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Научная эмиграция из СССР и современной России: 

 потери и приобретения 
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Аннотация. Функционирование и развитие науки зависит, прежде всего, от 

ученых – как субъекта науки, тех, кто создает, распространяет науку и непосред-

ственно занят в научной сфере деятельности. В то же время на протяжении значи-

тельного периода российской истории развитие науки сопровождается таким яв-

лением как эмиграция ученых.  

 Со времени создания Советского Союза и до настоящего времени можно от-

метить четыре волны эмиграции ученых. Первая волна научной эмиграции при-

шлась на первые послереволюционные годы прошлого столетия, особенно на пе-

риод незадолго до создания СССР. Следующая волна научной эмиграции возник-

ла сразу после окончания Второй мировой войны. Это была «новая» советская 

эмиграция. Третья волна научной эмиграции пришлась на 70–80-е годы прошлого 

столетия. В конце 1991 года прекратил существование Советский Союз, в совре-

менной России сложилась новая социальная реальность. С этого времени нача-

лась четвертая, современная волна научной эмиграции. Причем сегодня Россия 

выступает мировым лидером в области эмиграции ученых. 

 Тема научной эмиграции из СССР и современной России весьма обширная. 

Наше внимание будет сосредоточено на некоторых важных, с нашей точки зре-

ния, ее аспектах. Рассматриваются факторы, способствовавшие и способствую-

щие научной эмиграции из СССР и новой России, определенное внимание уделя-

ется вопросам сокращения финансирования науки в современных российских ре-

алиях, снижению социального и профессионального статуса лиц, занятых в науч-

ной сфере деятельности, падению общественного престижа труда ученого, пока-

зывается, что сделано учеными в эмиграции, то есть какое творческое наследие 

они оставили науке и стране. При этом речь идет в основном о первой и третьей 
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волнах научной эмиграции, поскольку вторая и четвертая волны эмиграции уче-

ных являются наименее исследуемыми. Выясняются потери, понесенные страной 

и наукой в результате эмиграции ученых, определяется характер различных волн 

научной эмиграции – политический, экономический, исследовательский, предла-

гаются меры по устранению негативных последствий современной волны науч-

ной эмиграции.  

Ключевые слова: наука; ученый; эмиграция; причины; культурное наследие; 

интеллектуальные потери; характер волн эмиграции; отношение к научным 

достижениям ученых 
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Abstract. The functioning and development of science, first of all, depends on scien-

tists – as a subject of science, those who create, disseminate science and are directly 

engaged in the scientific field of activity. At the same time, for a significant period of 

Russian history, the development of science has been accompanied by such a phenome-

non as the emigration of scientists. 

From the time of the Soviet Union to the present, four waves of emigration of scien-

tists can be noted. The first wave of scientific emigration occurred in the first post-

revolutionary years of the last century (1917–1940), especially during the period shortly 

before the creation of the USSR. The next wave of scientific emigration arose immediate-

ly after end of the World War II. This was the “new” Soviet emigration. The third wave of 

scientific emigration occurred in the 70–80-ies of the last century. At the end of 1991, the 

Soviet Union broke up and a new social reality has developed in modern Russia. Since 

that time, the fourth, modern wave of scientific emigration has begun. Moreover, today 

Russia is a world leader in emigration of scientists. 

The topic of scientific emigration from the USSR and modern Russia is very exten-

sive. Our attention will be focused on some important, from our point of view, aspects of 

it. In this regard, on the basis of social and philosophical analysis, the factors contributing 

to scientific emigration from the USSR and new Russia are considered, some attention is 

paid to the reduction of investments in science in modern Russian realities, the decline in 

the social and professional status of persons engaged in scientific activities, the decline in 
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the public prestige of the scientist's work, it is shown what scientists have done in emigra-

tion, that is what  creative heritage they left to science and the country. At the same time, 

we are talking mainly about the first and third waves of scientific emigration, since so far 

in the scientific literature the second and fourth, modern waves of emigration of scientists 

are the least studied. In addition, the losses incurred by the country and science as a result 

of the emigration of scientists are clarified, the nature of various waves of scientific emi-

gration – political, economic, research – is determined, measures are proposed to elimi-

nate the negative consequences of the modern wave of scientific emigration and thereby 

preserve the intellectual potential of the country. 

Keywords: science; scientist; emigration; causes; cultural heritage; intellectual loss-

es; nature of emigration waves, attitude to scientific achievements of scientists 
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Введение 

Проблема научной эмиграции из 
СССР и современной России акту-
альна в свете происходящей у нас 
на протяжении десяти лет реформы 
российской академической науки с 
целью повышения эффективности 
научных исследований. Результатом 
реформы стал возросший отток 
ученых за рубеж. Научной эмигра-
ции способствуют и санкции кол-
лективного Запада против нашей 
страны, вызванные специальной 
военной операцией на Украине, с 
целью подорвать научный потенци-
ал России, замедлить инновацион-
ное развитие нашей страны. Осо-
бую актуальность проблема науч-
ной эмиграции приобретала в кон-
тексте 100-летия образования СССР 
и «юбилея» высылки из нашей 
страны известных русских ученых, 
ставших пассажирами знаменитого 
«философского парохода».  

На протяжении многих лет су-
ществования Советского Союза 
проблема научной эмиграции не 

была в центре внимания отече-
ственных специалистов. Однако с 
начала 90-х годов прошлого столе-
тия она стала одной из наиболее 
обсуждаемых в научной литературе 
и публицистике. Научные публика-
ции по данной проблеме были по-
священы в основном первой волне 
эмиграции, истории культуры рус-
ского послеоктябрьского зарубежья. 
Среди них стоит отметить работы, в 
которых большое внимание уделя-
лось русским философам-
эмигрантам [Коган, 1993; Раев, 
1994]. Затем стали появляться ра-
боты, посвященные эмиграции уче-
ных из современной России [Ушка-
лов, 1999; Рязанцев, 2013]. Однако 
к началу «нулевых» годов интерес к 
проблеме научной эмиграции сни-
жается, и возникает вновь только к 
2020-м годам. Цель данной статьи 
состоит в том, чтобы еще раз по-
смотреть, что мы приобрели и что 
потеряли в результате научной эми-
грации, и как это влияет на даль-
нейшее развитие науки в России.  

http://dx.doi.org/
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Методы исследования 

Методологической основой при 
анализе данной темы явился фун-
даментальный труд «Русское зару-
бежье. Золотая книга эмиграции. 
Первая треть ХХ века», а также 
теоретические обобщения и прак-
тические данные, содержащиеся в 
работах известных отечественных 
ученых: В. Ж. Келле, А. П. Огурцо-
ва, А. И. Ракитова, В. С. Степина и 
др. [Келле, 2011; Огурцов, 2011; 
Ракитов, 2007; Степин, 2011]. 

Один из ключевых вопросов ис-
следуемой проблемы – это причины 
эмиграции ученых, в каждой из четы-
рех ее волн они были различны. По-
сле Октябрьской революции 1917 г. и 
образования СССР в 1922 г. из 
нашей страны были высланы или 
вынуждены ее покинуть немало 
ученых, занятых в различных обла-
стях знания. Это была первая волна 
научной эмиграции. Ее представите-
ли не верили в перспективу строи-
тельства социализма. К тому же не-
малая часть ученых негативно отно-
силась к новому режиму, который 
установился в стране, они считали, 
что действия новой власти противо-
речат подлинным русским ценно-
стям, традициям народа, рвут все 
связи с дореволюционным про-
шлым, русской культурой. К тому 
же ученые не могли примириться с 
проводимой по отношению к ним 
политикой моральной и идеологиче-
ской диктатуры. 

Причинами второй волны эми-
грации ученых, тех, кто был выслан 
нацистами в Германию, и после 
окончания Великой Отечественной 

войны не пожелал или побоялся 
вернуться на родину, стало прин-
ципиальное неприятие самой поли-
тической системы, существовавшей 
у нас в годы советской власти с ее 
идеологическим давлением на лич-
ность, всевозможные ограничения, 
страх повторения репрессий.  

Ученые третьей волны эмигра-
ции тоже имели существенные пре-
тензии к власти, особенно учитывая 
рост националистических настрое-
ний в стране, чему в немалой сте-
пени способствовала сама власть. 
Вместе с тем причины эмиграции 
ученых были и чисто исследова-
тельские, хотя и здесь следует учи-
тывать политический контекст, 
особенно это касалось ученых, за-
нятых в общественных науках.  

Развитие общественных наук 
происходило в сложных условиях. 
Поддержка науки государством в то 
время нередко сочеталась с ограни-
чением свободы научного творче-
ства. В нашей стране была создана 
система, в которой все научные 
учреждения являлись частью 
огромной государственной бюро-
кратии. Как отмечал социолог 
А. С. Изгоев, «советская власть по-
желала сделать из профессоров и 
академиков “своих” чиновников и 
лакеев» [Изгоев, 1990, с. 160].  

Какие причины ныне способ-
ствуют научной эмиграции? Отве-
чая на этот вопрос, отметим, что у 
ученых нет полного консенсуса с 
властью, но нет и конфликта с ней. 
Факторами, способствующими 
научной эмиграции из современной 
России, являются проблемы внутри 
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самой науки, которые возникли бо-
лее трех десятилетий назад после 
распада СССР. Речь идет о том, что 
в результате движения современной 
России либерально-рыночным кур-
сом государство недооценивает со-
циальную значимость интеллекту-
ального труда, роль науки, особен-
но фундаментальной, в обществе.  

Проявлением этого является сни-
жение государством объемов финан-
сирования науки. В современной 
России основной формой развития 
науки являются средства государства. 
До недавнего времени они составля-
ли 0,15 % национального дохода. В 
2023 г. государство планирует выде-
лить на науку 0,18 % ВВП. Между 
тем Российская академия наук счита-
ет необходимым «… увеличить долю 
финансирования исследований до 
0,27 %, чтобы она составляла к 
2030 г. 0,4–0,5 % как в развитых 
странах мира» [О приоритетных 
направлениях … , 2022, с. 1023]. 

Недостаток государственных 
инвестиций в научные исследова-
ния в значительной степени связан 
с тем, что экономика нашей страны 
находится в тяжелом положении 
(Незадолго до распада Советского 
Союза наша экономика занимала 
второе место в мире после США), 
что в определенной мере вызвано 
санкциями (К слову, санкции Запа-
да против России были введены 
после распада Советского Союза. 
Например, против некоторых оте-
чественных научных учреждений 
США ввели санкции за сотрудниче-
ство с Ираном. К тому же США 
были инициаторами санкций в свя-

зи с воссоединением Крыма и Рос-
сийской Федерации. См.: [Мартин-
Иогансон, 2022, с. 43]) Запада про-
тив нашей страны, а также частич-
ной военной мобилизацией. Поэто-
му достойно обеспечить науку нам 
не удается. Видимо, государство 
будет вкладывать в науку с учетом 
имеющихся ресурсов, в зависимо-
сти от текущей экономической си-
туации в стране, а также от ситуа-
ции в мировой экономике. Кроме 
того, государство будет поддержи-
вать те направления научных ис-
следований, в которых в ближайшее 
время наука может стать конкурен-
тоспособной и в которых отече-
ственные ученые получили между-
народную известность. 

Важным показателем развития 
науки является уровень расходов на 
одного исследователя. Сегодня в 
России он составляет 10 тыс. долл. 
в год. В то время как в таких стра-
нах, как США и Швейцария, расхо-
ды на ученого достигают 400 тыс. 
долл. Как видно, по показателю 
расходов на одного исследователя 
мы значительно отстаем от высоко-
развитых научных держав. 

Еще одним из источников функ-
ционирования и развития россий-
ской науки являются научные фон-
ды, созданные в начале 1990-х гг. 
Ныне наша наука получает финан-
совую поддержку и со стороны не-
государственного сектора экономи-
ки. Однако его инвестиции в науч-
ные исследования в течение всех 
постсоветских лет находятся на ста-
бильно низком уровне. Дело в том, 
что отечественный бизнес не заин-
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тересован в проведении фундамен-
тальных исследований, поскольку 
наука не приносит сиюминутной 
экономической отдачи и вложения в 
нее плохо капитализируются [Обо-
лонский, 2022]. Кроме того, на вло-
жения в науку со стороны предпри-
нимателей влияет и нестабильное 
экономическое положение в стране, 
вызванное ограничительными поли-
тическими и экономическими мера-
ми. Поэтому повысить заинтересо-
ванность негосударственного секто-
ра экономики в поддержке науки 
нам пока не удается. И вряд ли эта 
ситуация в скором времени изме-
нится в лучшую сторону. 

Недостаточный уровень обеспе-
чения науки финансированием, в 
свою очередь, сказывается на огра-
ничении возможностей активной 
творческой работы ученого, ведет к 
резкому ухудшению материального 
и социального положения боль-
шинства отечественных ученых. 

Причинами отъезда ученых из 
современной России явилась и нача-
тая в 2013 г. реформа академической 
науки. Как показал опрос представи-
телей научного сообщества – самых 
авторитетных ученых нашей страны, 
академиков, членов-
корреспондентов и профессоров 
РАН – подавляющее их большинство 
считает, что реформа сказалась на 
науке негативно. В значительной 
своей части ученые отрицательно 
оценивают и влияние реформы РАН 
на российские исследования в своей 
области знания. Большинство отече-
ственных ученых признают: наши 
исследования в области математики, 

физики и некоторых других наук 
находятся на одном уровне с иссле-
дованиями в развитых странах Запа-
да, в области физиологических наук, 
глобальных проблем и международ-
ных отношений, медицинских наук 
имеется отставание от уровня зару-
бежных коллег. Только небольшая 
часть отечественных ученых счита-
ет, что в их научной области россий-
ские исследования опережают своих 
коллег в развитых странах, речь идет 
об историко-филологических и био-
логических науках. 

Причины, по которым современ-
ные российские ученые покидают 
страну, тесно связаны и с престиж-
ностью профессии ученого. Изме-
нение ценностных ориентаций в 
обществе после распада Советского 
Союза способствовало тому, что се-
годня популярность профессии уче-
ного среди молодежи составляет 
1 % [Кондорский, 2022]. 

 Существенно изменились место 
и роль ученого в обществе, его со-
циальный статус. В СССР ученые 
могли входить в высшие социаль-
ные страты общества, ибо человек 
занимал то место, на котором он 
был способен приносить наиболь-
шую пользу обществу, вносить 
вклад в его развитие. Однако уже 
давно это ушло в прошлое, и уче-
ный не принадлежит к элитарной 
социальной группе общества.  

Кроме того, ныне у нас измени-
лась мотивация научно-
исследовательской работы. Моло-
дежь предпочитает работать не в 
Российской академии наук и 
не в высших учебных заведениях, а 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Т. В. Наумова 12 

в области прикладной науки, в ко-
торой больше всего нуждается биз-
нес-сообщество. К тому же немалая 
часть молодых ученых хотела бы 
иметь собственную исследователь-
скую фирму или работать в негосу-
дарственных компаниях. 

Говоря о престиже труда учено-
го, отметим, что привлечению 
творчески ориентированной моло-
дежи в науку может способствовать 
социальная программа поддержки 
молодых ученых. Речь идет о воз-
можности повышения уровня обра-
зования в ведущих научных цен-
трах России и за рубежом с воз-
вращением в свою страну с высо-
ким уровнем знаний и квалифика-
ции, а также введение существен-
ной дифференциации в оплате тру-
да ученых, значительном повыше-
нии его уровня тем, кто занят в 
фундаментальной науке.  

На протяжении всех лет поле 
распада СССР научная эмиграция 
не прекращается. Согласно данным 
НИУ ВШЭ, из нашей страны еже-
годно выезжают за рубеж почти 
10 тысяч ученых для постоянной 
работы и 35–40 тысяч студентов 
для учебы в магистратуре и аспи-
рантуре (Агеносов В. На бакалавров 
спроса нет? // Литературная газе-
та. 2022. № 23). 

Это в основном ученые, занятые в 
естественных и технических науках, 
таких как физика, математика, гене-
тика. В этих областях знания мы по-
прежнему являемся одной из лиди-
рующих стран в мировой науке, рас-
полагаем научными школами миро-
вого уровня, а в отдельных областях 

знания значительно опережаем науку 
многих западных стран. Дело в том, 
что во времена существования Со-
ветского Союза ученые получили 
образование высокого качества, ос-
нову которого составляли фундамен-
тальность, широта, глубина знаний. 
Такие вузы, как Московский физико-
технический институт, Московский 
инженерно-физический институт 
имели высокий научно-
образовательный потенциал и по 
своему профессиональному уровню 
не уступали лучшим вузам развитых 
стран. По мнению председателя Ас-
социации государственных вузов 
России В. Зернова, сегодня нередко 
качество обучения в ведущих вузах 
нашей страны значительно выше, 
чем в университетах – лидерах пре-
стижных мировых рейтингов (Агра-
нович М. Что нового ждет россий-
ские школы и университеты // Рос-
сийская газета. 2023. № 2).  

В советское время сфера высше-
го образования нашей страны за-
нимала 3-е место в мире, а сего-
дня – лишь 53-е. Это свидетель-
ствует о том, что университеты 
(ими стали многие вузы нашей 
страны) работают не столько на ре-
альные показатели эффективности 
и качества образования, сколько на 
отчетность. В результате они в зна-
чительной степени выпускают «си-
мулякров», образование которых 
можно считать условным [Кондор-
ский, 2022, с. 52]. 

За рубежом наши граждане (да-
леко не все, а лишь те, кто имел вы-
сокий профессиональный ресурс) 
получили возможность реализовать 
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свой интеллектуальный потенциал, 
обрести материальное благополу-
чие. Поэтому, уезжая работать на 
Запад, там и остаются, возвращает-
ся на родину только четвертая часть 
россиян (Агеносов В. На бакалавров 
спроса нет? // Литературная газе-
та. 2022. № 23). 

Если обратиться к далекому 
прошлому нашей страны, ко второй 
половине ХIХ века, то немало оте-
чественных ученых в течение опре-
деленного периода времени нахо-
дились за границей. Здесь они 
овладевали исследовательским ин-
струментарием по своей специаль-
ности, осваивали лучшие достиже-
ния мировой науки, защищали дис-
сертации. Затем ученые возвраща-
лись в свою страну. К примеру, фи-
лософ В. В. Зеньковский учился в 
Италии, Австрии и Германии; фи-
лософ И. А. Ильин находился в 
Германии, Италии, Франции в 
научной командировке, философ и 
психолог С. Л. Франк в Германии 
изучал немецкую философию. И 
такие примеры можно продолжить. 

Что приобрели наука и страна 
в результате эмиграции ученых? 
Задаваясь этим вопросом, отметим 
следующее. После революции 1917 г. 
российское ученое сообщество ока-
залось расколотым. Одни посвятили 
себя служению Советской России, 
другие – русскому послеоктябрь-
скому зарубежью, своеобразному 
социокультурному феномену. В эми-
грации оказалась большая группа 
известных ученых различных от-
раслей знания. Россию покинули и 
менее известные люди, которые до 

эмиграции были заняты в научной 
сфере деятельности. Вместе с тем в 
эмиграции появились и «новые Вла-
димиры Соловьевы, Розановы и 
Константины Леонтьевы, многие из 
которых оказались фальшивыми» 
[Квакин, 2001, с. 36].  

Есть основание утверждать, что 
от ученых первой волны эмигра-
ции, лучших представителей рус-
ской интеллектуальной элиты, мы 
получили самое богатое научное 
наследие. Немало среди них было и 
философов. Они составляли срав-
нительно небольшую группу, но 
особенно заметную своей извест-
ностью и высоким интеллектуаль-
ным потенциалом. Недаром основ-
ной вклад, который ученые первой 
волны эмиграции внесли в науку, 
был представлен такой областью 
гуманитарного знания, как филосо-
фия, наряду с литературоведением 
и историей [Раев, 1994].  

Ученые первой волны эмиграции 
как специалисты сформировались в 
дореволюционной России, достигли 
здесь высоких результатов в своей 
области научного знания. Достаточ-
но напомнить, что философы 
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
С. Л. Франк, социолог А. С. Изгоев, 
экономист П. Б. Струве, философ 
права П. И. Новгородцев стали ав-
торами сборников «Вехи» (1909 г.), 
имевшего большое значение в раз-
витии общественной мысли в нашей 
стране, и «Из глубины» (1918 г.). 

И в эмиграции эти и другие уче-
ные не растворились в западном 
научном мире, не потеряли творче-
ский потенциал, а продолжили пуб-
ликовать книги, выступать с лекци-
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ями и докладами во многих странах 
мира, заниматься преподаватель-
ской деятельностью, издавать науч-
ные журналы. 

 Благодаря этому ученые-
эмигранты смогли занять приори-
тетное положение в своей професси-
ональной деятельности, пользова-
лись высоким авторитетом в тех 
странах, где они оказались. Приме-
ром может служить русско-
американский ученый П. А. Соро-
кин. В эмигрантский период своей 
жизни Сорокин явился одним из ос-
нователей американской социологии 
и одним из ведущих социологов Рос-
сии ХХ века. Благодаря своим ис-
следованиям «Социальная мобиль-
ность» и «Современные социологи-
ческие теории» он занял достойное 
место среди ведущих ученых, а ра-
бота «Социальная и культурная ди-
намика» принесла Сорокину миро-
вую известность. В. В. Зеньковский 
в эмиграции издает фундаменталь-
ный труд «История русской филосо-
фии», который до сих пор остается 
непревзойденным. Научные дости-
жения ученых-эмигрантов первой 
волны в науку были высоко оценены 
мировым научным сообществом.  

В научном и культурном творче-
стве ученых-эмигрантов первой 
волны находились проблемы, кото-
рые имели огромное значение в ду-
ховной жизни тогдашней России. 
Они жили интересами оставленной 
ими страны. В центре их внимания 
находились проблемы будущего 
развития России, взаимоотношения 
интеллигенции и народа, идея пат-
риотизма, самобытности русской 
культуры. Ученые-эмигранты сде-

лали научное наследие России ча-
стью духовной и материальной ми-
ровой культуры, обогатили своими 
знаниями западный мир. Так, фи-
лософ, теоретик педагогики 
С. И. Гессен редактировал журнал 
«Русская школа за рубежом». Бла-
годаря своей книге «Основы педа-
гогики», содержащей философские 
основы образования и воспитания, 
Гессен получил широкую извест-
ность в эмиграции. Философ 
Н. О. Лосский опубликовал книги 
«Достоевский и его христианское 
миропонимание», «Характер рус-
ского народа», которые были по-
священы проблеме исторической 
судьбы России. В начале 30-х гг. 
ХХ столетия имя Лосского приоб-
рело международную известность. 
П. Б. Струве издавал журнал «Рус-
ская мысль», возглавлял газеты 
«Россия», «Россия и славянофиль-
ство». Правовед, философ, литера-
турный критик И. А. Ильин осно-
вал журнал «Русский колокол». Он 
активно участвовал в создании цен-
тров русской культуры, в частно-
сти, Русского научного института, 
задачей которого являлось развитие 
русской научной мысли на основе 
отечественной науки и культуры 
(Вместе с тем нельзя не сказать и 
о том, что Ильин был идеологом 
антикоммунизма. Подтверждени-
ем этому может служить то, что 
он положительно оценивал поли-
тические режимы Гитлера, Муссо-
лини, Франко, которые считал 
противоядием против социализма. 
См.: [Азаров, 2022]).  

Однако во времена существова-
ния Советского Союза имена этих 
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людей на многие десятилетия были 
незаслуженно забыты, вычеркнуты 
из истории нашей страны, а науч-
ные достижения ученых-
эмигрантов, их интеллектуальный 
вклад в науку объявлялись не име-
ющими научного значения. По до-
стоинству они были оценены толь-
ко в современной России, вернув-
шись в нее своим наследием.  

До эмиграции из Советского Со-
юза немалая часть ученых, в том 
числе и философов, составивших 
третью волну научной эмиграции, 
обладала высоким интеллектуаль-
ным потенциалом, была конкуренто-
способной на мировом научном рын-
ке, была известна в советской науке и 
пользовалась уважением в нашей 
стране. За пределами своей страны 
они интегрировались в западную 
науку и культуру, стали частью зару-
бежной научной и культурной жизни. 
В то же время благодаря своей про-
фессиональной деятельности ученые 
третьей волны эмиграции распро-
страняли на Западе ценности рос-
сийской науки и культуры. 

 Одним из ярких ее представите-
лей был А. А. Зиновьев, который по-
кинул страну сам, или «его вынудили 
покинуть родину» [Гусейнов, 2022, 
с. 998]. Благодаря своим многочис-
ленным публикациям в советское 
время он стал известным ученым-
логиком не только в нашей стране, 
так и за ее пределами. «Создав свою 
научную школу, Зиновьев получил 
признание профессионального со-
общества, в том числе международ-
ного» [Гусейнов, 2022, с. 998]. 

 За рубежом многие его книги 
были переизданы и переведены на 

иностранные языки, в частности 
самая известная из них – «Зияющие 
высоты», посвященная политиче-
ским проблемам, происходившим в 
СССР, была переведена более чем 
на 20 языков. Книга «Коммунизм 
как реальность» удостоена пре-
стижной премии Алексиса де То-
квиля (своего рода Нобелевской 
премии в области социологии) и 
стала мировым бестселлером.  

Следует отметить, что как уче-
ный, исследователь А. А. Зиновьев 
получил известность в СССР, в то 
время как в эмиграции (в течение 
21 года) его больше знали как писа-
теля, автора социологической публи-
цистики. Не отрицая многочислен-
ных заслуг Зиновьева в области 
науки, его любви к своей стране – 
тогда Советскому Союзу, заинтере-
сованности в его судьбе, стоит ска-
зать, что в немалой степени внима-
ние к его работам вызвано критиче-
ским отношением к советскому со-
циальному строю, к тому негативно-
му, что было тогда в нашей стране. 

Советского Союза нет уже более 
30-и лет, но он остался в истории 
нашей многонациональной страны 
благодаря реальным достижениям в 
самых различных сферах деятель-
ности, в том числе и в науке. То, 
что создано многими учеными – 
эмигрантами в советское время, 
актуально в современных условиях. 
Их творческое наследие ныне слу-
жит российской науке, является ча-
стью исследовательского процесса, 
и определяет состояние социально-
го и гуманитарного знания в совре-
менной России. 
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Что касается четвертой, совре-
менной волны эмиграции ученых, 
то до сих пор в научной литературе 
специальных работ, посвященных 
ей, нет. Видимо, должно пройти 
время, чтобы осмыслить тот интел-
лектуальный вклад, который эта 
волна эмиграции вносит в мировую 
науку. Вместе с тем, нельзя не ска-
зать и о том, что российские уче-
ные – эмигранты, покинувшие 
нашу страну уже после распада 
СССР, получили высшую научную 
награду – Нобелевскую премию. 
Это – А. Абрикосов, работающий в 
США, А. Гейм и К. Новоселов, ра-
ботающие в Великобритании.  

Что потеряли наука и страна в 

результате эмиграции ученых?  
По этому поводу отметим, что 

особенно много потерял Советский 
Союз в результате первой волны 
эмиграции ученых. Наша страна ото-
рвалась от собственного великого 
наследия. Отчуждение от духовных 
корней, от старой культуры, науки с 
их традициями, устоями и ценностя-
ми повлияло на снижение культурно-
го и научного потенциала СССР, на 
процесс передачи профессиональных 
знаний новым поколениям. 

 Что касается современной, чет-
вертой волны эмиграции ученых, то 
ее результатом являются огромные 
убытки, в том числе связанные с 
подготовкой специалистов, исчис-
ляемые миллиардами долларов. 

 К тому же эмиграция ученых 
привела к потере Россией значи-
тельной части своего научного по-
тенциала, особенно это касается 
наиболее квалифицированных спе-

циалистов. При этом надо учиты-
вать то важное обстоятельство, что 
у нас на протяжении многих пост-
советских лет сохраняется устойчи-
вая тенденция к сокращению чис-
ленности исследователей. По дан-
ным статистики, сегодня Россия – 
единственная из развитых стан, где 
несколько десятилетий подряд 
уменьшается число ученых.  

 Это является, в том числе след-
ствием осуществляемой с 2013 г. 
государством политики оптимиза-
ции научной деятельности, иначе 
говоря, сокращения работающих в 
академической науке ученых. В ре-
зультате количество исследователей 
сократилось по сравнению с совет-
ским периодом почти в 3 раза и 
продолжает уменьшаться. В России 
численность исследователей в рас-
чете на 10 тысяч занятых в эконо-
мике составляет примерно 50 чело-
век. Между тем в США (в этой 
стране фундаментальная наука в 
значительной степени растет за 
счет иммигрантов, в том числе и 
из России) она составляет 90 чело-
век, Германии – 92, Японии – 100, 
Франции – 101. По показателю 
численности исследователей Рос-
сия занимает 6-е место в мире по-
сле Китая, США, Японии, Герма-
нии и Кореи.  

Сокращается и численность вы-
сококвалифицированных специали-
стов – кандидатов и докторов наук. 
Только за последние пять лет (дан-
ные 2021 г.) их число уменьшилось 
на 10 тыс. чел. Причем это характер-
но как для естественно-научных, так 
и гуманитарных областей знания.  
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Кроме того, эмиграция ученых 
способствовала отставанию России 
по эффективности науки. По таким 
объективным показателям, как нали-
чие высококвалифицированных 
научных кадров; публикационная 
(исследовательская) активность уче-
ных; уровень цитирования научных 
публикаций современная российская 
наука отстает от науки в развитых 
странах Запада. Так, по публикаци-
онной активности ученых наша 
наука занимает в среднем 50-е место, 
по числу наиболее цитируемых уче-
ных – последнее место среди стран, 
являющихся основными поставщи-
ками научной продукции. 

 Эмиграция ученых замедляет 
развитие тех направлений в науке, 
особенно в фундаментальной, кото-
рые соответствуют мировым стан-
дартам, ведет к снижению конкурен-
тоспособности России на междуна-
родном уровне. И, как следствие, 
усиливается научно-техническое от-
ставание России от стран Запада. 

Известно, что в науке значи-
тельное место занимает традиция. 
Как элемент социального и куль-
турного развития она представляет 
собой исторически сложившийся в 
прошлом и передаваемый от поко-
ления к поколению социальный 
опыт, сохраняющийся в новых со-
циальных и культурных условиях. 
Во времена СССР шел стремитель-
ный процесс передачи профессио-
нальных знаний и культурно-
исторического опыта и ценностей 
от одного поколения ученых к дру-
гому. Однако в результате эмигра-
ции эти традиции разрушаются и, 

как следствие, наука теряет куль-
турную почву для своего развития. 

В результате эмиграции ученых 
наша страна теряет в основном мо-
лодых, работоспособных и инициа-
тивных представителей науки, что 
приводит к процессу старения лиц, 
занятых в научной сфере деятель-
ности. Хотя надо признать и то, что 
в современной России лица стар-
шего возраста в силу ряда причин 
составляют ядро науки. 

В большинстве своем из нашей 
страны сегодня, как и во времена 
СССР, эмигрируют мужчины, что 
ведет к тому, что отечественная наука 
приобретает женское лицо. Стати-
стика свидетельствует о том, что 
ныне доля женщин-исследователей 
велика во всех областях науки. Что 
касается социальных и особенно гу-
манитарных наук, то они являются в 
основном «женскими». Нельзя одно-
значно оценить социальные и куль-
турные последствия увеличения чис-
ленности женщин в современной 
российской науке.  

Вне всякого сомнения, многие 
женщины вносят большой вклад в 
развитие научного знания. Вместе с 
тем численное преобладание жен-
щин в науке над мужчинами может 
и отрицательно сказаться на ее раз-
витии. Как нам представляется, 
женщины, занятые в науке, имеют 
необходимые для профессиональ-
ной научной карьеры качества. 
Важно и то, что после распада 
СССР, когда из-за неблагоприятных 
условий, сложившихся в науке, 
многие мужчины ушли из нее в бо-
лее высокооплачиваемые и пре-
стижные сферы деятельности, 
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наука в нашей стране сохранилась 
за счет знаний и усилий женщин. 

Но наука должна не только со-
храняться, но и развиваться, а это 
невозможно без новых идей. Меж-
ду тем женщины, в отличие от 
мужчин, значительно реже генери-
руют идеи, это в основном прерога-
тива мужчин. Среди женщин-
ученых, за редким исключением, 
отсутствуют научные лидеры, со-
здающие научные школы, новые 
научные направления. Видимо, и 
поэтому, согласно сложившейся 
традиции, наукой у нас в основном 
занимались мужчины, и до конца 
ХIХ века профессия ученого оста-
валась мужской профессий. 

Заключение 
Анализируя проблему эмиграции 

ученых из СССР и современной Рос-
сии, мы пришли к следующим выво-
дам. Три первые волны научной эми-
грации пришлись на время суще-
ствования СССР. Четвертая, совре-
менная волна научной эмиграции, 
возникла тогда, когда в конце 1991 г. 
закончился советский период нашей 
истории и на международной арене 
появилось новое государство – Рос-
сийская Федерация, ставшая главной 
правопреемницей СССР. 

 В Советском Союзе причины 
эмиграции ученых в основном но-
сили политический характер, в но-
вой России – неблагоприятные 
условия, в которых оказалась наука 
после распада СССР. Вместе с тем 
научной эмиграции из СССР и но-
вой России способствовали и чисто 
материальные факторы, желание 
лучше устроить свою жизнь, обога-

титься, или хотя бы не потерять то, 
что имеешь. Особенно ярко это 
проявляется сегодня. 

Важно и то, что научная эмигра-
ция из СССР и современной России 
связана с крупными событиями в 
жизни нашей страны. Это – Октябрь-
ская революция 1917 г., Великая 
Отечественная Война 1941-1945 г., 
распад Советского Союза в 1991 г. 
Что касается 1917 и 1991 гг., то это 
было время, когда Россия карди-
нально менялась как в формацион-
ном, так и в государственно-
цивилизационном аспектах [Бакла-
нов, 2022].  

На протяжении различных исто-
рических периодов – от СССР до 
современной России – процесс 
эмиграции ученых имел как нега-
тивное, так в известной степени, и 
положительное значение. В резуль-
тате эмиграции немало русских 
ученых, особенно ее первой волны 
благодаря своей профессиональной 
деятельности приобрели мировую 
известность. Эмиграция ученых из 
современной России способствова-
ла устранению информационной 
изоляции нашей науки от мировой 
за десятилетия, пришедшие на вре-
мя существования Советского Сою-
за, и, в конечном счете, привела к 
интеграции современной России в 
мировое научное пространство. 

Для преодоления негативных со-
циальных и культурных последствий 
эмиграции ученых из современной 
России необходимо осуществить ряд 
мер по созданию государством бла-
гоприятных условий для творческой 
деятельности ученых, чтобы они бы-
ли сопоставимы с теми условиями, 
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которые существуют в лучших выс-
ших учебных заведениях и исследо-
вательских центрах мира. В данном 
контексте огромное значение имеет и 
повышение уровня финансирования 
науки, ее престижа и статуса в обще-
стве, чтобы сделать профессию уче-
ного (работника науки) привлека-
тельной для молодежи, от которой в 
ХХI веке зависит будущее россий-
ской науки. 

Не менее важным представляется 
и привлечение к работе в нашей 

стране представителей зарубежной 
науки. Это необходимо для того, 
чтобы процесс миграции ученых 
стал двусторонним объединитель-
ным процессом обмена специали-
стами, чтобы Россия включилась в 
мировой процесс «циркуляции 
умов». Однако ныне наша страна 
остается не очень привлекательной 
страной для научного сообщества 
[Гуреев, 2021].  
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Аннотация. В качестве цели исследования было выбрано изучение влияния 
информационных технологий на национальный менталитет народов, переживших 
«цветные революции», а также рассмотрение комплекса мер по противодействию 
таким воздействиям. Задачами исследования являются, во-первых, выявление 
взаимосвязи между применением информационных технологий в процессе прове-
дения «цветных революций» и угнетением/деформацией национального ментали-
тета населения государства-мишени; во-вторых, предложение ряда действенных 
мер по защите российского национального менталитета от негативного информа-
ционного воздействия «цветных революций». Основными методами исследования 
выбраны неоинституциональный и сетевой, с помощью которых раскрывается 
смысл новой парадигмы международного взаимодействия, меняющей как методы 
взаимодействия, так и взаимодействующих акторов. В ходе проведенного иссле-
дования были проанализированы механизмы «цветных революций», успех кото-
рых во многом определяется эффективностью применения информационных тех-
нологий на территории государства-противника и степенью внушаемости его 
населения. Также была показана взаимосвязь между уровнем защищенности 
национального менталитета нации-мишени для информационных атак и успехом 
«цветных революций». Выяснилось, что они имеют обратную зависимость – чем 
устойчивее к атакам менталитет и его носители, тем более вероятен провал ин-
формационной войны в рамках искусственно нагнетаемой напряженности с це-
лью организации переворота. Именно поэтому в качестве одной из ключевых мер 
по повышению уровня национальной безопасности современной России было 
названо укрепление отечественного национального менталитета. Предложенные в 
исследовании меры могут способствовать сохранению идентичности нашего гос-
ударства и повысить его сопротивляемость в войнах современности. 

Ключевые слова: «гибридные войны»; «цветные революции»; переворот; 
устойчивость; война смыслов; человекоориентированность; национальный 
менталитет  
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relationship between the use of information technologies in the process of “color 
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population; second, to propose a number of effective measures to protect the Russian 

national mentality from the negative information impact of the “color revolutions”. The 

main methods of research are neo-institutional and network, which reveal the meaning 
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relationship – the more resistant to attack are mentality and its carriers, the more likely 

the failure of information warfare in the framework of artificially inflated tension in 

order to organize a coup. That is why the strengthening of the domestic national 
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Введение 

Цифровая реальность влияет на 
менталитет людей, меняет образ их 
жизни, делает человека зависимым 
от информационно-
коммуникационных технологий 
[Недвецкая, 2019]. Цифровая рево-
люция, с одной стороны, упрощает 
жизнь, предоставляет качественно 
новые возможности для реализа-
ции, общения и творчества; но, с 
другой стороны, делает человека 
очень уязвимым в информационном 
пространстве в случае попыток 
проникновения в сознание и стрем-
ления воздействовать на него в це-
лях его изменения и подчинения. 

Иными словами, если противо-
борство, в том числе политическое, 
переходит на информационный уро-
вень, то оно открывает безграничное 
поле для манипуляций и различных 
злоупотреблений. И если традици-
онные войны велись с привязкой к 
физическому миру (наличие тради-
ционных солдат, оружия, конкрет-
ной географической территории бо-
евых действий – фронта – и тыла, 
объявленных победителей и проиг-
равших), то войны нового поколения 
приобрели «гибридный» (смешан-
ный) характер. 

Именно эти технологии и легли 
в основу такого типа противобор-
ства, как «цветные революции». В 
них реализуется модель управления 
Курта Левина «Разморозь. Измени. 
Заморозь снова», созданная им еще 
в 1947 году [Lewin, 1935]. Смысл 
этой модели заключается в том, 
чтобы «разморозить» (раскодиро-
вать, узнать) национальный мента-

литет противника (характер нации, 
ее мировоззрение, цели, ценности и 
установки), сделать его подвиж-
ным, пластичным и податливым 
для следующего этапа – внесения в 
него выгодных манипулятору изме-
нений, чтобы потом закрепить 
(«заморозить») внесенные измене-
ния (навязанные, то есть неесте-
ственные и чуждые). 

Такие вмешательства в нацио-
нальный менталитет путем мани-
пулирования, навязывания чуждых 
(как правило, деструктивных) и 
дискредитации органичных данно-
му конкретному народу ценностей 
стали набирать обороты во второй 
половине XX века, а в XXI веке 
приобрели небывалый размах. Это 
произошло по причине появления, 
так называемого информационного 
оружия, которое беспрестанно эво-
люционирует, создает новые вызо-
вы и угрозы для национальной без-
опасности современных государств 
и требует своевременной и адек-
ватной реакции от национальных 
правительств по их устранению. 

«Цветные революции» и исполь-
зование в процессе их проведения 
информационно-коммуникационных 
средств стали предметом исследо-
ваний В. В. Карякина, А. В. Маной-
ло, Дж. С. Ная, С. Ф. Самойлова, 
В. Ю. Фоминых и мн. др. ученых. 
Про уязвимость национального 
менталитета в общей системе без-
опасности современного мира пи-
сали В. Б. Романовская, 
М. В. Сальников, В. А. Силантьева 
и пр. При этом в литературе недо-
статочное освещение получила те-
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ма защиты национального мента-
литета как важной части нацио-
нальной безопасности в условиях 
информационных войн как харак-
терного элемента гибридизации 
войн нового поколения. 

Цель исследования – изучить 
влияние информационных техноло-
гий на национальный менталитет 
народов, переживших «цветные 
революции», и рассмотреть ком-
плекс мер по противодействию та-
ким воздействиям. 

Задачи исследования: 1) выявить 
взаимосвязь между применением 
информационных технологий в 
процессе проведения «цветных ре-
волюций» и угнетением, и дефор-
мацией национального менталитета 
населения государства-мишени; 
2) предложить ряд действенных 
мер по защите российского нацио-
нального менталитета от негатив-
ного информационного воздействия 
«цветных революций». 

Методы исследования. В работе 
использовались следующие науч-
ные подходы и методы: сетевой 
анализ и неоинституциональный 
подход. Их применение позволило 
рассмотреть современный меняю-
щийся мир как пространство каче-
ственно иных угроз и рисков, а 
также новых акторов глобального 
политического взаимодействия. 

В исследовании была поставле-
на следующая научная проблема: в 
современном человекоориентиро-
ванном мире, в котором права лич-
ности имеют абсолютный приори-
тет, зачастую применяются инфор-
мационно-коммуникационные тех-

нологии (и не всегда в мирных це-
лях), направленные против сувере-
нитета государства, его территори-
альной целостности, а также поли-
тической независимости и соци-
ально-политической стабильности. 

