зависит от оценки понима-

ния смысла термина «ответствен-

ность». В большинстве исследова-

ний данное понятие представлено 

трактовкой «нести ответственность, 

иметь высокое чувство долга, серь-

езное отношение к своим обязанно-

стям», во-вторых, исполнение обя-

занностей, следование правилам в 

какой-нибудь деятельности [Оже-

гов, 1990]. 

В рамках деятельностного под-

хода структурный компонент вклю-

чает понимание субъекта (кто отве-

чает), объекта (за что, во имя чего, 

http://dx.doi.org/
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как отвечает) и предел, меру ответ-

ственности. Стратегический потен-

циал данного вопроса связан с по-

ниманием формирования понятия 

«ответственность» как черты лич-

ности, которая складывается в про-

цессе совместной деятельности (не 

любой, а позволяющей реализовать 

творческий потенциал индивида в 

созидании гуманных общественных 

отношений и утверждении принци-

пов социальной справедливости) в 

результате чего происходит интери-

оризация социальных ценностей 

[Карпенко, 1985]. 

Педагогическая наука данный 

феномен рассматривает через усло-

вия отражения воспитательного 

потенциала образовательного про-

цесса, рассматривает данную кате-

горию как фактор зрелости, готов-

ности к выполнению требований 

общества, государства: способность 

личности «понимать соответствие 

результатов своей деятельности 

поставленным целям, принятым в 

обществе или коллективе нормам, в 

результате чего возникает чувство 

сопричастности к общему делу; 

способность личности понимать и 

следовать юридическим и нрав-

ственным нормам, определяющим 

обязанности ее перед государством, 

обществом, определенным сообще-

ством» [Рудь, 2021, с. 257]. 

В педагогической науке пробле-

ма ответственного отношения к 

оружию не рассматривается в ши-

роком ракурсе. Отдельные вопросы 

культуры обращения с оружием, 

психологические и педагогические 

последствия его применения выде-

лены в исследованиях В. Н. Ви-

тольник, А. Л. Попова [Витольник, 

Попов, 2018], Э. В. Солоницкой 

[Солоницкая, 2016] и других учё-

ных. Рассмотрение особенностей 

социального становления, рисков, 

факторов, предопределяющих пре-

ступное поведение молодежи, 

представлено отечественными и 

зарубежными психологами, педаго-

гами через призму возможности 

предупреждения, преодоления 

(А. Г. Асмолов [Асмолов, 2020], 

Б. С. Волков [Волков, 2001], 

А. В. Мудрик [Мудрик, 2010], 

С. Д. Поляков [Поляков, 2008] и 

др.). 

В рамках анализа теоретических 

подходов термин «ответственное 

отношение» рассматривается нами 

как сложное личностное образова-

ние, включающее эмоционально-

волевой, мотивационно-

ценностный, интеллектуальный и 

рефлексивный компоненты. Фор-

мирование ответственного отноше-

ния затруднено [Прядеин, 2012], 

данный процесс носит длительный 

характер и не завершается опреде-

ленным возрастным этапом. 

Период молодости в рамках за-

конодательного регулирования 

охватывает граждан на этапе от 

14 до 35 лет. Молодость как опре-

деленный этап жизненного цикла 

определяет также социально-

правовой статус человека, демон-

стрирует отношение к видам дея-

тельности. Выделение учащейся 

молодежи в особую группу вызва-
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но, прежде всего, обобщенностью, 

связанной с получением образова-

ния, как основного вида деятельно-

сти. Создание системы нравствен-

ных и смысловых ориентиров мо-

лодежи, формирование у неё готов-

ности противостоять негативным 

вызовам, явлениям – одна из клю-

чевых целей, поставленных перед 

политикой в области образования. 

Феномен ответственности связан с 

целостностью системы, выстраива-

нием её на четких методологиче-

ских подходах (системном, лич-

ностно-ориентированном, деятель-

ностном) [Гузанов, 2010]. 

Выделение отдельного направ-

ления в педагогической деятельно-

сти по формированию ответствен-

ного отношения к оружию связано: 

− с расширением потенциала 

включения учащейся молодежи в 

процессы направленные на постро-

ение эффективной модели их соци-

ального развития; 

− получением позитивного опы-

та взаимодействия; 

− усилением личностного и 

группового компонента в меропри-

ятиях гражданско-патриотической 

направленности. 