Результаты исследования 

Изменение принципов геополи-
тического противостояния внесло 
собственные коррективы в те сред-
ства и методы, с помощью которых 
его [противостояния] участники 
достигают собственных целей. Так, 
на сегодняшний день прямые ин-
струменты традиционных войн 
хоть и не потеряли своей значимо-
сти и актуальности в конфликтах 
современности, но уже не являются 
определяющими. В настоящее вре-
мя особый смысл приобретают ин-
формационно-коммуникационные 
технологии, ставшие одним из 
ключевых способов межгосудар-
ственного противостояния. 

Стоит отметить, что информаци-
онные технологии в конфликтах 
XXI века признаются одним из видов 
оружий, используемых с той или 
иной целью. При этом наличие у ря-
да мировых держав ядерного оружия 
не позволяет любой ценой добивать-
ся собственных геополитических и 
иных интересов национальным пра-
вительствам [Султанбеков, 2019]. В 
подобных условиях непрекращаю-
щейся и неослабевающей конкурен-
ции нужны более гибкие и физиче-
ски менее разрушительные методы 
противостояния и борьбы. При этом 
и объект воздействия меняет фокус, 
который сосредотачивается не столь-
ко на вооруженных силах противни-
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ка, сколько на его населении [Неве-
ров, 2019]. Поэтому одним из веду-
щих способов отстаивания своих 
национальных интересов государ-
ствами, стремящимися к гегемонии, 
являются «цветные революции». 

Данный способ борьбы уже не-
однократно доказывал свою эффек-
тивность как с помощью значи-
тельного влияния на политический 
режим противника, делая его мари-
онеточным, так и путем полного его 
уничтожения и замены новым ло-
яльным противнику режимом. А 
основным инструментом «цветных 
революций» стал Интернет, кото-
рый способен сделать доступным 
каждого гражданина со своими 
личными потребностями и запро-
сами для незаметного и неосозна-
ваемого воздействия. 

Именно Интернет, отличающий-
ся оперативностью, анонимностью, 
альтернативностью мнений и спо-
собов донесения информации до 
пользователей, полнотой и широтой 
вещания, во многом определил ис-
ход украинской «Оранжевой рево-
люции» в 2004-2005 гг. и ее про-
должение на протяжении почти 
20 лет [Аль-сахель, 2022]. Интер-
нет-пользователями является и в 
настоящее время, и в то время са-
мая активная и решительно настро-
енная часть общества, которую 
проще увлечь и мобилизовать на 
протесты. 

При этом географическая при-
вязка уже не играет серьезной роли 
в организации «цветных револю-
ций». Например, в случае попыток 
подвергнуть цензуре интернет-

пространство со стороны офици-
альных властей на своей террито-
рии у оппозиции всегда есть воз-
можность обойти эти ограничения с 
помощью регистрации своих сай-
тов на международных адресах, 
то есть без привязки к конкретной 
территории и без возможности 
национального правительства вли-
ять на размещаемый контент [Фо-
миных, 2021]. Здесь также стоит 
упомянуть, что США, адепты 
«цветных революций» по всему 
миру, также являются и «хозяева-
ми» Интернета. 

Важно отметить, что в подобных 
обстоятельствах отсутствует мате-
риальный объект, который можно 
предложить протестующим или ко-
торый, напротив, могут предложить 
сами протестующие. Однако здесь 
есть идеи, посыл, которые призваны 
не просто быть продемонстрирован-
ными и увиденными, а быть орга-
нично вплетенными в массовое со-
знание. При этом «виртуальный 
объект легче, чем объект материаль-
ный (меньше фильтров), подлежит 
транспортировке и внедрению в но-
вую среду» [Анохин, 2010, с. 81]. 
Действительно, подобные процессы 
проходят относительно незаметно 
как для самого общества, так и для 
властей того государства, в котором 
планируется переворот. Также важ-
но учитывать, что это именно зара-
нее спланированные и тщательно 
подготовленные акции, а не стихий-
ные и спонтанные, которые нередко 
преподносятся как пробуждение 
населения и осознание своих истин-
ных потребностей, заключающихся 
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в стремлении свергнуть режим и 
ввергнуть свою страну в распри. 

К основным информационным 
технологиям, используемым при 
организации «цветных революций», 
можно отнести пропаганду, воздей-
ствия информационно-психоло-
гического характера, дезинформа-
цию, фейки, дискредитацию, иска-
жение информации и манипулиро-
вание важными базами данных, 
негативное воздействие на интер-
нет вещей в виде поломок и сбоев, 
вмешательство в работу сетевых и 
интерактивных систем (например, с 
помощью добавления специальных 
команд в чат-боты) [Mazarr et al., 
2019]. Также здесь могут создавать-
ся различные конспирологические 
теории, проводиться интернет-
троллинг, внедряться эмоциональ-
ное интернет-общение (и в целом 
контент такого характера) и мн. др. 

Все эти действия в рамках ги-
бридизации конкурентных отноше-
ний в современном мире направле-
ны на человека. В результате этих и 
подобных этим операций происхо-
дит усиление напряженности в об-
ществе, нагнетание тревоги и вве-
дение человека в состояние фруст-
рации. Также в обществе начинают 
преобладать негативные эмоцио-
нальные состояния, повышается 
уровень недовольства, снижается 
уровень доверия к государственным 
институтам и властным решениям. 
В таком состоянии представители 
общества-мишени склонны к рис-
кованному поведению, они импуль-
сивны и вероятнее всего будут при-
нимать шаблонные (навязываемые 

им и ожидаемые от них) решения. 
Цель подобных действий заключа-
ется в стремлении расколоть и по-
ляризовать общество противника, 
чтобы оно стало предсказуемым и 
легкоуправляемым. На основании 
этого меняются сознание и миро-
воззрение людей, способы их мыш-
ления, вносится смута в социаль-
ные отношения, внедряются чуж-
дые (как правило, низменные) иде-
алы и ценности, формируется тем 
самым желательное для манипуля-
тора поведение [Стригунов, 2019]. 
Таким образом создаются благо-
приятные условия для организации 
«цветных революций» путем воз-
действия на национальный мента-
литет противника и насаждения 
характерных моделей поведения. 

Так, воздействие на националь-
ный менталитет в рамках «гибрид-
ных войн» современности называ-
ют войной смыслов. И западные 
политологи убеждены, что «в войне 
смыслов победитель не только за-
нимает культурное пространство 
народа и возможность распоря-
жаться его ресурсами, но и завое-
вывает себе право определять его 
будущее» [Карякин, 2019, с. 69]. 

Тем самым цветная революция – 
это спланированная акция, направ-
ленная на свержение (демонтаж) 
политического режима в том или 
ином государстве путем насажде-
ния чуждых идей и ценностей ак-
тивной части населения с целью 
вызвать протестные настроения. 
Это означает, что основной целью 
организаторов переворота на пер-
вом этапе является проникновение 
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в сознание граждан государства-
противника в попытке изменить и 
перенастроить национальный мен-
талитет и пошатнуть его основы. 

В XXI веке использование ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий в ходе проведения 
«цветных революций» является 
ожидаемым и довольно эффектив-
ным решением. Во-первых, из-за 
возрастания количества интернет-
пользователей и максимальной их 
вовлеченности в виртуальный мир; 
во-вторых, по причине возросшего 
доверия к сетевым средствам мас-
совой коммуникации, ведь люди 
охотнее повышают свою осведом-
ленность с помощью блогов, соци-
альных сетей, мессенджеров, чем 
прибегая к традиционным источни-
кам в виде газет, журналов, телеви-
дения. Именно поэтому социальные 
сети и подобные им источники ин-
формации и способы коммуника-
ции несут в себе потенциальную 
угрозу национальной безопасности 
государства в случае интенсифика-
ции информационной войны [Жу-
ков, 2020]. 

«Цветные революции» не явля-
ются революциями в истинном их 
понимании, так как они спровоци-
рованы не естественными истори-
ческими и социально-
политическими причинами, а целе-
направленно организованы и явля-
ются искусственным конструктом. 
Иными словами, «цветные револю-
ции» – «не более чем технологии, 
успешно маскирующиеся под сти-
хийные процессы»

 
[Манойло, 2014, 

с. 62]. Это есть проявления «мягкой 

силы» [Nye, 2004]. Однако сила 
остается силой и проявляет себя в 
кульминационные периоды именно 
так. Ведь в любом случае воору-
женных столкновений с действую-
щей властью, которая стремится 
сохранить свое положение, не из-
бежать. А при худшем развитии 
событий переворот может вылиться 
в гражданскую войну или перерас-
ти в вооруженное столкновение ре-
гионального/мирового масштаба. 
Именно так и произошло на терри-
тории современной Украины, кото-
рая после внутригосударственного 
этапа «цветной революции» пере-
шла к истреблению и наказанию 
собственного населения на Донбас-
се, чем и спровоцировала фактиче-
ски международный конфликт. 

Успех «цветных революций» во 
многом обеспечивается реализаци-
ей механизма обратной связи, в ко-
тором хорошо себя зарекомендова-
ли информационные технологии 
(кибервойна, flash mob, PR-акции, 
генерирование фейков и мн. др.). 
Основной принцип здесь – органи-
зация так называемого управляемо-
го хаоса. Как уже было отмечено, 
новые идеи способны стать двига-
телем изменений только в том слу-
чае, если будут уничтожены или 
серьезно деформирова-
ны/дискредитированы прежние 
устои. Иными словами, сначала 
идеологи «цветных революций» 
нарушают мировоззренческую це-
лостность общества-мишени, а уже 
потом внедряют нужные для ини-
циирования протестной активности 
ценности и смыслы. При этом в 
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условиях несформированности или 
слабой сформированности граж-
данского общества «заразить» 
население прогрессивными на пер-
вый взгляд идеями достижения 
свободы и независимости не соста-
вит особого труда. В подобных 
условиях достаточно радикализи-
ровать молодежь [Пирогов, 2015]. 

В условиях организации «цвет-
ных революций» с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий происходит посягатель-
ство на суверенитет государства с 
перспективой его дальнейшего 
уничтожения, также под угрозой 
оказываются политическая незави-
симость, территориальная целост-
ность и социально-политическая 
стабильность. Нарушение принци-
пов государственности с помощью 
ИКТ посягает также на ее основы, 
среди которых национальный мен-
талитет. Основным средством здесь 
выступает пропаганда. 

В настоящее время в науке су-
ществует мнение, согласно которо-
му сценарий «цветной революции» 
на Украине (и всех актуальных на 
данный момент событий по схожей 
схеме) является не чем иным, как 
генеральной репетицией к повторе-
нию подобных событий на терри-
тории России [Манойло, 2017]. 
Действительно, вероятнее всего, у 
инициаторов этой стратегии суще-
ствуют именно такие намерения. 
Россия является главным историче-
ски обусловленным противником 
западного мира во главе с США. 
Очевидно также, что методами тра-
диционных войн разрешить проти-

воречия между представителями 
конкурирующих цивилизационных 
типов на сегодняшний день невоз-
можно. Именно поэтому ставка в 
настоящее время делается не на 
прямое военное противостояние, а 
на подобные манипулятивные спо-
собы [Белова, 2020]. 

При этом ключевой вопрос здесь 
состоит даже не в том, действи-
тельно ли технологии «цветных 
революций» подбираются все бли-
же к нашему государству (ответ 
очевиден – да, это именно так), а в 
том, какова будет реакция россий-
ского общества и как подготовить 
его к подобным атакам. В настоя-
щее время остроактуальным стано-
вится поиск ответа на вопрос о том, 
как защитить отечественный наци-
ональный менталитет от негативно-
го информационного воздействия в 
условиях «гибридных войн» и 
«цветных революций». 

По нашему мнению, в условиях 
информационного воздействия на 
национальный менталитет (а это 
ключевой маневр «цветных рево-
люций») необходимо в первую оче-
редь повышать его устойчивость и 
обеспечивать его сохранность. 
Также необходимо выявлять такие 
его свойства и характерные особен-
ности, которые бы смогли обеспе-
чить дополнительную защиту пред-
ставителям всей нации [Артамоно-
ва, 2021]. Например, одной из черт 
российского национального мента-
литета является способность спла-
чиваться в условиях угроз и опас-
ностей. Наиболее отчетливо эта 
особенность проявилась в настоя-
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щее время, в период беспрецедент-
ного давления на Россию во всех 
областях (в политике, экономике, 
культуре и т. д.). В подобных усло-
виях только ощущение собственной 
принадлежности к чему-то объеди-
няющему, цельному и единому до-
бавит уверенности россиянам, по-
могая сохранять и усиливать свою 
устойчивость. Идентичность и ее 
демонстрация способны организо-
вать серьезное сопротивление про-
тивнику. 

В условиях информационной 
войны, которая является безуслов-
ным спутником «цветных револю-
ций», важна слаженная и грамотная 
информационная политика для вы-
страивания информационной среды, 
адекватной сложившейся ситуации и 
выражающей интересы всей нации, а 
также повышающей доверие между 
государством и обществом и внутри 
самого общества. При этом инфор-
мационная среда должна быть чест-
ной и прозрачной, без манипуляций и 
злоупотреблений, патриотически 
направленной и ориентированной на 
дальнейшее развитие. 

Также стоит иметь в виду, что 
протестная активность в киберпро-
странстве не всегда трансформиру-
ется в реальную среду с той же ин-
тенсивностью. Ведь и ИКТ исполь-
зуются в конфликтах современно-
сти только как вспомогательное 
средство. Поэтому важно отслежи-
вать подобные виртуальные очаги 
напряженности и проводить работу 
по снижению их интенсивности. 
Здесь важно проводить социальный 
мониторинг сайтов, форумов, стра-

ниц и интернет-сообществ. Также 
нужно инициировать обратную 
связь с представителями власти, 
которая бы не ограничивалась фор-
мальными ответами и отписками, а 
которая бы могла помочь интернет-
пользователям обозначить свое от-
ношение к действиям и бездействи-
ям властей на разных уровнях, а 
также повлиять на работу органов 
управления [Леньков, 2021]. Осо-
бенно важно проводить такие мо-
ниторинги в периоды нестабильно-
сти, когда осознанность людей и их 
критическое мышление снижаются, 
а стресс и тревожность возрастают. 
Однако чрезмерное или не адекват-
ное текущей информационной об-
становке и социально-
психологическим факторам инфор-
мационное воздействие способно 
вызвать и обратный эффект, когда 
население становится невосприим-
чивым к подобным операциям про-
тивника. Так проявляется защитная 
реакция сплоченной нации. Для 
россиян уровень этой сплоченности 
прямо пропорционален усилению 
нестабильности и стрессовых ситу-
аций в разных жизненных сферах. 

Работа с молодежью, самой ак-
тивной социальной группой и са-
мыми продвинутыми интернет-
пользователями, всегда должна 
иметь приоритет при решении задач 
национальной безопасности госу-
дарства. При этом работа в данном 
направлении должна проводиться не 
только «по факту», а еще и в виде 
превентивных мер. Одной из таких 
мер может стать формирование ан-
тиэкстремистского сознания [Сали-
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хов, 2019], смысл которого заключа-
ется в том, чтобы научить молодых 
людей контролировать себя и свое 
поведение, критически мыслить, 
уважать закон и других людей. 

Безусловно, сфера образования 
на самых разных уровнях также не 
должна остаться не задействован-
ной в вопросах укрепления нацио-
нального менталитета в условиях 
«гибридных войн» и «цветных ре-
волюций», сопровождающихся ин-
формационным противодействием. 
Задач перед современной системой 
образования стоит немало, и одна 
из них – устранение клиповости в 
мышлении [Старицына, 2018]. И 
возможным решением этой про-
блемы может стать создание госу-
дарственной идеологии, объединя-
ющей общие взгляды и мировоз-
зренческие установки российского 
населения. Это позволит повысить 
уровень осознанности и ответ-
ственности российского общества 
за свою судьбу и судьбу своего гос-
ударства и поможет людям прини-
мать непосредственное участие в 
предотвращении негативного ин-
формационного влияния на лич-
ность [Яцуляк, 2020]. 

В современных быстроменяю-
щихся условиях особое место зани-
мает совершенствование системы 
гражданской обороны, которая 
должна меняться так же оперативно, 
как и новые угрозы и риски. В об-
стоятельствах усиливающегося 
межцивилизационного противосто-
яния нужен комплексный подход, 
который был бы направлен на защи-
ту национального менталитета от 

посягательств, в том числе и ин-
формационного характера [Салты-
кова, 2017]. При этом, так как воен-
ная безопасность и защита нацио-
нального менталитета признаны в 
России неотъемлемыми элементами 
национальной безопасности, то и в 
военной сфере должна вестись под-
готовка к информационному проти-
востоянию в целях сохранения мен-
талитета и повышения военной мо-
щи государства. В этой области 
необходимо проводить серьезную 
работу с личным составом Воору-
женных Сил России еще на этапе их 
обучения в профильных учебных 
заведениях [Мещерякова, 2021]. Та-
кой подход обеспечит комплексную 
подготовку к вызовам национальной 
безопасности в XXI веке. 

Заключение 

Конфликтный потенциал совре-
менного мира, несмотря на устано-
вившуюся с начала 1990-х годов 
человекоориентированную пара-
дигму, не ослабевает, а, вероятнее 
всего, даже усиливается. Но при 
этом он основывается на каче-
ственно иных методах противосто-
яния. Именно поэтому в настоящее 
время одним из самых востребо-
ванных и действенных способов 
межгосударственной борьбы у сто-
ронников однополярного мира яв-
ляются «цветные революции», уси-
ливающие собственную эффектив-
ность за счет развития и внедрения 
информационных технологий. 

При этом осознание националь-
ными государствами этих обстоя-
тельств и стремление защитить 
свой суверенитет, территориальную 
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целостность и внутригосударствен-
ную стабильность позволило им 
оказать сопротивление подобным 
враждебным операциям. И по при-
чине того, что ключевым объектом 
негативного воздействия становит-
ся население государства-мишени и 
его сознание, и мировоззрение, то и 
объектом защиты в условиях такого 
противостояния становится нацио-
нальный менталитет. 

Для современной России акту-
альной является организация каче-
ственного сопротивления посяга-
тельству на ее суверенитет и авто-

ритет в мире. Именно поэтому взя-
тый Президентом страны курс на 
человекосбережение, поддержку 
патриотизма и сохранение тради-
ционных духовно-нравственных 
ценностей российского народа 
необходимо продолжать и разви-
вать дальше, так как такой подход 
позволит сохранить российскую 
идентичность, сформирует в росси-
янах устойчивость к информацион-
ным атакам в рамках войны нового 
поколения и поможет не стать 
жертвой «цветной революции». 

Библиографический список 

1. Аль-сахель С. М. Виртуальный фронт в ходе спецоперации по демилитари-

зации и денацификации Украины // Азимут научных исследований: экономика и 

управление. 2022. Т. 11, № 4 (41). С. 5-9. 

2. Анохин М. Г. Информационные технологии «цветных революций» / 

М. Г. Анохин, М. А. Бочанов // Вестник Российского университета дружбы наро-

дов. Серия: политология. 2010. № 4. С. 78-85. 

3. Артамонова И. М. Стратегии и тактики противодействия цветным револю-

циям в реалиях новых медиа / И. М. Артамонова, В. В. Гречук // Культура в фоку-

се научных парадигм. 2021. № 12-13. С. 299-304. 

4. Белова Н. Е. Манипулятивные информационные технологии в политике // 

Информационные технологии. Проблемы и решения. 2020. № 1 (10). С. 97-101. 

5. Жуков А. В. Социальные сети как фактор стратегической безопасности // 

Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2020. № 5. С. 23-31. 

6. Карякин В. В. Геополитика постмодерна: восприятие гибридных войн и 

цветных революций в общественном сознании // Гражданин. Выборы. Власть. 

2019. № 3 (13). С. 68-78. 

7. Леньков Р. В. Социально-психологическая диагностика и прогнозирование 

протестного поведения молодежи в цифровой среде  / Р. В. Леньков, О. А. Коло-

сова, С. В. Ковалева // Цифровая социология. 2021. Т. 4, № 1. С. 31-41. 

8. Манойло А. В. Информационный фактор цветных революций и современ-

ных технологий демонтажа политических режимов // Вестник МГИМО Универ-

ситета. 2014. № 6 (39). С. 61-67. 

9. Манойло А. В. «Цветные» революции как «отмычка для демократии» // 

Гражданин. Выборы. Власть. 2017. № 3. С. 142-154. 

10. Мещерякова Е. И. О формировании готовности к информационному про-

тивоборству в процессе воспитания курсантов военных вузов / Е. И. Мещерякова, 

Д. В. Митрофанов // Гаудеамус. 2021. Т. 20, № 2 (48). С. 7-14. 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Информационные технологии «цветных революций»  

как угроза национальному менталитету 

33 

11. Неверов А. Я. Социум как объект национальной безопасности Российской 

Федерации // Евразийский журнал региональных и политических исследований. 

2019. № 1 (19). С. 42-50. 

12. Недвецкая Н. П. Социум цифровой эпохи // Философия хозяйства. 2019. 

№ 4 (124). С. 219-225. 

13. Пирогов А. И. «Web-технологии 2.0»: поиски «ключа» к российской мо-

лодежи / А. И. Пирогов, В. В. Васильченко // Человеческий капитал. 2015. 

№ 5 (77). С. 19-25. 

14. Салихов А. М. Антиэкстремистское правосознание: к обоснованию понятия и 

разработке обучающей программы для молодежи / А. М. Салихов, 

И. П. Краснощеченко // Прикладная юридическая психология. 2019. № 1 (46). С. 49-58. 

15. Салтыкова М. В. Совершенствование терминологической и методической 

базы в области гражданской обороны: гуманитарные аспекты // ГосРег: государ-

ственное регулирование общественных отношений. 2017. № 4 (22). С. 252-264. 

16. Старицына О. А. Клиповой мышление как условие успешности информа-

ционных войн // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. 

Т. 7, № 1 (22). С. 335-339. 

17. Стригунов К. С. Фундаментальный механизм и законы неклассической 

войны / К. С. Стригунов, А. В.  Манойло // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. 

№ 4 (14). С. 157-193. 

18. Султанбеков К. Ч. Истоки и специфика революций в современном мире / 

К. Ч. Султанбеков, К. С. Кокомбаев // Международный журнал эксперименталь-

ного образования. 2019. № 4. С. 68-72. 

19. Фоминых В. Ю. Роль СМК в реализации технологий «цветных револю-

ций» // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 7 (59). С. 135-139. 

20. Яцуляк В. В. Влияние гражданского общества на систему информацион-

ной безопасности России // Теории и проблемы политических исследований. 2020. 

Т. 9. № 4А. С. 140-146. 

21. Lewin K. A Dynamic Theory of Personality. Selected Papers. New York: 

Mcgraw-Hill Book Company, 1935. 286 p.  

22. Mazarr M.J., Bauer R., Casey A., Heintz S., Matthews L.J. The Emerging Risk 

of Virtual Societal Warfare // RAND Corporation. 2019. URL: 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2714.html. (Дата обращения: 

11.04.2023).  

23. Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Pub-

lic Affairs Group, 2004. 191 р. 

Reference list 

1. Al'-sahel' S.M. Virtual'nyj front v hode specoperacii po demilitarizacii i denacif-

ikacii Ukrainy = Virtual front during the special operation on demilitarization and dena-

zification of Ukraine // Azimut nauchnyh issledovanij: jekonomika i upravlenie. 2022. 

T. 11, № 4 (41). S. 5-9. 

2. Anohin M. G. Informacionnye tehnologii «cvetnyh revoljucij» = Information 

technologies of “color revolutions” / M. G. Anohin, M. A.  Bochanov // Vestnik Ros-

sijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: politologija. 2010. № 4. S. 78-85. 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

А. А. Ковалев 34 

3. Artamonova I. M. Strategii i taktiki protivodejstvija cvetnym revoljucijam v reali-

jah novyh media = Strategies and tactics to counter color revolutions in realities of new 

media / I. M. Artamonova, V. V. Grechuk // Kul'tura v fokuse nauchnyh paradigm. 

2021. № 12-13. S. 299-304. 

4. Belova N. E. Manipuljativnye informacionnye tehnologii v politike = Manipula-

tive Information Technology in Politics // Informacionnye tehnologii. Problemy i resh-

enija. 2020. № 1 (10). S. 97-101. 

5. Zhukov A. V. Social'nye seti kak faktor strategicheskoj bezopasnosti = Social 

media as a strategic security factor // Nauchnoe obozrenie. Serija 2: Gumanitarnye 

nauki. 2020. № 5. S. 23-31. 

6. Karjakin V. V. Geopolitika postmoderna: vosprijatie gibridnyh vojn i cvetnyh 

revoljucij v obshhestvennom soznanii = Geopolitics are postmodern: perceptions of 

hybrid wars and color revolutions in the public consciousness // Grazhdanin. Vybory. 

Vlast'. 2019. № 3 (13). S. 68-78. 

7. Len'kov R. V. Social'no-psihologicheskaja diagnostika i prognozirovanie protest-

nogo povedenija molodezhi v cifrovoj srede = Socio-psychological diagnosis and pre-

diction of protest behavior of young people in digital environment / R. V. Len'kov, 

O. A. Kolosova, S.V. Kovaleva // Cifrovaja sociologija. 2021. T. 4, № 1. S. 31-41. 

8. Manojlo A. V. Informacionnyj faktor cvetnyh revoljucij i sovremennyh 

tehnologij demontazha politicheskih rezhimov = Information factor of color revolutions 

and modern technologies for dismantling political regimes // Vestnik MGIMO Universi-

teta. 2014. № 6 (39). S. 61-67. 

9. Manojlo A. V. «Cvetnye» revoljucii kak «otmychka dlja demokratii» = “Color” 

revolutions as a “masterkey for democracy” // Grazhdanin. Vybory. Vlast'. 2017. № 3. 

S. 142-154. 

10. Meshherjakova E. I. O formirovanii gotovnosti k informacionnomu protivoborstvu 

v processe vospitanija kursantov voennyh vuzov = On the formation of readiness for infor-

mation confrontation in the process of educating military university cadets / E. I. Meshherja-

kova, D. V. Mitrofanov // Gaudeamus. 2021. T. 20, № 2 (48). S. 7-14. 

11. Neverov A. Ja. Socium kak ob#ekt nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Feder-

acii = Society as an object of national security of the Russian Federation // Evrazijskij 

zhurnal regional'nyh i politicheskih issledovanij. 2019. № 1 (19). S. 42-50. 

12. Nedveckaja N. P. Socium cifrovoj jepohi = Society of Digital Age // Filosofija 

hozjajstva. 2019. № 4 (124). S. 219-225. 

13. Pirogov A. I. «Web-tehnologii 2.0»: poiski «kljucha» k rossijskoj molodezhi = 

“Web technologies 2.0”: searching for the “key” to Russian youth / A. I. Pirogov, 

V. V. Vasil'chenko // Chelovecheskij kapital. 2015. № 5 (77). S. 19-25. 

14. Salihov A. M. Antijekstremistskoe pravosoznanie: k obosnovaniju ponjatija i 

razrabotke obuchajushhej programmy dlja molodezhi = Anti-extremist legal awareness: 

to the justification of the concept and   development of a training program for young 

people / A. M. Salihov, I. P. Krasnoshhechenko // Prikladnaja juridicheskaja psihologi-

ja. 2019. № 1 (46). S. 49-58. 

15. Saltykova M. V. Sovershenstvovanie terminologicheskoj i metodicheskoj bazy 

v oblasti grazhdanskoj oborony: gumanitarnye aspekty = Improving the terminology 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Информационные технологии «цветных революций»  

как угроза национальному менталитету 

35 

and methodology base in the field of civil defense: humanitarian aspects // GosReg: 

gosudarstvennoe regulirovanie obshhestvennyh otnoshenij. 2017. № 4 (22). S. 252-264. 

16. Staricyna O. A. Klipovoj myshlenie kak uslovie uspeshnosti informacionnyh 

vojn = Clip thinking as condition for information wars success // Azimut nauchnyh is-

sledovanij: jekonomika i upravlenie. 2018. T. 7, № 1 (22). S. 335-339. 

17. Strigunov K. S. Fundamental'nyj mehanizm i zakony neklassicheskoj vojny = 

Fundamental mechanism and laws of non-classical warfare / K. S. Strigunov, 

A. V. Manojlo // Grazhdanin. Vybory. Vlast'. 2019. № 4 (14). S. 157-193. 

18. Sultanbekov K. Ch. Istoki i specifika revoljucij v sovremennom mire = Origins 

and specifics of revolutions in the modern world / K. Ch. Sultanbekov, 

K. S. Kokombaev // Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija. 2019. 

№ 4. S. 68-72. 

19. Fominyh V. Ju. Rol' SMK v realizacii tehnologij «cvetnyh revoljucij» = The 

role of Mass Media in the implementation of technologies of “color revolutions” // Skif. 

Voprosy studencheskoj nauki. 2021. № 7 (59). S. 135-139. 

20. Jaculjak V. V. Vlijanie grazhdanskogo obshhestva na sistemu informacionnoj 

bezopasnosti Rossii = Impact of civil society on Russia's information security system // 

Teorii i problemy politicheskih issledovanij. 2020. T. 9. № 4A. S. 140-146. 

21. Lewin K. A Dynamic Theory of Personality. Selected Papers. New York: 

Mcgraw-Hill Book Company, 1935. 286 p.  

22. Mazarr M.J., Bauer R., Casey A., Heintz S., Matthews L.J. The Emerging Risk 

of Virtual Societal Warfare // RAND Corporation. 2019. URL: 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2714.html. (Data obrashhenija: 

11.04.2023).  

23. Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Pub-

lic Affairs Group, 2004. 191 r. 

 

Статья поступила в редакцию 21.04.2023; одобрена после рецензирования 

10.05.2023; принята к публикации 01.06.2023. 

The article was submitted on 21.04.2023; approved after reviewing 10.05.2023;  

accepted for publication on 01.06.2023



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

____________________________________________ 

© Калинкина И. В., 2023 

И. В. Калинкина 36 

Научная статья 
УДК 316.48 
DOI: 10.20323/2658_428X_2023_2_19_36 
EDN: WEYMWQ 

Особенности современного гибридного конфликта 

Ирэна Владимировна Калинкина 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры экономической теории  
и менеджмента, Ярославский государственный педагогический университет  
им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль 

kalinkina.irena.1959@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0000-2082-1445 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
современного гибридного конфликта. Под «гибридностью конфликта» следует 
подразумевать сочетание двух и более структурных элементов конфликта: поли-
предметность, использование различных стратегий и тактик, мотивационное раз-
нообразие, расширение числа участников конфликта, их сторонников, изменение 
масштаба происходящих событий, использование всех ресурсов в конфликтном 
противодействии, динамика и противоречивость информационных моделей кон-
фликта каждого из оппонентов. Заметное различие между традиционно представ-
ленными конфликтами и современными гибридными конфликтами заключается в 
сочетании различных средств, которые используются преобладающими социаль-
ными, экономическими, политическими и технологическими силами. Стороны 
конфликта стали представлять собой некие «гибридные силы», имеющие разные, 
противоречивые характеристики. Особый вид гибридных конфликтов – гибридная 
война, характеризуемая тем, что она является открытой формой конфликта.  

Традиционно используемые формы завершения конкретных конфликтов в си-
туации гибридного конфликта не дают желаемого результата. Для успешного раз-
решения конфликта оппоненты должны учитывать факторы, оказывающие влия-
ние на процесс разрешения. Продуктивным способом разрешения конфликта 
можно считать участие третьей стороны\медиатора в конфликте. Многое зависит 
от того, насколько активно и настойчиво действует третья сторона, насколько 
мотивирована на совместную с соперниками работу, насколько весомой и уважа-
емой является фигура медиатора.  

Переговоры также являются способом завершения конфликта, неуспешность 
переговоров состоит в том, что крайне сложно соблюдать все условия и правила 
ведения переговоров всеми сторонами конфликта.  

Задачей конфликтологии как науки в современных условиях гибридного 
конфликта является выработка теоретических положений завершения гибридного 
конфликта с учетом всех его сложностей и противоречий. 
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Abstract. The article discusses issues related to the features of modern hybrid 

conflict. “Conflict hybridity” should be understood as a combination of two or more 

structural elements of conflict: polypremetality, the use of various strategies and tactics, 

motivational diversity, the expansion of the number of participants in the conflict, their 

supporters, a change in the scale of events, the use of all resources in conflict 

counteraction, dynamics and inconsistency of information models of conflict of each of 

the opponents. A notable difference between traditionally represented conflicts and 

modern hybrid conflicts is the combination of various means that are used by the 

prevailing social, economic, political and technological forces. The parties to the 

conflict began to represent some “hybrid forces” with different, contradictory 

characteristics. A special type of hybrid conflict is hybrid war, characterized by the fact 

that it is an open form of conflict. 

Conventionally used forms of completing specific conflicts in a hybrid conflict 

situation do not produce the desired result. To resolve a conflict successfully, opponents 

must consider factors that influence the resolution process. A productive way to resolve 

the conflict can be considered the participation of a third party\mediator in the conflict. 

Everything depends on how actively and persistently the third party acts, how is 

motivated to work together with rivals, how weighty and respected the figure of the 

mediator is. 

Negotiations are also a way to end the conflict, the failure of negotiations is that it is 

extremely difficult to comply with all the conditions and rules for negotiating by all 

parties of the conflict.  

The task of conflictology as a science in modern conditions of hybrid conflict is to 

develop theoretical provisions for the completion of hybrid conflict, taking into account 

all its difficulties and contradictions. 

Keywords: hybrid conflict; conflict strategies and tactics; motivation; scale; 

structure and dynamics of the conflict; conflict information model; hybrid warfare 
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Основные теоретические положения 

современной конфликтологии  
относительно понятия «конфликт» 

Современная конфликтология 
дает традиционное представление о 
конфликте, структура которого 
включает следующие компоненты: 
стороны конфликта (участники, оп-
поненты, субъекты конфликта); 
объект и предмет конфликта; моти-
вы, стратегии и тактики поведения 
сторон конфликта; микро- и макро-
среда; группы поддержки сторон 
конфликта; другие участники кон-
фликта; информационные модели 
конфликтной ситуации у каждой из 
сторон конфликта [Анцупов, 2006]. 

Динамическое развитие кон-
фликтной ситуации предполагает 
наличие как минимум трех перио-
дов в развитии конфликта: пред-
конфликт (латентный период), соб-
ственно конфликт (открытый пери-
од), постконфликтная ситуация (ла-
тентный период) и двух этапов: 
дифференциация (возникновение \ 
осознание объективной проблемной 
ситуации, попытки решить пробле-
му неконфликтными способами, 
предконфликтная ситуация, инци-
дент, эскалация) и интеграция (сба-
лансированное противодействие, 
завершение конфликта, частич-
ная\полная нормализация отноше-
ний) [Анцупов, 2007]. 

В конфликтологии предприняты 
убедительные попытки классифи-
цировать конфликты по разным ос-

нованиям: по субъектам конфликт-
ного противодействия (внутрилич-
ностные, межличностные, кон-
фликты «личность»-«группа», меж-
групповые); по длительности про-
текания конфликта (краткосрочные, 
среднесрочные, длительные, «веч-
ные»); по масштабности происхо-
дящих конфликтных событий (ло-
кальные, региональные, глобаль-
ные); по предмету конфликта (реа-
листичные\нереалистичные); соци-
альным последствиям (конструк-
тивные\деструктивные) и др. [Ан-
цупов, 2007]. 

Необходимость создания опреде-
ленной типологии конфликтов связа-
на с тем, что каждый вид конфликта 
характеризуется определенными, 
именно ему присущими качествами 
и чертами. Это позволяет правильно 
прогнозировать развитие конфликта 
и способы его урегулирования. 

Ситуация «гибридного конфликта» 

Ситуация, которая существует в 
современном обществе, осложняет-
ся тем, что довольно часто трудно 
выявить какой-то определенный 
вид конфликта, так как может быть 
не один предмет конфликта, а не-
сколько. Могут быть использованы 
различные стратегии и тактики по-
ведения сторон конфликта, могут 
меняться группы поддержки и 
участники конфликтного противо-
действия, и, тем более, изменчивы 
макро- и микросреда, информаци-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
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онные модели конфликтной ситуа-
ции у оппонентов.  

Поэтому вполне закономерно, 
что конфликты, которые возникают 
в современном обществе, можно 
назвать гибридными. Понятие «ги-
бридный конфликт» существует 
наряду с очень распространенным в 
современном обществе понятием 
«гибридная война».  

Соотношение понятий «гибридный 

конфликт» и «гибридная война» 

Традиционно понятие гибридная 
война (англ. hybrid warfare) опреде-
ляется как непрямые действия, за-
ключающиеся в скрытом использо-
вании военной силы (proxy war), 
сопровождающемся активным ин-
формационным, политическим, 
экономическим давлением и др. на 
противника, как вид враждебных 
действий, при котором нападающая 
сторона, не прибегая к классиче-
скому военному вторжению, подав-
ляет своего оппонента, используя 
сочетание скрытых операций, ди-
версий, кибервойны и др. 

Академик РАН, 6-й секретарь 
Совета безопасности России 
А. А. Кокошин и генералы 
Ю. Н. Балуевский, В. И. Есин и 
А. В. Шляхтуров помещают «ги-
бридную войну» на предлагаемой 
ими «лестнице эскалации» воору-
женных конфликтов и войн на  
4-ю ступень – выше «обостряюще-
гося политического кризиса». По 
мнению этих авторов, неотъемле-
мой частью «гибридной войны» 
является ограниченное боевое при-
менение военной силы (особенно 
сил спецопераций, а также наемни-

ков («прокси»…) наряду с широко-
масштабным использованием поли-
тических, информационно-
психологических, экономических и 
пр. средств. При этом «гибридная 
война» расположена этими автора-
ми ниже «локальной обычной вой-
ны». [Кокошин, 2021; Кокошин, 
2018а; Кокошин, 2018б]. 

Основываясь на результатах 
многолетней дискуссии, Лондон-
ский Международный институт 
стратегических исследований в 
2015 году предложил обладающее 
определёнными интегративными 
качествами определение термина 
«гибридная война»: «Использова-
ние военных и невоенных инстру-
ментов в интегрированной кампа-
нии, направленной на достижение 
внезапности, захват инициативы и 
получение психологических пре-
имуществ, используемых в дипло-
матических действиях; масштабные 
и стремительные информационные, 
электронные и кибер-операции; 
прикрытие и сокрытие военных и 
разведывательных действий; в со-
четании с экономическим давлени-
ем» [Бартош, 2017а, с. 5]. Именно 
этот беспрецедентный синтез авто-
ры назвали «гибридной войной». 
Определение довольно точно отра-
жает ключевое отличие гибридных 
войн от традиционных конфликтов. 
[Бартош, 2017б]. 

В чем же заключается различие 
между гибридной войной  

и гибридным конфликтом? 
Понятие конфликт является бо-

лее объемным, все войны – кон-
фликты, но не все конфликты – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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войны. Гибридный конфликт, с ди-
намической точки зрения, может 
находиться в латентной стадии раз-
вития (предконфликт, посткон-
фликт) и в стадии открытого кон-
фликта, гибридная война – прояв-
ление открытой формы конфликт-
ного противостояния.  

Основные характеристики 

«гибридного конфликта» 
Заметное различие между тра-

диционно представленными кон-
фликтами и современными гибрид-
ными конфликтами заключается в 
сочетании различных средств, ко-
торые используются преобладаю-
щими социальными, экономиче-
скими, политическими и техноло-
гическими силами. 

Когда конфликт становится ги-
бридным? 

Под «гибридностью конфликта» 
следует подразумевать сочета-
ние\соединение двух и более струк-
турных элементов конфликта: по-
липредметность, использование 
различных стратегий и тактик, мо-
тивационное разнообразие, расши-
рение числа участников конфликта, 
их сторонников, изменение мас-
штаба происходящих событий, ис-
пользование всех ресурсов в кон-
фликтном противодействии, дина-
мика и противоречивость информа-
ционных моделей конфликта каж-
дого из оппонентов и др. 

Структура гибридного конфлик-
та предполагает экономическое 
противостояние сторон конфликта, 
но при этом трудно определить 
границы между экономической 
конкуренцией хозяйствующих 

субъектов и целенаправленными 
попытками экономического разру-
шения экономики оппонента. С 
точки зрения динамического подхо-
да необходимо отметить, что в ги-
бридном конфликте одновременно 
могут происходить как активные 
враждебные действия противопо-
ложных сторон, так и ненасиль-
ственное противостояние оппонен-
тов. Кульминационный этап сба-
лансированного противодействия 
сторон конфликта связан с ресурс-
ным состоянием каждой из сторон 
конфликта. В условиях гибридного 
конфликта используются не только 
традиционно применяемые ресур-
сы: экономический, политический, 
правовой, этический и др., но и та-
кой ресурс как климатическое ору-
жие, использование которого резко 
увеличивает масштаб конфликта.  

Гибридный конфликт имеет ме-
няющийся характер, включает в се-
бя «операции в киберпространстве и 
социальных сетях, сетевые войны, в 
том числе и разрушение критически 
важной сетевой инфраструктуры, 
разногласия, подрывы, преступную 
деятельность, экономическую войну, 
включая фейковые валюты, деваль-
вацию валюты и экономическое 
принуждение, ресурсную войну, 
экологическую войну, идеологиче-
скую войну, ненасильственные вол-
нения» [Калачев; Цыганков, 2015]. 