На уровне законодательства тер-

мин «оружие» рассматривается как 

устройства и предметы, конструк-

тивно предназначенные для пораже-

ния живой или иной цели, подачи 

сигналов. При этом в рамках суще-

ствующих классификаций можно 

выделить огнестрельное, метатель-

ное, холодное, газовое, сигнальное, 

пневматическое и нестандартное 

оружие, предметы для поражения. 

Негативные факторы в данном про-

цессе связаны не с оружием как та-

ковым, а с адекватностью, целью его 

применения, оценкой рисков. 

Оружие признается как источник 

повышенной опасности, что накла-

дывает на граждан личную ответ-

ственность за его хранение и при-

менение. Историко-педагогический 

анализ проблемы «Дети и оружие» 

показал, что в каждом государстве, в 

различные исторические периоды 

формировалась собственная модель 

обращения с оружием. Владение 

оружием, умелое его применение 

рассматривалось как фактор взрос-

ления, ответственности за себя и 

близких, обет мужественности, доб-

лести, чести. 

Приобщение к оружию, его ис-

пользованию осуществлялось в 

рамках игровых практик, через 

конкретные формы деятельности, 

погружение в военную среду. Раз-

деление ролевых функций между 

мужчиной и женщиной определило 

и вариативность получения опыта, 

нацеленность на результат. В част-

ности, в сознании большинства 

народов являлось и по сей день ак-

туально понимание, что для маль-

чика игрушкой является оружие, 

сами игры имитируют сражения, а 

занятия с оружием связаны с вари-

ацией использования различных 

техник боя. При этом в отечествен-

ном опыте акцент также делается 

на выработке дисциплинированно-

сти, ответственности человека при 

обращении с оружием. 
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Оценка рисков приобретения, 

применения оружия на современном 

этапе рассматривается нами в кон-

тексте проблемы «шутинга» 

(скулшутинг), феномена «колумбай-

на» и распространения в молодеж-

ной среде интернет-сообществ де-

структивной направленности. Фе-

номен вооруженных нападений под-

ростками и юношами на образова-

тельные организации рассматрива-

ется как проявление  особой суб-

культурной среды, в которой куль-

тивируется идея насилия, величия 

сильных над слабым. Подражание 

деструктивным моделям поведения 

связано с психотравмирующей ситу-

ацией, пережитой подростком ранее. 

Массовые убийства в образователь-

ных организациях привели исследо-

вателей к необходимости рассмот-

рения данного негативного явления 

не только с позиции самого напа-

давшего, но и со стороны факторов, 

способствующих данному агрессив-

ному поведению. 

Применение оружия, насилия по 

отношению к слабому человеку, по 

дискриминационным показаниям 

культивируется и в ряде закрытых 

интернет-сообществ («Маньяки», 

«Культ убийств»). Участниками 

таких групп являются молодые лю-

ди, формирующие жизненную по-

зицию, исходя из своего представ-

ления о «чистоте расы, мира, обще-

ства». Трагедии, случившиеся в по-

следнее время, указывают на необ-

ходимость определения педагоги-

ческих условий, разработки ком-

плексных программ по формирова-

нию у учащейся молодежи ответ-

ственности по отношению к при-

менению оружия. 

В педагогике условия рассмат-

риваются «… как обстоятельства, 

обуславливающие появление / раз-

витие того или иного процесса» 

[Новиков, 2013, с. 60]; «… сово-

купность внешних обстоятельств ее 

субъектов, способствующих или 

препятствующих ее успешности» 

[Мудрик, 2010, с. 398]. Данный 

подход, в большей степени пред-

определяет возможность  педагоги-

ческого влияния, создания среды 

нацеленной на формирование от-

ветственности у учащейся молоде-

жи по отношению к оружию. 

В ходе оценки ключевых факто-

ров, способствующих формирова-

нию ответственности у данной со-

циально-демографической группы 

нами, был выделен ряд условий: 

− создание многослойной спе-

цифической предметно-

пространственной среды; 

− организация насыщенной 

нравственно-правовой практики; 

− налаживание непрерывного 

мониторинга изменений в волевой, 

эмоционально-ценностной, дей-

ственно-практической сферах раз-

вития личности. 

Интегрирующим понятием при 

рассмотрении первого условия вы-

ступает  «молодежная среда» как 

социально-политическое простран-

ство социального взаимодействия 

молодежи между собой, с обще-

ством, государственными структу-

рами; факторы, связанные с саморе-
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ализацией данной социально-

демографической группы (учеба, 

досуг, здоровье, творчество и иное). 

Среда жизнедеятельности учащейся 

молодежи нами рассматривается 

через призму поведенческой, собы-

тийной, культурной (субкультур-

ной), информационной, предметно-

пространственной составляющих 

(Н. Е. Шуркова), одна из которых, 

выступает как системообразующая. 

Одной из сторон данного процесса 

является педагогически организо-

ванное, специально сконструиро-

ванное пространство бытия, «терри-

тория», где на учащегося объектив-

но действуют факторы (источники), 

субъекты воспитания, где становит-

ся возможной деятельность, цель 

которой – становление личности. 

В целях нашего исследования 

феномен «среда» рассматривается 

как специально продуманная, орга-

низованная модель, имеющая с по-

зиции содержательного компонента 

множественный, целесообразно 

определенный характер. 

При рассмотрении и  оценке со-

держательного компонента иссле-

дования нами был сделан акцент на 

многослойности процесса форми-

рования ответственного отношения 

к оружию у учащейся молодежи. 

Первый слой (микроуровень) объ-

единяет ресурсы. Пример – ресур-

сы Ченцовского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, Культурно-

образовательный центр деревни 

Ченцы Красносельского района и 

Иконниковская средняя школа 

Красносельского района Костром-

ской области. Молодёжь и учащие-

ся образовательной организации 

являются участниками юнармей-

ского сообщества. Пространствен-

но-средовой компонент связан с 

созданием условий по реализации 

потенциала молодых людей через 

участие в программах «Твой вы-

бор», «Домашняя академия», «Ку-

линария», в уроках мужества, 

встречах с авторитетными для мо-

лодежи людьми, включением в кол-

лективно-творческую деятельность. 

Второй слой конструируемой 

среды соответствует мезоуровню, 

связанному с определенной ди-

станцированностью между участ-

никами взаимодействия. На данном 

этапе аккумулируются ресурсы об-

разовательных организаций, зани-

мающихся военно-

профессиональной подготовкой, 

гражданско-патриотическим воспи-

танием (Кадетская школа-интернат 

«Костромской кадетский корпус», 

Костромской колледж бытового 

сервиса, Военная академия РХБза-

щиты имени маршала Советского 

Союза С. К. Тимошенко, Институт 

педагогики и психологии Костром-

ского государственного универси-

тета). Акцент делается на создание 

системы партнерских отношений, 

совместное использование ресурсов 

организаций, проведение общих 

мероприятий («Память в акциях», 

«Юнармейское лето», «Великие 

Российские имена», «День Героев», 

«Сила духа» и др.). 
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Третий слой (макроуровень) свя-

зан с опосредованным влиянием, 

оказываемым общественными объ-

единениями, организациями в рам-

ках сетевого принципа в совмест-

ной деятельности. Организаторами 

и участниками выступают предста-

вители Ассоциация военно-

патриотических клубов ДОСААФ 

по Костромской области, обще-

ственная организация «Ветераны 

войны и военной травмы», регио-

нальные объединения страйкболь-

ных клубов и юнармейских органи-

заций Костромской области, Моло-

дежный комплекс «Пале» г. Ко-

стромы и другие заинтересованные 

учреждения и организации. 

Второе условие формирования 

ответственного отношения к ору-

жию у учащейся молодежи направ-

лено на организацию насыщенной 

нравственно-правовой практики. В 

философской науке термин «прак-

тика» соотносится с действием, де-

ятельностью и имеет ряд ключевых 

признаков: 

«а) структурой, которая включа-

ет потребность, цель, мотив, целе-

сообразную деятельность, средства, 

с чьей помощью достигается ожи-

даемый результат; 

б) формами: материальное про-

изводство, социальное действие, 

научный эксперимент; 

в) видами: производственная, со-

циальная, общественно-полезная, 

разговорная, духовно-нравственная, 

правовая, социально-политическая, 

бытовая, врачебная, педагогическая, 

хозяйственная, культурная и иная; 

г) функции в отношении позна-

ния (базисная, детерминирующая, 

критериальная, целеполагающая), 

познания в отношении практики 

(информационно-отражающая, ре-

гулятивная, прогностическая)» 

[Алексеева, 2000, с. 302-303], в от-

ношении субъекта (развивающая, 

образовательная, социализирую-

щая, ценностно-ориентирующая, 

мотивирующая). 