Гибридная война как особый вид 
гибридных конфликтов характеризу-
ется тем, что она является открытой 
формой конфликта, при этом воз-
можны и латентные формы протека-
ния конфликтного противостояния. 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Особенности современного гибридного конфликта 41 

Традиционно выделяются следую-
щие качества гибридных войн. 

1. СМИ используются как ин-
струменты дезинформации, скры-
того воздействия на общество и его 
контролирования. Организуется 
мощная информационная кампа-
ния, целью которой является дис-
кредитация противника и создание 
образа врага, использующая эле-
менты пропаганды, дезинформа-
ции, психологического давления на 
соперника, манипулирования обще-
ственным мнением. Дезинформа-
ция может распространяться одно-
временно через печатные и элек-
тронные СМИ, телевидение, интер-
нет, слухи, а также посредством 
использования листовок. 

2. Кибератаки в социальных се-
тях. Киберпреступники фокусируют 
свои ресурсы на средах с большим 
объемом данных, таких как Facebook 
и Instagram, чтобы получить доступ к 
личной информации. Вредоносные 
программы и хакеры социальных 
сетей также могут быть направлены 
на корпоративные компьютерные 
системы, как правило, в виде вредо-
носных электронных писем. Соци-
альные сети могут послужить средой 
для организации нелегальной дея-
тельности и пропаганды (Рубанов 
В. А. Информационная война и 
цифровой мир // Независимая газе-
та. 26.04.2016). 

3. Финансирование неправи-
тельственных организаций, органи-
зация протестных движений. Эти 
инструменты служат отличным 
оружием для проведения гибрид-
ной войны, они ведут население к 
распаду на социальные группы 

[Тиханычев, 2019; Тиханычев, 
2020]. 

4. Олигархия. Один человек не 
может быть выше закона по срав-
нению с другими людьми, все 
должны быть равны, в противном 
случае такая ситуация может при-
вести к возникновению конфликта. 

5. Религии и религиозные лиде-
ры. Религиозные догмы использу-
ются как предлог для проведения 
каких-то определённых, зачастую 
боевых действий, и в политической 
деятельности.  

6. Использование террористиче-
ских организаций. Терроризм мо-
жет быть использован во многих 
целях, при этом сохраняя режим 
инкогнито на интернациональном 
уровне и обходя преследования со 
стороны других стран. 

7. «Приватизация войны». Ис-
пользование террористических ор-
ганизаций для ведения военных 
конфликтов. 

8. Тайное использование спец-
служб: шпионы-нелегалы, заказные 
убийства, утечки информации при 
помощи действий спецагентов. 

9. Кибер-оружие – это использо-
вание индивидуальных технологий 
для нападения на государства, прави-
тельства и граждан, что наносит 
ущерб, сопоставимый с реальной 
войной. Оксфордский словарь ан-
глийского языка описывает кибер-
войну следующим образом: «исполь-
зование компьютерных технологий 
для нарушения деятельности госу-
дарства или организации, особенно 
преднамеренное нападение на ин-
формационные системы в стратеги-
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ческих или военных целях» [Caliskan 
Murat, 2019, с. 50]. 

10. Экономическое воздействие / 
отмывание денег / экономический 
терроризм. В экономике критич-
ность может создаваться в каждой 
из четырех взаимоувязанных и вза-
имозависимых сфер: производство, 
распределение, обмен и потребле-
ние. С учетом предназначения и 
специфики функционирования 
каждой из сфер может быть подо-
бран соответствующий набор под-
рывных технологий. 

Существует абсолютная необхо-
димость для ученых и практиков в 
прогнозировании будущих кон-
фликтов, а также в структурирова-
нии, обучении, и подготовке госу-
дарственных институтов (включая 
вооруженные силы) для решения и 
использования средств информаци-
онного века [Калачев]. 

Исследование современных 
конфликтов выявляет размытые ли-
нии между не только войной и ми-
ром, но и между элементами наци-
ональной власти, кинетическими и 
некинетическими операциями, 
скрытыми и явными действиями, 
политикой, стратегией, законом и 
общественным порядком, нрав-
ственностью, населением и союз-
никами, врагами и врагами врага, а 
также между элементами нацио-
нальной власти и союзниками. Воз-
растание объёма информации ка-
ким-то образом слило или рассеяло 
эти различия. Поэтому традицион-
ные механизмы реагирования госу-
дарства, которые до сих пор были 
смоделированы на основе этих раз-

личий, затрудняют противодей-
ствие этим угрозам и вынуждены 
постоянно приспосабливаться и 
эволюционировать [Калачев; Пер-
шин, 2020]. 

Компоненты  
гибридного конфликта 

Международный консультатив-
ный совет по вопросам безопасности 
государственного департамента 
США провел мероприятие по пере-
числению характеристик гибридных 
конфликтов и обнаружил, что в них 
входят следующие компоненты: 

− кибер-операции, информаци-
онные операции, усилия по подры-
ву общественной жизни, сопротив-
ления союзников/местного/ регио-
нального сопротивления и инфор-
мации/пропаганды в поддержку 
других гибридных инструментов; 

− закрытый контроль над госу-
дарственными операциями, шпио-
наж, инфильтрация; 

− силы специальных операций и 
другие вооруженные силы, контро-
лируемые государством подразде-
ления и непризнанный военный 
персонал; 

− поддержка – материально-
техническая, политическая и фи-
нансовая – мятежников и террори-
стических движений; 

− привлечение к работе непра-
вительственных организаций, в том 
числе организованных преступных 
групп, террористов и экстремист-
ских политических, религиозных 
или этнических организаций; 

− оказание помощи нерегуляр-
ным военным и полувоенным силам; 
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− экономическое давление, выхо-
дящее за рамки нормальных эконо-
мических показателей конкуренции; 

− манипулирование и дискреди-
тация демократических институтов, 
включая избирательную систему и 
судебную систему; 

− рассчитанная двусмыслен-
ность, использование скры-
тых/неподтвержденных операций, 
обман и отрицание; 

− явная или скрытая угроза, 
применения или угрозы примене-
ния вооруженных сил, терроризма 
и злоупотребления гражданским 
населением и эскалации [Калачев]. 

Гибридный конфликт и гибрид-
ная война превратились в повсе-
дневный фактор существования 
нашей страны. Многое зависит от 
способности конфликтологии как 
науки своевременно формировать 
новое знание о гибридных кон-
фликтах и на основе этого знания 
определять стратегию государства в 
целом и стратегию строительства 
национальных вооруженных сил. 

Проблема 
разрешения/завершения 
гибридных конфликтов 

Современная конфликтология 
предлагает разные способы заверше-
ния конфликтов по любым причи-
нам. Совместная деятельность 
участников конфликта, направленная 
на прекращение противостояния и 
решение проблемы, приводит к раз-
решению конфликта. Такой способ 
завершения конфликта предполагает 
активность обеих сторон, желание 
устранить причины конфликта, 
предполагает изменение отношения 

к предмету и друг к другу [Савельев, 
2019; Фадеев, 2019].  

Условиями успешного разреше-
ния конфликта являются: прекра-
щение конфликтного взаимодей-
ствия; нахождение общих\близких 
по содержанию точек соприкосно-
вения, при этом отрицательное от-
ношение к оппоненту должно быть 
заменено сосредоточением на об-
щих интересах\целях; сосредоточе-
ние на предмете\сути конфликта, 
умение видеть главное, уходя от 
второстепенных вопросов, мешаю-
щих разрешению конфликта; сни-
жение интенсивности негативных 
эмоций по отношению к оппоненту; 
критический анализ собственной 
позиции, признание собственных 
ошибок, объективный анализ воз-
никшей конфликтной ситуации; 
выбор оптимальной стратегии раз-
решения: соперничество, сотрудни-
чество, компромисс, приспособле-
ние, уход [Анцупов, 2007]. 

Для успешного разрешения кон-
фликта оппоненты должны учиты-
вать факторы, оказывающие влия-
ние на процесс разрешения: равно-
весие сил, своевременность, высо-
кий культурный уровень, ценност-
ная близость, участие нейтральных 
лиц\институтов. Видимо, достиже-
ние всех этих условий и факторов 
разрешения в гибридном конфликте 
является крайне сложным.  

Возможно, более продуктивным 
способом разрешения конфликта 
можно считать участие третьей 
стороны\медиатора в конфликте. 
При этом следует учитывать то, 
насколько активно и настойчиво 
действует третья сторона, насколь-
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ко мотивирована на совместную с 
соперниками работу, насколько ве-
сомой и уважаемой является фигу-
ра медиатора. 

Переговоры также являются 
способом завершения конфликта. В 
переговорном процессе оппоненты 
тесно контактируют друг с другом, 
поэтому важны психологические 
механизмы, которые обеспечивают 
движение к поставленной цели. К 
механизмам согласования при ве-
дении переговоров относятся:  

1. согласование целей и интере-
сов, когда стороны конфликта ори-
ентированы на решение проблемы, 
уважительно относятся друг к другу, 
имеют открытые позиции, способны 
к корректировке своих целей; 

2. стремление к взаимному до-
верию, хотя возможны элементы 
риска, ведь доверять приходится 
недавнему противнику; 

3. активное рефлексирование 
помогает всесторонне восприни-
мать проблему, критично оцени-
вать свою позицию и позицию оп-
понента, более точно прогнозиро-
вать результат; 

4. обеспечение баланса власти и 
взаимного контроля сторон, то есть 
важное значение имеет соотношение 
властных полномочий сторон и воз-
можность контроля за развивающей-
ся ситуацией [Анцупов, 2006]. 

Успех переговорного процесса 
зависит от большого количества 
факторов: национальных особенно-
стей, восприятия времени, количе-
ства участников, жела-
ния\нежелания применять насилие, 
взаимозависимости оппонентов, 
личностных факторов и др. Не-

успешность переговоров в процессе 
завершения гибридного конфликта 
состоит в том, что крайне сложно 
соблюдать все условия и правила 
ведения переговоров всеми сторо-
нами конфликта. Только тогда, когда 
оппоненты ориентированы на кон-
структивное ведение переговоров, 
когда соблюдаются основные прин-
ципы переговоров: не применять 
приемов, вызывающих конфронта-
цию, внимательно выслушивать оп-
понента, проявлять активное жела-
ние достичь конструктивного ре-
зультата, не убеждать партнера в 
ошибочности его позиции, прини-
мать согласие партнера не как про-
явление слабости, а как стремление 
к выходу их конфликта – возможно 
достижение позитивного результата.  

Следует обратить внимание на то, 
что стороны конфликта стали пред-
ставлять собой некие «гибридные 
силы», имеющие разные, подчас 
противоречивые характеристики. 
Иногда слабо подготовленные в во-
енном отношении стороны конфлик-
та совершают более успешные дей-
ствия и операции за счет приспособ-
ленности к району военных действий 
и возможности приобретать челове-
ческий ресурс из местного населе-
ния. В то время как техническая 
оснащенность, разведывательная 
беспилотная авиация, космическая 
разведка, силы кибер-операций и др. 
предоставляются скрытыми участ-
никами конфликта и не являются 
очевидной гарантией успешности 
конфликтного противостояния.  

В условиях гибридного кон-
фликта несиловые методы кон-
фликтного противостояния: инфор-
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мационные противоборства, де-
структивные социальные техноло-
гии, экономические войны – тре-
буют организации новых мер про-
тиводействия, не только прямых, но 
и ассиметричных действий. Напри-
мер, рациональное сочетание мер 
воздействия на СМИ и оптимиза-
ция отношений государства с ло-
яльной частью населения [Мака-
ренко, 2018].  

Заключение 
Особенность современного ги-

бридного конфликта заключается в 
том, что может быть не один, а не-
сколько предметов конфликта, свя-
занных с различными сферами про-
тивостояния: экономической, соци-
альной, политической, технологиче-
ской и др. Стороны конфликта – это 
гибридные силы, имеющие противо-
речивые характеристики. Стратегии 
и тактики соперников не имеют стро-
го выраженной определенности. Под 
внешне выраженной, декларируемой 
стратегией сотрудничества маскиру-
ются противоположные стратегии 
соперничества или компромисса. Ак-
тивные тактические военные дей-
ствия не обязательно связаны с тра-
диционными представлениями о за-
хвате территории или уничтожении 
населения. Они используются для 
достижения внезапности, получения 
психологических преимуществ, для 
экономического давления и др., что 
обычно достигается другими такти-
ческими действиями. Традиционная 
типология конфликтов выделяет по-
литические, экономические, соци-
альные, духовные и др. виды кон-
фликтов. Современный гибридный 

конфликт имеет смешанную видовую 
характеристику. С динамической 
точки зрения, переход к активным 
действиям враждующих сторон в 
какой-то одной сфере не противоре-
чит ненасильственному противосто-
янию соперников в другой сфере. 
Отсюда возникает серьезная пробле-
ма разрешения гибридных конфлик-
тов. Задача современной конфликто-
логии – разработка теоретических 
положений о способах завершения 
гибридного конфликта.  

«Необходимость комплексного 
разрешения гибридного конфликта 
связана также с тем, что влияние 
некоторых составляющих «гибрид-
ных войн», например, того же ин-
формационного и экономического 
противоборства, имеет отсроченное 
действие, влияя на перспективу, на 
состояние, складывающее на протя-
жении нескольких лет или даже де-
сятилетий. Если подвергающаяся 
такому воздействию сторона будет 
выжидать с реакцией до наступле-
ния последствий, она однозначно 
опоздает с ответом. Соответственно, 
и противодействовать таким воздей-
ствиям нужно начинать заранее, 
обеспечив переход от реактивных 
методов управления противобор-
ством к проактивным, основанным 
на прогнозировании и долгосрочном 
планировании» [Бартош, 2019, с. 15; 
Бартош, 2022]. 

Задачей конфликтологии как 
науки в современных условиях ги-
бридного конфликта является вы-
работка теоретических положений 
завершения гибридного конфликта 
с учетом всех его сложностей и 
противоречий. 
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Аннотация. Изменение международной обстановки усилило внимание госу-
дарства к содержанию и масштабам патриотического воспитания молодежи. Ос-
новным агентом этого процесса, в полном соответствии с российской историче-
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характер трансформации участия молодежи в организациях и мероприятиях пат-
риотической направленности, их оценок этих практик на современном этапе. 

Проведение лонгитюдного исследования учащихся старших классов СФО (ме-
тод – анкетирование; в 2020 г. выборка включала 2 050 респондентов, в 2022 г. – 
1 050 респондентов) позволило сделать вывод о росте числа школьников, участ-
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тания и увеличения активности юношей. Наиболее распространенным форматом 
этого участия стало несистемное привлечение учащихся к мероприятиям инфор-
мационно-просветительского, историко-патриотического характера (посещение 
музеев и выставок, фестивали и конкурсы).  

Зафиксированы прямые зависимости между наличием опыта участия в патрио-
тических проектах и положительной оценкой их эффективности по формирова-
нию патриотических ценностей и установок, а также между данным опытом и 
готовностью участвовать в акциях в дальнейшем. Также было установлено, что 
большинство нынешних агентов патриотического воспитания не являются для 
школьников референтными персонами. Авторы отмечают, что дополнительных 
исследований потребует выявленное противоречие между ростом числа сторон-
ников идеи обязательного патриотического воспитания в школах и расширением 
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Введение 

На протяжении длительного пе-
риода в нашей стране последова-
тельно реализовывались государ-
ственные программы патриотиче-
ского воспитания, вносились изме-
нения в Федеральный закон «Об об-
разовании» и т. д. Под их воздей-
ствием, по замыслу законодателя, 
должны были сформироваться уни-
версальные патриотические каче-
ства граждан. Для осуществления 
выбранного курса определялся круг 
структур, реализующих функцию 
патриотического воспитания; со-
вершенствовались методы работы с 
детьми и молодежью, как активно 
социализирующейся и наиболее 
поддающейся воздействию катего-
рией граждан. Особое внимание 
уделялось вовлечению их в деятель-
ность организаций и проектов, 
нацеленных на формирование пат-
риотических чувств [Федеральный 
закон … , 2012; Государственная 
программа ... , 2015; Федеральный 
проект ... , 2021; Указ Президента, 
2022].  

На этом фоне возросло и коли-
чество научных работ, посвящен-
ных анализу функционирования 
системы патриотического воспита-
ния и выявлению влияющих на нее 
социальных факторов [Литвинов, 
2018; Блошко, 2021]. Авторы отме-
чают, что ее эффективность зависит 
не только и не столько от количе-
ства проводимых мероприятий, 

сколько от формирования единой 
системы, единого подхода в обла-
сти патриотического воспитания 
граждан, от координации деятель-
ности различных институтов обще-
ства и государства в этом направле-
нии [Зиненко, 2019]. Исследовате-
лями осуществляется поиск прак-
тик, которые привлекают молодежь 
и отвечают запросу общества на 
воспитание социально ответствен-
ной личности с устойчивой систе-
мой ценностей [Мурзина, 2019]. 

Наряду с общими оценками эф-
фективности системы патриотиче-
ского воспитания наиболее активно 
изучается реализация отдельных 
элементов и форм патриотической 
работы − школьных музеев, поис-
ковых отрядов, фестивалей и кон-
курсов, военно-спортивных игр и 
др. [Бортник, 2020; Косых, 2021; 
Мельник, 2019; Панфилова, 2018; 
Полтеева, 2016; Сазанова, 2021; 
Семин, 2021; Хорина, 2019; 
Laruelle, 2015; Le Huérou, 2015; 
Volkov, 2021]. 

При осуществлении проектов 
патриотического воспитания в про-
цессе целенаправленной политиче-
ской социализации важным остает-
ся как анализ значимости и пер-
спектив воздействия на сознание 
молодежи включенных в эту систе-
му агентов [Зайко, 2022], так и ак-
тивизировавших свою деятельность 
в цифровом пространстве Интерне-
та и мессенджеров несистемных 

http://dx.doi.org/%2010.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
https://elibrary.ru/UZOBRM.
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акторов [Бурда, 2020]. Все чаще 
констатируется падение социализи-
рующего потенциала традицион-
ных СМИ и большая актуализация 
семьи для молодежи в условиях 
неопределенности [Тарасова, 2018; 
Самсонова, 2020; Асеева, 2022; 
Гражданская идентичность … , 
2022]. 

Поддерживая исследователей в 
необходимости обобщения и си-
стематизации знаний о реализации 
патриотических проектов [Кали-
нич, 2022], следует отметить, что не 
менее важно определить реакцию 
подрастающего поколения на фор-
мы, методы и сам факт воздействия 
на их сознание с целью формиро-
вания патриотических качеств. В 
связи с этим обращает на себя вни-
мание тезис ряда авторов о наличии 
запроса школьников именно на 
гражданско-патриотическое воспи-
тание [Ростовцева, 2019]. Коллек-
тивом авторов Алтайского государ-
ственного университета ранее так-
же были проанализированы оценки 
учащейся молодежью патриотиче-
ского воспитания [Асеев, 2021; 
Асеева, 2021]. Однако сегодня тре-
буется уточнение реакции молоде-
жи на усиление воспитательных 
процессов в сфере патриотизма, 
произошедшее в связи с обострени-
ем внешнеполитической ситуации. 

Исходя из этого, целью статьи 
выступает определение степени и 
характера трансформации вклю-
ченности старших школьников ре-
гионов Сибирского Федерального 
округа (СФО) в сферу патриотиче-

ского воспитания, их оценок дан-
ных практик на современном этапе.  

Методы исследования 

Эмпирическую базу анализа со-
ставили данные массовых опросов 
учащихся 9–11-х классов регионов 
СФО, проведенных коллективом 
политологов Алтайского государ-
ственного университета по методи-
ке повторно-сравнительного иссле-
дования в сентябре 2020 г. (объем 
выборки – 2 050 школьников из 
10 регионов) и в октябре-ноябре 
2022 г. (объем выборки – 1 050 
учащихся 9–11 классов из 4 регио-
нов). Выборка квотная с контролем 
признаков возраста, типа населен-
ного пункта и региона проживания. 
Метод сбора информации – анкети-
рование. Обработка данных прово-
дилась в статистическом пакете 
SPSS. 

Результаты исследования 

Усиление патриотической работы 
в российских школах привело к ро-
сту как патриотической идентично-
сти учащихся старших классов 
(с 40,8 % в 2020 г. до 62,8 % в 
2022 г.), так и их вовлеченности в 
патриотические практики (с 46 % до 
57 %). Вместе с тем, все понимают, 
что высокая сложность и интенсив-
ность образовательного процесса в 
этот период, особенности возраста, 
мировоззрения и информационной 
инклюзии данной категории школь-
ников накладывают ряд ограничений 
на их эффективную интеграцию в 
различные формы патриотики. По-
этому рост участия в основном обес-
печивался за счет нерегулярных ме-
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роприятий информационного харак-
тера – посещения различных музеев 
(+7 %) и выставок (+6 %). 

При этом опрос показал гендер-
ные особенности активизации 
школьников. Так, девушки и рань-
ше, в силу большей активности и 
ответственности, выступали основ-
ными участниками патриотических 

мероприятий и членами патриоти-
ческих организаций, их степень 
вовлеченности в эту систему не из-
менилась или несколько выросла. 
Значимый же прирост участия 
обеспечили юноши – почти по всем 
форматам их включенность возрос-
ла в 2–2,5 раза (см. табл. 1). 

Таблица 1.  

Динамика участия гендерных групп школьников в патриотических 

мероприятиях, % по столбцу* 

 

Мужчины Женщины Всего 

2
0

2
0

 

2
0

2
2
 

2
0

2
0
 

2
0

2
2
 

2
0
2
0
 

2
0

2
2
 

Посещал историко-патриотические музеи, школь-

ные музеи, музеи предприятий и учреждений 
29 36 43 49 36 43 

Участвовал в деятельности патриотических клу-

бов, центров, в том числе детских и молодежных 
6 15 10 12 9 13 

Посещал выставки патриотической направленности 8 17 17 20 13 19 

Участвовал в фестивалях и конкурсах по патрио-

тической тематике 
11 15 16 17 13 16 

Принимал участие в военно-спортивных играх 9 19 15 14 13 16 

Приобретал в течение года книги патриотической 

направленности 
4 9 8 12 6 10 

Участвовал в проведении научно-

исследовательских работ по проблемам патрио-

тического воспитания 

2 5 4 4 3 5 

Ни в каких подобных мероприятиях не участвовал 63 49 45 39 54 43 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов

Также показательна возрастная 
динамика по этому параметру. Во-
первых, наблюдается ранее инкор-
порирование старшеклассников в 
институциональные и деятельност-
ные формы патриотического воспи-
тания – работу патриотических 
клубов и организаций, фестивали, 
конкурсы и военно-спортивные иг-
ры – на фоне снижения такого уча-
стия среди учащихся 10-х классов, 

которых в основном эпизодически 
привлекают к мероприятиям – по 
типу посещения музеев. Учитывая, 
что опросы проводились в начале 
учебного года, а вопрос касался 
участия за последний год, такая 
ситуация может быть связана с 
освобождением 9-классников для 
подготовки к сдаче ОГЭ. Резкий 
рост участия в патриотических ме-
роприятиях, но исключительно ин-
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формационного характера, обнару-
жился и среди 11-классников 
(см. табл. 2). 17-летние ученики в 
два раза чаще (с 10 % до 21 %) ста-
ли участвовать в военно-

спортивных играх, возможно, за 
счет возобновления летних военно-
спортивных сборов после отмены 
ковидных ограничений. 

Таблица 2. 

Распределение участия школьников в патриотических мероприятиях 

по уровню образования, % по столбцу* 
 9 класс 10 класс 11 класс 

 

2
0

2
0
 

2
0

2
2
 

2
0

2
0
 

2
0

2
2
 

2
0

2
0
 

2
0

2
2
 

Посещал историко-патриотические музеи, школь-

ные музеи, музеи предприятий и учреждений 
31 38 41 46 37 47 

Участвовал в деятельности патриотических клубов, 

центров 
8 14 8 11 12 15 

Посещал выставки патриотической направленности 12 17 16 17 15 22 

Участвовал в фестивалях и конкурсах по патриотиче-

ской тематике 
13 17 19 13 17 17 

Принимал участие в военно-спортивных играх 12 17 15 12 12 20 

Приобретал в течение года книги патриотической 

направленности 
4 7 6 9 9 15 

Участвовал в проведении научно-

исследовательских работ по проблемам патриоти-

ческого воспитания 

5 4 2 4 2 5 

Ни в каких подобных мероприятиях не участвовал 56 50 49 43 51 37 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

Также опрос 2022 г. продемон-
стрировал более чем двукратный 
рост вовлеченности в патриотиче-
ские практики старшеклассников, 
идентифицирующих себя «патрио-
тами». На этом фоне четко прояви-
лось размежевание с 
«непатриотами» – 82 % «непатрио-
тов» и 58 % «скорее непатриотов» 
заявили о своем неучастии в патрио-
тических акциях. 

В контексте поставленной про-
блемы важен и другой вопрос – ка-
ковы последствия этой активизации 
школьников, существует ли потен-
циал ее сохранения и в дальней-

шем. Сопоставление вопросов об 
опыте такого участия и готовности 
его продолжения, по состоянию на 
2022 г., доказало наличие в школь-
ной среде устойчивого кливажа и 
по данному пункту: 70 % из 
неучаствовавших в мероприятиях и 
не собираются включаться в них, в 
то время как среди участвовавших 
процент разочаровавшихся не очень 
велик и более половины не исклю-
чают для себя повторения данного 
опыта. Особенно это касается во-
енно-спортивных игр. В то же вре-
мя, наблюдается явное предпочте-
ние школьниками эпизодических, 
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информационных, по возможности 
интерактивных форматов патрио-

тического воспитания по примеру 
посещений музеев (см. табл. 3).  

Таблица 3.  
Соотношение опыта и готовности участвовать в патриотических  
мероприятиях, 2022 г., % по столбцу* 

В каких мероприятиях  
патриотической направленно-

сти Вы готовы принимать  
участие в дальнейшем? 

В каких мероприятиях патриотической направленности Вы 
принимали участие за последний год? 
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Посещение музеев 69 66 71 71 63 74 63 17 43 

Деятельность патриотических 
клубов 

32 61 39 48 43 40 54 4 19 

Посещение патриотических 
выставок 

43 46 68 58 46 55 54 8 26 

Фестивали и конкурсы по пат-
риотической тематике 

34 50 47 66 48 44 50 5 21 

Военно-спортивные игры 35 50 43 49 68 43 52 9 24 

Приобретение книг патриоти-
ческой тематики 

30 26 36 35 28 65 46 5 17 

Научно-исследовательская работа 20 25 28 28 24 37 59 5 13 

Ни в каких 10 10 4 9 8 4 13 71 37 

Всего 43 13 19 16 16 10 5 43 100 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 

Следует отметить, что положи-
тельная динамика установки на 
продолжение своего участия в пат-
риотических мероприятиях или 
включения в них характерна для 
всех гендерных и возрастных кате-
горий опрошенных.  

Значимым фактором формиро-
вания данной готовности выступает 
и оценка учащимися эффективно-
сти тех или иных средств патрио-
тического воспитания. Согласно 
данным опроса 2020 г., самыми эф-

фективными средствами школьники 
посчитали литературу и фильмы 
патриотической направленности (к 
эффективным или скорее эффек-
тивным их отнесли 62 % опрошен-
ных) как в силу их зрелищности, 
развлекательности, так и возмож-
ности индивидуального восприятия 
в удобных для респондентов вре-
мени и формате. Далее в рейтинге 
следовали патриотические фести-
вали и конкурсы (55 %), деятель-
ность историко-культурных, патри-
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отических клубов и центров (53 %), 
военно-патриотические вахты и 
игры, выставки патриотической 
направленности (по 51 %). При 
этом не менее 70 % респондентов 

из числа непосредственных участ-
ников различных видов патриоти-
ческих мероприятий положительно 
оценили их эффективность 
(см. табл. 4). 

Таблица 4.  

Зависимость оценки эффективности форм  

патриотического воспитания от опыта участия  

в патриотических мероприятиях,  2020 г., % по столбцу* 

Эффективность форм  

патриотического воспитания 

В каких мероприятиях патриотической 

направленности Вы принимали участие 

за последний год? 
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Деятельность историко-культурных, патриоти-

ческих клубов и центров 
69 69 70 69 62 67 41 

Выставки патриотической направленности 68 62 77 70 62 69 40 

Военно-патриотические вахты и игры 66 71 76 71 70 63 41 

Литература, фильмы патриотической направ-

ленности 
77 81 77 81 73 81 52 

Фестивали, конкурсы патриотической направ-

ленности 
70 65 73 80 65 65 43 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 

Однако рост показателей вовле-

ченности учащихся в систему патри-

отического воспитания не всегда 

означает их готовность усваивать 

транслируемые через нее информа-

цию, установки и ценности, так как 

зачастую это участие носит фор-

мальный, имитационный характер. 

Более того, можно утверждать о по-

явлении в среде старших школьников 

латентного протеста, выразившегося 

в росте с 62 % до 73 % считающих, 

что «патриотизм – это глубоко лич-

ное чувство, и его нельзя навязывать 

людям / человек сам определяет, что 

патриотично, а что нет». 

Выделенную тенденцию под-

тверждают и ответы на вопрос: «Что 
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необходимо делать для формирова-

ния патриотических ценностей сре-

ди молодежи?». Если в 2020 г. ответ 

«патриотическое воспитание в шко-

ле, институте, в семье» был самым 

популярными (его отметили 40 % 

респондентов), то в 2022 г. количе-

ство его сторонников сократилось 

до 36 %. Это в основном произошло 

за счет женской части аудитории  

(-5 %) и 10-классников (45 % в 

2020 г. и 30 % в 2022 г.).  

Разнонаправленный характер име-

ет динамика отношения к «созданию 

патриотических кружков, организа-

ций, клубов, проведению зарниц, во-

енно-патриотических игр» – юноши 

стали чаще отмечать действенность 

этого метода (+5 %), в то время как 

девушки реже дают такой ответ  

(-5 %). На этом фоне в два раза боль-

ше девушек (10% в 2020 г. и 20 % в 

2022 г.), учащихся 9-х и 11-х классов 

(10 % в 2020 г. и 18 % в 2022 г.) по-

считало эффективным методом 

формирования патриотических 

ценностей функционирование пат-

риотических и историко-

культурных центров и музеев.  

Сохранили уровень своих оценок 

во всех половозрастных категориях 

такие направления формирования 

патриотизма, как «увеличение патри-

отических фильмов, художественной 

литературы, песен» и «финансирова-

ние мероприятий патриотической 

направленности, людей, занятых в 

них». Исключение составляют толь-

ко заметное снижение популярности 

«патриотических фильмов…» среди 

10-классников (с 21 % до 16 %) и 

двукратное увеличение запроса на 

финансирование патриотических 

мероприятий и их участников среди  

14-летних (с 9 % до 18 %). 

В современных условиях консоли-

дируют все рассматриваемые группы 

школьников их установки на необхо-

димость «улучшения условий жизни 

населения, создания рабочих мест, 

повышения зарплаты, предоставления 

жилья» и «поднятия престижа страны 

в мире», в связи с чем у молодежи 

появятся реальные причины гордости 

за свою страну (см. табл. 5). Эта кон-

солидация присутствует даже в раз-

межевании «патриоты – непатриоты». 

Формирование запроса на «поднятие 

престижа страны» особенно заметно 

у учащихся 10-х классов, а на «повы-

шение авторитета армии» – у 9-х и  

11-х классов. 

Таблица 5.  

Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, необходимо 

делать для формирования патриотических ценностей  

среди молодежи?» по уровню образования, % по столбцу* 
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Патриотическое воспитание в школе, инсти-

туте, в семье 
34 38 45 30 45 41 40 36 
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Создание патриотических кружков, организа-

ций, клубов, проведение зарниц, военно-

патриотических игр 

20 22 24 20 23 22 22 21 

Улучшение условий жизни населения созда-

ние рабочих мест, повышение зарплаты, 

предоставление жилья 

33 52 45 55 52 59 39 55 

Больше тем патриотической направленности 

в СМИ 
7 11 8 9 10 8 8 9 

Больше патриотических фильмов, художе-

ственной литературы, песен 
15 17 21 16 13 24 15 19 

Повысить авторитет армии 13 22 17 16 16 21 15 19 

Поднятие престижа страны в мире 24 34 29 42 34 43 25 40 

Организация досуга молодежи 12 21 16 19 14 22 13 21 

Финансирование мероприятий патриотической 

направленности, людей, занятых в них 
9 13 11 9 11 15 10 12 

Патриотические и историко-культурные цен-

тры и музеи 
10 18 11 14 10 17 10 16 

Затрудняюсь ответить 23 17 11 12 9 8 19 13 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 

Исходя из этого, в ситуации 

СВО получает логическое объясне-

ние отмеченный школьниками рост 

их патриотических настроений за 

последнее время (об этом заявили 

34 % респондентов), детерминиро-

ванный не развитием системы пат-

риотического воспитания, а дина-

микой их чувства гордости за свою 

страну. Так, уровень патриотизма 

«значительно вырос» у 59 % ре-

спондентов со «значительно вы-

росшим» чувством гордости за 

свою страну, «несколько вырос» – 

у 58 % тех, кто стал «несколько 

больше» гордиться ею. И напротив, 

он «значительно уменьшился» у 

55 % «переставших гордиться» за 

свою страну и 35 % тех, кто «не 

гордился, и не гордится сейчас». 

Не способствует выполнению 

школьной системой патриотическо-

го воспитания мировоззренческой 

функции и низкий потенциал воз-

действия на школьников большин-

ства возможных агентов патриоти-

ческого воспитания. Как показали 

опросы 2020 г. и 2022 г., около тре-

ти респондентов (28 %) отметили, 

что при обсуждении общественных 

проблем для них значимо мнение 

родителей и родственников, каждый 

четвертый заявил об ориентации 

только на собственное мнение. Вли-

яние же на сознание учащихся, 

независимо от их пола и возраста, 
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вовлеченных в пропаганду патрио-

тизма учителей, лидеров молодеж-

ных организаций, СМИ вообще от-

сутствует или находится в пределах 

статпогрешности. 

В то же время, анализ текущего 

рейтинга агентов патриотического 

воспитания в разрезе самоиденти-

фикации школьников «патриот – не 

патриот» выявил его различие у 

этих категорий учащихся. Так, для 

«патриотов» больший вес имеет 

мнение родителей (оно значимо для 

33 % «патриотов», 29 % «скорее 

патриотов», 21 % «скорее не патри-

отов» и 25 % «не патриотов»), от-

носительно же «собственного мне-

ния» картина противоположна 

(21 %, 22 %, 25 % и 33 % соответ-

ственно). Из других агентов часть 

«патриотов» прислушивается к по-

зиции известных политиков и об-

щественных деятелей (8 %), депу-

татов и государственных деятелей 

(7 %), «скорее патриоты» – только 

к мнению известных политиков и 

общественных деятелей (8 %), 

«скорее не патриоты» – к извест-

ным политикам, общественным 

деятелям и блогерам (по 5 %). 

Закономерным итогом обозна-

ченных тенденций является ситуа-

ция, когда только треть старше-

классников регионов СФО (33 %) 

поддерживают идею введения обя-

зательного патриотического воспи-

тания в школах и вузах. Это чаще 

девушки, чем юноши (36 % и 30 % 

соответственно); учащиеся 9-х и 

11-х классов (по 37 %), в возрасте 

14 (44 %) и 17 лет (36 %); иденти-

фицирующие себя как «патриоты» 

(77 %). Сравнивая данные 2020 г. и 

2022 г., следует отметить расшире-

ние числа сторонников этой идеи (в 

2020 г. – 24 %).  

Против обязательности патрио-

тического воспитания выступило 

42 % респондентов, с равной пред-

ставленностью в гендерных груп-

пах и максимуме недовольства сре-

ди 14- и 16-летних, учеников 10 и 

11 классов (46 % и 45 %). Интерес-

но, что таковые преобладают не 

только среди «непатриотов» (68 %), 

«скорее не патриотов» (61 %), но и 

среди «скорее патриотов» (42 %). 

В качестве основных аргументов 

обязательности патриотического 

воспитания указывались потребно-

сти: изучения истории и культуры 

своей страны, развития умения за-

щищать ее, формирования любви к 

Родине, поддержки политики госу-

дарства и информирования моло-

дежи об объектах гордости за нее. 

Противоположная точка зрения 

обосновывалась гораздо чаще, че-

рез необходимость: добровольного 

и не навязанного формирования 

патриотизма, разделения образова-

тельного и воспитательного про-

цесса, концентрации воспитатель-

ной работы в младших классах 

(«Старшим классам это безразлич-

но, а младшим – необходимо»). 

Заключение 

Исследование показало значи-

мый рост патриотических настрое-

ний в среде учащейся молодежи на 

фоне более четкого ее размежева-

ния на «патриотов» и «непатрио-
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тов» при сокращении количества 

неопределившихся. Одним из ин-

дикаторов данной тенденции вы-

ступает расширение включенности 

школьников, особенно юношей, в 

патриотические практики. В то же 

время, их предпочтительной фор-

мой для большинства старшекласс-

ников, как в силу их высокой обра-

зовательной загруженности, так и 

возрастных особенностей мировос-

приятия, выступают мероприятия 

информационного, историко-

патриотического характера, не тре-

бующие системного участия. 

Параллельно растет положитель-

ная оценка основных форм и 

направлений патриотического вос-

питания. Однако без дополнитель-

ных качественных исследований 

сложно интерпретировать выявлен-

ное противоречие между ростом 

числа сторонников идеи обязатель-

ного патриотического воспитания в 

школах и расширением убежденно-

сти старшеклассников в индивиду-

альности чувства патриотизма, а 

также оценить соотношение глав-

ных детерминант этой динамики, в 

качестве которых можно рассматри-

вать реакцию школьников на внеш-

нюю политику страны, их рефлек-

сию по поводу эмоциональной кон-

солидации общества «вокруг фла-

га», с одной стороны, и эффектив-

ность выстраиваемой системы пат-

риотического воспитания, активи-

зировавшейся после ковидных огра-

ничений и начала СВО, с другой. 
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Аннотация. В статье анализируются идеи Василия Алексеевича Маклакова 
юриста, либерала по взглядам, об истоках конфликта I-й Государственной думы с 
монархией в мае 1906 г., сопоставлены мнения П. Н. Милюкова и В. А. Маклако-
ва о целях деятельности народных представителей, о взаимоотношениях прави-
тельства и Думы. Источниками исследования стали воспоминания либералов, От-
ветный адрес Думы, Основные государственные законы в редакции от 23 апреля 
1906 г. Доказывается, что В. А. Маклаков анализировал задачи деятельности ка-
детов в мае 1906 г. с точки зрения их соответствия российскому законодательству 
и историческому времени. Он характеризовал полномочия депутатов Думы как 
достаточные для «органической» работы в интересах России, считал, что думские 
деятели и «историческая власть» обязаны были решать конкретные национальные 
задачи, а не вести борьбу за власть. Анализируя Ответный адрес кадетов в кон-
тексте Основных государственных законов, Маклаков пришел к выводу о том, что 
нарушение либеральной общественностью правовых норм определялось ее 
стремлением расширить законодательные права Думы, ослабить позиции монар-
хии во властной системе, нежеланием заниматься вместе с правительством зако-
нодательной работой. Раскрывается мысль Маклакова о том, что кадеты в I-й Ду-
ме неверно оценили историческую ситуацию, соотношение сил, не осознали, что 
монархия была способна и защищать свою власть, и проводить отдельные рефор-
мы, важные для общества. Акцентировано внимание на представлении Маклакова 
об ответственности политиков за провоцирование конфликтов, за адекватный 
анализ задач исторического времени, целеполагания всех субъектов политическо-
го процесса, за выбор тактики деятельности.  
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Abstract. The article analyzes the ideas of Vasily Alekseevich Maklakov, a lawyer, a 

liberal in his views, about the origins of the conflict between the First State Duma and 

the monarchy in May 1906, and compares the opinions of P.N. Milyukov and V.A. 

Maklakov about the goals of the activities of people's representatives, about the 

relationship between the government and the Duma. The sources of the study were the 

memories of the liberals, the Response Address of the Duma, the Basic State Laws as 

amended on April 23, 1906. It is proved that V. A. Maklakov analyzed the tasks of the 

cadets in May 1906 in terms of their compliance with Russian law and historical time. 

He characterized the powers of the Duma deputies as sufficient for "organic" work in 

the interests of Russia, believed that Duma leaders and "historical power" were obliged 

to solve specific national problems, and not to fight for power. Analyzing the Response 

Address of the Cadets in the context of the Basic State Laws, Maklakov concluded that 

the liberal public's violation of legal norms was determined by its desire to expand the 

legislative rights of the Duma, weaken the position of the monarchy in the power 

system, and unwillingness to engage in legislative work with the government. 

Maklakov's idea is revealed that the cadets in the 1st Duma incorrectly assessed the 

historical situation, the balance of power, did not realize that the monarchy was able to 

defend its power and carry out some reforms important for society. The attention is 

focused on Maklakov's presentation on the responsibility of politicians for provoking 

conflicts, for an adequate analysis of the tasks of historical time, the goal-setting of all 

subjects of the political process, for choosing tactics of activities. 

Keywords. V. A. Maklakov; P. N. Milyukov; 1st State Duma; cadets; response 

address of   cadets; Nicholas II; constitutional monarchy in Russia 

For citation: Saraeva E. L. Cadets’ response address as source of conflict of the 1st 
State Duma with the “historical power”: ideas of V. A. Maklakov. Social and political 
researches. 2023;2(19): 66-82. (In Russ). 
http://dx.doi.org/10.20323/2658_428X_2023_2_19_66. https://elibrary.ru/OYWAZE. 

 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
mailto:els5656@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0001-6140-7806
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46


Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Е. Л. Сараева 68 

Введение 

Актуальность исследования 

определяется необходимостью уче-

та идей политиков и юристов о пу-

тях поиска представителями выс-

шей власти компромиссов с целью 

избежать глубоких политических 

кризисов.  

Введение конституционной мо-

нархии Манифестом 17 октября 

1905 г. стало вариантом преодоле-

ния острого политического кризиса 

в России. Во властных органах ра-

ботали и традиционалисты, и сто-

ронники преобразований, правопо-

рядка как основы устойчивости 

государственности. Формой их 

компромисса с общественностью 

стала разработка правового меха-

низма взаимодействия государ-

ственных учреждений, прописанно-

го в Основных государственных 

законах Российской империи в ре-

дакции от 23 апреля 1906 г. «Исто-

рическая власть» (в терминологии 

В. А. Маклакова) с октября 1905 г. 

использовала не только репрессив-

ные, но и законодательные методы 

самозащиты, сужая диапазон дей-

ствий либералов и радикалов в 

Государственной Думе. Трансфор-

мирование властной системы со-

провождалось новыми политиче-

скими кризисами, первый из кото-

рых разгорелся в мае 1906 г. Он 

обнажил различия во взглядах ин-

теллектуалов в кадетской партии, а 

также в воззрениях либералов и 

министерских чиновников. Пред-

мет конфликта – распределение 

полномочий государственных ин-

ститутов, а его итог – роспуск Гос-

ударственной думы первого созыва. 

Осмысление причин этого кризиса 

важно для понимания факторов не-

устойчивости новой политической 

системы в Российской империи то-

го времени. 

Степень разработанности проблемы 

Первая работа о В. А. Маклако-

ве была написана во Франции 

Г. В. Адамовичем [Адамович, 

1959]. Он высоко оценил анализ 

Маклаковым Основных законов от 

23 апреля 1906 г. как российской 

конституции и их значения для 

формирования новой политической 

системы.   

Тексты Маклакова заинтересо-

вали исследователей, поскольку 

либеральный политик характеризо-

вал историю политических кризи-

сов в России в начале XX в. в кон-

тексте правовых норм, зафиксиро-

ванных в Основных законах Рос-

сийской империи в редакции от 

23 апреля 1906 г. М. Карпович, 

русский историк, работавший в 

Гарвардском университете в сере-

дине XX в., акцентировал внимание 

на мысли Маклакова о необходи-

мости продолжения и завершения 

Великих реформ 1860-х гг. на том, 

что порядок должен быть основан 

«на праве и самоуправлении» [Кар-

пович, 1997, с. 391]. Историк счи-

тал ее главной в разработанной 

думским деятелем концепции эво-

люции власти. О. В. Будницкий вы-

являет различия в типах либера-

лизма Маклакова и Милюкова, он 

называл воззрения первого консер-
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вативными [Будницкий, 1999а; 

1999б; 1999в]. Н. И. Дедков дока-

зывает, что Маклаков боролся за 

право и законность [Дедков, 2005]. 

А. С. Туманова значимость пози-

ции Маклакова в кадетской партии 

и Думе определяет приверженно-

стью политика принципу законно-

сти и оценки правового сознания 

общества [Туманова, 2013]. 

К. А. Соколов обратил внимание на 

мысль Маклакова об общественно-

сти как силе, которая способна по-

нять национально-государственные 

интересы России [Соколов, 2019]. 

Г. Н. Кочешков и Е. Л. Сараева до-

казывают, что Маклаков выделял 

конфликты в процессе установле-

ния конституционного строя в Рос-

сии, причины и истоки которых не 

были до конца осмыслены всеми 

его участниками [Кочешков, 2018; 

Кочешков, 2019]. Ф. А. Гайда пред-

ставил мнения Маклакова об исто-

рических лицах и конфликтах Думы 

с правительством в 1910–1917 гг. 

Обобщая представления Маклакова 

о либеральной оппозиции, историк 

пришел к выводу, что думский дея-

тель оценивал ее как деструктив-

ную [Гайда, 2016, с. 10; Гайда, 

2017; Гайда, 2018а; Гайда, 2018б; 

Гайда, 2018в; Гайда, 2019]. 

Историки выявили базовые идеи 

политической концепции В. А. Ма-

клакова, они единодушны в своем 

мнении, что он всегда боролся за 

правопорядок. Однако в историче-

ской литературе недостаточно рас-

крыты представления Маклакова о 

причинах и последствиях ряда по-

литических кризисов, в частности, 

о целях обращения кадетов к импе-

ратору с Ответным адресом, не 

проанализированы его представле-

ния об истоках конфликта народ-

ных представителей с Николаем II 

в период работы I-й Думы. В рабо-

тах историков преимущественно 

представлено воззрение 

П. Н. Милюкова и его сторонников 

на цели написания кадетами Ответ-

ного адреса, подчеркивается, что 

они руководствовались программой 

своей партии и учитывали интере-

сы масс [Шелохаев, 2019]. Однако 

Маклаков дал гораздо более раз-

вернутый анализ мотивов и целей 

создания этого политического до-

кумента. Исследование идей Ма-

клакова позволяет включить в 

научный оборот другую версию 

сути конфликта кадетов с «истори-

ческой властью» в период работы  

I-й Думы. Анализ либеральной аль-

тернативы развития России, идей-

ная дифференциация и изменения в 

социальном составе в лагере сто-

ронников конституционализма, 

восприятие ими российского зако-

нодательства – круг проблем, об-

суждаемых в современной истори-

ческой науке [Парахин, 2022; Сара-

ева, 2021; Селезнев, 2023; Соловь-

ев, 2019а; Соловьев, 2019б.; Холя-

ев, 2022]. Дэвид Вортенвейлер вы-

соко оценивал знание русскими 

юристами начала XX в. современ-

ных конституционных и политиче-

ских идей [Вортенвейлер, 1999]. 

Цель исследования заключается в 

анализе идей В. А. Маклакова об ис-
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токах конфликта I-й Государствен-

ной думы с монархией в мае 1906 г., 

который стал одной из причин рас-

согласованности целей деятельности 

институтов конституционной власти 

периода Российской империи.   

Новизна данной работы заклю-

чается в анализе суждений В. А. Ма-

клакова об Ответном адресе кадетов 

в контексте Основных государствен-

ных законов от 23 апреля 1906 г. Ра-

нее в исторической литературе пре-

имущественно воспроизводили точ-

ку зрения Милюкова на причины 

написания Ответного адреса. 

Методы исследования. Анализ 

текстов осуществлен на основе исто-

рико-сравнительного и дискурсивно-

го методов, позволяющих выявить 

ключевые понятия и идеи, раскры-

вавшие суть воззрения участников 

исторических событий, сопоставить 

суждения ряда политических деяте-

лей об истоках конфликта I-й Думы с 

«исторической властью». 

Источники исследования – вос-

поминания лидеров партии кадетов 

В. А. Маклакова и П. Н. Милюкова, 

законодательные акты. Маклаков 

назвал свою работу о I-й Думе вос-

поминаниями, но в основе его анали-

за лежали российские законы, стено-

граммы заседаний думских комис-

сий, Ответный адрес, публицистиче-

ские статьи кадетов. Сопоставив 

идеи этих текстов, он фактически 

написал исследование противостоя-

ния кадетов правительству в дни ра-

боты I-й Думы.  

Анализ проблемы. В. А. Макла-

ков (1869–1957), юрист-практик, 

один из лидеров конституционно-

демократической партии в начале 

XX в., подробно проанализировал 

события, связанные с принятием  

I-й Думой Ответного адреса в период 

эмиграции, выявил цели его написа-

ния, допущенные кадетами ошибки. 

Проведение российской монар-

хией конституционной реформы в 

1905–1906 гг. получило различные 

интерпретации в кругу кадетов. 

Большинство лидеров кадетской 

партии, разработав программу в 

1905 г., следовали ей в I-й Думе, 

принимали решения, исходя из сво-

ей парадигмы модернизации поли-

тических отношений в России. Они 

критически восприняли ограниче-

ние полномочий Думы Основными 

законами (правом инициирования 

пересмотра Основных законов об-

ладал только государь) [Основные 

государственные законы … , 1906]. 

Либеральной общественности 

предстояло выбрать идейные осно-

вы и способ реакции на ограниче-

ние возможностей Думы влиять на 

внутриполитические процессы. В 

ходе развернувшейся дискуссии 

кадетов в конце апреля – начале 

мая 1906 г. возобладало мнение об 

их праве на борьбу за расширение 

полномочий народного представи-

тельства. Формой заявления своей 

позиции кадеты избрали Ответный 

адрес императору Николаю II на 

его тронную речь 27 апреля 1906 г., 

когда он приветствовал народных 

избранников в Зимнем дворце. Ли-

бералы недооценили необходи-

мость всестороннего анализа новых 
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правовых основ взаимодействия 

Думы с монархией и определения 

парламентских возможностей. Они 

выбрали тактику прямого обраще-

ния к государю с изложением свое-

го видения дальнейшего конститу-

ционного развития страны, зная, 

что многие их идеи неприемлемы 

для самодержца. Свою тактику ли-

деры партии, в частности, 

П. Н. Милюков, обосновывали в 

период работы I-й Думы в конце 

апреля – начале июля 1906 г., а 

позднее в воспоминаниях. 

В. А. Маклаков, член ЦК партии 

кадетов, оценивал ее как ошибоч-

ную с правовой точки зрения. Но 

не будучи депутатом I-й Думы, жи-

вя в Москве, а не в северной столи-

це, он не участвовал в дискуссии 

кадетов и в тех условиях не имел 

возможности воздействовать на 

голосование по Ответному адресу. 

Он дал анализ истории разработки 

и содержания этого текста позднее, 

в эмиграции.  

В текстах лидеров кадетов вы-

деляются две трактовки целей со-

здания Ответного адреса – 

П. Н. Милюкова, представившего 

мнение большинства кадетов, и ин-

дивидуальная оценка В. А. Макла-

кова. В 1906 г. Милюков мотивиро-

вал передачу Ответного адреса им-

ператору необходимостью воспро-

извести в России модель парла-

ментской монархии, продуманной 

кадетами и прописанной в про-

грамме.  

Маклаков считал, что главной 

задачей в начале XX в. было не вве-

дение парламентской монархии, а 

примирение власти и общества и 

возвращение самодержавия на путь 

великих реформ [Маклаков, 1936, 

с. 245]. Следовательно, он считал 

единственно возможным вариантом 

обеспечения благополучия государ-

ства и общества процесс построения 

дееспособной системы взаимодей-

ствия власти и общества, которая 

сможет блокировать революцион-

ный путь разрушения всех социаль-

но-политических институтов. 

Какие, с точки зрения В. А. Ма-

клакова, политико-правовые реалии 

и идеи стали истоком конфликта  

I-й Государственной думы с монар-

хией? Он утверждал, что монархия 

как политический институт была 

вне спора кадетов с правящей эли-

той. Изучив стенограммы заседа-

ний комиссии, готовившей Ответ-

ный адрес, и статьи лидеров каде-

тов, он пришел к выводу, что в ру-

ководстве партии еще до открытия 

заседаний Думы возобладало мне-

ние о необходимости пойти на 

конфликт с монархией, чтобы за-

ставить ее провести более ради-

кальную конституционную рефор-

му. Маклаков не согласился с 

утверждением Милюкова о том, 

что виновником противостояния  

I-й Думы и правительства было 

окружение императора. Причину 

конфликта Маклаков видел в 

стремлении Думы побудить Нико-

лая II внести изменения в Основ-

ные законы от 23 апреля 1906 г. 

Маклаков не был депутатом  

I-й Думы, не принимал участия в 
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работе комиссии по выработке От-

ветного адреса, не голосовал за не-

го. Но, будучи членом партии, он 

следил за дискуссией вокруг этого 

документа. Уже в конце апреля – 

мае 1906 г. Маклаков не разделял 

мысль Милюкова, что надо доби-

ваться проведения новой конститу-

ционной реформы. С правовой точ-

ки зрения, доказывал Маклаков, 

Основные законы являлись октрои-

рованной конституцией, в рамках 

которой и следовало принимать 

решения думским деятелям. «Дума 

была создана конституцией и не 

могла быть выше ее», она «должна 

была считать своим долгом ей под-

чиняться» и «искать улучшения 

конституции на путях, ею указан-

ных» [Маклаков, 2006а, с. 82]. Дру-

гие способы борьбы были не за-

конными, считал он. 

Значимый подход Маклакова к 

оценке деятельности партии: осмыс-

ление ее позиции в контексте исто-

рического времени. С его точки зре-

ния, идея введения парламентской 

монархии, ставшая одним из основ-

ных ориентиров деятельности кадетов 

в 1906 г., не могла быть основой их 

соглашения ни с правыми, ни с левы-

ми. Маклаков понимал, что кадетам 

нельзя было не учитывать представ-

ления основных политических сил о 

системе управления в России, следо-

вало понять, что коалиция с левыми 

партиями в Думе углубляла револю-

ционный кризис в стране. Он увидел 

ошибку лидеров партии в неверном 

анализе целей и тактики участников 

политического процесса.  

С точки зрения Маклакова, было 

совершенно очевидно, что правя-

щая элита за полгода, с октября 

1905 до апреля 1906 г., смогла со-

здать новую законодательную 

власть, предоставив всем сослови-

ям избирательные права и возмож-

ность через своих представителей 

участвовать в проведении реформ, 

при этом она сохранила большие 

полномочия императора, преобра-

зовала Государственный совет в 

1906 г., сохранив его как опору мо-

нархии в новой системе. С его точ-

ки зрения, созданный механизм 

взаимодействия монархии с обще-

ственностью позволял искать ком-

промиссные варианты решения ак-

туальных задач, новая система 

обеспечивала прочность власти мо-

нарха, но и создала канал участия 

партий в законодательной деятель-

ности, а значит, следовало действо-

вать в заданных правовых грани-

цах. Маклаков еще в 1906 г. был 

убежден, что Государственная дума 

была обязана принимать решения в 

рамках Основных законов, ориен-

тируясь не на настроения масс, а 

оценивая общие и различные цели 

субъектов законодательной власти 

и интересы России в целом. А если 

Дума выбрала путь конфронтации, 

рассуждал Маклаков, ей следовало 

определить и тактику борьбы. 

П. Н. Милюков в воспоминани-

ях, написанных в эмиграции, объ-

яснял влияние следующих объек-

тивных обстоятельств и идей лиде-

ров на выбор кадетской фракцией 

своей позиции в I-й Думе: «повы-
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шенное настроение» в стране, со-

зданное выборами в I-ю Думу, 

определяло радикальную риторику 

кадетов в апреле – мае 1906 г.; ка-

деты считали своей обязанностью 

руководствоваться своей партий-

ной программой; идея парламент-

ской монархии побуждала членов 

партии видеть главную задачу в 

расширении компетенции Думы и  

изменении избирательного закона; 

успех пропагандистской кампании 

кадетов в период выборов давал 

надежду на возобновление этой 

работы с целью поднять «волну 

освободительного движения»; Ми-

люков хотел обеспечить однород-

ное по взглядам большинство в 

партии; мысль лидера партии о том, 

что конфликт власти с Думой был 

выгоден правительству, которое 

«не боялось Думы» и решило 

«взять ее измором»; кадеты, считая 

конфликт народного представи-

тельства с монархией неизбежным, 

решили предоставить его «инициа-

тиву» правительству» [Милюков, 

1990, с. 355–361]. Как видно, Ми-

люков иначе оценивал политиче-

скую ситуацию, считая ее благо-

приятной для борьбы за власть с 

опорой на массы, с использованием 

революционных методов давления 

на власть. Маклаков и Милюков 

принципиально разошлись во 

взглядах на цели деятельности ка-

детов в Думе. Если первый искал 

основания для взаимодействия мо-

нархии с общественностью, то вто-

рой полагал, что можно вынудить 

власть внести изменения в полити-

ческую систему. 

Маклаков высоко ценил интел-

лектуальные дарования лидеров ка-

детов, обладавших историко-

политическими и правовыми знани-

ями. Он называл их людьми «ис-

ключительных дарований и предан-

ных делу». Маклаков стремился по-

нять, почему они выбрали публици-

стическую риторику в Ответном 

адресе, а не юридическую лексику, 

почему результат работы «обще-

ственной элиты» оказался «пло-

хим», «неполным» [Маклаков, 

2006а, с. 88]. Одну из причин нечет-

кой формулировки интеллектуалами 

задач работы Думы Маклаков видел 

во влиянии менее подготовленных к 

законодательной работе депутатов; 

авторы Ответного адреса учитывали 

их мнения. Он считал, что коллек-

тив своими требованиями снизил 

интеллектуальный уровень текстов 

[Маклаков, 2006а]. Установка каде-

тов не заниматься в Думе «органи-

ческой работой» [Маклаков, 2006а, 

с. 88] – законодательной деятельно-

стью – определялась стремлением 

сконцентрировать усилия на реше-

нии задачи конституционного раз-

вития государства. Позицию Думы 

Маклаков охарактеризовал как тре-

бование «немедленного проведения 

определенной конституционной ре-

формы» [Маклаков, 2006а, с. 88], он 

считал ее ошибочной, поскольку 

она вела к конфронтации Думы с 

правительством. 
Игнорируя ограничение Госу-

дарственным советом прав Думы, 
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Милюков 6 мая 1906 г. в партийной 
газете «Речь» заверил избирателей, 
что программа, представленная в 
Ответном адресе, будет осуществ-
лена в Думе, «учреждении, имею-
щим право осуществлять» [Макла-
ков, 2006а, с. 82–83]. Это утвер-
ждение Маклаков оценил как 
«недоразумение», но оно вело к 
конфликту с государем, поскольку 
исключительное право на иниции-
рование пересмотра Основных за-
конов имел только император, а 
Дума не обладала всей законода-
тельной властью, осуществить про-
грамму, заявленную в «адресе», без 
участия императора было с юриди-
ческой точки зрения невозможно. 

Маклаков иначе, чем Милюков, 
оценивал исторические условия, 
созданные Основными законами от 
23 апреля 1906 г.: государь и Дума 
должны были искать «почву для 
соглашения» и «общий язык»: вы-
рабатывать приемлемые для обеих 
сторон ценностные ориентиры, за-
конодательные основы решения 
национальных задач. В его понима-
нии, государь и Дума обязаны были 
сознавать свою ответственность за 
судьбу России и взаимодействовать 
в рамках Основных законов. Макла-
ков доказывал в своих текстах, что 
Дума первая вступила в конфликт с 
государем, отказавшись «действо-
вать конституционным путем», за-
няв свою позицию: конституция «не 
могла ограничивать ее воли» [Ма-
клаков, 2006а, с. 82]. По мнению 
Маклакова, эта позиция лидеров 
партии была не правовой, а «идео-
логической»: депутаты считали, что 

статус народных представителей 
позволял им руководствоваться ин-
тересами и волей избирателей, а не 
нормами закона. В Ответном адресе 
утверждалось, что «условия, в кото-
рых живет страна, делают невоз-
можной истинно плодотворную ра-
боту» [Ответный адрес … , 1906]. 
Депутаты заявили, что не могут 
осуществлять законодательную ра-
боту, поскольку права Думы огра-
ничены, а следовательно, и возмож-
ности избирателей влиять на власть.  

Приоритет идеологических 
установок над правовыми нормами 
вел к конфликту между субъектами 
законодательной власти, такое за-
ключение сделал Маклаков, про-
анализировав идеи и думскую так-
тику кадетов. Он обратил внимание 
на то, что кадеты присвоили себе 
роль интеллектуального лидера 
Думы еще до начала ее работы: они 
инициировали обращение к царю с 
Ответным адресом, разработали в 
специальной комиссии два его ва-
рианта, созвали депутатов и пред-
ложили им текст для обсуждения. 

Маклаков пришел к выводу, что 
«историческая власть» и Дума в 
1906 г. по-разному решали пробле-
му своих взаимоотношений. Пра-
вительственную позицию, пред-
ставленную в Основных законах, 
Маклаков определил следующим 
образом: «…порядок на идее со-
трудничества и компромисса исто-
рической власти с зрелой русской 
общественностью». С его точки 
зрения, существовали реальные за-
конодательные возможности для 
сотрудничества Думы с правитель-
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ством, доказывал Маклаков, но ка-
деты поставили цель «изменить 
конституцию» [Маклаков, 2006а, 
с. 92], следовательно, они не желали 
искать компромисса с государем, а 
сразу взялись «за капитальные из-
менения самых основ конституции» 
[Маклаков, 2006а, с. 92–93]. 

По мнению Маклакова, кадеты 
даже не включили в Ответный адрес 
предложение депутата Бондарева о 
развитии народного просвещения 
[Маклаков, 2006а, с. 88], чтобы не 
втянуть Думу в «органическую рабо-
ту» и не определять основы согла-
шения с «исторической властью». 
Депутатам Думы было понятно, что 
развитие просвещения было важ-
нейшей национальной задачей. Ли-
бералы всегда активно участвовали в 
ее решении. Но они проигнорирова-
ли ее в Ответном адресе, акцентиро-
вав внимание на реформе политиче-
ской власти, однако определение 
этой цели, с точки зрения Маклакова, 
было ошибочным в историческом и 
правовом контексте. Он иначе трак-
товал возможности власти в тех 
условиях: она была еще сильна, ре-
шительно пресекала действия ради-
калов, создала правовой механизм 
взаимодействия с общественностью 
и даже основание для временного 
разрыва соглашения с нею – право 
императора распускать Думу. 

Маклаков полагал, что задачи 
деятельности интеллектуалов 
должны определяться не идеалами, 
а историческими обстоятельствами, 
в частности соотношением сил. С 
его точки зрения, политики должны 
принимать во внимание не менее 

важный критерий адекватности 
своих целей – учет законодатель-
ных возможностей. Они обязаны 
следовать законам государства, 
считал Маклаков. Он утверждал, 
что в октябре 1905 – 1906 гг. аппа-
рат правительства создал твердую 
правовую основу политических ша-
гов императора и достаточный диа-
пазон законодательных инициатив 
думских деятелей. Маклаков под-
верг критике некоторые неправо-
мерные решения лидеров кадетов, 
определявших их тактику в Думе. 

Кадетам было важно продемон-
стрировать единство взглядов всех 
депутатов на задачи Думы, чтобы 
убедить монархию, что ей противо-
стоит мощная объединенная оппо-
зиция, к мнению которой надо при-
слушиваться. По этой причине, по-
лагал Маклаков, авторы Ответного 
адреса не четко сформулировали 
отдельные его положения. Анали-
зируя содержание Ответного адре-
са, Маклаков обратил внимание на 
несоответствие его терминологии 
нормам Основных законов. Обеща-
ние депутатов Думы внести на 
утверждение государя закон о все-
общем избирательном праве не со-
ответствовало процедуре рассмот-
рения законопроектов, поскольку 
его надо было представить в Госу-
дарственную думу. Единодушие 
депутатов при подписании Ответ-
ного адреса обеспечивалось нечет-
кими определениями задач Думы, 
так Маклаков объяснил подписание 
этого документа большинством де-
путатов. По мнению Маклакова, 
документ, определявший задачи 
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законодательной власти, должен 
был иметь правотворческий дис-
курс, а не публицистический, ха-
рактерный для Ответного адреса. 
Маклаков обратил внимание на то, 
что у Думы было мало шансов на 
реализацию идей Ответного адреса, 
одним из них было создание образа 
Думы как ответственного институ-
та, представлявшего интересы 
большинства населения страны. 

Маклаков полагал, что отсутствие 
в Ответном адресе некоторых зако-
нодательных инициатив было про-
диктовано целью не создавать пра-
вовую основу для совместной рабо-
ты с правительством, а это, с его точ-
ки зрения, не соответствовало инте-
ресам власти и общества. Маклаков 
привел мнение М. М. Винавера [Ви-
навер, 1907]  о том, что нельзя вклю-
чать в Ответный адрес темы, кото-
рые «с восторгом» примет прави-
тельство и «подскажет еще много 
однородных политически безобид-
ных тем для дружной работы с 
народным представительством» 
[Маклаков, 2006а, с. 89]. По мнению 
Маклакова, кадеты изначально сами 
блокировали совместную работу с 
правительством. Он назвал эту так-
тику «политиканством» [Маклаков, 
2006а, с. 89]. 

Какие темы, по мнению Макла-
кова, были прописаны в Ответном 
адресе двусмысленно? В программе 
кадетов утверждалось, что выборы 
в Думу должны быть всеобщими, 
прямыми, равными, а голосование 
тайным. В Ответном адресе речь 
шла только о всеобщем избира-
тельном праве, как настаивал ряд 

депутатов от других фракций. Кре-
стьянский вопрос в адресе предла-
галось решить принудительным 
отчуждением помещичьих земель, 
хотя в программе либералов речь 
шла о выкупе государством только 
их части. Кадеты пошли на уступки 
трудовикам, желая убедить их под-
писать адрес царю. Маклаков пи-
сал, что кадеты в дальнейшем обя-
заны были следовать заявлениям в 
адресе, но они внесли в Думу про-
ект, воспроизводивший их про-
граммные положения. Кадеты в 
Думе проявили непоследователь-
ность, утверждал Маклаков, сопо-
ставивший адрес и проекты. Он не 
сомневался в том, что Дума своим 
заявлением о принудительном от-
чуждении земли спровоцировала 
конфликт с правительством: «По-
нимала ли Дума, что <…> она сама 
толкнула правительство на то «рез-
кое возражение» в его декларации, 
которое потом привело ее в негодо-
вание» [Маклаков, 2006а, с. 91]. 
Согласно Маклакову, кадеты в  
I-й Думе изначально заняли не кон-
структивную позицию, сознательно 
обходили темы, обсуждение кото-
рых создало бы поле для совмест-
ной работы общественности с пра-
вительством.  

Маклаков не отрицал права дум-
ских депутатов передать царю От-
ветный адрес. С его точки зрения, 
кадеты могли и бороться за изме-
нение конституции, но в рамках 
законов.  

Маклаков обратил внимание на 
возможности депутатов Думы до-
биваться не ликвидации Государ-
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ственного совета, как они, не имея 
на это права, предлагали в адресе, а 
изменения системы его формиро-
вания – увеличения числа выбор-
ных его членов, а значит и влияния 
общественности на его работу. Эту 
возможность открывали статьи 12–
17 Учреждения Государственного 
совета, законодательного акта, ко-
торый не вошел в Основные законы 
[Маклаков, 2006а, с. 94].  Маклаков 
сожалел, что кадеты не предприня-
ли никаких шагов в этом направле-
нии. Конечно, рассуждал Макла-
ков, Государственный совет мог и 
не одобрить возможные инициати-
вы Думы, но предпринять такую 
попытку можно было.  

Авторы Ответного адреса предла-
гали сформировать «ответственное 
перед Думой министерство», желая 
усилить влияние общественности на 
исполнительную власть. Нарушая 
Основные законы, они предложили 
царю инициировать изменение си-
стемы исполнительной власти. Од-
нако эта цель могла быть достигнута 
и другим путем, утверждал Макла-
ков: развитием практики взаимодей-
ствия депутатов с правительством. 
Дума, обеспечивая высокий автори-
тет защитой интересов общества, 
могла влиять на назначения импера-
тором министров. 

Предложение царю провести 
новую политическую реформу Ма-
клаков назвал «неразумной такти-
кой», поскольку она, во-первых, 
противоречила законным методам 
борьбы, а во-вторых, не учитывала 
наличие у власти сильных врагов 
справа и слева. По убеждению Ма-

клакова, кадеты должны были вы-
брать другую позицию: признать 
«обязательность конституции» и 
проявить «к ней лояльность» [Ма-
клаков, 2006а, с. 96], в этом случае 
Дума получала законный путь борь-
бы за новую политическую рефор-
му. Если же Дума не искала закон-
ного пути проведения новой кон-
ституционной реформы, она должна 
была перевести борьбу «в револю-
ционную плоскость» [Маклаков, 
2006а, с. 96]. Маклаков был убеж-
ден, что практические задачи нельзя 
решать лишь в контексте «чистой 
идеологии, вне времени и простран-
ства» [Маклаков, 2006а, с. 97].  

Заключение 

Таким образом, изучение идей-
ного наследия В. А. Маклакова 
важно не только для понимания 
причин конфликта кадетов с монар-
хией в дни работы I-й Думы, но и 
для осмысления принципов взаи-
модействия государственных ин-
ститутов и общественных органи-
заций, каковыми он считал закон-
ность, учет национальных интере-
сов России, поиск общих целей де-
ятельности. Значимая составляю-
щая его воззрения на политическую 
борьбу – мысль об ответственности 
определяющих судьбу России по-
литиков за выбор целей и тактики 
борьбы. Он предлагал руководство-
ваться не партийными интересами 
и абстрактными идеями, а ценно-
стями правопорядка, жизнеспособ-
ности государства, прав человека. 
Он предупреждал, что политиче-
ская программа не должна быть 
догмой, составленная в одних усло-
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виях, она может быть нереалистич-
ной в других, следует адаптировать 
ее к конкретным историческим 
условиям. С его точки зрения, по-
литики обязаны адекватно анализи-
ровать изменения законодательных 
условий, внутриполитической си-
туации, соотношения сил институ-
тов власти, возможности решения 
актуальных задач и обеспечения 
постепенного преобразования спо-
собов формирования и функций 
государственных учреждений. По 
мнению Маклакова, Милюков и его 
единомышленники допустили 
ошибки в оценке всех этих условий 
деятельности партии, сориентиро-
вавшись на идеалы, ставшие дог-
мами. Маклаков утверждал, что 
практика политической деятельно-
сти должна иметь твердые базовые 
принципы, одним из которых 
должна быть законность действий 
всех субъектов политического про-
цесса. Проблема «личность в поли-
тике» раскрывалась Маклаковым не 
только в фокусе ее интеллектуаль-
ных дарований и нравственности, 
но и способности адекватно сло-
жившимся условиям определять 
стратегию и тактику деятельности 
партии. Маклаков понимал, что по-
зиции институтов и партий меня-
ются, их нужно согласовывать. 

Взгляд Маклакова на конфликт  
I-й Думы с «исторической властью» 
в 1906 г. определялся его идеей за-
конности. Он доказывал, что право-
вые нормы создавали поле плодо-
творного взаимодействия, полити-
ческий конфликт I-й Думы с прави-
тельством был предопределен 
идейными установками кадетов, 
рискнувших пренебречь законами, 
чтобы вынудить императора реали-
зовать идеи парламентаризма. 
Идейные разногласия «историче-
ской власти» с общественностью 
стали, согласно Маклакову, главной 
причиной возникновения конфлик-
та между ними; кадеты восприни-
мали самодержавие как главного 
политического оппонента, не спо-
собного согласиться на создание 
парламентской монархии. Согласно 
Маклакову, выбор средств деятель-
ности должны определять нацио-
нальные задачи, а не идеологемы о 
государственном устройстве. Он 
полагал, что политические инсти-
туты не должны провоцировать 
друг друга на конфликт, их позиции 
не должны противоречить законо-
дательным нормам. Он давал совет 
руководствоваться не теориями, а 
правовыми нормами и реальными 
интересами России. 
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Аннотация. Актуальность и научная новизна исследования определяются по-

стоянным участием СССР и современной России в многочисленных международ-

ных акциях по оказанию гуманитарной помощи различным странам вследствие 

произошедших там природных и политических катаклизмов. Среди этих акций вы-

деляется кампания солидарности с Испанской Республикой 1936-1939 гг., без-

условно политизированная, хотя и принявшая всенародный характер, отличавшаяся 

искренним интернационализмом трудящихся СССР, направляемая и поддерживае-

мая руководством страны. Вмешательство СССР в испанский конфликт, в том чис-

ле оказание военной помощи и дипломатической поддержки определялось внешне-

политическими интересами советского государства, кампания по оказанию гумани-

тарной помощи носила подчиненный характер, выполняя, в том числе функцию 

прикрытия военной помощи. Отмечается, что Всесоюзный центральный совет про-

фессиональных союзов, Всесоюзный ленинский коммунистический союз молоде-

жи, Международная организация помощи революционерам, творческие союзы вы-

ступали главными организаторами как массовых мероприятий в поддержку Испан-

ской Республики, так и кампании по сбору средств в фонд помощи женщинам и 

детям Испании. Подчеркивается высокая активность советских людей в вопросе 

предоставления личных средств в фонд помощи, вынуждавшая организаторов ак-

ции прибегать к ограничительным мерам. Небогатые граждане СССР собрали для 

народа Испании денег больше, чем население 17 самых богатых стран Европы и 

Америки того периода. Рассматривается вопрос эвакуации из Испании в СССР бо-

лее 3 тыс. детей, потерявших своих родителей во время войны, их размещение в 

специальных детских домах. Отмечается большая роль партийных и государствен-

ных органов в СССР в организации учебно-воспитательного процесса, питания, 

обеспечение всем необходимым детей из Испании. 

Ключевые слова: СССР; гуманитарная помощь; гражданская война в Испании; 

кампания солидарности; сбор средств; фонд помощи; эвакуация и размещение в 

СССР осиротевших детей 

Для цитирования: Новиков М. В. Советская гуманитарная помощь Испан-

mailto:m.novikov@yspu.org


Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

М. В. Новиков 84 

ской Республике  в 1936-1939 гг. // Социально-политические исследования. 2023. 
№ 2 (19). С. 83-97. http://dx.doi.org/10.20323/2658_428X_2023_2_19_83. 
https://elibrary.ru/KIMKZM. 

Original article 

Soviet humanitarian aid to the Spanish Republic in 1936-1939 

Mikhail V. Novikov 

Doctor of historical sciences, professor, head of the department of theory and methods 

of professional education, Yaroslavl state pedagogical university named after  

K. D. Ushinsky, Yaroslavl 

m.novikov@yspu.org, https://orcid.org/0000-0002-2013-1919 

Abstract. The relevance and scientific novelty of the study is determined by the 

constant participation of the USSR and modern Russia in numerous international actions 

to provide humanitarian aid to various countries as a result of natural and political 

disasters in those parts. Among these actions there is the campaign of solidarity with the 

Spanish Republic of 1936-1939, undoubtedly politicized, although with popular character, 

distinguished by the sincere internationalism of the workers of the USSR, directed and 

supported by the country's leadership. The USSR's intervention in the Spanish conflict, 

including the military assistance and diplomatic support, was determined by the foreign 

policy interests of the Soviet state, the humanitarian assistance campaign was subordinate 

in nature, performing, among other things, the function of covering military assistance. It 

is noted that the All-Union Central Council of Trade Unions, the All-Union Lenin 

Communist Youth Union, the International Organization for Helping Revolutionaries, art 

unions were the main organizers of both mass events in support of the Spanish Republic 

and a campaign to raise funds to help women and children in Spain. The high activity of 

Soviet people in the issue of providing personal funds to the aid fund, which forced the 

organizers to use restrictive measures, is emphasized. Poor citizens of the USSR raised 

more money for the people of Spain than the population of the 17 richest countries in 

Europe and America of that period. The issue of evacuation from Spain to the USSR of 

more than 3 thousand children who lost their parents during the war, their placement in 

special orphanages, is being considered. The great role of party and state bodies in the 

USSR in organizing the educational process, nutrition, and providing everything necessary 

for children from Spain is noted. 
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Введение 

В 1936-1939 годах Испания ста-
ла ареной ожесточенной граждан-
ской войны между сторонниками и 
противниками либерально-

демократического пути развития 
страны. Пестрая антидемократиче-
ская коалиция, включавшая фа-
шистскую партию – испанскую фа-
лангу, организовала мятеж против 
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законно избранного правительства 
Испанской Республики, обратилась 
за военной помощью к Гитлеру и 
Муссолини и получила ее. Два са-
мых могущественных колониальных 
государства того периода, Велико-
британия и Франция, претендовав-
шие на роль «великих демократий», 
предпочли уклониться от поддержки 
молодой испанской демократии и 
изобрели политику невмешательства 
в испанский конфликт, убедив все 
европейские государства, включая 
СССР, (кроме традиционно 
нейтральной Швейцарии и самой 
Испании), присоединиться к согла-
шению о невмешательстве. 

В этих условиях руководству Ис-
панской Республики пришлось об-
ратиться за помощью к Советскому 
Союзу, не имевшему в Испании ни 
политических, ни экономических 
интересов, с которым у республики 
не было даже дипломатических от-
ношений. Правительство СССР пер-
воначально не планировало вмеши-
ваться во внутренний испанский 
конфликт тем более, что сторонники 
демократии имели все шансы на по-
беду, и лишь появление в Испании 
германских и итальянских военных 
самолетов, военных специалистов 
этих стран вынудили И. В. Сталина 
изменить свою позицию. Выступая 
на международной арене последова-
тельным сторонником жесткого си-
лового противодействия любым во-
енным авантюрам Германии, Италии 
и Японии в 1930-е годы, советское 
руководство сочло необходимым 
приступить к оказанию Испанской 
Республике сначала ограниченной 

военной помощи, а затем и широко-
масштабной. Параллельно в СССР 
развертывалась всенародная кампа-
ния солидарности с Испанской Рес-
публикой. 

Обзор литературы 

Редкое зарубежное и отече-
ственное издание о гражданской 
войне в Испании 1936-1939 гг. об-
ходится без представления тех или 
иных аспектов оказания Советским 
Союзом военной помощи Испан-
ской Республике, а это тысячи и 
тысячи томов [Новиков, 2007]. Что 
касается оказания республике со-
ветским народом гуманитарной по-
мощи, то здесь все обстоит с точно-
стью до наоборот. В общих рабо-
тах, особенно зарубежных, эта те-
ма, как правило замалчивается, а 
специальных исследований очень 
мало. Для сравнения: эвакуация 
4 тысяч бакских детей из Испании в 
Великобританию после бомбарди-
ровки немецкими летчиками свя-
щенного бакского народа города 
Герники в апреле 1937 г. и их раз-
мещение в этой стране являются 
предметом многих специальных 
исследований с различных методо-
логических позиций [Цымбалова, 
2022].  

В советский период по данной 
проблеме в разных городах были 
защищены несколько кандидатских 
диссертаций: Алексеев А. В. «Пар-
тийные организации во главе дви-
жения солидарности трудящихся 
Урала с борьбой Испанской Рес-
публики против фашизма в 1936-
1939 г.» М., 1982; Комшуков А. А. 
«Национально-революционная  
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война испанского народа 1936-1939 гг. 
и советская общественность» Киев, 
1979; Талашова В. А. «Советский 
комсомол – активный участник 
движения солидарности с респуб-
ликанской Испанией в период 
национально-революционной вой-
ны (1936-1939)». Вологда, 1972 и 
др. Ю. А. Львунин в своей общей 
работе «Интернационализм в дей-
ствии» посвятил рассматриваемой 
проблеме раздел «На помощь Ис-
панской Республике» [Львунин, 
1985]. В региональном аспекте 
движение солидарности с Испан-
ской Республикой на уровне статей 
изучалось в Туркменистане, Узбе-
кистане, Украине, Сибири и т. д. 
[Новиков, 2007]. 

В российский период отече-
ственной историографии ситуация 
с исследованием проблемы гумани-
тарной помощи Испанской Респуб-
лике изменилась незначительно. 
Эта тема затрагивается в общих 
работах Н. Н. Платошкина и 
С. Ю. Данилова [Платошкин, 2005; 
Данилов, 2004]. В монографии 
А. В. Елпатьевского, созданной на 
основе преимущественно докумен-
тальных материалов РГАСПИ, 
ГАРФ и других архивов по пробле-
ме испанской эмиграции в СССР, 
одна глава из семи посвящена де-
тям, вывезенным из северной про-
винции Испании – Басконии в 
СССР в годы гражданской войны 
[Елпатьевский, 2002]. В 2006 г. в 
Ярославле С. С. Соловьевым была 
защищена кандидатская диссерта-
ция «Движение солидарности со-
ветского народа с республиканской 

Испанией (1936–1939 гг.)», в кото-
рой автор представил некоторые 
новые подходы к исследованию 
данной проблемы. В нашей моно-
графии также имеется соответ-
ствующий раздел [Новиков, 2007]. 

Данная статья, выполняя функ-
цию поддержки интереса к пробле-
ме гуманитарной помощи в совре-
менном нестабильном мире, одно-
временно вносит некоторые новые 
акценты в исследование темы ока-
зания Советским Союзом гумани-
тарной помощи конкретной 
стране – Испанской Республике. 

Результаты исследования 

Первыми в СССР в защиту Ис-
панской Республики выступили 
общественные и формально непра-
вительственные организации – 
Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов 
(ВЦСПС), Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ), Международная органи-
зация помощи революционерам 
(МОПР), Союз советских писателей 
и др. В то время они не могли сде-
лать это самостоятельно, не полу-
чив указания от политбюро 
ЦК ВКП(б), которое приняло реше-
ние об оказании Испанской Респуб-
лике морально-политической и гу-
манитарной помощи через обще-
ственные организации видимо в 
конце июля 1936 г.  

После принятия политического 
решения об оказании Испанской 
Республике гуманитарной помощи 
заработал мощный пропагандист-
ский аппарат, дав необходимый 
толчок развертыванию всенародной 
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кампании солидарности с этой 
страной. В закрытом письме 
ЦК ВКП(б) от 2 августа 1936 г. об-
комам, крайкомам, ЦК нацкомпар-
тий предписывалось следующее: 
«В связи с событиями в Испании 
проведите широкие массовые ми-
тинги с лозунгами пожелания ис-
панскому народу победы в его ге-
роической борьбе против мятежа 
фашистских реакционеров, злей-
ших врагов рабочего класса и ис-
панского народа, изменников ро-
дине, которым помогают все силы 
реакции, поджигателей войны – 
германские и итальянские фаши-
сты… В городах Москве и Ленин-
граде 3-го августа будут общего-
родские митинги. В городах Киеве, 
Харькове, Минске, Ростове, Тифли-
се, Баку, Ташкенте, Хабаровске, 
Владивостоке, Свердловске и Горь-
ком провести митинги на заводах, а 
также массовые общегородские ми-
тинги 4 августа. В остальных горо-
дах проводить только общезавод-
ские митинги» [Текст закрытого 
письма … , 2013]. 