В рамках реализации акцент был 

сделан на нравственно-правовых 

практиках. Примерами организации 

практик могут служить традицион-

ные занятия в «Школе выживания», в 

основе которых нацеленность на 

формирование жизнестойкости, лич-

ной безопасности, сохранение здоро-

вья  работоспособности в сложных 

условиях; реализация программы 

«Маршрут успеха», целью которой 

является включение учащейся моло-

дежи в развитие навыков регулиро-

вания взаимоотношений в повсе-

дневной жизни. Для этого преду-

сматривается: работа с диаграммами 

из цикла «Я имею право»; анализ 

практических примеров «Исто-

рии…»; открытая дискуссия «Кто 

отвечает за что?!»; подготовка, об-

суждение в малой группе и выступ-

ление перед обучающимися с сооб-

щением «Мои права – мои обязанно-

сти», «Право и ответственность»; 

подготовка социальной рекламы по 

проблемам профилактики аддитив-

ного поведения, пропаганды здоро-

вого образа жизни и многое другое. 

Через организацию проектной де-

ятельности организуется процесс по 
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налаживанию межгруппового и 

межличностного взаимодействия, 

формируются жизненно значимые 

стратегические позиции, расширяет-

ся личностный потенциал учащейся 

молодёжи. Вариантом данного 

направления является проект «Твоя 

безопасность в твоих руках», где в 

совместной модели взаимодействия 

сами ребята формируют для сверст-

ников сложные ситуации и содей-

ствуют отработке выхода из них. Со-

держание проекта включает в себя 

информационные занятия, практи-

кумы, ролевые игры, акции, беседы, 

тренинги и другие формы работы. 

Поиск и отработка оптимально-

приемлемой модели поведения реа-

лизуются в рамках нравственных и 

социальных проб, где субъект по-

гружается в ситуацию выбора. Вари-

анты мероприятий разнообразны («В 

ловушке», «Быть лучше или жить 

лучше», «Ищу героя» и др.), и акцент 

сделан на формировании ответствен-

ного поведения, уважительного от-

ношения к традициям, истории, 

культуре, ценностным ориентирам 

страны. Пиковой точкой в организа-

ции работы по формированию ответ-

ственного отношения у учащейся 

молодежи к оружию является 

«Юнармейская зарница», которая 

способствует конкретизации накоп-

ленных знаний, умений и навыков по 

вопросам гражданственности и зако-

нопослушания, выстраиванию их в 

четкую систему, расширение опыта 

преодоления трудностей. 

Налаживание непрерывного мо-

ниторинга изменений в волевой, 

эмоционально-ценностной, дей-

ственно-практической сферах раз-

вития личности, рассматривается 

нами как третье условие. Оно поз-

воляет оценить применяемые в ходе 

работы средства, является отраже-

нием реализуемой деятельности с 

учетом особенностей каждого мо-

лодого человека. 

Под термином «мониторинг» 

принято понимать «.. системную 

диагностику качественных и коли-

чественных характеристик эффек-

тивности функционирования и тен-

денций саморазвития <…> систе-

мы, включая ее цели, содержание, 

формы, методы, средства, условия и 

результаты обучения, воспитания, 

саморазвития личности и коллекти-

ва» [Ожегов, 1990, с. 76; Мардаха-

ев, 2002, с. 69]. 

Система мониторинга строится в 

рамках алгоритма и включает в се-

бя звенья диагностики: предвари-

тельная, входная, выборочная, ком-

плексная, имеющая целью опреде-

ление успешности проводимой ра-

боты, выявление недостатков, 

обобщение опыта, связанного с 

внедрением новых форм, средств, 

приемов, технологий, содержания, 

их оценка для дальнейшего плани-

рования деятельности. Для сбора 

данных применялись известные в 

социологии, педагогике, психоло-

гии методы: наблюдение, анализ 

документов, опросные методы. Мо-

ниторинговая работа позволила не 

только отслеживать результат, но и 

вносить необходимые корректиров-
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ки в планы исследования в ход 

опытно-экспериментальной работы. 

В ходе опытно-эксперимен-

тальной работы при реализации 

педагогического эксперимента 

(констатирующего и формирующе-

го) нами проверялась успешность 

формирования у учащейся молоде-

жи ответственного отношения к 

оружию и обращению с ним. В ка-

честве возможности для решения 

проблемы нами рассматривалась 

включенность учащихся в деятель-

ность общественных организаций, 

в частности, во всероссийское воен-

но-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ», призван-

ное направить активность юноше-

ства в просоциальное русло. Полу-

чению объективной информации 

способствовал анализ программных 

документов, оценка их деятельности 

в средствах массовой информации, 

беседы с педагогами и учащимися. 