Позднее, на одном из совещаний 
в ЦК ВКП(б) было принято решение 
денежные отчисления «производить 
в пределах одной четверти дневного 
заработка», ВЦСПС предписыва-
лось выступить с инициативой в 
газетах, ЦК ВЛКСМ – «организо-
вать митинги молодежи, печати – 
широко освещать кампанию соли-
дарности в прессе» [РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 120. Д. 274. Л. 1—4]. 

Журналист М. Кольцов, приняв-
ший участие в 120-тысячном митин-
ге на Красной площади 3 августа 

1936 г., написал на первой странице 
«Испанского дневника»: «Демон-
страцию не подготовляли, только 
сегодня утром ее решили провести. 
И – за несколько часов – сколько 
успели сделать плакатов, надписей, 
огромных карикатур на испанских 
мятежников! Франко изображен с 
длинной седой бородой в русской 
генеральской форме; рядом несут 
попов-иезуитов и итальянского фа-
шиста, у которого пасть открывается 
и защелкивается» [Кольцов, 1987, 
с. 5]. По свидетельству М. Кольцова, 
митинг начался в 17 часов, «жара и 
страшная теснота. Я опоздал, да так 
и не мог пробраться поближе к три-
буне, но было отлично слышно через 
усилители. Оратор призывал народы 
Советского Союза оказать матери-
альную помощь бойцам Испании. 
Уже до этого призыва несколько дней 
на многих заводах идут сборы для 
Испании» [Кольцов, 1987, с. 5]. Этим 
оратором был председатель ВЦСПС 
Н. М. Шверник, выполнявший ди-
рективу руководства страны (Труд. 
1936. 4 августа). 

Днем ранее, 2 августа состоя-
лись митинги солидарности на 
предприятиях Москвы и Ленингра-
да, их участники приняли решения 
об оказании испанскому народу ма-
териальной помощи (Правда. 1936. 
3 августа). 3 августа в Госбанке 
СССР был открыт специальный 
счет, на который уже 5 августа по-
ступило 12 млн 145 тыс. рублей. 
«От имени ВЦСПС, – пишет 
М. Кольцов, – Шверник перевел эту 
сумму во франках, т. е. 36 млн. 
435 тыс. франков на имя премьер-
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министра Испании Хираля, в рас-
поряжение испанского правитель-
ства» (Правда. 1936. 3 августа). 

Энтузиазм населения в вопросе 
предоставления личных средств 
для помощи народу Испанской 
Республики превысил все ожидания 
и 5 августа руководство ВЦСПС 
было вынуждено принять решение 
о введении некоторых ограничений: 

1. Предложить областным (крае-
вым) совпрофам ограничить сбор 
средств следующей суммой: Север-
ный край – 185 тыс. р., Ленинград-
ская область – 1 470 тыс. р., Запад-
ная область – 192 тыс. р., Москов-
ская область – 2 450 тыс. р., Яро-
славская область – 140  тыс. р. 

2. Предложить совпрофам в целях 
сокращения размера взноса каждого 
трудящегося считать целесообраз-
ным провести распределение выше-
указанных сумм, установленных для 
области, на большее количество 
предприятий и учреждений; срочно 
провести совещания обкомов (край-
комов) союзов и фабзавместкомов и 
обеспечить немедленное перечисле-
ние на текущий счет ВЦСПС со-
бранных сумм на оказание помощи 
борцам Испании [ЦДНИ ЯО. Ф. 
1608. Оп. 1. Д. 367. Л. 67].  

Подтверждением организованно-
го характера советской кампании 
солидарности с Испанской Респуб-
ликой является ситуация после 
5 августа 1936 г., когда правитель-
ство СССР получило от правитель-
ства Франции официальное пригла-
шение присоединиться к общеевро-
пейскому соглашению о невмеша-
тельстве в испанский конфликт. В 

газетах прекращаются призывы к 
сбору средств и проведению других 
акций в поддержку Испанской Рес-
публики. Средства массовой инфор-
мации сообщают лишь о разверты-
вании кампании солидарности с Ис-
панской Республикой в других стра-
нах. Видимо, это было связано с 
определенными надеждами на эф-
фективность соглашения о невме-
шательстве и нежеланием прави-
тельства СССР обострять отноше-
ния с европейскими державами в 
период подписания соглашения.  

25 августа 1936 г. соглашение о 
невмешательстве в испанский кон-
фликт официально вступило в силу, 
однако к началу сентября стал оче-
видным провальный характер согла-
шения, так как нацистская Германия 
и фашистская Италия усиленно 
снабжали мятежников оружием, не-
смотря на подписанное ими согла-
шение о невмешательстве. Опираясь 
на военную помощь фашистских 
держав, мятежники перешли в 
наступление, возникла угроза пора-
жения сторонников демократической 
республики. В этих условиях, как 
видно из документов, 6 сентября 
1936 г. И. В. Сталин принял секрет-
ное решение о переходе к оказанию 
Испанской Республике широкомас-
штабной военной помощи [Сталин и 
Каганович … , 2001]. 

12 сентября 1936 г. движение за 
оказание материальной помощи Ис-
панской Республике получило но-
вый импульс. Работницы москов-
ской «Трехгорной мануфактуры» в 
ответ на ухудшение военно-
политического положения респуб-
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лики обратились в тот день с откры-
тым письмом к советским женщи-
нам и призвали организовать продо-
вольственную помощь женщинам и 
детям республиканской Испании.   

По призыву работниц «Трехгор-
ной мануфактуры» по всей стране 
вновь развернулись активные дей-
ствия по сбору средств в фонд по-
мощи Испанской Республике. Глав-
ным лозунгом второго этапа по сбору 
средств стал призыв оказывать «по-
мощь женщинам и детям борющего-
ся испанского народа», что подчер-
кивало исключительно гуманитар-
ный характер всей кампании с расче-
том, что это может, в том числе вы-
ступить прикрытием начала широко-
масштабной военной помощи.  

На призыв работниц «Трехгор-
ки» первыми откликнулись работ-
ницы фабрик «Красный богатырь», 
«Парижская коммуна», «Ява» и др. 
Инициативу работниц «Трехгорной 
мануфактуры» подхватили состо-
явшиеся в сентябре общегородские 
митинги трудящихся женщин 
Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Баку и других городов страны. 
«Многие трудовые коллективы 
приняли самостоятельные решения 
о ежемесячном отчислении от 1 % 
до 25 % заработной платы в фонд 
помощи детям и матерям Испании» 
[Львунин, 1985, с. 143]. Другие 
трудились в выходные, отрабатыва-
ли сверхурочные часы.  

Активное участие в сборе 
средств принимали не только рабо-
чие и работницы, но и интеллиген-
ция – писатели, деятели искусств. В 
фонд помощи Испанской Республи-

ке перечислялись сборы от концер-
тов, платных лекций, выставок и 
т. д. Добровольные взносы внесли 
писатели А. Фадеев, А. Толстой, 
Д. Бедный, М. Шолохов и др. [Но-
виков, 2007]. Гонорары от своих 
публикаций перечислили М. Коль-
цов, М. Светлов, И. Эренбург, 
А. Афиногенов и др. 21 октября 
1936 г. союз писателей организовал 
творческий вечер с приглашением 
артистов, художников и др., и весь 
сбор от этого мероприятия в сумме 
20 тыс. руб. Л. Утесов внес в фонд 
помощи республиканцам (Правда. 
1936. 22 октября). 

В сборе средств в фонд помощи 
Испанской Республике принимали 
участие представители самых раз-
ных социальных групп, в том числе 
не самых материально обеспечен-
ных: колхозники, пенсионеры, до-
мохозяйки, студенты, школьники и 
даже дети дошкольного возраста: 
так, 5-летний ярославец Ю. Бонда-
ренко внес 5 руб. 62 коп. (Северный 
рабочий, 1987. 24 июля) 

На основе анализа финансовых 
отчетов ВЦСПС А. А. Комшуков в 
своей кандидатской диссертации 
подвел финансовые итоги всена-
родной кампании по сбору средств 
в фонд помощи Испанской Респуб-
лике. В 1936–1939 гг. в СССР было 
собрано 261 526 тыс. рублей, из них 
в 1936 г. – 115 330 тыс. рублей, в 
1937 г. – 95 087 тыс., в 1938 г. – 
43 514 тыс. и в 1939 г. – 7 595 тыс. 
рублей. Сбор средств продолжался 
и в 1940-1941 гг. Всего с августа 
1936 г. по июнь 1941 г. было собра-
но 277 614 тыс. рублей, что соот-
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ветствовало 1 272 374 тыс. франков 
в сравнении с 800 млн франков, со-
бранных в 17 самых богатых стра-
нах мира. ВЦСПС регулярно отчи-
тывался в открытой печати о расхо-
довании средств фонда.  

Все решения об отправке продо-
вольственных товаров в Испанскую 
Республику принимались политбю-
ро ЦК ВКП(б). 11 сентября 1936 г. 
на заседании политбюро 
ЦК ВКП(б) было принято решение 
отправить первый пароход с продо-
вольствием: «3. Поручить Нарком-
внешторгу отправить для детей 
трудящихся Испании бесплатно 
1500 тонн сахара, 500 тонн масла, 
300 тонн маргарина, 250 тонн пече-
ния, 300 тонн консервов (разных), 
100 тонн сгущенного молока и 
50 тонн конфет, обязать Нарком-
внутторг сосредоточить указанные 
продукты экспортного качества в 
Одессе не позднее 18 сентября 
1936 года» [РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 162. Д. 20. Л. 74].  

23 сентября 1936 г. на заседании 
политбюро ЦК ВКП(б) также об-
суждалось решение об отправке 
пароходов в Испанию. «О помощи 
детям Испании: 1.обязать НКВТ 
сверх продуктов, отгруженных на 
пароходе Нева, отправить в помощь 
детям и их матерям в Испании на 
средства, собранные трудящимися 
женщинами Союза, следующие 
продукты: хлеба (пшеницы и му-
ки) – 500 тыс. пудов, сахара (рафи-
нада и песка) – 100 тыс. пудов, мас-
ла – 30 тыс. пудов, консервов – 
750 банок, молока и какао сгущен-
ного – 250 банок, сала и колбас 

копченых – 20 пудов, сушеной 
трески – 15 пудов, яиц – 1000 ящи-
ков; 2. обязать НКВТ отправить 
продукты 3-4 пароходами с интерва-
лами; первый пароход отправить 
через 5-6 дней. НКВоду обеспечить 
отправку соответствующим тонна-
жем; 3. Предложить НКФ Союза 
оплатить (без налога с оборота) со-
ответствующим ведомствам стои-
мость продуктов, указанных в п.1 и 
отправленных на пароходе Нева, а 
также возместить фрахтовые, 
накладные и страховые расходы, все-
го в сумме 20 млн. руб.» [РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 162. Д. 20. Л. 81].  

Основной объем советской гу-
манитарной помощи приходится на 
период с августа 1936 г. по конец 
1937 г. Дальнейшее его уменьшение 
объясняется рядом серьезных   
причин, таких, как морское пират-
ство, осложнение международной 
обстановки в Европе, связанное с 
ростом агрессивности фашистских 
держав, длительностью войны и 
психологическим к ней привыкани-
ем и др. [Новиков, 2007]. Так, в те-
леграмме И. М. Майскому от 4 мая 
1937 г. заместитель народного ко-
миссара иностранных дел СССР В. 
П. Потемкин сообщает о 84 случаях   
задержки советских судов в районе   
Гибралтара и в Средиземном море 
[Телеграмма … 4 мая 1937, 1976]. В 
поисках советского оружия фран-
кисты и их союзники иногда кон-
фисковывали груз, как в случае с 
пароходом «Смидович», который 
шел в Испанию с продовольствием 
на борту [Розин]. 
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Советский Союз, а также Вели-
кобритания, Бельгия и Франция 
организовали эвакуацию в свои 
страны осиротевших в ходе войны 
баскских детей. Принципиальное 
решение о приеме в СССР детей из 
Испанской Республики принима-
лось на уровне политбюро 
ЦК ВКП(б) [Выписка из протоко-
ла… 7 апреля 1937]. В соответ-
ствии с Постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
от 16 сентября 1937 г. «О руковод-
стве обслуживанием и воспитанием 
испанских детей, находящихся в 
СССР и вновь прибывающих», вся 
работа по размещению, админи-
стративно-хозяйственному обслу-
живанию, воспитанию и обучению 
испанских детей возлагалась на 
наркомпросы РСФСР и УССР под 
личную ответственность наркомов. 
Постановление также содержало 
конкретные поручения Совнарко-
мам РСФСР и УССР, наркомздраву 
и наркомфину СССР, мособлиспол-
кому, леноблисполкому, ВЦСПС 
для решения проблем, связанных с 
размещением испанских детей, ор-
ганизацией их быта и обучения 
[Постановление… 16 сентября 
1937]. Всего в СССР было вывезено 
более 3 тыс. баскских детей [Елпа-
тьевский, 2002, с. 108]. 

По прибытии в СССР все они 
направлялись на отдых и лечение в 
пионерские лагеря, дома отдыха и 
санатории, где их учили русскому 
языку. В 1937–1938 годах была от-
крыта сеть детских домов для обу-
чения и воспитания испанских де-
тей. ЦК ВКП(б) утвердил специаль-

ное положение об этих детских до-
мах, которое существенно улучшало 
их структуру, укрепляло материаль-
ную базу и штаты обслуживающего 
персонала. Школьный отдел 
ЦК ВКП(б) осуществлял общее ру-
ководство организацией учебной и 
политико-воспитательной работой 
[Львунин, 1985]. В целом для баск-
ских детей были созданы неплохие 
условия для учебы, отдыха, всесто-
роннего развития и получения спе-
циальности, большинство советских 
детей в тот период таких возможно-
стей не имело. Детские дома функ-
ционировали с 1937 г. по 1951 г., 
когда был закрыт последний из них 
в с. Болшево Московской области. 
Всего на территории СССР находи-
лось 22 детских дома, они распола-
гались преимущественно в Москве 
и Подмосковье, Ленинграде и Ле-
нинградской области, а также в Кие-
ве, Куйбышеве, Харькове, Херсоне, 
Евпатории.  

Во время Великой Отечествен-
ной войны все детские дома были 
эвакуированы в глубь страны в 
Башкирию, Саратовскую, Киров-
скую, Челябинскую, Сталинград-
скую области, а также в Ташкент, 
Самарканд и т. д. На долю испан-
ских воспитанников детских домов 
в период войны выпали очень серь-
езные испытания. В мае 1942 г. всех 
воспитанников, достигших 16 лет и 
окончивших 7 классов, не учив-
шихся в вузах и техникумах, напра-
вили в ремесленные училища и на 
заводы, оторвав их от своих сооте-
чественников. ВЦСПС и Нарком-
прос в условиях войны вниматель-
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но отслеживали ситуацию с детьми 
из Испании. В 1943 г. было принято 
специальное решение о выделении 
дополнительных средств для пита-
ния ослабленных детей, созданы 
2 детских дома санаторного типа. В 
1944 г. все «испанские» дети были 
собраны в Москве и Подмосковье, 
что существенно улучшило условия 
их проживания в СССР [Елпатьев-
ский, 2002]. 

Судьба эвакуированных из Ис-
пании детей очень различна. Так, 
X. Гарсиа принял советское граж-
данство и стал признанным в СССР 
специалистом по истории Испании. 
Большинство вернулось в Испа-
нию, другие остались жить на сво-
ей второй родине, так, например, 
поступила будущая мама доктора 
исторических наук, профессора, 
академика РАО, ректора МПГУ 
Алексея Владимировича Лубкова. 
Одни тепло вспоминали свой со-
ветский период жизни, другие счи-
тали эти годы далеко не самыми 
лучшими. Главный упрек обычно 
сводился к тому, что их подвергали 
излишне массированной идеологи-
ческой и политической обработке 
[Новиков, 2007]. 

Так, Р. Фрезер (на основе запи-
санных интервью) в самых востор-
женных тонах пишет о том, с какой 
заботой проводилась эвакуация, как 
много было сделано в СССР для 
баскских детей [Fraser, 1979, р. 433-
437], однако здесь же он приводит 
высказывание эвакуированной из 
Испании вместе с детьми учитель-
ницы: «В Советском Союзе я себя 
чувствовала так, как будто я нахо-

дилась в тюрьме, и научилась це-
нить свободу и независимость» 
[Fraser, 1979]. 

Позитивные чувства через 
30 лет наиболее глубоко выразил 
один из эвакуированных детей 
П. Гутьеррес: «И, может быть 
именно в Испании, после стольких 
лет разлуки, встречая родных и зна-
комых ... я как-то особенно остро 
ощутил то, что сделал для нас Со-
ветский Союз, который в трудный 
час поделился с нами лучшим, что 
имел ... который стал для нас второй 
родиной» (Известия. 1966. 18 июля). 

Еще одним существенным эле-
ментом советской помощи Испан-
ской Республике стала морально-
политическая поддержка, осу-
ществлявшаяся как по линии обще-
ственных организаций, так и орга-
нов политической и государствен-
ной власти. Принципиальное зна-
чение имело признание советским 
руководством справедливого, про-
грессивного характера той борьбы, 
которую вели республиканцы, со-
ответствовавшей к тому же всем 
общепризнанным нормам между-
народного права [Новиков, 2007]. 
И. В. Сталин определял ее как «об-
щее дело всего передового и про-
грессивного человечества» (Прав-
да. 1936. 16 октября), нарком ино-
странных дел СССР М. М. Литви-
нов с трибуны Лиги наций неодно-
кратно призывал мировое сообще-
ство признать и уважать законное 
право испанского народа на само-
определение, на вооруженную за-
щиту сделанного им демократиче-
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ского выбора [Речь председателя … 
29 сентября 1938, 1979]. 

И. В. Сталин неоднократно об-
ращался к премьер-министру Ис-
панской Республики Л. Кабальеро, 
заявляя о неизменной солидарности 
и поддержке борьбы испанского 
народа против внутренней реакции 
и международного фашизма (Прав-
да. 1936. 16 октября) [Война и ре-
волюция в Испании, 1968]. В СССР 
в ходе проведения различных поли-
тических мероприятий, организуе-
мых как на всесоюзном уровне, так 
и на уровне союзных республик, 
местных органов государственной 
власти, партийные и государствен-
ные руководители различных ран-
гов неизменно подчеркивали свою 
солидарность с Испанской Респуб-
ликой. Стало хорошей традицией 
избрание в почетные члены прези-
диумов, съездов, собраний, митин-
гов таких руководителей коммуни-
стической партии Испании, как 
Х. Диас, Д. Ибаррури, а также по-
пулярных героев испанской войны 
(Известия. 1936. 21, 23 ноября; 
Труд. 1936. 7 ноября). На таких ме-
роприятиях, как правило, принима-
лись приветственные обращения к 
испанскому народу с выражением 
неизменной поддержки его борьбы, 
эти приветствия обычно публико-
вались в центральных и местных 
газетах (Известия. 1936. 14 октяб-
ря; 23 октября; 1 ноября). 

ЦК ВКП(б) возложил на ВЦСПС 
функцию главного координационно-
го центра кампании солидарности с 
Испанской Республикой, ее началом 
можно считать митинг в Москве 

3 августа 1936 г. Именно на этом ми-
тинге председатель ВЦСПС 
Н. М. Шверник озвучил простые и 
понятные лозунги – «Руки прочь от 
испанского народа!», «Да здравствует 
Испанская Республика!», «Долой 
испанских мятежников и их герман-
ских и итальянских вдохновителей!». 

Выполняя поручения руковод-
ства страны, в октябре 1936 г. проф-
союзы организовали три волны ми-
тингов в поддержку дипломатиче-
ских демаршей советского прави-
тельства в комитете по невмеша-
тельству, ставивших своей целью 
разоблачение итало-германского 
военного вмешательства в испан-
ский конфликт и прикрытие начала 
советских широкомасштабных по-
ставок военной техники, оружия, 
амуниции Испанской Республике, 
направления в Испанию советских 
военных специалистов. Нападения 
военных кораблей фашистских дер-
жав на советские торговые суда с 
гуманитарной помощью также ста-
новились поводом для организации 
профсоюзами митингов протеста, 
как правило, в портовых городах 
СССР (Труд. 1936. 28 сентября, 5-8 
октября). ВЦСПС также пытался 
привлечь на сторону Испанской 
Республики большой потенциал 
профсоюзного движения стран Ев-
ропы и Америки, действуя через 
Международную федерацию проф-
союзов (Труд. 1937. 24 ноября; 
Правда. 1938. 21 февраля) [Швер-
ник, 1936, с. 84]. Попытки эти ока-
зались, в целом, неудачными, 
так как контролируемые Социали-
стическим Интернационалом проф-
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союзные организации западных 
стран старались дистанцироваться 
от любых акций в поддержку Ис-
панской Республики, исходивших от 
СССР и Коминтерна. 

ВЛКСМ был другой крупной 
общественной организацией, кото-
рая также активно привлекалась ру-
ководством страны для демонстра-
ции солидарности советских людей 
с Испанской Республикой. Партий-
ные и профсоюзные организации 
использовали энтузиазм комсомоль-
цев в процессе организации митин-
гов в поддержку республиканской 
Испании. Руководство ВЛКСМ ор-
ганизовывало и чисто молодежные 
мероприятия. Секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. Косарев, представители 
комсомола в Коммунистическом ин-
тернационале молодежи Н. Проко-
фьев и В. Чемоданов пытались через 
эту международную молодежную 
организацию активизировать своих 
сверстников из других стран с це-
лью проведения тех или иных акций 
в поддержку сражающейся испан-
ской молодежи (Комсомольская 
правда. 1936. 16, 23 ноября; 1937. 
29 марта, Интернационал молоде-
жи. 1936. №9; 1937. №1). 

Советская секция МОПР объеди-
няла около 9 млн человек и также 
была одной из массовых обществен-
ных организаций того периода, она 
принимала участие во всех массовых 
мероприятиях как всесоюзного, так и 
республиканского значения в под-
держку Испанской Республики. 

Влияние творческих союзов (пи-
сателей, художников, театральных 
деятелей и др.) определялось не ко-

личеством их членов (это всего не-
сколько тысяч человек), а их попу-
лярностью, известностью, способ-
ностью оказывать воздействие на 
миллионы советских людей. Участ-
ники митинга в Москве 3 августа 
1936 г. горячо приветствовали вы-
ступление известного писателя 
А. Фадеева (Правда. 1936. 4 авгу-
ста). В дальнейшем испанская тема 
нашла свое отражение в их творче-
стве, заняв достойное место в пуб-
лицистике М. Кольцова, 
И. Эренбурга, О. Савича и др., в ху-
дожественном творчестве 
А. Афиногенова, М. Светлова и др. 
[Юрьева, 1973], в творчестве худож-
ников Б. Ефимова, В. Петрова, в ки-
нодокументалистике Р. Кармена и 
Б. Макасеева, в спектаклях Малого 
театра «Салют, Мария!» А. Афино-
генова и т. д. [Новиков, 2007, с. 199]. 

Ведущие советские писатели 
приняли участие в конгрессе писате-
лей в Испании в июле 1937 г.: 
М. Кольцов (глава делегации), 
А. Толстой, И. Эренбург, А. Фадеев, 
В. Вишневский, А. Барто, В. Финк, 
В. Ставский, И. Микитченко, 
Ф. Кельин (Правда. 1937. 8, 10 июля). 

Заключение 

Проблема гуманитарной помощи 
Испании периода гражданской вой-
ны 1936-1939 гг. крайне политизи-
рована и вряд ли могло быть по-
другому. Советский народ и прави-
тельство оказывали гуманитарную 
помощь только той части Испании, 
которая называлась Испанская Рес-
публика, с республикой также была 
солидарна прогрессивная обще-
ственность большинства цивилизо-
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ванных стран мира [Солидарность 
народов ... , 1972]. Другая часть Ис-
пании, возглавляемая генералом 
Ф. Франко и его фашистской парти-
ей, также получала гуманитарную 
помощь – из Германии, Италии, 
Португалии, от различных консерва-
тивных организаций, политиков и 
т. д. Народ обеих частей Испании, 
разоренной войной и блокадой, 
крайне нуждался в гуманитарной 
помощи, особенно в продоволь-
ствии, не случайно основные объе-
мы советской гуманитарной помощи 
состояли из продуктов питания, за-
купленных правительством СССР 

на деньги, собранные советскими 
трудящимися. 

Это была искренняя интернаци-
ональная помощь народов одной 
страны народам другой страны, 
оказавшейся в сложном положении. 
Что касается советского правитель-
ства, оно, несомненно, использова-
ло всенародную кампанию соли-
дарности с Испанской Республикой 
во внешнеполитических интересах. 
Интересы внешней политики со-
ветского государства для руковод-
ства СССР все-таки были на первом 
месте, а пролетарский интернацио-
нализм – лишь на втором. 
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Аннотация. Февральско-мартовский пленум ЦК КПСС 1954 года ознаменовал 
начало  кампании по освоению целинных и залежных земель в СССР.  Предполага-
лось освоить неиспользуемые  земли в районах Казахской ССР, Западной Сибири, 
Урала,  Поволжья, а также Северного Кавказа и некоторых других регионов, площадь 
которых в сумме составляла 40 млн гектаров. Наибольший фронт работ был намечен 
на территории Казахстана, где было распахано 25 млн гектаров,  против 16 млн осво-
енных земель на территории РСФСР. С 1954–1964 годы пахотные площади  увеличи-
лись за счет освоения новых земель на 42 млн гектаров, что сопоставимо с площадью 
таких стран как Испания и Франция. 

Жители Центральной России, также, как и других районов Советского Союза, 
вместе с добровольцами  из Чехословакии, Болгарии,  Венгрии, Румынии, Поль-
ши, Китая отправились работать на неосвоенные территории, где им приходилось 
налаживать новую инфраструктуру, в частности организовывать новые зерносов-
хозы. Весомая доля целинных земель приходилась на районы Казахской ССР, где 
в особенности остро стоял вопрос, касающийся организации новых колхозов и 
совхозов, а также  их последующего комплектования рабочей силой. На основе 
результатов исследования мы пришли к выводам о том, что верхневолжские це-
линники внесли свой посильный вклад в развитии регионов Северного Казахста-
на – хлебной житницы. На сегодня Республика Казахстан является крупнейшим  
производителем и экспортером пшеницы, валовый сбор в 2022-2023 году соста-
вил 16,4 млн тонн. В том числе сегодняшние успехи базируются на экономиче-
ских преобразованиях середины XX века, когда в пустующей степи была заложе-
на сельскохозяйственная  и промышленная инфраструктура. 

Ключевые слова: ивановцы; костромичи; ярославцы; освоение целинных и за-
лежных земель; Казахская ССР; кадры; колхозы; совхозы; рабочий процесс; ре-
зультаты 
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Введение 

Изучением данной проблемати-
ки занимались как отечественные, 
так и зарубежные исследователи. В 
отечественной историографии 
можно выделить два этапа: совет-

ский период (сер. 1950-х – нача-
ло1990-х гг.) и современное время 
(с 1992 года по сегодняшний день). 
В период правления Н. С. Хрущева 
были написаны  по «горячим сле-
дам» различные брошюры и статьи 
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учеными, практиками сельского 
хозяйства, партийными и совет-
скими работниками [Фролов, 1954], 
которые ставили своей целью про-
водить идеи КПСС в народные 
массы – данные работы носят ско-
рее публицистический характер. Но 
вскоре начался процесс научного 
осмысления проблемы. Стали по-
являться первые сборники научных 
статей [Партия – организатор кру-
того подъема … , 1958], историо-
графические обзоры [Юхнович, 
1964].  

На начальном этапе целинной 
кампании в 1954 году вышла  рабо-
та Л. Ф. Геркулова [Геркулов, 
1954], в которой, отражается идео-
логическая точка зрения. В этом 
исследовании действия КПСС были 
положительно оценены, автор от-
мечает, что  решить зерновую про-
блему можно было только за счет 
распашки неосвоенных территорий. 
В конце 1950-ых годов [Чащин, 
1957] появляются данные об уча-
стии в целинной кампании студен-
тов из Москвы, Кишинёва, а также  
рабочих  из Иванова, Шуи. Это од-
но из первых упоминаний в исто-
риографии, засвидетельствовавшие 
участие трудовых ресурсов  Верх-
него Поволжья в целинной кампа-
нии. Но подробных сведений о 
контингенте добровольцев, их дис-
локации на целине автор не дает.  В 
совместной работе 
З. А. Астаповича и К. В. Гусева 
[Астапович, 1964] были зафиксиро-
ваны  дружеские контакты рабочих 
совхоза «Ярославский» Акмолин-
ской области и посланцев Москов-

ской области, тем самым была со-
вершена первая попытка рассмот-
реть особенности работы на целине 
разных  добровольческих отрядов. 

Новые оценки целинной кампа-
нии зазвучали  после октябрьского 
и мартовского  пленумов ЦК КПСС 
1964 и 1965 годов соответственно. 
В ходе политических изменений, 
связанных с отставкой Н. С. Хру-
щева и приходом к власти 
Л. И. Брежнева, авторы  начинают 
указывать на ошибки, допущенные 
в сфере аграрных преобразований  
партийным руководством, и лично 
Никитой Сергеевичем, отмечая по-
спешность принятых решений в 
сфере развития зернового хозяйства 
СССР. В этот период выходит 
обобщающий труд М. С. Фазылова  
[Рыбин, 2017], в котором автор го-
ворит о том, что к началу освоения 
новых земель Казахская ССР не 
имела мощной техники, а также 
заводов, которые могли бы ее про-
изводить. Имеющиеся в наличии 
тракторы были маломощными и не 
подходили для объемных сельско-
хозяйственных работ. Таким обра-
зом, руководство страны не обес-
печило своевременно республику 
необходимой техникой. Упомина-
ются  посланцы  города  Костромы 
и Костромской области, ставшие 
организаторами совхоза «Алексан-
дровский»; более подробной ин-
формации по предложенному во-
просу автор не предоставил, а так-
же не обозначил  географическое 
положение данного хозяйства. 

В 1970-е годы в коллективной 
работе под руководством В. И. Гон-
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чарова [Гончаров, 1977] исследова-
тели обратились к вопросу о разви-
тии Центральной России, сравнивая 
ее с целинными районами. Приво-
дятся данные о том, что общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 
Нечерноземья на момент 1977  года 
составляла 52 млн гектаров, из ко-
торых 32 млн гектаров – пашни. Ав-
торы акцентируют внимание на 
проблемах региона, отмечают, что 
государство не уделяло должного 
внимания вопросам развития Не-
черноземья, а  все силы направляло 
на развитие восточных районов  
страны.  

В 1980-е годы на основе идей, 

ранее сформулированных 

Л. И. Брежневым, выходят новые 

труды. Так,  О. Н. Дронов [Дронов, 

1984] с опорой на воспоминания 

участников целинной кампании 

делает вывод, что освоение целины 

послужило  толчком для дальней-

шего развития сельского хозяйства 

в стране, у государства не было 

альтернативных программ.  

Таким образом, подводя итоги  

анализа трудов по изучению целин-

ной кампании в советский период, 

необходимо отметить следующее: 

советские авторы были ограничены в 

своих суждениях о целинной кампа-

нии по идеологическим причинам. 

Во многих работах данного периода 

прослеживается мысль о том, что 

целина была необходима для эконо-

мического развития страны, и иных 

альтернатив для развития не было. 

В процессе образования незави-

симых государств после распада 

СССР складываются  новые подхо-

ды к изучению кампании по освое-

нию целины. Появляются исследо-

вания, где превалирует  критика 

целинной кампании. В частности, в 

своей работе А. Г. Маленков (сын 

Г. М. Маленкова) говорит о том, 

что целинная кампания имела раз-

рушительные последствия для эко-

номики центра России и обрекла 

Казахстан на экологическую ката-

строфу [Маленков, 1992]. В подоб-

ном ключе выступает и 

О. В. Горбачев [Рыбин, 2017]. Он 

рассматривает связь регионов Цен-

тральной России с областями осво-

ения новых земель. Автор  прихо-

дит к выводу, что совхозы Цен-

тральной России были созданы по 

образцу целинных, но в отличие от 

североказахстанских  местные хо-

зяйства не получали должной фи-

нансовой поддержки государства. 

Празднования 50-летнего юбилея 

начала освоения целинных и залеж-

ных земель способствовали появле-

нию нового интереса к теме исследо-

вателей.  Появились  работы  [Мазур, 

2012], в которых утверждалось, что 

из-за целинной кампании отодвига-

лись на второй план проблемные во-

просы по развитию сельского хозяй-

ства Нечерноземных областей Цен-

тральной России. 

Празднование 60-летнего юбилея 

с начала освоения целинных и за-

лежных земель вновь заставило ис-

следователей обратится к теме 
[Соснин, 2014]. В настоящее время  в 

среде современных авторов преобла-

дает  точка зрения о том, что за счет 

целинной кампании удалось на неко-
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торое время решить продоволь-

ственную проблему в стране, но в 

виду непродуманных действий руко-

водства государства  в дальнейшем 

целинный проект потерпел неудачу. 

В постсоветский период в сре-

де исследователей возникают во-

просы, связанные с определением 

хронологических рамок проведения 

кампании, не сформировалась од-

нозначная точка зрения на вопрос о 

влиянии целины на социально-

экономическое, демографическое 

состояние других регионов страны, 

в частности Центральной России. 

Также необходимо понять, как ито-

ги целинной кампании отразились 

на состоянии современной России. 

Зарубежные авторы  неодно-

кратно уделяли внимание проблеме 

освоения целинных земель в СССР. 

Французский исследователь  

Ж. Шомбар де Лов [Chombart de J. 

Les, 1964]  в своем исследовании 

указывал на то, что у целинной 

кампании не было альтернатив, она 

была единственным средством в 

борьбе за увеличение производства 

зерна в Советском Союзе. Исследо-

ватели  Пьер и Мари Лавинь и 

Р. Дюмон [Lavigne P. et. M., 1979] 

акцентируют внимание на идеоло-

гической составляющей кампании, 

авторы утверждают, что преобразо-

ванием колхозов в совхозы КПСС 

рассчитывала обеспечить господ-

ство социалистической собственно-

сти. Казахский исследователь 

А. Э. Городецкий [Рыбин, 2017] 

указывает на тот факт, что целин-

ная кампания способствовала соци-

альному развитию и экономиче-

скому укреплению сельских посе-

лений республики. Стоит отметить 

исследование под руководством 

А. А. Шокаевой [Шокаева, 2014]. В 

работе приводятся новые докумен-

ты по освоению целинных земель в 

Акмолинской области. В труде со-

держатся сведения о состоянии 

совхоза «Ярославский» и «Шуй-

ский», а также  говорится о нала-

женной работе партийных органов  

данных совхозов. 

Таким образом, более чем за пол-

века изучения целинной кампании  

историками проделана большая ра-

бота: был собран большой фактиче-

ский материал по истории целинной 

кампании, были изданы монографии 

и коллективные труды, содержащие 

статистические данные. Но вместе с 

тем, не изученными остаются вопро-

сы, касающиеся проблемы участия 

трудовых ресурсов Центральной 

России в налаживании сельскохозяй-

ственной инфраструктуры на терри-

тории Казахской ССР в начальный 

период освоения целинных и залеж-

ных  земель в 1954-1956 г.  

Во-первых, исследователи уделили 

мало внимания вопросу хронологии 

отправки добровольцев на целинные 

земли в начальный период проведе-

ния кампании. Во-вторых, авторы не 

определили общее число хозяйств, 

организованных посланцами Цен-

тральной России на территории Ка-

захской ССР. В-третьих, исследова-

тели не акцентировали внимание на 

вопросе об экономической поддерж-

ке целинных хозяйств регионами 
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Центральной России. В-четвертых, 

авторы частично затрагивают во-

прос, связанный с бытовой жизнью 

целинников в начальный период 

кампании по освоению новых зе-

мель. 

 В данной работе представлены 

источники – законодательные акты, 

в частности постановление февраль-

ско-мартовского пленума ЦК КПСС 

от  24 февраля – 2 марта 1954 года, 

которое ознаменовало начало це-

линной кампании [Коммунистиче-

ская партия ... ,  1985]. Вторую 

группу представляют делопроизвод-

ственные документы местных пар-

тийных органов: это протоколы за-

седаний бюро Ярославского обкома 

ВЛКСМ, которые хранятся в Центре 

документации новейшей истории 

Государственного архива Ярослав-

ской области (ЦДНИ ГАЯО Ф.594), 

документы отдела рабочей молоде-

жи Костромского обкома ВЛКСМ, 

которые хранятся в Государствен-

ном архиве новейшей истории Ко-

стромской области (ГАНИ КО Ф. П-

1018), а также документы отдела 

пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ 

Акмолинской области, хранящиеся 

в Государственном архиве города 

Астаны Республики Казахстан 

(ГАГА Ф.136). В работе использо-

ваны сборники документов, посвя-

щенные данной проблематике [Бри-

тов, 1972]. Привлечены  периодиче-

ские издания Центральной России 

за период с 1954 по 1956 годов, та-

кие как «Знамя коммунизма» Ива-

новской области, «Северная прав-

да», «Молодой Ленинец»  Костром-

ской области, «Северный рабочий», 

«Красный Перекоп» Ярославской 

области. Газеты подробно освещали 

ход целинной кампании, в них так-

же содержится информация об уча-

стии жителей Центральной России в 

освоении новых земель. 

Результаты исследования 

Освоение обширных земельных 

ресурсов требовало и комплексного 

подхода к налаживанию сельскохо-

зяйственной инфраструктуры на 

новых территориях. Одной из прио-

ритетных задач государства была 

задача по организации зерновых 

совхозов, от которых напрямую за-

висел результат целинной кампа-

нии. Именно в начальный период  

освоения новых земель с 1954 по 

1956 годы, когда было распахано 

около 35,9 млн гектар земель в во-

сточных районах СССР [Волков, 

1979], приходилось налаживать но-

вую сельскохозяйственную инфра-

структуру, а также организовывать 

новые зерновые хозяйства, которые 

в дальнейшем  должны были обес-

печивать страну хлебом.   

19 февраля 1955 года по поста-

новлению Ивановского областного 

комитета ВЛКСМ было направлено 

прошение в Минсельхоз СССР о 

переименовании совхозов «Бакин-

ский», «Веселый», «Макеевский» 

Атбасарского района, Акмолинской 

области, Казахской ССР, соответ-

ственно в «Ивановский», «Кине-

шемский», «Шуйский», по причине 

того, что данные хозяйства должны 

были комплектоваться комсомоль-

цами и молодежью Ивановской об-
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ласти [Бритов, 1985]. Спустя не-

сколько месяцев в мае 1955 г. в 

совхозы Акмолинской области бы-

ла отправлена большая группа ива-

новских рабочих численностью 

1 236 человек [Бритов, 1985]. Среди 

них были представители следую-

щих специальностей: «… трактори-

сты – 302 человека, учётчики и за-

правщики –  65 человек, шофёры –  

53 человека, прицепщики и разно-

рабочие – 789 человек, из которых 

122 человека были строители, а 

также заведующие гаражами и ма-

стерскими, автомеханики, радисты, 

и нормировщики» [Бритов, 1985, 

с. 194]. Согласно представленным 

показателям, можно сделать вывод, 

что жители Ивановской области 

входили в состав представителей, 

участвовавших в организации пол-

ноценного зернового хозяйства.  

Кроме того, в сентябре 1955 года 

появились и первые успехи у одного 

из новообразованных совхозов  – 

«Шуйского». В одном из писем бри-

гадира второй тракторной  бригады 

В. Казаченко и комсорга бригады 

П. Пелеха сообщалось следующее: 

«Наш совхоз, которому присвоено 

наименование  «Шуйский», добива-

ется не малых успехов. Он досрочно 

на сегодняшний день выполнил свое 

задание –  поднял 11 000 га и засеял 

18 000 га целинных земель. Среди 

других совхозов Атбасарского райо-

на Акмолинской области он занял 

первое место. Больших успехов на 

уборке добились молодые коммуни-

сты Н. Лисанов, Г. Смирнова и др., 

которые смогли убрать урожай с 

площади 500 га каждый. На взмете 

зяби высокие образцы работы пока-

зал В. Сотов, выполняющий дневные 

нормы выработки на 170%» (Знамя 

коммунизма, №106, 1955). Кроме 

того, в данном совхозе впоследствии 

с 1967 года и до пенсии работал Ге-

рой Социалистического Труда, вы-

дающийся труженик целинной ком-

пании М. Е. Довжик, который в сво-

их очерках вспоминал: «В совхозе 

«Шуйский» мы впервые применили 

переоборудованные сеялки. В отли-

чие от серийных, эта модель одно-

временно срезала сорняки, заделыва-

ла семена и уплотняла почву. Поми-

мо троекратного выигрыша во вре-

мени, при этом полностью сохраня-

лась накопленная за зиму влага» 

[Кручина, 1979, с. 147]. Тем самым 

ивановцы смогли организовать 

налаженную работу в совхозе на 

начальном этапе его развития, в 

дальнейшем хозяйство разработало 

новые инновационные методы  обра-

ботки почвы, при использовании ко-

торых улучшались зерновые показа-

тели целинного хозяйства.  

Стоит отметить, что доброволь-

цы  Ивановской области на целин-

ных землях основали и укомплек-

товали рабочими 7 совхозов: «Мо-

лодежный», «Московский», «Ле-

нинградский», «Ивановский», 

«Шуйский», «Фурмановский», 

«Кинешемский» [Бритов, 1985, 

с. 198]. Можно говорить о том, что 

ивановцы приняли активное уча-

стие в формировании новых зерно-

вых хозяйств в районах освоения 
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новых земель, претворяя в жизнь 

государственные планы. 

В 1955 году добровольцами Ко-

стромской области на территории 

Казахской ССР в Иртышском рай-

оне Павлодарской области был ос-

нован зерносовхоз им. Амангельды 

(Северная правда, № 53, 1955). О 

начальном этапе работы этого зер-

нового хозяйства сообщает А. Да-

нилин, секретарь комитета  комсо-

мола совхоза:  «С основанием сов-

хоза им. Амангельды испытывали 

трудности, жили в палатках, разби-

тых в голой степи» (Молодой Лени-

нец, №115, 1957). Сведения о быто-

вом укладе  совхоза     им. Аман-

гельды мы получаем от комсорга 

первой бригады Т. Лебедева: «Жи-

вем в полевом стане, в палатках и 

вагончиках, свободное время про-

водим культурно, есть гармошка, 

настольные игры, выписываются 

газеты и журналы, имеется пере-

движная библиотека, устроена во-

лейбольная  площадка» (Северная 

правда,  № 221, 1955). Эти свиде-

тельства дают нам представление о 

том, как постепенно организовы-

вался данный зерносовхоз. Таким 

образом, всю инфраструктуру 

необходимо было создавать с нуля, 

а это требовало больших человече-

ских усилий. Но тем не менее ко-

стромичи продолжали активно обу-

страивать данный совхоз, и уже 

впоследствии к ним на помощь  

была отправлена группа молодых  

рабочих с Космынинского  торфя-

ного предприятия Нерехтского 

района Костромской области (Се-

верная правда, № 73, 1956). Ко-

стромичи показывали первые до-

стижения в работе, к примеру, 

тракторист В. Метлин работник 

Космынинского торфяного пред-

приятия в совхозе им. Амангельды  

вспахал за 24 дня 615 га целины, 

выполнив план выработки на 300 % 

(Северная правда, № 31, 1955). Та-

ким образом, эти факты свидетель-

ствуют о том, что посланцы Ко-

стромской области активно прини-

мали участие в развитии зерновой 

отрасли Казахской ССР, усердно 

работая на целине, перевыполняя 

установленный  план работы. 

За 1954–1956 годы Ярославская 

областная комсомольская организа-

ция отправила на освоение целин-

ных земель в районы Казахстана, 

Сибири и Алтая 6 470 человек 

[Хохлов, 1979, с. 198]. В 1954 году 

силами ярославских добровольцев 

был основан совхоз «Ярославский» 

Есильского района Акмолинской 

области Казахской ССР [Шокаева, 

2014]. На начальном этапе своего 

развития совхоз особо отличился и 

показал хорошие результаты. На 

момент 5 июня 1954 года  в совхозе 

лучше других хозяйств был осу-

ществлен подъем целинных земель, 

было посеяно до 1600 га пшеницы, 

план вспашки был выполнен на 

26 %, в остальных совхозах, таких 

как «Энтузиаст», «Жаксинский», 

«Кировский», «Любимовский» по-

казатели были снижены до 14 % 

[ГАГА, Л.6]. Была отмечена  хоро-

шая работа комсомольской органи-

зации совхоза. В хозяйстве работали  
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кружки художественной самодея-

тельности, когда в других совхозах 

они отсутствовали [ГАГА, Л.8].  

Стоит отметить, что в совхозе 

«Ярославский» Акмолинской обла-

сти, также как и в совхозе «Шуй-

ский», с 1954 по 1967 гг. работал 

Герой Социалистического Труда М. 

Е. Довжик, который впоследствии 

вспоминал: «…21 апреля 1954 года 

мы проложили первую борозду в 

совхозе <…> В первый год мы рас-

пахали и засеяли 270 гектаров но-

вых земель. Урожай был хорошим. 

Это был наш первый праздник на 

целине. Первый колышек нового 

поселка, первая борозда, и вот, 

наконец, первый хлеб. <…> В моей 

бригаде в совхозе «Ярославский» 

народ подобрался хороший. Мно-

гие юноши и девушки испытали 

тяготы войны, знали почем фунт 

лиха, умели работать расчетливо, с 

выгодой. Это в немалой степени и 

помогло нам пережить тяжелый 

год. Потерь в личном составе мы 

практически не имели…»  [Дронов, 

1984, с. 12; Кручина, 1979, с. 89]. 

Эти слова одного из героев целин-

ной кампании ярко характеризуют 

тружеников, прибывших из Яро-

славской области и сумевших не 

только организовать новый зерно-

совхоз, но и наладить в нем эффек-

тивную работу, не смотря на труд-

ности. 

В 1955 году добровольцами из 

Ярославской области на территории 

Казахской ССР был укомплектован 

зерносовхоз «Москворецкий» Севе-

роказахстанской области [Хохлов, 

1978, с. 199] и четыре  совхоза 

в Актюбинской области: «Тылцы-

сайский» (из состава Щербаковско-

го (Рыбинского – А. Р.) горкома 

ВЛКСМ), «Бугеткульский» 

(из состава Переславского горкома 

ВЛКСМ), «Северный» (из состава 

Ростовского горкома ВЛКСМ) и 

«Карабутакский» (из состава Яро-

славского горкома ВЛКСМ). В 

1955 году последний был переиме-

нован в «Ярославский» [ЦДНИ 

ГАЯО, Л.26]. Данный совхоз был 

укомплектован молодежью ярослав-

ского завода «Красный Перекоп». 

Рабочие данного предприятия впо-

следствии вспоминали о начальном 

этапе развития хозяйства, когда 

пришлось столкнуться с трудностя-

ми по налаживанию новой инфра-

структуры совхоза: «…Первое время 

было очень трудно, жили в вагончи-

ках, вначале добывали камень из-под 

снега, необходимый для строитель-

ства. После работы приходили до-

мой, т. е. в  вагончики, усталые  в 

намокшей одежде.<…> По вечерам в  

вагончике-клубе пели песни, танце-

вали. <…> Много встречалось труд-

ностей на севе.  Не хватало запасных 

частей, инструментов. Плохо было с 

водой, ее подвозили в термосах. Но 

мы упорно боролись с недостатками, 

мы очень благодарны директору 

нашего совхоза  А. А. Ташеву, кото-

рый всегда проявлял чуткость и вни-

мание к нам, помогал устранять не-

достатки…» (Красный Перекоп, 

№ 10, 1956). Впоследствии секретарь 

комсомольской организации этого 

же совхоза К. Николаев вспоминал: 
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«Уже в 1956 году совхоз сдал госу-

дарству 2 миллиона 104 тысячи пу-

дов  (34 463 тонн) зерна и обеспечил 

себя семенами. Совхоз почти полно-

стью окупил расходы, связанные с 

организацией хозяйства» [Хохлов, 

1978, с. 200]. Стоит отметить также, 

что в 1956 году 70 ярославцев – ос-

нователей данного совхоза –  были 

награждены  медалями «За трудовую 

доблесть» и значками ЦК ВЛКСМ 

«За освоение новых земель» [Хох-

лов, 1978, с. 200], этот факт еще раз 

служит подтверждением  усердной 

работы верхневолжцев на целине.  

Области Центральной России 

обеспечивали необходимыми ре-

сурсами целинные районы Казах-

ской ССР. В 1954 году Шарьинский 

лесокомбинат Костромской обла-

сти  отправил Чингирлауской МТС  

Западно-Казахстанской области 

Казахской ССР 100 кубометров 

строительного леса и пиломатериа-

лов на строительство жилых домов 

[ГАНИКО, Л.63]. В марте 

1955 года коллектив Ивановской 

выходной базы Главтекстильторга 

за один день отправил свыше 

100 000 метров ситца, ткани для 

спецодежды механизаторам МТС и 

рабочим совхозов, осваивающим  

целинные земли Казахской ССР 

(Северная правда, № 46, 1955). С 

самого начала 1955 года на целину 

ивановцами было отправлено более 

7 миллионов метров ткани (Север-

ная правда ,№ 46, 1955). В начале 

1955 года коллектив вагонного де-

по города Щербаков Ярославской 

области отправил в районы освое-

ния целинных земель  20 вагончи-

ков для полевых станов, а рабочие 

и служащие Щербаковского меха-

нического завода отправили не-

сколько лесорам (Северный рабо-

чий, № 191, 1955). В первой  поло-

вине января 1955 года ярославские 

строители дорожных машин посла-

ли в Акмолинскую и Кокчетавскую 

области Казахской ССР более 

40 дорожных моторных катков (Се-

верный рабочий, №31, 1955). Все 

эти факты говорят о том, что обла-

сти Нечерноземья были активно 

вовлечены в целинную программу 

и выступали в качестве регионов–

доноров. 

Заключение 

Жители Ивановской, Костром-

ской и Ярославской областей, при-

бывшие на освоение целинных и 

залежных земель в Казахскую ССР, 

продемонстрировали на своем при-

мере хорошую организованность и 

целеустремленность при выполне-

нии государственных задач. Им 

удалось организовать  в общей 

сложности 13 новых зерновых хо-

зяйств  и укомплектовать уже име-

ющиеся совхозы квалифицирован-

ными кадрами, которые в свою 

очередь создавали совершенно но-

вую сельскохозяйственную инфра-

структуру  в безлюдных целинных 

районах. Добровольцам из Цен-

тральной России пришлось столк-

нуться с различного рода трудно-

стями,  которые в конечном итоге 

им удалось преодолеть, о чем сви-

детельствуют воспоминания. Пер-

воцелинник, Герой Социалистиче-
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ского Труда  М. В. Довжик вспо-

минал о трудовом подвиге предста-

вителей Центральной России, он 

говорил об их инновационных раз-

работках по улучшению обработки 

земли и отмечал хорошую органи-

зацию рабочего процесса в новооб-

разованных ими совхозах. Кроме 

того, области Центральной России 

оказывали и экономическую под-

держку осваиваемым районам  Ка-

захской ССР, снабжая их материа-

лами текстильной, лесной, маши-

ностроительной промышленности. 

Такая поддержка, с одной стороны,  

способствовала быстрому развитию 

новых хозяйств, а также и инфра-

структуры целинных районов в це-

лом. С другой стороны, данная 

поддержка оказала и негативное 

влияние на регионы Центральной 

России: отток трудовых ресурсов, а 

также различных промышленных 

материалов были не на пользу этим 

регионам. Руководство Советского 

Союза наметило курс  на развитие 

восточных территорий СССР, при 

этом оно не уделило должного 

внимания проблемам регионов 

Центральной России, отправляя все 

средства в восточные регионы 

страны. 

Библиографический список 

1. Астапович З. А. Некоторые проблемы истории советского общества, 

историография, Академия общественных наук при  ЦК КПСС, Кафедра истории 

советского общества / З. А. Астапович, К. В. Гусев. Москва : Мысль, 1964. 281 c.  

2. Беляев А. В. «Остановленные мгновения» – 2. Невыдуманные рассказы, 

воспоминания. Кострома 2011. Шарья : Ветлужский край, 2011. 444 с. 

3. Брежнев Л. И. Целина. Москва : Политиздат. 1978. 200 с. 

4. Бритов В. М. В бою и труде. Комсомольцы и молодежь Ивановской области 

в годы Великой Отечественной войны и послевоенного социалистического 

строительства (1941-1955 гг.) : сборник документов и материалов. Ярославль : 

Верхне-Волжское кн. изд-во, 1972. 272 с. 

5. Бритов В. М. Поступь юности // Очерки истории Ивановской областной 

организации ВЛКСМ (1918–1988 гг.). Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 

1985. 356 с. 

6. Волков И. М. Великий подвиг партии и народа – массовое освоение 

целинных  и залежных земель. Москва : Наука, 1979. 420 с. 

7. Государственный архив новейшей истории Костромской области                   

Ф. П–1018. Оп.15. Д.176. Л. 63; Оп.21. Д.35. Л.37, 55; Оп.24. Д.148.    Л.  51. 

8. Гончаров В. И. Нечерноземная целина России. Москва : Просвещение, 1977.  

191 с. 

9. Государственный архив города Астаны.   Ф.136. Оп.1. Д. 2. Л.1–9. 

10. Грекулов Л. Ф. Освоение новых земель – мощный резерв подъема 

сельского хозяйства. Москва : Знание, 1954. 32 с. 

11. Дронов О. Н. Великая степь. Москва : Политиздат, 1984. 352 с. 

12. Дюмон Р. Совхозы, колхозы, или проблематичный коммунизм / Перевод с 

фр. Москва : Прогресс, 1964. Вып. 1. 173 с. 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Участие ивановцев, костромичей и ярославцев  

в целинной кампании в 1954-1956 гг. 

109 

13. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) / Под общ. ред. А. Г. Егорова, 

К. М. Боголюбова. Т. 8. 1946–1955. Москва : Ин-т Марксизма-Ленинизма при ЦК 

КПСС, 1985. 542 с. 

14. Кручина Н. Е. А хлеб остается хлебом: К 25-летию освоения целины. 

Москва : Колос, 1979. 223 с. 

15. Мазур А. Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное 

измерение (Вторая половина XIX–XX в.). Екатеринбург : Урал, 2012. 471 с. 

16. Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. Москва : Техноэкос, 

1992.  119 с. 

17. Партия – организатор крутого подъема сельского хозяйства : сб. 

документов. Москва : Госполитиздат, 1958. 319 с. 

18. Рыбин А. А. Трудовые ресурсы Центральной России на освоении 

целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954-1964 гг. (по 

материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей): 

историографический обзор // Вестник КГУ. 2017. №4. С. 51-55. 

19. Соснин Е. Нужна ли была целина. К 60-летию освоения новых земель // 

Аграрное обозрение. 2014. №.3. С. 60-65. 

20. Томилин В. Н. Кампания по освоению целинных и залежных земель в 

1954-1959  гг.// Вопросы истории. № 9. 2009. С. 81–93. 

21. Фролов Г. Н. Освоение целинных и залежных земель – большой резерв 

увеличения производства зерна. Москва : Сельское хозяйство, 1954. 34 с. 

22.  Хохлов А. Юность мужает в борьбе // Из истории Ярославской 

организации ВЛКСМ. Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1978. 287 с. 

23.  Хрущев Н. С. О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и 

об освоении целинных и залежных земель. Москва : Госполитиздат, 1954. 50 с. 

24.  Центр документации новейшей истории государственного архива 

Ярославской области (ЦДНИ ГАЯО)  Ф.4773. Оп.6. Д. 313. Л. 37;   Ф. 594. Оп. 33. 

Д. 1061 Л. 1; Д. 1081. Л. 26. 

25.  Чащин Ф. Д. 60 дней на целине. Москва : Молодая гвардия, 1957.  109 с. 

26.  Шанина О. Н. Имена и даты. К 60-летию начала освоения целины.                     

URL: https://www.yararchive.ru/publications/details/170/. (Дата обращения: 

10.02.2023). 

27.  Шокаева А. А. Подвиг с именем Целина // Сборник, посвященный                   

60-летию освоения целинных и залежных земель в Акмолинской области на 

основе документов Государственного архива города Астаны. Астана : 

 KazServicePrint LTD, 2014. С. 47-50.  

28.  Юхнович Д. И. Некоторые вопросы историографии освоения целинных и 

залежных земель в СССР // Некоторые проблемы истории советского общества. 

Москва: Мысль. 1964. С. 115-126. 

29.  Chombart de J. Les paysanssovietigues. Paris, 1961. 137 p. 

30. Lavigne P. et. M. Regards sur la constitution sovetique. Paris, 1979. 163 p.  



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

А. А. Рыбин 110 

Reference list 

1. Astapovich Z. A. Nekotorye problemy istorii sovetskogo obshhestva, 

istoriografija, Akademija obshhestvennyh nauk pri  CK KPSS, Kafedra istorii 

sovetskogo obshhestva = Some problems of the history of Soviet society, 

historiography, Academy of Social Sciences under the Central Committee of the CPSU, 

Department of the History of Soviet Society / Z. A. Astapovich, K. V. Gusev. Moskva : 

Mysl', 1964. 281 c.  

2. Beljaev A. V. «Ostanovlennye mgnovenija» – 2. Nevydumannye rasskazy, 

vospominanija = “Stopped Moments” - 2. Unthinkable stories, memories Kostroma 

2011. Shar'ja : Vetluzhskij kraj, 2011. 444 s. 

3. Brezhnev L. I. Celina = Virgin soil Moskva : Politizdat. 1978. 200 s. 

4. Britov V. M. V boju i trude. Komsomol'cy i molodezh' Ivanovskoj oblasti v gody 

Velikoj Otechestvennoj vojny i poslevoennogo socialisticheskogo stroitel'stva (1941-1955 

gg.) = In battle and labor. Komsomol members and youth of the Ivanovo region during the 

Great Patriotic War and post-war socialist construction (1941-1955): sbornik dokumentov 

i materialov. Jaroslavl' : Verhne-Volzhskoe kn. izd-vo, 1972. 272 s. 

5. Britov V. M. Postup' junosti = The Way of Youth // Ocherki istorii Ivanovskoj 

oblastnoj organizacii VLKSM (1918–1988 gg.). Jaroslavl' : Verhne-Volzhskoe kn. izd-

vo, 1985. 356 s. 

6. Volkov I. M. Velikij podvig partii i naroda – massovoe osvoenie celinnyh  i 

zalezhnyh zemel' =  The great feat of the party and the people is the mass development 

of virgin and fallow lands. Moskva : Nauka, 1979. 420 s. 

7. Gosudarstvennyj arhiv novejshej istorii Kostromskoj oblasti F. P–1018. Op.15. 

D.176. L. 63; Op.21. D.35. L.37, 55; Op.24. D.148. L.  51. = State Archive of Recent 

History of the Kostroma Region F. P-1018. Op.15. D.176. L. 63; Op.21. D.35. L.37, 55; 

Op.24. D.148. L. 51. 

8. Goncharov V. I. Nechernozemnaja celina Rossii = Non-soil virgin lands of 

Russia Moskva : Prosveshhenie, 1977.  191 s. 

9. Gosudarstvennyj arhiv goroda Astany. F.136. Op.1. D. 2. L.1–9 = Astana City 

State Archive. F.136. Op.1. D. 2. L.1-9. 

10. Grekulov L. F. Osvoenie novyh zemel' – moshhnyj rezerv pod#ema sel'skogo 

hozjajstva = The development of new lands is a powerful reserve for the rise of 

agriculture Moskva : Znanie, 1954. 32 s. 

11. Dronov O. N. Velikaja step'. Great steppe Moskva : Politizdat, 1984. 352 s. 

12. Djumon R. Sovhozy, kolhozy, ili problematichnyj kommunizm = State farms, 

collective farms, or problematic communism / Perevod s fr. Moskva : Progress, 1964. 

Vyp. 1. 173 s. 

13. Kommunisticheskaja partija Sovetskogo Sojuza v rezoljucijah i reshenijah 

s#ezdov, konferencij i Plenumov CK (1898–1988) = Communist Party of the Soviet 

Union in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the 

Central Committee (1898-1988) / Pod obshh. red. A. G. Egorova, K. M. Bogoljubova. 

T. 8. 1946–1955. Moskva : In-t Marksizma-Leninizma pri CK KPSS, 1985. 542 s. 

14. Kruchina N. E. A hleb ostaetsja hlebom: K 25-letiju osvoenija celiny = And 

bread remains to be bread: On the 25th anniversary of the development of virgin lands 

Moskva : Kolos? 1979.  223 s. 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Участие ивановцев, костромичей и ярославцев  

в целинной кампании в 1954-1956 гг. 

111 

15. Mazur A. N. Rossijskaja derevnja v uslovijah urbanizacii: regional'noe 

izmerenie (Vtoraja polovina XIX–XX v.) = Russian village in urbanization: regional 

dimension (second half of the XIX-XX centuries).Ekaterinburg : Ural, 2012. 471 s. 

16. Malenkov A. G. O moem otce Georgii Malenkove = About my father Georgy 

Malenkov Moskva : Tehnojekos, 1992.  119 s. 

17. Partija – organizator krutogo pod#ema sel'skogo hozjajstva = The party is the 

organizer of the great rise of agriculture : sb. dokumentov. Moskva : Gospolitizdat, 

1958. 319 s. 

18. Rybin A.A. Trudovye resursy Central'noj Rossii na osvoenii celinnyh i 

zalezhnyh zemel' RSFSR i Kazahskoj SSR v 1954-1964 gg. (po materialam Ivanovskoj, 

Kostromskoj i Jaroslavskoj oblastej): istoriograficheskij obzor = Labor resources of 

Central Russia on the development of virgin and fallow lands of the RSFSR and the 

Kazakh SSR in 1954-1964 (based on materials from the Ivanovo, Kostroma and 

Yaroslavl regions): a historiographic review // Vestnik KGU. 2017. №4. S. 51-55. 

19. Sosnin E. Nuzhna li byla celina. K 60-letiju osvoenija novyh zemel' = If virgin 

soil was needed. To the 60th anniversary of the development of new lands // Agrarnoe 

obozrenie. 2014. №.3. S. 60-65. 

20. Tomilin V. N. Kampanija po osvoeniju celinnyh i zalezhnyh zemel' v 1954-

1959  gg = Campaign for the development of virgin and fallow lands in 1954-1959.// 

Voprosy istorii. № 9. 2009. S. 81–93. 

21. Frolov G. N. Osvoenie celinnyh i zalezhnyh zemel' – bol'shoj rezerv 

uvelichenija proizvodstva zerna = The development of virgin and fallow lands is a large 

reserve for increasing grain production. Moskva : Sel'skoe hozjajstvo, 1954. 34 s. 

22.  Hohlov A. Junost' muzhaet v bor'be = Youth is courageous in the struggle // Iz 

istorii Jaroslavskoj organizacii VLKSM. Jaroslavl' : Verhne-Volzhskoe kn. izd-vo, 

1978. 287 s. 

23.  Hrushhev N. S. O dal'nejshem uvelichenii proizvodstva zerna v strane i ob 

osvoenii celinnyh i zalezhnyh zemel' = On the further increase in grain production in the 

country and on the development of virgin and fallow lands. Moskva : Gospolitizdat, 

1954. 50 s. 

24.  Centr dokumentacii novejshej istorii gosudarstvennogo arhiva Jaroslavskoj 

oblasti (CDNI GAJaO)  F.4773. Op.6. D. 313. L. 37;   F. 594. Op. 33. D. 1061 L. 1; D. 

1081. L. 26. = The Center for Documentation of the Latest History of the State Archive 

of the Yaroslavl Region (TsDNI GAYAO) F.4773. Op.6. D. 313. L. 37; F. 594. Op. 33. 

D. 1061 L. 1; D. 1081. L. 26. 

25.  Chashhin F. D. 60 dnej na celine = 60 days on virgin lands Moskva : Molodaja 

gvardija, 1957.  109 s. 

26.  Shanina O. N. Imena i daty. K 60-letiju nachala osvoenija celiny = Names and 

dates. To the 60th anniversary of the beginning of the development of virgin lands.  

URL http: //www. yararchive. ru / publications/ details/ 170/. (Data obrashhenija: 

10.02.2023). 

27.  Shokaeva A. A. Podvig s imenem Celina = Feat with the name Tselina // 

Sbornik, posvjashhennyj 60-letiju osvoenija celinnyh i zalezhnyh zemel' v Akmolinskoj 

oblasti na osnove dokumentov Gosudarstvennogo arhiva goroda Astany. Astana :  

KazServicePrint LTD, 2014. S. 47-50.  



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

А. А. Рыбин 112 

28.  Juhnovich D. I. Nekotorye voprosy istoriografii osvoenija celinnyh i 

zalezhnyh zemel' v SSSR = Some issues of historiography of the development of virgin 

and fallow lands in the USSR // Nekotorye problemy istorii sovetskogo obshhestva. 

Moskva: Mysl'. 1964. S. 115-126. 

29.  Chombart de J. Les paysanssovietigues. Paris, 1961. 137 p. 

30. Lavigne P. et. M. Regards sur la constitution sovetique. Paris, 1979. 163 p. 

 

Статья поступила в редакцию 24.04.2023; одобрена после рецензирования 

10.05.2023; принята к публикации 01.06.2023. 

The article was submitted on 24.04.2023; approved after reviewing 10.05.2023;  

accepted for publication on 01.06.2023 

 



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

____________________________________________ 

© Гущина Т. Н., Захарова В. О., 2023 

Роль мастерских ценностных ориентаций в формировании  

нравственно-ценностного отношения студентов к семье 

113 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научная статья 

УДК 37.01 

DOI: 10.20323/2658_428X_2023_2_19_113 

EDN: FVZCCK 

Роль мастерских ценностных ориентаций в формировании 

нравственно-ценностного отношения студентов к семье 

Татьяна Николаевна Гущина1, Варвара Олеговна Захарова2  
1Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики  

и организации работы с молодёжью, Ярославский государственный  

педагогический университет им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль. 
2Педагог-психолог, Ярославская школа №38, г. Ярославль 
1gushina2008@yandex.ru, http://orcid.org/ 0000-0002-1015-8093 
2varenichek98@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-4650-7873 

 
Аннотация. В данной статье авторами представлены анализ научного осмыс-

ления нравственно-ценностного отношения у молодёжи к семье как социальному, 

педагогическому и психологическому явлению, а также способы формирования 

данного отношения в условиях среды образовательной организации высшего об-

разования. Проанализировано понятие «семья» как психолого-педагогический 

феномен в рамках формирования и развития нравственно-ценностного отношения 

студентов к изучаемому явлению. Представлены сведения федеральной службы 

государственной статистики в сферах брака и развода среди россиян и анализ 

приведённых данных с позиции исследования их причинно-следственных связей. 

Проведён теоретический анализ научных работ по проблеме взаимосвязи 

обострения семейного благосостояния россиян и COVID-19. В данной статье так-

же представлен анализ такой педагогической технологии, как мастерская цен-

ностных ориентаций (цели, задачи, структура, основные характеристики техноло-

гии). Представлены результаты исследования по формированию нравственно-

ценностного отношения студентов к семье, которое было проведено на базе Яро-

славского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 

Проанализированы результаты проведения мастерских ценностных ориентаций 

«Дом», «Деловая семья», «Семь конфликтов», каждая из которых затрагивает ос-

новные аспекты ведения семьи. Представлены формы общения студентов с педа-

гогом на данных занятиях, анализ запросов обучающихся по просвещению в во-

просах семейного взаимодействия. Предложен вектор деятельности образова-

тельных организаций высшего образования по формированию у студентов нрав-
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ственно-ценностного отношения к семье на основе фамилистического подхода с 

акцентом на применение рефлексивных форм работы с обучающимися по обсуж-

дению спорных и наиболее актуальных для студентов вопросов в сфере института 

семьи.  

Ключевые слова: студенты; высшее образование; мастерская ценностных ори-

ентаций; нравственно-ценностное отношение; образовательная организация;  се-

мейные ценности; семья; технология “Workshop” 
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Abstract. In this article, the authors present the analysis of the scientific 

understanding of the moral and value attitude of young people towards the family as a 

social, pedagogical and psychological phenomenon, as well as ways to form this 

attitude in the environment of the higher education organization. The concept of “fami-

ly” as a psychological and pedagogical phenomenon in the framework of the formation 

and development of the moral and value attitude of students to the studied phenomenon 

was analyzed. Information from the Federal State Statistics Service in the areas of 

marriage and divorce among Russians and the analysis of the above data from the 

standpoint of studying their cause and effect relationships are presented. The theoretical 

analysis of scientific work was carried out on the problem of the relationship between 

the aggravation of the family welfare of Russians and COVID-19. This article also 

presents the analysis of such pedagogical technology as a workshop on value 

orientations (goals, tasks, structure, main characteristics of technology). The results of 

the study on the formation of the moral and value attitude of students to the family, 

which was carried out on the basis of Yaroslavl State Pedagogical University named 

after K. D. Ushinsky. The results of workshops on value orientations “House”, 

“Business family”, “Seven conflicts” were analyzed, each of which affects the main 

aspects of family management. Here are presented forms of communication between 
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students and the teacher in these classes, the analysis of students’ requests for education 

in matters of family interaction. A vector of activities of   higher education organizations  

on the formation of a moral and value attitude towards the family among students on the 

basis of the familistic approach with the emphasis on the use of reflexive forms of work 

with students to discuss controversial and most relevant issues for students in the field 

of family institute is proposed. 

Keywords: students; higher education; value orientation workshop; moral-value 

attitude; educational organization; family values; family; “Workshop” technology 

For citation: Gushchina T. N., Zakharova V. O. The role of value orientation work-

shops in formation of students’ moral and value attitude  towards the family. Social and 

political researches. 2023;2(19): 113-125. (In Russ). 
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Об актуальности проблемы 

Несмотря на развитие механиз-
мов защиты института семьи в 
настоящее время на государствен-
ном уровне официальные данные 
статистической службы Российской 
Федерации указывают на увеличе-
ние с каждым годом  количества 
разводов в стране, подтверждая 
мысль о том, что институт семьи 
находится в кризисном состоянии 
[Статистическая служба … , 2021]. 

В Семейном кодексе Российской 
Федерации указано, что материн-
ство, отцовство, детство и семья 
находятся под защитой государства. 
Семейное законодательство своим 
существованием признает институт 
семьи важнейшим в обществе и 
строится на необходимости укреп-
ления семьи, построения семейных 
отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи 
и ответственности перед семьей 
всех ее членов [Российская Феде-
рация … , 2022]. 

Особое значение в выявлении 
кризиса института семьи  в России 
занимают исследования, проведён-

ные после пандемии COVID-19. 
Изучив данные научного осмысле-
ния взаимосвязи пандемии COVID-
19 и разводов среди россиян, нами 
было выявлено, что исследователи 
отрицают роль вируса как самосто-
ятельную причину расторжения 
брака [Мир после … , 2022]. Так, по 
результатам анализа исследования 
И. А. Кульковой, можно сделать 
вывод о том, что причины, по кото-
рым россияне принимали решение 
о разводе, существовали и до пан-
демии, но COVID-19 стал усилите-
лем  проявления  существующих в 
семье раздражителей. Посредством 
влияния факторов пандемии кон-
фликты в семьях участились [Куль-
кова, 2020]. 

В целом трансформацию инсти-
тута семьи отмечают и зарубежные 
исследователи, в частности – тен-
денцию вступать в брак в более 
зрелом возрасте. По мнению иссле-
дователя M. Джонсона, ранний брак 
в настоящее время  отрицательно 
влияет на интегральную удовлетво-
ренность жизнью, счастье и само-
оценку [Johnson, 2017]. Стивен Дак 
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выделяет четыре стадии разрыва 
эмоциональных отношений: интра-
психическую (внутреннюю), когда 
один или оба супруга испытывают 
чувство внутренней неудовлетво-
ренности; интер-психическую – 
либо модернизация отношений, ли-
бо принятие распада; социальную 
стадию, когда в процесс распада 
семьи вовлекаются другие люди; 
заключительную фазу, означаю-
щую, что оба бывших супруга 
остались позади со своим опытом и 
воспоминаниями [Шнейдер, 2000]. 
Вместе с тем зарубежными иссле-
дованиями подтверждается тот 
факт, что взаимная любовь является 
одним из ключевых факторов для 
вступления в брак, а фундамен-
тальным фактором удовлетворен-
ности браком является любовь 
[Willoughby, 2015]. 

Российские учёные также отме-
чают кризисные явления семьи как 
социального института. Так, 
Л. А. Немчикова делает вывод о том, 
что в результате кризиса семьи в 
современном обществе разрушают-
ся устои цивилизации и важнейшие 
механизмы трансляции семейной 
культуры – уклад жизни, связи по-
колений, семейные традиции. Таким 
образом, современная семья посте-
пенно утрачивает воспитательную 
функцию и уже не может воспроиз-
водиться в следующих поколениях 
[Немчикова, 2022]. 

М. М. Вандина подчеркивает, 
что общее количество браков 
уменьшилось, как и желание иметь 
детей, особенно в раннем возрасте. 
Развитие и дальнейшее изменение 

концепции создания семьи у моло-
дежи неизбежно, так как данная 
тенденция наблюдается во всем 
мире [Вандина, 2021]. 

Е. П. Сигарева также указывает 
на современную тенденцию мини-
мизации заключения официальных 
браков среди молодых людей в Рос-
сии. Автор подчеркивает, что все 
более популярными становятся 
фактические браки и «внебрачные 
семьи» [Сигарева, 2019, с. 136]. 

В. О. Бернацкий в качестве ос-
новной причины нежелания моло-
дых людей вступать в брак выдвига-
ет инфантилизм. Исследователь 
противопоставляет данное явление 
социальной зрелости, которую рас-
сматривает в контексте психологи-
ческой готовности личности к от-
ветственности не только за свое 
личное благополучие, но и за благо-
получие ближайшего социального 
круга [Бернацкий, 2019].   

В работе Т. Н. Ищенко отмечает-
ся, что значительную роль в воспи-
тании будущих родителей играет 
школьное образование, в котором 
зарождаются социальные и куль-
турные отношения, запускается 
процесс социализации и формиру-
ется субъект деятельности – лич-
ность [Ищенко, 2020]. 

В работах С. Л. Рубинштейна 
представлены исследования пове-
денческой составляющей нрав-
ственной сферы личности; учёным 

отмечается, что формирование 
нравственного отношения к чему-
либо основывается на диалоге, об-
щении и сотрудничестве  [Рубин-
штейн, 2006].  
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По результатам исследования 
В. Ю. Смалько, было выявлено, что 
для многих молодых людей в со-
временной России семья перестала 
быть основной жизненной ценно-
стью, юноши и девушки не стре-
мятся к регистрации брака, а развод 
воспринимают как обыденный про-
цесс в семейной жизни, обеспечи-
вающий личную свободу [Смалько, 
2021]. 

А. С. Овчинникова в своей рабо-
те по формированию ценностного 
отношения молодёжи к семье ис-
пользует групповые формы деятель-
ности. В данном виде работы обу-
чающимся предоставляется воз-
можность обсудить цели исследова-
ния, ознакомиться с критериями 
ценностного отношения к семье, 
поразмышлять о своем уровне цен-
ностного отношения к семье, выска-
зать свое мнение по данной теме, и 
поучаствовать в тренингах по фор-
мированию ценностного отношения 
к семье [Овчинникова, 2018]. 

М. Ю. Цветкова в своем иссле-
довании утверждает, что на заняти-
ях по формированию у молодёжи 
ценностного отношения к семье 
важно задействовать механизм ре-
флексии, позволяющий осознавать 
себя, свое поведение в окружаю-
щем мире и сопоставлять знание о 
себе с той информацией о духовном 
и нравственном, которая поступает 
на лекциях, семинарах и во время 
самостоятельной работы обучаю-
щихся на занятиях в объединениях 
[Цветкова, 2016]. 

Таким образом, при формирова-
нии нравственно-ценностного от-

ношения студентов к семье необхо-
димо опираться на положительные 
потребности и интересы молодых 
людей, их ценностные ориентации, 
создающие эффект актуальности 
происходящего. Также необходимо 
обеспечить на занятиях эмоцио-
нальную насыщенность деятельно-
сти, организовать совместные кол-
лективные усилия и переживания, 
объединяющие всех участников 
взаимодействия. 

С целью соблюдения вышеука-
занных условий для эффективного 
формирования нравственно-
ценностного отношения студентов 
к семье мы обратились к опыту 
разработки и проведения мастер-
ских ценностных ориентаций док-
тором педагогических наук профес-
сором Еленой Олеговной  Галиц-
ких. Учёным написан ряд работ с 
целью раскрытия смысла и содер-
жания технологии педагогической 
мастерской, которую называют по-
разному: технология «Workshop», 
мастерская ценностных ориента-
ций, технология французских ма-
стерских. Образовательную техно-
логию под названием «педагогиче-
ская мастерская» создали француз-
ские педагоги из общественной ор-
ганизации «Новое образование» в 
начале 90-х годов XX века.  

Конструкция мастерской цен-
ностных ориентаций, по мнению 
Е. О. Галицких, будто «специально 
создана для того, чтобы, участвуя в 
ней, обучающийся в сжатое время 
пережил  то, что человечеством 
нарабатывалось веками через паде-
ния и взлеты, радости и потери, 
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боль и всплески озарений, приво-
дящих к разрыву со старыми пред-
ставлениями, понятиями, знания-
ми» [Галицких, 2006, с. 109]. 

Мастерская – синтетическая, 
многомерная интегрированная ре-
флексивная образовательная техно-
логия с вероятностным результа-
том, ориентированная на личност-
но-деятельностный подход. Дея-
тельность участников представлена 
в продуктивной форме и произво-
дит продукты диалоговой и полило-
говой деятельности различных пла-
нов: интеллектуального, эмоцио-
нального, этического, коммуника-
тивного, психологического. На вы-
ходе из мастерской участники мо-
гут обрести целостную смысловую 
картину современного мира и осо-
знать ценность своего «Я» в данном 
мире, проявить и познать собствен-
ную индивидуальность.  

Л. Ю. Кодынева в своем исследо-
вании отвечает на вопрос: почему 
мастерские оказались нужны совре-
менному педагогу? Автор отмечает, 
что данная технология основана  на 
интересе к чтению художественных 
произведений, на работе со словом, 
анализе текстов и создании своих 
письменных сообщений. Мастер-
ские основаны на знании психоло-
гии творчества, именно поэтому за-
кономерно обращение к ассоциа-
тивному мышлению, которое необ-
ходимо для образного мышления 
[Кодынева, 2021]. 

Г. Л. Вилисова в своих научных 
работах отмечает, что обучение по 
технологии мастерских ценностных 
ориентаций не только способствует 

формированию знаний, требуемых 
национальным образовательным 
стандартом, но и направлено на вос-
питание ценностного отношения к 
жизни в целом [Вилисова, 2019]. 

Методология  

и методы исследования 

Методологическую базу иссле-
дования составляет  аксиологиче-
ский  подход, поскольку  он являет-
ся в педагогике не только связую-
щим звеном между познанием и 
деятельностью, но и устанавливает 
взаимосвязи между ценностями, 
социокультурными факторами и 
личностью, что и предусматривает 
наше исследование в целом.  

Также мы реализуем в исследо-
вании рефлексивно-
деятельностный подход, поскольку 
целью работы является осмыслен-
ное принятие студентами ценност-
ного отношения к семье. 

Исследование предполагает изу-
чение и анализ педагогической, со-
циологической и психологической 
научной литературы; изучение и 
обобщение передового психолого-
педагогического опыта формирова-
ния нравственно-ценностного от-
ношения личности к семье.  

Из практических методов в 
нашем исследовании реализуется 
метод анкетирования. 

О результатах исследования 

Учитывая роль молодежи в ста-
новлении будущей семейной и де-
мографической ситуации в России, 
считаем необходимым реализацию 
педагогических программ по фор-
мированию нравственно-
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ценностного отношения студентов 
к семье в условиях образовательной 
организации высшего образования. 

С целью подтверждения акту-
альности исследуемой проблемы 
нами было проведено анкетирова-
ние 33-х студентов по теме их от-
ношения к институту семьи. 

Ознакомимся  с результатами 
анкетирования по ряду вопросов. 
На вопрос «Хотели бы Вы создать 
семью в будущем?» положительно 
ответили девятнадцать человек, че-
тыре человека ответили отрица-
тельно. Тринадцать  респондентов 
на вопрос «Как Вы относитесь к 
официальному браку?» ответили, 
что относятся к нему нейтрально, а 
девятнадцать человек сказали, что 
относятся к официальному браку 
скорее положительно, чем отрица-
тельно.  На вопрос «Является ли 
семья, по-Вашему, одним из усло-
вий счастливой жизни человека?» 
тринадцать респондентов ответили, 
что семья является условием счаст-
ливой жизни человека, при этом 
девять  опрошенных затруднились 
ответить, а шесть человек ответили 
«возможно». Четырнадцать студен-
тов-респондентов на вопрос «Как 
Вы считаете, достаточно ли у Вас 
знаний для решения семейных кон-
фликтов?» ответили, что данных 
знаний у них нет; девять человек из 
опрошенных считают, что скорее у 
них есть такие знания,  чем нет. 

Таким образом, по результатам 
анкетирования, мы делаем вывод, 
что сами студенты дают запрос на 
освещение темы ценности и 
устройства семьи. 

В ответ на данный запрос обуча-
ющихся нами были разработаны и 
реализованы три мастерские цен-
ностных ориентаций: «Дом»; «Семь 
конфликтов» и «Деловая семья».  

Мастерская ценностных ориен-
таций как технология проводится 
по заданному алгоритму, который 
предполагает «проживание» участ-
никами пяти этапов, последова-
тельность прохождения которых 
должна быть выдержана. Первый 
этап – «Индукция», или «наведе-
ние» на проблематику мастерской в 
интересной, творческой форме. 
Второй этап – «Самоконструкция», 
или  своеобразная «сборка» своего 
личного опыта, представлений, 
предположений и т. д. в отношении 
того, что рассматривается на ма-
стерской как Ценность. Третий 
этап – «Социоконструкция», или 
структурирование участниками в 
парах собственного опыта и цен-
ностного отношения к теме мастер-
ской. На четвёртом этапе происхо-
дит работа в группах по осмысле-
нию рассматриваемых феноменов, 
которая завершается афишировани-
ем наработок групп. Технология 
«Workshop» предполагает обяза-
тельное проведение не менее двух 
«социализаций» на мастерской.  
Заключительный, пятый этап – 
«Рефлексия» проводится в формате 
рефлексивного анализа участника-
ми того, что было для них на ма-
стерской особенно значимо. 
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Пример-иллюстрация: мастерская 
ценностных ориентаций «Дом» 

Этап индукции 
«Я боялась тебя, я к тебе приру-

чалась с трудом, я не знала, что ты 
мой родник, хлеб насущный мой, 
дом! ... Дом мой – в сердце твоем!» 
(Вероника Тушнова). 