В результате мониторинга было 

определено, что данное движение 

интересно для ребят, формирует 

важные социально-значимые ком-

петенции, в том числе представле-

ние об успехе, успешности, взрос-

лости, гражданственности и иное. 

В рамках логики исследования 

ключевой акцент был сделан на по-

нимание, осведомленность ребят об 

оружии, условиях его использова-

ния. В опросе принимали участие 

ребята, являющиеся участниками 

юнармейского движения. Ребята 

отметили, необходимость владения 

мужчинами огнестрельным оружи-

ем (33 %), при этом выделили клю-

чевую проблему – большое количе-

ство оружия у граждан несет опре-

деленную опасность (28 %). По-

требность формирования ответ-

ственного отношения к оружию, по 

мнению молодежи, связана с защи-

той себя и близких. 

Комплексные диагностические 

процедуры показали, что юнармей-

цам ближе цели, связанные с реше-

нием повседневных задач, активная 

позиция рассматривается как воз-

можный потенциал, имеющий дли-

тельную перспективу. 

В рамках формирующей фазы 

опытно-экспериментальной работы 

была представлена программа, 

включающая в себя: серию тренин-

гов («Модификации поведения», 

«Как достичь взаимопонимания» и 

др.), образовательные квесты («Го-

рода герои», «Символы эпохи»), 

исторические реконструкции, ме-

роприятия для ветеранов, тружени-

ков тыла и многое другое. 

Ключевым компонентом форми-

рующего этапа исследования стало 

применение технологий развития 

критического мышления, коллек-

тивной творческой деятельности, 

групповой работы, исследователь-

ского поиска, создания ситуации 

успеха, что стимулировало пози-

цию активного субъекта преобразо-

ваний на основе принципов свобо-

ды выбора, содержательной про-

блемности, адресной поддержки, 

диалогического взаимодействия, 

разноуровнего общения. 

Методическое обеспечение ра-

боты связано с созданием специа-
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лизированных материалов, которое 

включает информационную (кейсы, 

рабочие тетради, альбомы, про-

граммированные пособия и др.), 

инструментально-методическую 

(схемы, карты, презентации, маке-

ты, тренажеры, муляжи и т. п.), ре-

флексивную (карточки, сигнальные 

модели, уроки рисования «Твои от-

крытия», «Теперь твой черёд» и 

др.) составляющие. 

По мере реализации опытно-

экспериментальной работы показа-

на значительная позитивная дина-

мика формирования ответственного 

отношения у учащейся молодежи к 

оружию. 

Заключение 

Процесс формирования ответ-

ственности предполагает опреде-

лённую степень осознания требо-

ваний, предъявляемых к личности 

со стороны общества, ближайшего 

окружения и осуществляется в рам-

ках конкретных организационно-

педагогических условий. 

В формате оценки эффективно-

сти формирования ответственного 

отношения к оружию у учащейся 

молодежи нами выделены условия 

по созданию многослойной специ-

альной предметно-пространствен-

ной среды (когда первый слой объ-

единяет ресурсы организаций и 

учреждений, на базе которых функ-

ционирует юнармейское сообще-

ство, второй – аккумулирует ресур-

сы организаций при дискретных 

контактах, третий – строится на 

взаимодействии с социальными 

партнерами на региональном 

уровне); по организации насыщен-

ной нравственно-правовой помощи, 

подразумевающей погружение 

учащихся в преобразовательную 

деятельность, обеспечивающую 

присвоение и трансляцию норм и 

правил социально одобряемого по-

ведения (отработка действий и 

навыков в ходе решения дилемм 

типа: Имею право, Кто ответит за 

это? Твоя безопасность в твоих ру-

ках и др.); по налаживанию непре-

рывного мониторинга, предполага-

ющего замеры пошаговых измене-

ний в опыте молодых людей для 

последующей коррекции педагоги-

ческих действий. 

Построение комплексной моде-

ли формирования ответственного 

отношения к оружию у учащейся 

молодежи позволяет минимизиро-

вать риски и преодолеть существу-

ющие барьеры, адекватно активи-

зировать имеющиеся ресурсы и со-

держательно акцентировать внима-

ние на актуальных потребностях 

учащейся молодежи при формиро-

вании ответственного отношения к 

оружию и его применению. 
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