Этап самоконструкции 
Задание: «Нарисуйте галактику 

Вашей нынешней или будущей се-
мьи, в которой будут отражены: 
солнце – то, что освещает семей-
ную жизнь; кометы – то, что явля-
ется угрозой для семьи и т. д. Кто 
желает, может поделиться с нами 
своей «Галактикой». 

Этап социоконструкции 
Задание: «Делимся на  пары. 

Данные пары означают семьи. Нари-
суйте на ватманах дом. Его название 
(вывеска) – «Семья».  Подпишите, 
какие семейные ценности для вашего 
дома будут крышей, какие фунда-
ментом и т. д.». 

Этап социализации 
Задание 1: «Объединитесь в 

группы до 7 человек. Выберите ка-
кую-либо семейную ценность и со-
здайте ей творческую рекламу». 

Задание 2: «Игра-дискуссия 
«Брак – настоящая семейная цен-
ность или пережиток прошлого?». 

Этап рефлексии 
Мастер: «Уважаемые студенты, 

сегодня мы с Вами затронули очень 
волнующую наше общество тему: 
семья и семейные ценности. Мы 
обменялись мнениями и идеями по 
данной проблеме. Сейчас мы по 

кругу будем передавать данный 
предмет (домик-сувенир). Когда он 
будет у Вас в руках, в течение 
30 секунд закончите следующее 
предложение: ”Сегодня для меня 
особенно значимым было” ...». 

Выявив по анкетированию за-
прос студентов на получение кон-
кретных знаний для разрешения 
семейных конфликтов нами была 
разработана  и проведена мастер-
ская ценностных ориентаций «Семь 
конфликтов». 

Пример-иллюстрация: мастерская 

ценностных ориентаций  

«Семь конфликтов» 

Этап индукции 
Притча о семейных конфликтах: 

«Муж с женой прожили долгую 
счастливую жизнь в браке. Они де-
лились друг с другом всеми своими 
секретами и переживаниями, но 
только одну вещь жена просила ни-
когда не делать: не заглядывать в 
старую коробку из-под обуви, кото-
рую она держала в полке своего 
шкафа. Мужчина никогда и не спра-
шивал о содержимом коробки. Он 
просто думал, что это было что-то из 
личного женского. Но вот однажды 
старушка заболела. Когда ей стало 
совсем плохо, она попросила мужа 
принести ту коробку к ней в больни-
цу, так как пришло время открыть 
тайну. Старик пришел домой, нашёл 
коробку и открыл её. Внутри были 2 
вязаные куклы и огромная кипа де-
нег. Он не мог прийти в себя, оша-
рашенный такой огромной суммой. 
«Перед тем, как мы поженились, – 
сказала  старушка удивленному му-
жу, –  моя бабушка поведала мне сек-



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Роль мастерских ценностных ориентаций в формировании  

нравственно-ценностного отношения студентов к семье 

121 

рет счастливого брака. Он состоял в 
том, чтобы я никогда не спорила с 
мужем. Она посоветовала мне каж-
дый раз, когда я рассержусь на тебя, 
молча сесть и связать крючком одну 
куклу. Старик был тронут – в коробке 
были всего две куклы. За все 50 лет 
совместной жизни она всего лишь 
дважды рассердилась за него. Он об-
нял жену и поцеловал ее. «Но откуда 
же взялись деньги?» – недоумевал 
старик. «А, это? – ответила она с 
улыбкой. – Это деньги, которые я 
заработала от продажи кукол». 

Этап самоконструкции 
Задание: «Составьте «Карту вы-

хода из конфликта» Вашей нынеш-
ней или будущей семьи, в которой 
Вам необходимо прийти из точки 
«А» – начало конфликта, в точку 
«Б», минуя все возможные прегра-
ды на пути». 

Этап социоконструкции 
Задание: «Делимся на пары. 

Данные группы означают семьи. 
Распределите роли между собой. 
Придумайте согласованно какой-
либо семейный конфликт, напишите 
памятку его решения и подготовьте 
небольшую сценку, в которой отра-
зите конфликт и его решение». 

Этап социализации 
Задание 1: «Представьте сценку 

конфликта и его решения с исполь-
зованием памятки». 

Задание 2: «Уважаемые студен-
ты, поднимите, пожалуйста, руку 
те, кто считает, что любой конфликт 
в семье можно решить без глобаль-
ных последствий, таких как развод 
или расставание?  А что Вы посо-

ветуете человеку, который не при-
емлет вторжение в его простран-
ство и критику?». 

Этап рефлексии 
Мастер: «Уважаемые студенты, 

сегодня мы с Вами затронули очень 
волнующую наше общество тему: 
семья и семейные ценности. Мы об-
менялись мнениями и идеями по 
данной проблеме. Сейчас мы по кру-
гу будем передавать данный предмет. 
Когда предмет будет у Вас в руках, в 
течение 30 секунд закончите следу-
ющее предложение: «Сегодня я …. 
(понял, задумался, оценил...)». 

Особый запрос студентов в сфе-
ре устройства семьи заключался в 
изучении вопроса официального 
брака. В связи с данным запросом 
нами была разработана и проведена 
мастерская «Деловая семья».  

 Пример-иллюстрация: мастер-
ская ценностных ориентаций  

«Деловая семья» 

Этап индукции 
Притча о браке: «Однажды 

спросила внучка у бабушки: 
– Бабушка, зачем люди женятся, 

выходят замуж? Это же так старо-
модно. Сейчас можно жить и так, без 
всяких штампов в паспорте. А если 
что-то не сложилось, можно попро-
бовать ещё раз. Я не хочу замуж, по-
тому что это ограничение моей сво-
боды, а я не хочу никаких границ. 

– Тогда, внученька, тебе и нельзя 
замуж, – ответила бабушка. – Пока 
ты так считаешь, ничего у тебя в 
семейной жизни не получится. Да, 
брак – это граница. Но она не огра-
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ничивает твою личную свободу, а 
охраняет и защищает её». 

Этап самоконструкции 
Задание: «Задумайтесь и запи-

шите  Ваши страхи и  минусы офи-
циального брака». 

Этап социоконструкции 
Задание: «Делимся на три груп-

пы. Данные группы означают госу-
дарство. На представленных листах 
изображена молодая семья. Предло-
жите от лица государства свою защи-
ту браку. Запишите свои предложе-
ния в окружность, которая означает 
защиту семьи от внешних угроз». 

Этап социализации 
Задание 1: «Представьте свои 

предложения по защите брака на 
государственном уровне». 

Задание 2 предполагает органи-
зацию дискуссии: «Уважаемые сту-
денты, поднимите, пожалуйста, руку 
те, для кого брак равняется защите? 
Хорошо. А что Вы посоветуете че-
ловеку, который боится вступать в 
брак с конкретным партнером?». 

Этап рефлексии 
Мастер: «Уважаемые студенты, 

сейчас мы по кругу будем передавать 
данный предмет. Когда предмет бу-
дет у Вас в руках, в течение 30 се-
кунд закончите следующее предло-
жение: «Сегодня я оценил….». 

Анализ полученных результатов 

Проанализировав данные анке-
тирования студентов на тему семьи 
и брака, мы сделали вывод о том, 
что респонденты в большинстве 
своём сориентированы на создание 
семьи в будущем, но официальный 
брак не является для половины 

опрошенных обязательным. Респон-
денты признают, что семья является 
элементом счастливой жизни, но 
знаний по решению семейных кон-
фликтов у них не хватает, что явно 
усложняет взаимодействие членов 
семьи и отдаляет срок ее создания. 

Нами были реализованы мастер-
ские ценностных ориентаций по теме 
семейного устройства, которые 
нашли отклик у студентов в виде их 
активности на занятиях. Многие 
проявили инициативность и творче-
ский подход в выполнении заданий. 
Обучающиеся работали в группах, 
выслушивая и дополняя друг друга. 
На этапе рефлексии студенты согла-
сились с первоначальной гипотезой, 
выдвинутой педагогом, о том, что 
человеку необходима фамилистиче-
ская компетентность для создания 
счастливой семьи. 

Фиксированный в исследовании 
кризис семьи в России, а также за-
прос молодых людей на развитие 
фамилистической компетентности 
задают определенный темп и вектор 
работы образовательных организа-
ций высшего образования по фор-
мированию ценностного отношения 
студентов к семье. Проведённые 
нами исследования по данной про-
блеме подтверждают, что,   учиты-
вая позицию молодёжи в отношении 
семьи и семейных ценностей, мож-
но организовать результативный 
образовательный процесс по фор-
мированию ценностного отношения 
студентов к семье. В этой связи ма-
стерские ценностных ориентаций 
как интерактивная рефлексивная 
технология учитывают эмоциональ-
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ную сферу студентов, затрагивают 
их творческий потенциал и личный 
взгляд на ситуацию, создают усло-
вия для диалога обучающихся с 

преподавателем и становятся эффек-
тивным средством формирования 
нравственно-ценностного отноше-
ния молодёжи к семье.  
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью осмысления 
потенциалов различных форм гражданского и патриотического воспитания под-
растающего поколения, формирования у них жизнестойкости, социального имму-
нитета, готовности к социально одобряемому поведению. Поисковая деятельность 
в данном ракурсе выступает средством, а при определенных факторах – условием 
социального закаливания подростков. Современная поисковая деятельность опи-
рается на богатый, эффективный опыт по реализации программ, мероприятий 
патриотической направленности (Вахты Памяти, военно-патриотические экспе-
диции, акции, конкурсы, соревнования и др.), имеющий педагогический, воспита-
тельный потенциал и возможность его трансформации в сегодняшней социально-
педагогической работе. 

Цель исследования связана с выявлением и обоснованием на теоретическом 
уровне педагогических условий включения подростков и молодежи в поисковую 
деятельность как средства социального закаливания.  

Задачи исследования – охарактеризовать процесс становления и развития со-
держания, форм и приемов поисковой работы в стране; раскрыть сущность соци-
ального закаливания в теории и методике воспитания; проанализировать состоя-
ние проблемы «включения» подростков и молодежи в поисковую деятельность на 
междисциплинарном уровне и возможности его использования при организации 
процесса социального закаливания; определить педагогические условия по вклю-
чению подростков и молодежи в поисковую деятельность. 

Практическая значимость исследования связана с рассмотрением традицион-
ных и инновационных подходов к процессу воспитания подростков, с расширени-
ем потенциала поисковой работы в рамках внеучебной деятельности, с конкрети-
заций механизмов по социальному закаливанию в ходе мероприятий патриотиче-
ской направленности. 

Представленные в исследовании материалы обогащают ряд разделов педагогики, 
теории и методики воспитания новыми приемами работы с молодыми гражданами. 

Ключевые слова: подросток; молодежь; социальное закаливание; поисковая 
деятельность; патриотизм; включение.  
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Введение 

Актуальность проблемы иссле-
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числе нашли отражение в процессах 
образования и воспитания детей и 
молодежи. В стране сделан акцент 
на формирование национальной 
идентичности, патриотической 
нацеленности процесса воспитания, 
на развитие личностной компетен-
ции – социальной ответственности, 
связанной с принятием на себя роли 
субъекта, гражданина при реализа-
ции конкретных задач, стоящих 
непосредственно перед личностью  
и в целом перед обществом и госу-
дарством.  

На законодательном уровне под-
черкивается необходимость разви-
тия образования, ориентированного 
на формирование внутренней пози-
ции личности по отношению к 
окружающей социальной действи-
тельности, способной к осознанно-
му нравственному выбору, ответ-
ственному решению, ориентиро-
ванному на благо других людей и 
себя, где критерием выступает 
включенность самих молодых 
граждан в данный процесс. Разви-
вающий воспитательный потенциал 
связан с возможностью включения 
всех заинтересованных субъектов 
(в том числе самих подростков) в 
активную созидательную деятель-
ность по формированию граждан-
ской, патриотической позиции мо-
лодежи и нацеленности ее на го-
товность решения социально-
значимых задач, в том числе сред-
ствами социального закаливания, 
реализованными в поисковой рабо-
те. Основными участниками высту-
пают общественно-
государственные объединения, це-

лью деятельности которых является 
увековечивание памяти погибших 
при защите Отечества, установле-
ние имен людей, пропавших без 
вести в ходе войны; выявление не-
известных захоронений, уход за 
могилами, мемориалами, создание 
летописи неизвестных страниц Ве-
ликой Отечественной войны.  

Эффективно зарекомендовавшие 
себя подходы к поисковой работе 
основываются на: 

− формировании готовности 
молодежи к преодолению внешних 
и внутренних преград; 

− приложении больших физиче-
ских и нравственных усилий;  

− создании условий для испы-
тания на прочность убеждений, 
удовлетворение потребности юно-
шества в романтике и риске;  

и дают возможность самореали-
зации, что позволяет считать вклю-
чение в данную деятельность ключе-
вым фактором по социальному зака-
ливанию подростков и молодежи. 

Методы исследования 

Для решения поставленной цели 
и намеченных задач использовалась 
следующая совокупность методов 
исследования: теоретические (ана-
лиз философской, социологиче-
ской, социально-педагогической, 
психологической литературы по 
изучаемой проблеме, конкретиза-
ция и моделирование), эмпириче-
ские (интервью, анкетирование, 
обобщение опыта поисковой рабо-
ты, включенное наблюдение). 
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Результаты исследования 

Согласно положениям законода-
тельства процесс воспитания трак-
туется как деятельность, направ-
ленная на развитие личности, со-
здание условий для ее самореали-
зации на основе социально-
культурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, на форми-
рование у обучающихся чувства 
патриотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников 
Отечества, подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, чело-
веку труда старшего поколения; на 
взаимное уважение, бережное от-
ношение к культурному наследию и 
традициям многонационального 
народа Российской Федерации, к 
природе и окружающей среде [Фе-
деральный закон. …]. 

Практика работы показывает, что 
принудительное влияние на молодое 
поколение, давление средствами 
управления, силы не приводят к про-
дуктивным результатом, конструк-
тивному взаимодействию между гос-
ударством и данной категорией насе-
ления. Э. Рейнсфорд подчеркивает, 
что только позитивное отношение 
молодежи к сложившейся социаль-
но-политической системе побуждает 
их к формированию социально-
политической доктрины страны 
[Rainsford, 2017]. 

Реализовать многие из воспита-
тельных установок трудно, особенно, 
когда речь идет о сохранении исто-
рической памяти у подрастающих 

поколений. Как отмечают О. А. Ко-
ряковцева и Т. В. Богайчук,  и с чем 
соглашаются многие другие авторы 
(И. А. Зимняя, А. В. Мудрик, 
М. И. Рожков, М. В. Шакурова, 
Т. А. Юзефавичус и другие учёные) 
память о славный победах Отечества 
сегодня не находит должного эмоци-
онального отклика в сердцах моло-
дежи. «От великих военных побед 
молодежь эмоционально далеко. 
…Поэтому важны коллективные 
традиции…» [Коряковцева, 2013, 
с. 71], к числу которых по праву 
можно отнести движения поискови-
ков, участвуя в которых личность 
развивается через поступок 
(М. М. Бахтин). 

Анализ опыта поисковой работы 
показал, что ее зарождение можно 
отнести к периоду конца 50-х начала 
60-х годов прошлого столетия, когда 
развивается идея увековечивания 
памяти героев и поиска без вести 
пропавших солдат. Именно тогда 
прозвучали призывы, которые оста-
ются актуальными до сегодняшнего 
времени: «Не должно быть безы-
мянный Героев!», «Никто не забыт и 
ничто не забыто!» (С. С. Смирнов) 
«Это нужно живым!» (О. В. Лишин, 
А. К. Лишина).  

По мнению одного из современ-
ных исследователей поискового 
движения  И. П. Цуканова, в исто-
рии данного общественного фено-
мена по сохранению национального 
культурно-исторического наследия 
и патриотическому воспитанию 
молодежи через поисковую дея-
тельность [Цуканов, 2014] можно 
выделить три потока: 
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1) традиционного поиска (центра-
ми инициатив становятся учебные 
заведения разного вида и уровня); 

2) мощного краеведческого дви-
жения на местах боев; 

3) современного этапа (начиная 
с 2006 года, когда координационные 
функции по упорядочиванию поис-
ковых работ были переданы в 
управление Министерства обороны 
Российской Федерации). 

Оценка современного состояния 
поисковой работы говорит о его 
расцвете, усилении роли реализуе-
мых проектов среди молодежи 
(«Судьба солдата», «Дорога к обе-
лиску», «Вахта памяти», «Живем и 
помним» и другие). Становясь по-
пулярной платформой просоциаль-
ной самореализации и жизненного 
самоопределения для определенной 
части молодежи, поисковые отряды 
выступают условием и формой для 
социального взросления личности.  

Рассматривая подходы к терми-
ну «поиск», можно проанализиро-
вать его организационный, методи-
ческий и воспитательный потенци-
ал. Данное понятие имеет несколь-
ко толкований: 1. Действия ищуще-
го, розыски кого-чего-нибудь; 
2. Разведочные работы по обнару-
жению чего-нибудь (полезных ис-
копаемых); 3. Способ разведки – 
скрытый подход к противнику и 
внезапное нападение на него.  

В данном контексте «поис-
кать» – означает «провести некото-
рое время в поисках, заняться по-
исками», «поисковик – человек, 
специалист, занимающийся поис-
ками» [Ожегов, 1990, с. 547].  

По значению главное – действие, 
деятельность с целью найти. Из 
многочисленных приводимых си-
нонимов наиболее близкие к нашей 
теме –  вести розыск, осуществлять 
поиск, проводить исследование, 
вести разведку.  

Мы будем понимать поиск сле-
дующим образом: это действия 
субъекта, направленные на получе-
ние нового (информации, артефак-
тов и т. п.), или утерянного; дей-
ствия по осознанию и восстановле-
нию целостности (знаний, пред-
ставлений, событий и т. п.). Поиск в 
нашем случае ассоциируется с 
нахождением ответов на постав-
ленные вопросы. 

Как следствие, «поисковая рабо-
та» может быть рассмотрена как 
действия субъекта, имеющие прак-
тико-ориентированный характер, 
направленные на постижение ново-
го или восстановление утерянной 
целостности события, явления, 
процесса, предполагающие нахож-
дение ответов на вопросы, связан-
ные с историей страны, ее народа, 
конкретного человека. 

Поисковая работа, судя по по-
ставленным перед ней задачам, свя-
зана с широким спектром разнооб-
разной деятельности, транслируе-
мыми нормами и ценностями (об-
щечеловеческими, национальными, 
субкультурными).  

В официальных документах по-
исковая работа – это деятельность, 
проводимая с целью обнаружения и 
захоронения непогребенных остан-
ков воинов, погибших в местах 
проведения боевых действий, вы-
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явления не состоящих на учете 
одиночных воинских могил, воин-
ских захоронений, установления 
имен погибших, пропавших без ве-
сти, умерших от ран и контузий, 
независимо от времени наступле-
ния таких последствий [Закон Рос-
сийской Федерации … ]. 

В настоящее время деятельность 
поисковых объединений позицио-
нируется как патриотически ориен-
тированная, общественная со спо-
радическим участием государства, 
создающая условия для детей и мо-
лодежи для благоприятного усвое-
ния основных социальных норм, 
базовых общественных ценностей, 
опыта совместной деятельности с 
разными людьми, культивирования 
уважения к прошлому своего наро-
да, страны, их героям. 

Подходы к термину «закалива-
ние» имеют широкий ракурс. Тер-
мин  применяют в металлургии, 
медицине, спорте, педагогике. 
Например, «… в контексте валеоло-
гии, как науки об индивидуальном 
(соматическом, психическом, сек-
суальном, нравственном, профес-
сиональном, социальном) здоровье 
человека особо подчеркивается, с 
одной стороны, профилактическая 
роль закаливания, которое позволя-
ет предупреждать болезни и их по-
следствия, выступая в качестве не-
специфического метода предотвра-
щения или превенции заболеваний, 
с другой стороны, указывается на 
его мощный оздоровительный по-
тенциал» [Давиденко, 2005. с. 15]. 

Закаливание – эффективное 
средство повышения защитных сил 

организма, известное с глубокой 
древности. Важный элемент физи-
ческого воспитания, призванный 
тренировать системы человека, 
способствуя формированию их 
быстрой реакции на неблагополу-
чия во внешней среде. Закаляться, 
по С. И. Ожегову, значит, «… стать 
физически (приобрести выносли-
вость) или нравственно (вырабо-
тать характер, сформировать соб-
ственную идейную позицию) стой-
ким, крепким в своих убеждениях» 
[Ожегов, 1990, с. 309]. 

Связь физического и нравствен-
ного потенциала закаливания выде-
лена еще древнегреческими мысли-
телями (Аристотель, Гиппократ, 
Демокрит, Платон, Сократ и дру-
гие), где была отражена идея «В 
здоровом теле – здоровый дух». 
Проблема «нравственного закали-
вания» находит отражение в рабо-
тах  П. Ф. Каптерева, который делал 
акцент на процессе воспитания с 
позиции системных факторов. Под 
нравственным закаливанием он 
предлагал понимать целенаправ-
ленное развитие душевной энергии 
и стойкости личности, способности 
отказываться от удовольствия ради 
достижения поставленных целей 
[Каптерев, 2001]. 

Целевым компонентом данного 
процесса становится акцент на 
нравственные нормы поведения, 
действия, одобряемые обществом. С 
содержательной позиции это связа-
но с формированием социально-
правовой культуры, коррекцией со-
циальных связей, стимулированием 
самостоятельности и самодеятель-



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

А. А. Шапедько 132 

ности, формированием волевых ка-
честв и накоплением опыта преодо-
ления негативных влияний окружа-
ющей среды [Гаврилов, 2015]. 

В условиях возрастания соци-
альных рисков в научной литературе 
усиливается акцент на осмыслении 
термина «социальное закаливание». 
В частности, в интерпретации 
М. И. Рожкова, «… социальное за-
каливание – это включение воспи-
танников в ситуации, которые тре-
буют волевого усилия, для преодо-
ления негативного воздействия со-
циума, овладение определёнными 
способностями этого преодоления 
адекватными индивидуальным осо-
бенностям человека, формирования 
социального иммунитета, стрессо-
устойчивости, рефлексивной пози-
ции» [Рожков, 2014, с. 179]. 

В рамках концептуальных под-
ходов А. Н. Басов в своих исследо-
ваниях рассматривает социальное 
закаливание как «… педагогически 
целесообразное прикосновение к 
социальному опыту индивида, его 
“резонансным зонам”, которое спо-
собно обеспечить в будущем эф-
фективное взаимодействие с  соци-
альной средой, сопротивление 
негативному воздействию» [Басов, 
1998, c. 15]. Речь идет о прикосно-
вении к социальному опыту чело-
века, что позволяет ему продуктив-
но реагировать на жизненные ситу-
ации, риски, кризисы, эффективно 
взаимодействовать. Чтобы разви-
вать свою сущность всесторонним 
образом, личность должна стать 
устойчивой целостностью, то есть 
обладать социальной нравственно-

стью и характеризоваться нрав-
ственной устойчивостью [Ермолае-
ва, 2017].  

Средства социального закалива-
ния различны. К ним относят соци-
альные пробы, тренинги, медита-
цию, игры, воспитательные ситуа-
ции, практикумы и другие. В науч-
ной литературе социальное закали-
вание часто рассматривается как 
средство профилактики. Например, 
в результате реализации специаль-
но разработанной программы дока-
зано, что адресное и целевое зака-
ливание в работе с подростками, 
употребляющими психоактивные 
вещества, позволяет корректиро-
вать сложившиеся у них отношения 
с социумом, способы поведения в 
трудных ситуациях, формировать 
умение преодолевать внешнее дав-
ление, осуществлять выбор на ос-
нове альтернатив, обеспечив разви-
тие «внутреннего локус контроля» 
[Мудрик, 2009]. 

Термин «программа» рассматри-
вается как предписание, заданная 
последовательность действий, каса-
ющихся продвижения того, что пла-
нируется сделать в какой-то области 
или при определенном стечении об-
стоятельств; описание характеристик 
или этапов, или представления о со-
держании отдельного предмета, це-
лого курса [Ожегов, 1990]. 

Содержание программы рас-
сматривается как средство. В педа-
гогической праксиологии сред-
ства – любые предметы, явления, 
процессы, несущие в себе преобра-
зующий по отношению к человеку 
потенциал [Аширов, 2021]. 
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В методическом плане данный 
аспект рассмотрен с позиции при-
менения имитации (искусственное 
воспроизведение объектов, процес-
сов, явлений, событий) и примене-
ния социальных проб как одного из 
ведущих и специфических инстру-
ментов. Широкий потенциал в дан-
ном направлении имеет примене-
ние средства «социальная проба».  

Характерными чертами соци-
альной пробы, как свидетельствует 
проведенный нами анализ источни-
ков, являются: 

− нацеленность на преодоление 
трудности; 

− направленность на приобре-
тение и осмысление нового жиз-
ненного опыта; 

− дозированность затруднений; 
− непродолжительность и за-

конченность действия, его соци-
альное наполнение и ориентирова-
ние на решение обозначенной про-
блемы. 

Важным фактором при органи-
зации данного процесса выступает 
педагогическое сопровождение, в 
процессе которого одним из ключе-
вых этапов в работе педагога явля-
ется осмысление факторов, их ана-
лиз, сравнение промежуточных ре-
зультатов и принятие решений 
[Рожков, 2014, c. 182]. 

К педагогическим условиям 
успешности социального закалива-
ния можно отнести: 

− включение детей в решение 
различных проблем социальных от-
ношений в реальных и эмитируемых 
ситуациях [Бим-Бад, 2008; Михай-
ловский, 2006; Мудрик 2021]; 

− диагностирование волевой го-
товности к системе социальных 
отношений [Михайловский, 2006; 
Рожков, 2014]; 

− стимулирование самопозна-
ния в сложных жизненных ситуа-
циях [Рожков, 2014]; 

− оказание помощи детям в ана-
лизе проблем и вариативном проек-
тировании своего поведения [Рож-
ков, 2014]. 

Методический компонент соци-
ального закаливания выражается в 
обобщенном подходе к правилам его 
реализации для педагогов-практиков, 
руководителей детских, молодежных 
объединений различной направлен-
ности. Правила следующие: 

− «проблемы отношений детей 
надо решать с ними, а не за них; 

− ребенок не всегда должен лег-
ко добиваться успеха (трудный путь 
к успеху – залог успешной жизни в 
дальнейшем); 

− не только радость, но и стра-
дания, переживания воспитывают 
человека; 

− волевых усилий у человека не 
будет завтра, если их нет для пре-
одоления трудностей сегодня; 

− нельзя предусмотреть все 
трудности жизни, но человеку надо 
быть готовым к их преодолению» 
[Рожков, 2014, с. 182]. 

− «предлагаемые ситуации 
должны быть многоликими и мно-
гоуровневыми, чтобы в этом мно-
гообразии ребёнку было возможно 
переживать пропорционально ситу-
ации успеха и неудачи, находить 
опору для выбора в будущем; 
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− планируемые ситуации зака-
ливания в равной мере должны 
быть рассчитаны как на обретение 
новых знаний, формирование но-
вых представлений о среде, так и на 
освоение новых действий, форми-
рование социальных умений; 

− взаимодействие педагога с 
обучающимися (воспитанниками) в 
процессе социального закаливания 
должно обеспечиваться многообра-
зием способов содействия им, ис-
ходя из их индивидуальных и лич-
ностных особенностей, от сопро-
вождения, помощи, поддержки до 
подстраховки, дублирования по 
аналогии, замены одного действия 
на другое» [Басов, 1998, c. 15-16]. 

В контексте нашего исследова-
ния к базовым подходам относится 
рассмотрение понятия «включение» 
на междисциплинарном уровне. 
Выделим лишь основные моменты. 
Включение (enaagement) – связано с 
перемещением энергии, ресурсами 
(когнитивными, физическими, эмо-
циональными), их реализацией. 
Поэтому включение раскрывается 
как одновременное расходование 
ресурсов для выполнения поста-
новленных задач любой степени 
сложности, личное присутствие и 
активное полное выполнение ролей 
[Пантюхин, 2016]. 

Широкий потенциал процесса 
«включения» рассмотрен в работах 
С. Л. Рубинштейна, который он 
считал « …одновременно предпо-
сылкой и результатом деятельности, 
процессом действия» [Рубинштейн, 
2012, с. 297]. Данный процесс за-
ложен в систему отбора средств и 

технологий, планирования воспита-
тельного процесса и определения 
потенциала работы педагога.  

Алгоритм включения в данном 
случае будет предполагать следую-
щие шаги: 

1) диагностика проблем обуча-
ющегося; 

2) определение задействованных 
организационных, педагогических 
ресурсов и востребованность лич-
ных ресурсов; 

3) осуществление поисков ре-
зервов социума, учреждения, лич-
ности, необходимых и достаточных 
для решения возникших проблем; 

4) подбор соответствующих ор-
ганизационно-структурных единиц, 
педагогического содержания, 
средств, форм, технологий, ориен-
тированных на мобилизацию ре-
зервов с учетом возможности по-
крытия дефицита социального раз-
вития обучающегося, его возраст-
ных потребностей и решения задач 
социализации; 

5) приобщение к новым видам 
деятельности, вовлечение в само-
управление, дополнительное обра-
зование. 

Включение, таким образом, спо-
собствует развитию жизненно цен-
ных качеств и навыков у детей и 
молодежи, позволяет им осознать 
значимость социального взаимо-
действия, наладить связь, попробо-
вать свои силы в разных ситуациях. 
С технологической позиции данный 
процесс можно рассматривать как 
цепочку действий и операций, 
направленных и ориентированных 
на определенный результат. 
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В дидактике, воспитательной 
деятельности, специальной педаго-
гике встречается много интересных 
моделей включения детей, подрост-
ков, молодежи в различные виды 
деятельности, которые богаты иде-
ями, позволяющими при опреде-
ленных условиях творчески исполь-
зовать их для конструирования но-
вых программ, технологий, способ-
ствующих решению задач общения, 
воспитания, социализации подрас-
тающих поколений, оптимизации 
существующих. Едиными компо-
нентами в построении модельных 
систем являются: постановка цели, 
определение содержания с учетом 
имеющихся и созданных условий, 
достижение результата. 

Принципами при построении 
модели, связанной с приобщением 
подростков к социально-значимой 
деятельности, являются: доступ-
ность, преемственность, гибкость, 
многосубъектность, вовлеченность, 
целенаправленность. Данный под-
ход находит отражение в рамках 
включения молодежи обществен-
ную, добровольческую работу 
[Cheung, 2015]. 

Модели, нацеленные на практи-
ко-ориентированный подход, поз-
воляют не только взрослым, но и 
самим подросткам участвовать в 
рефлексии собственной жизненной 
ситуации, создают возможность для 
гибкого комбинирования форм, 
подходов, методов, ресурсов в рам-
ках педагогической и воспитатель-
ной деятельности. Качественная  
включенность обучающихся в дея-
тельность обеспечивается техноло-

гией системного моделирования, 
позволяет находить оптимальное 
сочетание между «хочу», «могу», 
«надо», «есть» и проявляется в вос-
требованности личности в системе 
социальных отношений. 

Заключение 

Современная жизненная ситуа-
ция ставит молодых людей  перед 
лицом множества сложных про-
блем, решение которых требует  от 
субъектов активности, нравствен-
ной и психологической устойчиво-
сти, готовности к поиску, осознан-
ному выбору, умению оценивать 
происходящее, просчитывать дей-
ствия, понимать их последствия и 
меру личной ответственности за 
сделанное. Формирование и разви-
тие возможны лишь при включении 
личности в различные виды дея-
тельности, в систему социальных 
отношений, позволяющих и помо-
гающих приобрести соответствую-
щий жизненный опыт, определить-
ся со своей траекторией личностно-
профессионального становления.  

Включение изучается в различ-
ных видах деятельности (учебной, 
поисково-исследовательской, соци-
ально значимой и других). Нас ин-
тересует поисковая работа, которая 
определяется в узком и широком 
смысле. В первом случае, она трак-
туется как деятельность, проводи-
мая с целью обнаружения и захоро-
нения непогребенных останков во-
инов, погибших в местах проведе-
ния боевых действий; как выявле-
ние не стоящих на учете одиночных 
воинских могил, воинских захоро-
нений; как установление имен по-
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гибших, пропавших без вести, 
умерших от ран и контузий, незави-
симо от времени наступления таких 
последствий. 

Во втором случае, ее можно рас-
сматривать как действия субъектов, 
имеющие практико-
ориентированный характер, 
направленные на постижение ново-
го или восстановление утерянной 
целостности события, предполага-
ющие нахождение ответов на во-
просы, связанные с историей стра-
ны, ее народа, с судьбой конкретно-
го человека. 

Поисковая работа может быть 
охарактеризована как мультикомпа-
нентная, полисферная, полисубъ-
ектная, многофункциональная, об-
ладающая существенными пози-
тивными потенциалами в социали-
зации юношества, среди которых 
мы выделяем образовательный, 
собственно социализирующий, 
субкультурный, компенсаторный. 
Несмотря на противоречивый ха-
рактер своего развития современ-
ный этап поисковой работы пере-
живает расцвет, подъем. 

В то же время в ходе исследова-
ния были выявлены определенные 
затруднения, снижающие эффек-
тивность поисковой работы. К ним 
следует отнести нерешенную про-
блему психологической адаптации 

и последующей реадаптации 
участников полевых экспедиций, 
проблему оказания молодым людям 
квалифицированной и адресной 
психолого-педагогической помощи 
и поддержки, проблему подготовки 
руководителей поисковых отрядов 
к работе со старшими подростками. 

Одним из реальных средств 
профилактики физического и эмо-
ционально -психологического  
напряжения у старших подростков, 
а также средств формирования го-
товности к разрешению трудностей 
может стать социальное закалива-
ние, связанное с организацией и 
включением молодых людей  в по-
исковую работу.  

В ходе междисциплинарного 
анализа публикаций, посвященных 
феномену «включение», мы имеем 
возможность убедиться, что данное 
явление изучается с разных сторон 
специалистами по работе с детьми 
и молодёжью. Оно рассматривается 
в качестве условия, формы, прин-
ципа, способа, ресурса, механизма. 
И лишь в единичных случаях, пре-
имущественно в психологических 
исследованиях, анализируется как 
инструмент, помогающий педаго-
гам осознанно применять его для 
решения образовательных и социа-
лизирующих задач. 
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Аннотация. В рамках механизма регуляторной гильотины в настоящее время 

ведется пересмотр нормативно-правового обеспечения образовательного законо-

дательства. Применение такого механизма позволяет пересмотреть, проанализи-

ровать эффективность и обновить весь массив правового обеспечения, в том чис-

ле и в части формирования у выпускников профессиональных компетенций. Со-

временное образовательное право идет по пути увеличения количества норматив-

ных актов, регламентирующих образовательные правоотношения, что свидетель-

ствует о казуистичности правового регулирования. Актуализированные норма-

тивные акты имеют ограниченный срок действия, в связи с чем их значимость 

может быть снижена, нивелировав усилия по учету профессиональных стандартов 

при описании профессиональных компетенций.  В процессе исследования исполь-

зовались теоретические и эмпирические методы. Применялась правовая аналогия, 

правовое сравнение, правовое абстрагирование. В статье рассмотрены проблемы 

формирования профессиональных компетенций обучающихся. Аргументирована 

необходимость органичного развития образовательного законодательства и зако-

нодательства о государственной службе в части формулировок профессиональ-

ных компетенций, особенно с учетом изменения с сентября 2025 г. номенклатуры 

направлений подготовки, специальностей и федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. Отмечены проблемы отсутствия преемственности про-

фессиональных компетенций государственного служащего, профессиональных 
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стандартов и выпускника образовательной организации. Важнейшим направлени-

ем совершенствования образовательного законодательства является необходи-

мость установления его приоритетности при регламентации порядка поступления 

на государственную службу и определении профессиональной квалификации. С 

целью использования при разработке образовательных программ высшего обра-

зования положений о профессиональной квалификации государственного служа-

щего необходимо внесение изменений в образовательное законодательство, а 

также развитие системы дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование; 

профессиональная компетентность; должностной регламент; профессиональная 

квалификация; профессиональные компетенции 
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Abstract. As part of the mechanism of the regulatory guillotine, a review of the 

regulatory framework for educational legislation is currently underway. The use of such 

a mechanism makes it possible to revise, analyze for effectiveness and update the entire 

array of legal support, including in terms of the formation of professional competencies 

among graduates. Modern educational law follows the path of increasing the number of 

regulations governing educational legal relations, which indicates the casuistry of legal 

regulation. The updated regulations have a limited validity period, and therefore their 

significance can be reduced, leveling efforts to take into account professional standards 

when describing professional competencies. Theoretical and empirical methods were 
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used in the research process. Legal analogy, legal comparison, legal abstraction were 

used. The article deals with the problems in formation of students’ professional 

competencies. The necessity of the organic development of educational legislation and 

legislation on public service in terms of the formulation of professional competencies is 

argued, especially taking into account the change since September 2025 in the 

nomenclature of training areas, specialties and federal state educational standards. The 

problems of the lack of continuity of professional competencies of a civil servant, 

professional standards and a graduate of the educational organization are noted. The 

most important direction for improving educational legislation is the need to establish 

its priority in regulating the procedure for entering the civil service and determining 

professional qualifications. In order to use the provisions on the professional 

qualifications of a civil servant in the development of educational programs of higher 

education, it is necessary to amend the educational legislation, as well as to develop the 

system of additional professional education. 

Keywords: additional professional education; professional competence; job 

regulations; professional qualifications; professional competencies 
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Введение 

Российское законодательство, 
регламентирующее процесс приоб-
ретения профессионального обра-
зования, динамично развивается. В 
первую очередь это связано с вве-
дением механизма регуляторной 
гильотины образовательного зако-
нодательства [Муцалов, 2021]. С 
одной стороны, применение такого 
механизма позволяет пересмотреть, 
проанализировать эффективность и 
обновить весь правовой массив. С 
другой стороны, это приводит к 
необходимости разработки и при-
нятия новых актов, а следователь-
но, и установления новых правил 
[Овчинников, 2021]. Как показыва-
ет практика, далеко не всегда вновь 
принятые общеобязательные пра-
вила оказываются эффективными и 
способствуют реализации феде-

рального закона об образовании. 
Наиболее ярко иллюстрирует ска-
занное смена образовательных 
стандартов и необходимость актуа-
лизации профессиональных компе-
тенций. Особые проблемы праворе-
ализации возникают при регулиро-
вании отношений разными отрас-
лями права, например, образова-
тельным и трудовым. 

Постановка задачи 

Современное образовательное 
право идет по пути увеличения ко-
личества нормативных актов, ре-
гламентирующих образовательные 
правоотношения, что свидетель-
ствует о казуистичности правового 
регулирования. Установление зако-
нодателем ограниченного срока 
действия большинства подзаконных 
актов приводит к тому, что многие 
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из них не являются значимыми и 
применяемыми ввиду ограничен-
ной области правового воздействия. 
Тем самым возникают пробелы 
правового регулирования, и некото-
рые мы рассмотрим далее. В со-
временной законодательной систе-
ме произошло много изменений:  

− порядок целевого обучения; 
− правила приобретения квали-

фикации;  
− процедура государственной 

аккредитации образовательной дея-
тельности; 

− порядок осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) в 
сфере образования. 

Методология и методика 

исследования 

Полученные результаты и выво-
ды сформулированы при использо-
вании совокупности научных мето-
дов как теоретических, так и эмпи-
рических. Использование правовой 
аналогии и правового сравнения 
позволило заметить, что вновь при-
нимаемые изменения образователь-
ного законодательства не всегда 
способствуют эффективной право-
реализации. Метод правового аб-
страгирования позволил рассмот-
реть проблемы с позиции ученых-
административистов, сделать выво-
ды о сущности реформы государ-
ственной регламентации образова-
тельной деятельности в современ-
ных условиях модернизации рос-
сийского образования. Все сформу-
лированные выводы дополнялись 
аргументами, полученными эмпи-
рическим путем, при исследовании 
практики проведения мероприятий, 

проводимых в рамках мероприятий 
по контролю (надзору) в сфере об-
разования и государственной ак-
кредитации образовательной дея-
тельности. 

Результаты исследования 

Остановимся на проблемах пра-
вового регулирования приобрете-
ния определенной квалификации 
обучающимися. Получение квали-
фикации подразумевает достиже-
ние обучающимся такого уровня 
знаний, навыков, компетенций, ко-
торый свидетельствует о готовно-
сти выпускника к выполнению 
определенных видов профессио-
нальной деятельности. Именно так 
определяет законодатель понятие 
квалификации в статье 2  273-ФЗ 
[273-ФЗ, 2012, ст. 2]. Обратим вни-
мание, что, согласно части 1 статьи 
195.1 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации, под квалификаци-
ей работника понимается уровень 
знаний, умений, профессиональных 
навыков, а также опыт работы кон-
кретного работника [ТК РФ, ст. 
195.1]. Несмотря на терминологи-
ческую схожесть определений, 
можно отметить, что квалификация 
работника основывается, в том чис-
ле и на опыте его профессиональ-
ной деятельности. Тем самым мо-
жет быть поставлен вопрос о воз-
можности работодателя установить 
дополнительные требования к про-
фессиональной квалификации, что 
и происходит на практике.  

Профессиональная квалифика-
ция является одной из базовых ка-
тегорий образовательного законода-
тельства, и в этой связи достаточно 
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жестко регламентируется рассмат-
риваемой отраслью права. Приоб-
ретение профессиональной квали-
фикации, согласно имеющейся кон-
цепции реализации образователь-
ной деятельности, происходит в 
результате освоения обучающимся 
профессиональных компетенций. 

Одной из важнейших проблем 
образовательного законодательства 
является отсутствие достаточной 
согласованности между образова-
тельным и трудовым законодатель-
ством, а также законодательством о 
государственной службе, ведь зна-
чительное количество выпускни-
ков, освоивших образовательные 
программы высшего образования, 
поступает на государственную 
службу, на которой сегодня нет 
профессиональных стандартов. В 
этом случае мы наблюдаем отсут-
ствие взаимосвязи между приобре-
тенной квалификацией и последу-
ющим видом профессиональной 
деятельности. В этом же направле-
нии можно отметить и такие важ-
ные проблемы, как отсутствие пре-
емственности профессиональных 
компетенций и последующей госу-
дарственной службой. 

В 2020 году Минпросвещения 
России были направлены методи-
ческие рекомендации, направлен-
ные на разъяснение порядка при-
менения отдельных положений 273-
ФЗ. Анализируя изменения в части 
установления квалификационных 
разрядов, классов, категорий по со-
ответствующим профессиям рабо-
чих, должностям служащих, в ис-
следуемых рекомендациях обраща-

лось внимание на постепенную ин-
теграцию сферы образования и 
труда в рамках профессионального 
обучения [Письмо Минпросвеще-
ния России от 27.07.2020 № ГД-
1033/05]. Однако следует отметить, 
что аналогичные интеграционные 
процессы происходят и в области 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования. 

Характеризуя трудовое и обра-
зовательное законодательство, 
можно исследовать и иные процес-
сы, затрагивающие указанные от-
расли. Речь идет о сближении ука-
занных отраслей права в части ре-
гламентации профессиональных 
компетенций, присвоения квалифи-
кации. Появился значительный 
блок подзаконных актов, которые 
относятся к системе источников 
регулирования трудовых отноше-
ний в отраслях – профессиональ-
ные стандарты. Это неизбежные 
процессы, которые направлены на 
минимизацию разрывов и различий 
профессиональной подготовленно-
сти выпускника и профессиональ-
ной квалификации работника. Ко-
нечно, полная преемственность не-
возможна, учитывая разнообразие 
направлений профессиональной 
деятельности, а также непрерыв-
ную модернизацию системы трудо-
вых правоотношений и постоянное 
совершенствование цифровых тех-
нологий. 

Также следует отметить, что об-
разовательное законодательство, 
развиваясь на протяжении опреде-
ленного периода времени по пути 
детализации и конкретики, впо-
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следствии переходит на более 
обобщающий уровень. Так в насто-
ящее время произошло с професси-
ональными квалификациями выс-
шего образования. В приказе Ми-
нобрнауки России от 12 сентября 
2013 года закреплялись квалифика-
ции по каждой программе высшего 
образования (Об утверждении пе-
речней специальностей и направле-
ний подготовки высшего образова-
ния: Приказ Минобрнауки России 
от 12 сентября 2013 г. №  1061 // 
Российская газета. № 247. 1 ноября 
2013 г.). Актуализация системы 
квалификаций, присваиваемых по-
сле освоения образовательных про-
грамм высшего образования, пред-
полагает значимые изменения в 
рассматриваемой области [Приказ 
Минобрнауки России от 01.02.2022 
№  89], которые можно считать 
направленными на укрупнение 
присваиваемых квалификаций. Тем 
самым можно подчеркнуть, что ис-
пользование открытых перечней, 
предоставление определенного 
объема свободы в установленных 
законодателем рамках, установле-
ние так называемых жестких доз-
волений, предполагающих свободу 
выбора варианта поведения, явля-
ется приоритетным направлением 
для развития образовательного и 
трудового законодательства. Имен-
но такой вариант сближения позво-
лит унифицировать имеющиеся 
различия в правовом регулирова-
нии.  

Нельзя не отметить и тот факт, 
что законодатель Федеральным за-
коном от 26 мая 2021 года № 144-

ФЗ [144-ФЗ, 2021, ст. 1] дал образо-
вательным организациям право 
присвоения нескольких квалифика-
ций в рамках обучения по основ-
ным профессиональным образова-
тельным программам. И хотя на 
данный момент механизм реализа-
ции такого присвоения нескольких 
квалификаций еще недостаточно 
проработан, его применение позво-
лит получить потенциальным рабо-
тодателям универсального специа-
листа, обладающего как, например, 
инженерными, так и управленче-
скими компетенциями. 

Вместе с тем, оценка качества об-
разования работодателями является 
движущей силой сближения образо-
вательного процесса с рынком труда, 
требования которого отражены в 
профессиональных стандартах. 

Остановимся на некоторых изме-
нениях в области присваиваемых 
профессиональных квалификаций. 
Так, в соответствии с приказом Ми-
нобрнауки России от 1 февраля 2022 
года № 89 предполагается уточнение 
существующих квалификаций «ба-
калавр» и «магистр» в зависимости 
от области образования и укрупнен-
ной группы специальностей и 
направлений подготовки (например, 
бакалавр управления персоналом, 
магистр государственного и муници-
пального управления и т. д.). Однако 
такое уточнение квалификации фак-
тически не является подтверждением 
более высокого уровня подготовки 
по профессиональным образователь-
ным программам. 

Кроме того, федеральные госу-
дарственные образовательные стан-
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дарты высшего образования по 
направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние» (уровни бакалавриата и маги-
стратуры) вообще не содержат пе-
речня рекомендуемых профессио-
нальных стандартов для формирова-
ния профессиональных компетенций. 

Полагаем, что во многих областях 
профессиональной деятельности не-
возможно ограничить должностные 
обязанности работника или служа-
щего конкретным профессиональ-
ным стандартом. Законодатель будет 
возвращаться к тому, чтобы такой 
стандарт предусматривал открытый 
перечень трудовых функций. В этой 
связи представляется невозможной 
исчерпывающая регламентация про-
фессиональных компетенций вы-
пускника, поступающего на государ-
ственную службу. А применительно 
к положениям законов должны 
больше использоваться объединяю-
щие категории, обобщающие форму-
лировки.  

Остановимся на проблемах со-
отношения профессиональной ква-
лификации, полученной выпускни-
ком, и квалификации того же вы-
пускника, поступающего на госу-
дарственную службу. 

В рамках поставленной задачи 
нас в первую очередь интересуют 
вопросы, связанные с определением 
уровня квалификации конкурсанта 
установленным требованиям. В ли-
тературе отмечается, что конкурс 
является способом установления 
квалификации работника (служаще-
го), при проведении которого в осо-
бом порядке отбираются наиболее 

подходящие с точки зрения деловых 
качеств претенденты на соответ-
ствующую должность [Никишина, 
2016]. Действующее законодатель-
ство в области государственной 
службы ориентирует нас на то, что 
гражданин РФ может поступить на 
государственную гражданскую 
службу, если выполняются формаль-
ные требования (гражданство, владе-
ние государственным языком) и име-
ется соответствие квалификацион-
ным требованиям. В рамках данного 
исследования нас интересует катего-
рия квалификационных требований, 
поскольку она является наименее 
определенной. Отсутствие правовой 
определенности влечет невозмож-
ность установления преемственности 
высшего профессионального образо-
вания и квалификационных требова-
ний к государственному гражданско-
му служащему. 

На проблемы регламентации 
квалификационных требований об-
ращают внимание авторы моногра-
фии «Государственное управление 
и государственная служба в совре-
менной России» [Уманская, 2020, с. 
101–127]. Первоначально квалифи-
кационные требования устанавли-
вались представителем нанимателя 
и закреплялись, как правило, в под-
законных нормативно-правовых 
актах (Об утверждении квалифи-
кационных требований к професси-
ональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей федераль-
ными государственными граждан-
скими служащими Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
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Российской Федерации: Приказ 
Минкомсвязи России от 26 июля 
2012 г. № 185 // Российская газета. 
№ 203. 5 сентября 2012 г.). Такие 
акты применялись достаточно дли-
тельное время, вплоть до издания 
Справочника квалификационных 
требований к специальностям, 
направлениям подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы 
для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы с 
учетом области и вида профессио-
нальной служебной деятельности 
государственных гражданских слу-
жащих [Справочник квалификаци-
онных требований]. В указанном 
справочнике были предусмотрены 
базовые квалификационные требо-
вания и профессионально-
функциональные требования, кото-
рые устанавливаются в зависимо-
сти от области профессиональной 
деятельности [Уманская,  2020].  

Отметим, что на сегодняшний 
день квалификационные требова-
ния содержатся в должностных ре-
гламентах. Необходимость их при-
нятия предусмотрена законом [79-
ФЗ, 2004, ст. 47]. Квалификацион-
ные требования ориентированы на 
вид профессиональной служебной 
деятельности, что подразумевает 
возможность исследования преем-
ственности приобретаемой вы-
пускником профессиональной ква-
лификации и последующей про-
фессиональной деятельностью.  

Применяемые в настоящее вре-
мя профессиональные стандарты 
используются образовательными 
организациями при разработке об-

разовательных программ, в первую 
очередь при формулировании про-
фессиональных компетенций. Ко-
нечно, в случае отсутствия профес-
сионального стандарта образова-
тельная программа будет формиро-
вать те профессиональные компе-
тенции, которые сформулированы 
исходя из требований рынка труда и 
запросов работодателей. Однако 
чаще всего практика разработки 
образовательных программ осно-
вывается на использовании трудо-
вых функций, предусмотренных 
профстандартами, в качестве про-
фессиональных компетенций. Опи-
санный алгоритм позволяет обеспе-
чить преемственность получаемых 
профессиональных компетенций в 
процессе обучения и профессио-
нальными навыками, требуемыми 
при приеме на работу. 

Профессиональная квалифика-
ция выпускника не всегда основы-
вается на профессиональных стан-
дартах, поскольку перечень про-
фессиональных стандартов не явля-
ется исчерпывающим, однако во 
многих случаях приобретенной 
квалификации достаточно для по-
следующего трудоустройства. 

Таким образом, можно говорить 
о достаточно эффективном взаимо-
действии отраслей образовательно-
го и трудового законодательства. К 
сожалению, в настоящее время не 
приходится говорить об аналогич-
ном взаимодействии отраслей зако-
нодательства в области образования 
и государственной службы.  

Полагаем необходимым рас-
смотренный выше алгоритм взаи-



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

И. Ю. Гольтяпина, Н. Я. Гарафутдинова, В. М. Филиппов, С. Г. Корешева 148 

модействия распространить и на 
процесс поступления на государ-
ственную службу. 

В свете изложенного считаем не-
обходимым использовать при разра-
ботке образовательных программ 
названный выше справочник квали-
фикаций, а в некоторых случаях и 
должностные регламенты. Однако 
такое предложение может быть реа-
лизовано лишь при условии, что 
справочник приобретет статус нор-
мативно-правового акта. Кроме это-
го, со стороны законодателя требу-
ется введение соответствующих 
ссылок на возможность использова-
ния такого справочника и долж-
ностных регламентов при разработ-
ке образовательных программ. 

В сложившихся реалиях посто-
янной модернизации система обра-
зования при подготовке выпускни-
ков к государственной службе 
должна обеспечивать формирова-
ние самых разных компетенций. 
Это и общекультурные (универ-
сальные) компетенции, и общепро-
фессиональные. О необходимости 
разностороннего подхода к обуче-
нию и подготовке государственного 
служащего говорится в литературе 
[Староверова, 2023]. 

Нас в рамках нашего исследова-
ния в первую очередь интересуют 
вопросы приобретения выпускни-
ками профессиональных умений и 
навыков, поскольку именно они 
должны обеспечить эффективное 
выполнение обязанностей, закреп-
ленных в должностном регламенте. 

В литературе отмечается, что, 
несмотря на устоявшуюся направ-

ленность государственной службы, 
согласно которой она способствует 
реализации функций и задач госу-
дарственного органа, таковая 
непрерывно совершенствуется. В 
этой связи соответствие образова-
тельных программ, требованиям 
государственных органов при 
укомплектовании кадрового резерва 
является актуальным вопросом. 

Отметим, что для поступления 
на государственную службу вы-
пускнику пригодятся не только 
профессиональные, а все приобре-
тенные ранее компетенции – и об-
щекультурные (универсальные), и 
общепрофессиональные. Это ста-
новится очевидным при рассмотре-
нии процедуры оценки кандидата 
квалификационным требованиям. 

Так, выпускнику в рамках объ-
явленного конкурса на замещение 
должности государственной граж-
данской службы в настоящее время 
в обязательном порядке придется 
пройти тестирование [Указ Прези-
дента РФ № 112 от 01.02.2005]. 
Можно отметить, что именно здесь 
претенденту пригодятся приобре-
тенные ранее общекультурные 
(универсальные) компетенции, по-
скольку в рамках тестирования уде-
ляется внимание вопросам знания 
русского языка, основ российского 
законодательства. Учитывая ска-
занное выше о значимости цифро-
вых компетенций, также знаний, 
приобретаемых в процессе обуче-
ния, в области информационных 
технологий, тестовая часть охваты-
вает и вопросы так называемой ин-
формационной направленности. 
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Вторая часть конкурса предпола-
гает прохождение собеседования. 
Здесь следует заметить, что собесе-
дование проводится в первую оче-
редь по обязанностям, включенным в 
должностной регламент. Кроме того, 
как правило, при собеседовании пре-
тендент отвечает на вопросы, каса-
ющиеся законодательства о государ-
ственной службе. Именно на этом 
этапе мы и наблюдаем отсутствие 
необходимой преемственности, по-
скольку образовательные программы 
не были ориентированы на долж-
ностные регламенты и говорить о 
приобретенных в процессе образова-
тельной программы необходимых 
компетенциях не приходится. 

Отметим, что в дальнейшем при-
обретенные общекультурные (уни-
версальные) компетенции становятся 
для выпускника профессиональны-
ми, поскольку все оцениваемые ком-
петенции охватываются категорией 
«профессиональная квалификация». 

В целом оценка профессиональ-
ных компетенций на входе, при про-
хождении конкурсных испытаний, 
имеет определенную систему баль-
ных показателей и сравнивается в 
той или иной форме, по комплексной 
оценке, из двух ступеней отбора. 

В этой связи на втором этапе ос-
новное внимание уделяется именно 
профессиональным компетенциям, 
которые закреплены в должностном 
регламенте. И, повторимся, на этом 
этапе рассуждений можно отметить 
некую оторванность от образова-
тельного процесса, поскольку обра-
зовательные программы в настоя-
щее время не базируются на долж-

ностных регламентах. Примени-
тельно к государственной службе 
почти нет подходящих профессио-
нальных стандартов, и тем самым 
говорить о полной подготовленно-
сти выпускника к несению государ-
ственной службы несколько преж-
девременно. Представляется, что 
образовательное законодательство 
несколько недоработано по направ-
лению подготовки к государствен-
ной службе и явно нуждается в со-
вершенствовании. 

Статья 12 79-ФЗ, несмотря на 
название, предусматривает лишь 
требования к уровню образования в 
зависимости от категорий и групп 
должностей [79-ФЗ, 2004, ст. 12].  

Если сравнить приведенное вы-
ше понятие квалификации, закреп-
ленное в 273-ФЗ, то можно отме-
тить, что в законодательстве о госу-
дарственной службе дается иден-
тичное определение. 79-ФЗ под ква-
лификацией понимает уровень зна-
ний, умений, навыков и компетен-
ций, характеризующий подготов-
ленность к выполнению определен-
ного вида профессиональной дея-
тельности. Однако в полном объеме 
категория профессиональной ква-
лификации раскрывается в актах, не 
имеющих нормативного характера.  

Продолжая рассуждения о про-
фессиональной квалификации, отме-
тим, что смена подзаконных актов, 
закрепляющих присваиваемую ква-
лификацию, может повлечь еще 
большую неопределенность, по-
скольку действующий приказ Мино-
брнауки России утрачивает силу 
1 сентября 2025 года [Приказ Мино-
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брнауки России от 29.08.2022 
№ 822]. 

На смену данному приказу при-
дет другой, который вносит еще 
большую неопределенность в про-
цесс получения образования и кон-
кретной квалификации, поскольку 
образовательным организациям 
необходимо будет обеспечить полу-
чение нескольких квалификаций 
[Приказ Минобрнауки России от 
06.04.2021 № 245]. При этом озву-
ченные выше проблемы, касающи-
еся отсутствия регламентации ис-
пользования законодательства о 
квалификации государственного 
служащего при разработке образо-
вательных программ высшего обра-
зования, остаются нерешенными. 

Необходимость сближения зако-
нодательства о государственной 
службе и образовательного законо-
дательства подтверждает и следу-
ющее. Так, в мае 2021 года было 
принято Постановление Прави-
тельства РФ, которым предусмат-
ривался эксперимент. В целом дан-
ный нормативный акт был направ-
лен на использование информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий при оценке профессиональных 
компетенций. 

Кроме этого, целью эксперимен-
та было установить, действительно 
ли необходимо тестирование при 
организации конкурса, определить, 
по каким направлениям следует 
актуализировать и совершенство-
вать единую базу оценочных зада-
ний для оценки профессионального 
уровня претендентов в электронном 
виде посредством сервисов феде-

ральной государственной информа-
ционной системы.  

В современный период для оценки 
профессиональных компетенций фа-
культетом оценки и развития управ-
ленческих кадров ВШГУ РАНХиГС 
20 июля 2022 года проведен вебинар 
«Тесты знаний в системе оценки гос-
ударственных гражданских служа-
щих». Эксперты подробно останови-
лись на требованиях, закрепленных в 
российском стандарте тестирования, а 
также на основных этапах разработки 
тестов. Проведенная работа ориенти-
рована и на необходимость корректи-
ровки оценочных средств и профес-
сиональных компетенций в образова-
тельных программах высшего образо-
вания. 

Предварительная оценка про-
фессиональных компетенций, за-
крепленных в регламенте, во мно-
гих случаях может быть проведена 
в общем виде. Сказанное справед-
ливо по отношению к таким пре-
тендентам, которые проходили 
службу в конкретном органе власти 
и не могут досконально знать поря-
док исполнения обязанностей. 

Таким образом, образовательным 
организациям рекомендуется в зави-
симости от специфики работы в ре-
гионе и направлений взаимодей-
ствия с представителями нанимате-
ля разрабатывать образовательные 
программы с учетом поступления на 
государственную службу. 

Немаловажным представляется 
компетенционный подход на госу-
дарственной службе, который в 
настоящее время полностью реали-
зован в образовательной деятельно-
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сти. Если образовательные стандар-
ты второго поколения в целом ори-
ентировались на дисциплины, то 
действующие образовательные 
стандарты целиком и полностью 
ориентированы именно на компе-
тенции. Данной категории посвяще-
но достаточно много исследований, 
в том числе по вопросам преем-
ственности сменяемых друг друга 
образовательных стандартов. Одна-
ко проблемы, возникающие при со-
отнесении законодательства о госу-
дарственной службе и образова-
тельного законодательства, являют-
ся особо важными, поскольку имен-
но в этой области становится оче-
видным несогласованность различ-
ных правовых средств. Реализован-
ный компетенционный подход в об-
разовании предполагает активное 
внедрение в образовательный про-
цесс профессиональных стандартов. 

Однако в дальнейшем, при по-
ступлении на государственную 
службу любого вида, полученные 
профессиональные навыки как бы 
не учитываются, ведь в имеющихся 
квалификационных требованиях 
нет указаний на использование 
профессиональных стандартов. Да 
и при проведении конкурса никто 
не ориентируется на конкретный 
профессиональный стандарт, там 
совсем иные задачи. 

В этой связи возникают обосно-
ванные вопросы об изучении сло-
жившейся правовой коллизии. 

В результате складывается ситу-
ация, когда при разработке образо-
вательных программ высшего обра-
зования образовательные организа-
ции ориентируются на профессио-

нальные стандарты. Более того, при 
наличии профессионального стан-
дарта образовательная программа 
должна основываться на компетен-
циях, сформулированных на основе 
обобщенных трудовых функциях. 
Такое требование содержится в 
каждом образовательном стандарте 
последнего поколения (ФГОС ВО 
3++), и многие образовательные 
стандарты содержат списки про-
фессиональных стандартов. Конеч-
но, объем академических свобод, 
предоставленных в настоящее вре-
мя образовательным организациям, 
свидетельствует об отсутствии си-
стемного подхода, поскольку, как 
следует из текста образовательного 
стандарта, при формулировании 
профессиональных компетенций 
образовательная организация может 
ориентироваться лишь на часть 
обобщенной трудовой функции, 
например, на 1 –  2 трудовые функ-
ции [Гольтяпина, 2022]. Очевидно, 
что для повышения профессиона-
лизма будущего выпускника это 
ничего не дает. Тем более, если 
речь идет о поступлении на госу-
дарственную службу. 

В литературе можно встретить 
упоминания о компетенциях госу-
дарственных служащих. По мне-
нию Л. В. Фотиной, «эффектив-
ность деятельности кадрового со-
става зависит от компетенций слу-
жащих» [Фотина, 2023, с. 14].  

Полагаем, что озвученные про-
блемы являются более чем актуаль-
ными и должны обсуждаться науч-
ной общественностью. 
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Из изложенного следует, что 
применяемые в соответствии с за-
конодательством о государственной 
гражданской службе технологии 
оценки профессиональных компе-
тенций должны реально основы-
ваться и на образовательном зако-
нодательстве. Эти две независимые 
на сегодня области законодатель-
ства должны органично сочетаться 
и быть взаимосвязанными. Иначе 
получается, что формально приоб-
ретенные профессиональные навы-
ки не находят своего применения 
при прохождении государственной 
службы. Отсутствие каких-либо 
профессиональных стандартов, свя-
занных с государственной службой, 
негативно сказывается на наполне-
нии профессиональной составляю-
щей образовательных программ 
высшего образования. Кроме того, 
следует говорить и о необходимо-
сти учета при проведении конкурса 
полученных выпускниками про-
фессиональных навыков – ведь при 
проверке соответствия квалифика-
ционным требованиям во внимание 
принимаются должностные регла-
менты, которые в принципе не мо-
гут быть положены в основу обра-
зовательных программ.  

Можно отметить статью 76 79-
ФЗ, которая закрепляет правило о 
том, что содержание дополнитель-
ных профессиональных программ 
должно учитывать в том числе ква-
лификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
РФ о государственной службе. При-
мечательно, что такого правила нет 
по отношению к образовательным 
программам высшего образования. 

Отдельно можно рассмотреть и 
вопросы формирования професси-
ональных компетенций у студентов 
в момент прохождения практиче-
ской подготовки в форме производ-
ственной практики либо стажиров-
ки в органах власти, которые так же 
в дальнейшем могут повлиять на их 
первичную профессиональную 
компетентность при прохождении 
конкурсного отбора. Однако без 
внедрения в образовательный про-
цесс четких профильных дисци-
плин, закрепляющих эти навыки на 
деле, невозможно достичь их со-
вершенства [Гарафутдинова, 2021]. 

Технология формирования кад-
рового резерва для государственной 
службы также повышает професси-
ональную компетентность служа-
щих, так как участие в конкурсе по 
кадровому резерву, безусловно, 
требует овладения дополнительны-
ми навыками и профессиональны-
ми компетенциями по другой груп-
пе или даже категории должности, 
что, несомненно, мотивирует слу-
жащего в дополнительных знаниях 
как законодательства, так и нового 
направления работы. Кадровый ре-
зерв формируется и в процессе уча-
стия служащих в конкурсах «Лиде-
ры России», проводимых по 
направлению «Государственное и 
муниципальное управление», побе-
дители которых получают не только 
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образовательный сертификат на 
получение дополнительных квали-
фикационных компетенций у луч-
ших спикеров и практиков, но и 
проходят бесплатную стажировку в 
эффективном проекте.  

Выводы 

Подводя итоги изложенному, 
отметим, что важнейшим направ-
лением совершенствования рас-
смотренного законодательства яв-
ляется необходимость установле-
ния приоритетности образователь-
ного законодательства при регла-
ментации порядка поступления на 

государственную службу и опреде-
лении профессиональной квалифи-
кации. Кроме того, полагаем необ-
ходимым внесение изменений в 
образовательное законодательство с 
целью использования при разработ-
ке образовательных программ выс-
шего образования положений о 
профессиональной квалификации 
государственного служащего. 

Многие вопросы, касающиеся 
приобретения тех или иных компе-
тенций, могут быть решены и в 
рамках дополнительного професси-
онального образования. 
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Аннотация. Проблема профессионального самоопределения выпускников 

сельской школы длительное время не рассматривалась как самостоятельное 

направление. На данный момент есть большая необходимость решать возникшую 

проблему с ориентацией на личностный потенциал обучающегося. В общеобразо-

вательной организации, находящейся на селе, есть ряд проблем: не всегда пози-

тивное родительское влияние; замкнутый социум; нереализованная возможность 

получения дополнительного образования. Все эти факторы существенно ограни-

чивают успешность профессионального самоопределения сельских школьников. 

Перед общеобразовательной организацией стоит задача воспитания нового по-

коления сельчан, которые бы обладали высокой экологической культурой, соот-

ветствующим знанием, умели бы использовать его для сохранения и укрепления 

природного богатства. Именно поэтому сельская школа должна нацеливать буду-

щих выпускников на бережное отношение к малой Родине, на необходимость 

вклада в развитие сельского хозяйства, грамотный выбор будущей профессии и 

реализации себя в дальнейшей жизни. 

Цель статьи – обосновать возможности внедрения в содержание обучения ин-

тегративных заданий сельскохозяйственной тематики для учащихся сельских 

школ и оценить их влияния на профессиональное самоопределение обучающихся. 

Научная новизна статьи заключается в развитии существующих подходов к про-

фессиональному самоопределению учащихся через обоснование включения про-

фессионально ориентированных интегративных заданий сельскохозяйственной 

тематики в обучение естественно-научным дисциплинам в сельской школе. 

В результате исследования разработаны интегративные задания сельскохозяй-

ственной тематики, обоснована возможность их использования на уроках и вне-

урочных занятиях; выявлена целесообразность включения данных заданий в 

школьный курс естественно-научных дисциплин; приведены результаты анкети-

рования обучающихся по выявлению их профессиональных интересов.  

Материалы статьи будут полезны для педагогов сельских школ, решающих 

проблему профессионального самоопределения обучающихся. 
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Abstract. The problem of professional self-determination of rural school graduates 
for a long time was not considered as an independent aspect. At the moment, there is a 
great need to solve the problem that has arisen with   orientation towards the personal 
potential of the student. There is a number of problems in  general education 
organization located in the countryside: not always positive parental influence;  closed 
society; unrealized possibility of obtaining additional education. All these factors 
significantly limit the success of professional self-determination of rural schoolchildren. 

The educational organization is faced with the task of educating a new generation of 
villagers who would have  high ecological culture, appropriate knowledge, and would 
be able to use it to preserve and strengthen natural wealth. That is why the rural school 
should aim future graduates at a careful attitude towards the small homeland, at the need 
to contribute to the development of agriculture, a competent choice of the future 
profession and the realization of oneself in future. 

The purpose of the article is to substantiate the possibilities of introducing 
integrative tasks of agricultural topics for students in rural schools into the content of 
education and to assess their influence on the professional self-determination of 
students. The scientific novelty of the article consists in   development of existing 
approaches to professional self-determination of students through the justification of the 
inclusion of professionally oriented integrative tasks on agricultural topics in   training 
of natural science disciplines in   rural school. 

As a result of the study, integrative tasks on agricultural topics were developed, the 
possibility of their use at lessons and extracurricular classes was justified;   feasibility of 
including these tasks in   school  natural science disciplines was revealed; the results of 
the survey of students to identify their professional interests are presented. 

The materials of the article will be useful for teachers of rural schools solving the 
problem of students’ professional self-determination. 

Keywords: professional self-determination; integrative tasks; career guidance; a rural 
school; hands-on training 
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Введение 

Одна из задач современного обра-
зования – подготовка подрастающего 
поколения к выбору профессии и 
успешному осуществлению профес-
сиональной деятельности во взрос-
лой жизни. На каждом этапе образо-
вания данная функция тесно связана 
с другими направлениями деятель-
ности образовательной организа-
ции – обучением и воспитанием [Чи-
стякова, 2007]. Вопросам професси-
ональной направленности в обуче-
нии в разные годы посвятили свои 
работы В. И. Загвязинский (изучал 
мотивацию учащихся школьников) 
[Загвязинский, 2001], Ю. М. Колягин 
(исследовал различные аспекты про-
фессиональной направленности в 
обучении математики) [Колягин, 
1985], Т. В. Кудрявцев (занимался 
вопросами психологии профессио-
нального самоопределения обучаю-
щихся) [Кудрявцев, 1985], М. И. Ма-
хмутов (рассматривал вопросы тео-
рии и практики в профессиональной 
школе) [Махмутов, 1985; Махмутов, 
1986], Р. А. Низамов (работал над 
вопросом профессиональной ориен-
тации учащихся на сельскохозяй-
ственные профессии) [Низамов, 
1975].  

Перед современной российской 
школой стоит ряд важных и труд-
ных задач, усиливающих ответ-
ственность педагогов, учащихся, их 
родителей, а также государства за 
качество подготовки выпускников. 
Тем не менее риски образователь-

ной неуспешности, определяемые 
неправильным выбором профессии, 
связаны прежде всего со школьным 
этапом образовательной траектории 
молодежи. Предпосылки рисков 
формируются в общеобразователь-
ной организации, а реализуются в 
системе профессионального обра-
зования и при выходе на рынок 
труда. Согласно данным Росстата 
[Сравнительный анализ … , 2022], 
на январь 2022 года численность 
учащейся молодежи составила око-
ло 23 304 000 человек, или 16 % 
населения страны. Учащихся обще-
образовательных организаций было 
16 137 00 (11 %), студентов образо-
вательных организаций высшего 
образования – 4 161 000 (2,9 %), 
учащихся системы среднего про-
фессионального образования – 
3 006 000 человек (2,1 %). Многие 
из обучающихся испытывают серь-
езные трудности в учебе, выборе 
образовательной траектории, про-
фессиональном самоопределении. 
Немалая часть их не удовлетворена 
результатами своей образователь-
ной деятельности, характеризуется 
слабой мотивацией на образование 
в целом и его продолжение, отсут-
ствием стремлений к достижениям, 
в том числе профессиональным. И 
это лишь небольшой перечень про-
явлений образовательной неуспеш-
ности, масштабы которой вызыва-
ют серьезную тревогу у педагоги-
ческого сообщества. Данные и мно-
гие другие факты свидетельствуют 
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в пользу того, что качество школь-
ного образования связано с успеш-
ностью профессионального само-
определения учащихся.  

Н. С. Пряжников определяет по-
нятие профессионального само-
определения как поиск и нахожде-
ние личностного смысла в выбира-
емой, осваиваемой и уже выполня-
емой трудовой деятельности, а 
также – нахождение смысла в са-
мом процессе самоопределения 
[Пряжников, 2007].  

Словосочетание «профессио-
нальное самоопределение», как от-
мечает Е. А. Климов [Климов, 
2004], можно интерпретировать по-
разному, оно не сводится к одномо-
ментному акту выбора профессии и 
не заканчивается завершением 
профессиональной подготовки по 
избранной специальности, оно про-
должается на протяжении всей 
профессиональной жизни. 

Профессиональное самоопреде-
ление предполагает выбор карьеры, 
сферы приложения и саморазвития 
личностных возможностей [Голова-
ха, 1988].  

В педагогике и психологии 
накоплен богатый опыт в области 
теории профессионального само-
определения, который во многом 
предопределил современные под-
ходы к данной проблеме. Это став-
шие классическими исследования в 
сфере профессиональной ориента-
ции и профконсультирования 
Е. А. Климова [Климов, 1983], 
В. В. Ярошенко [Ярошенко, 1983], 
А. Е. Голомштока [Голомшток, 
1999], Р. А. Низамова [Низамов, 

1975], С. Н. Чистяковой [Чистякова, 
2007], В. И. Загвязинскова [Загвя-
зинский, 2001], Ю. М. Колягина 
[Колягин, 1985], Л. Д. Кудрявцева  
[Кудрявцев, 1985], М. И. Махмуто-
ва [Махмутов, 1985; Махмутов, 
1986] и других учёных.  

На профессиональное самоопре-
деление обучающихся влияют объ-
ективные и субъективные факторы. 
К субъективным многие педагоги и 
психологи относят внутреннюю 
направленность обучающегося, его 
склонности и интересы, способно-
сти, уровень развития интеллекта, 
особенности темперамента, харак-
тер. Объективные факторы пред-
ставляют собой общую информиро-
ванность о профессиях, здоровье 
обучающегося, его уровень успева-
емости, а также социальные харак-
теристики, к которым относят при-
надлежность к социальной группе, 
позицию семьи, педагогического 
коллектива и т. д. [Абрамов, 2020]. 
Обучающиеся, находясь в окруже-
нии данных факторов, должны по-
строить свой путь в будущее, про-
анализировав собственные склонно-
сти и интересы и узнав позицию 
взрослых и общества в целом о 
предполагаемой профессии. Однако 
не стоит ожидать, что, рассчитывая 
только на себя и свои силы, дети 
смогут в полной мере понять, какая 
профессия им ближе, в какую обра-
зовательную организацию следует 
поступать и насколько соответству-
ют их индивидуальные психолого-
личностные особенности избирае-
мому виду профессиональной дея-
тельности. 
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Обучающиеся девятого и один-
надцатого классов, которым уже 
необходимо серьезно задуматься о 
будущей профессии, ещё не прояв-
ляют достаточного интереса и го-
товности к самоопределению. В 
сложившихся обстоятельствах од-
ной из целей учителя становится 
такая организация учебного заня-
тия, в ходе которого изучаемая ин-
формация «соприкасается» с прак-
тической жизнью, с определенной 
профессией, когда необходимым 
признаком современного урока ста-
новится обсуждение практических 
вопросов и жизненных ситуаций. 
Знакомый и личностно-значимый 
материал обучающиеся, как прави-
ло, воспринимают и анализируют 
охотнее.  

Одним из путей достижения ре-
зультата является реализация практи-
ко-ориентированного подхода. Прак-
тико-ориентированному подходу в 
обучении посвящали свои работы 
Я. А. Коменский [Коменский, 2002], 
К. Д. Ушинский [Ушинский, 1998], 
А. С. Макаренко [Макаренко, 1958], 
В. А.Сухомлинский [Сухомлиский, 
1988]. Различные аспекты проблемы 
практико-ориентированного образо-
вания затрагиваются в работах со-
временных российских ученых; 
А. В. Савицкой (практико-
ориентированное обучение студентов 
образовательной организации выс-
шего образования) [Савицкая, 2013], 
Л. В. Павловой (педагогические при-
емы организации личностно ориен-
тированной учебно-познавательной 
деятельности учащихся) [Павлова, 
2013], Г. К. Селевко (практико-

ориентированные образовательные 
технологии) [Селевко, 2006].  

Основа практико-
ориентированного обучения – дея-
тельностный подход, обучение с 
целью формирования умений, акту-
альных в разных областях социаль-
ной и профессиональной практики, 
и понимание возможностей исполь-
зования данных умений. 

Использование практико-
ориентированного обучения: 

− активизирует интерес к предме-
ту и способствует повышению каче-
ства знаний, расширению кругозора; 

− преображает обучающегося из 
объекта образовательного процесса 
в активного субъекта, что закрепля-
ет и совершенствует полученные 
знания, навыки и умения; 

− показывает актуальность и 
практическое значение  в жизни  
школьной программы; 

− способствует профориентаци-
онной работе с заданиями, ориенти-
рованными на профессии.  

Обучающимся выпускных клас-
сов необходимо задумываться о бу-
дущей профессии, но они ещё не 
проявляют достаточного интереса и 
готовности к профессиональному 
самоопределению. В данных усло-
виях использование новых средств 
и методов обучения должно содей-
ствовать развитию самосознания, 
самостоятельности, мотивации и в 
конечном итоге способствовать 
профессиональному самоопределе-
нию обучающегося.  

Одним из таких средств выступа-
ют интегративные задания сельско-
хозяйственной тематики. Целью ста-



Социально-политические исследования – 2023 – № 2 (19) 

Интегративные задания сельскохозяйственной тематики  

как средство профессионального самоопределения учащихся сельских школ 

163 

тьи является обоснование возможно-
сти применения в содержании обу-
чения интегративных заданий сель-
скохозяйственной тематики для уча-
щихся сельских школ и оценка их 
влияния на профессиональное само-
определение личности. 

Для решения обозначенной 
проблемы определены следующие 
задачи: 

− разработать систему интегра-
тивных заданий с ориентацией на 
сельскохозяйственные профессии; 

− выявить возможности и потен-
циал использования интегративных 
заданий сельскохозяйственной тема-
тики при обучении естественно-
научным дисциплинам; 

− изучить влияние на професси-
ональную ориентацию учащихся 
применения интегративных зада-
ний сельскохозяйственной темати-
ки в обучении естественно-
научным дисциплинам.  

Теоретическую базу исследова-
ния составили работы В. И. Загвя-
зинского, (изучал мотивацию уча-
щихся) [Загвязинский, 2001], 
Ю. М. Колягина (рассматривал раз-
личные аспекты профессиональной 
направленности в обучении матема-
тики) [Колягина, 1985], Т. В. Кудряв-
цева (занимался вопросами психоло-
гии профессионального самоопреде-
ления обучающихся) [Кудрявцев, 
1985], М. И. Махмутова (рассматри-
вал вопросы теории и практики в 
профессиональной школе) [Махму-
тов, 1985], Р. А. Низамова (работал 
над вопросом профессиональной 
ориентации школьников на сельско-
хозяйственные профессии) [Низамов, 

1975], Е. А. Климова (изучал форми-
рование способности разрешения 
проблем специальным образом по-
добранными задачами) [Климов, 
2004; Климов, 1983], Н. С. Пряжни-
кова (представлял теоретическое 
обоснование профориентационной 
работы)  [Пряжников, 2007].  

Теоретическая значимость со-
держания статьи заключается в раз-
витии теории профессионального 
самоопределения обучающихся на 
уровнях общего образования через 
применение интегративных зада-
ний сельскохозяйственной темати-
ки в обучении естественно-
научным дисциплинам. 

Практическая значимость ис-
следования заключается в развитии 
имеющихся подходов к профессио-
нальному самоопределению уча-
щихся в рамках естественно-
научных дисциплин школьного 
курса. Предложенные автором ин-
тегративные задания сельскохозяй-
ственной тематики могут использо-
ваться как эффективное средство 
повышения профориентации сель-
ских школьников. 

Методология 

 и методы исследования 

В исследовании применяются ме-
тоды анализа и обобщения научно-
педагогической и методической ли-
тературы по вопросам влияния обра-
зовательной педагогической нагруз-
ки интегративных заданий сельско-
хозяйственной тематики на профори-
ентацию сельских школьников. Эм-
пирические методы исследования 
(опытное обучение, наблюдение за 
результатами деятельности обучаю-
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щихся, тестирование) позволяют по-
лучить представление о роли и влия-
нии интегративных заданий сельско-
хозяйственной тематики на профори-
ентационную направленность сель-
ских школьников. 

Для проведения тестирования 
была выбрана методика «Карта ин-
тересов», которая представляет со-
бой модифицированный вариант 
методики, опубликованный 
Е. А. Голомштоком в сборнике «Вы-
бор профессии и воспитание лично-
сти школьника» [Голомшток, 1999]. 
Модификация произведена сотруд-
никами Всесоюзного научно-
исследовательского института проф-
техобразования. Данные, получен-
ные с помощью методики, позволя-
ют выявить не только круг интере-
сов учащегося, но и степень их вы-
раженности, что имеет особое зна-
чение в формировании мотивации 
выбора будущей профессии. Опрос-
ник включает 174 вопроса, отража-
ющих направленность интересов в 
29 сферах деятельности. В исследо-
вании показано конструирование 
интегративных заданий сельскохо-
зяйственной тематики и их место 
при изучении естественно-научных 
дисциплин в школьном курсе.  

Результаты 

Для того, чтобы в процессе обу-
чения учащиеся смогли определиться 
с будущей профессией, важно созда-
вать новые, отличные от традицион-
ных по содержанию и подходам к 
решению, задания. По утверждению 
Н. А. Терешина [Терешин, 1990], од-
на из функций такого типа заданий 
состоит в том, чтобы дать учащимся 

представление о возможностях ис-
пользования знаний для решения 
различных жизненных проблем. За-
дания  знакомят учащихся с различ-
ными сферами деятельности, тем 
самым способствуя профессиональ-
ному самоопределению личности.  

Мы рассмотрим проблемные ин-
тегративные задания естественно-
научного характера, синтезирую-
щие знание из химии, биологии, 
экологии и физики. Выбор термина 
«интегративное задание» объясня-
ется тем, что данные задания, как 
правило, связаны с окружающим 
миром, применением знаний в кон-
кретных жизненных ситуациях, при 
решении которых естественно-
научная информация используется 
как элемент практико-
познавательной деятельности. В 
результате этого ранее усвоенная 
естественно-научная информация 
обогащается возможностью её 
практического применения. Это тем 
ценно, что о возможности приме-
нения тех или иных естественно-
научных закономерностей обучаю-
щиеся узнают не из объяснения 
учителя, а в результате собственной 
познавательной и практической де-
ятельности. Это способствует, с 
одной стороны, повышению осо-
знанности усвоения учащимися 
знаний, с другой – формированию 
устойчивой мотивации социально-
трудовой активности [Ваганова, 
2013]. И здесь обнаруживается ещё 
один важнейший ценностный ас-
пект таких интегративных зада-
ний ‒ профориентационный. 
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Задания профориентационной 
направленности сегодня крайне акту-
альны в связи с необходимостью 
смещения акцентов с традиционного 
подхода к образованию на практико-
ориентированный. Профориентаци-
онный подход к обучению не возмо-
жен без новых прикладных методик и 
технологий, что позволяет учащимся 
адаптироваться к жизни с позиций 
профессионального определения и 
формирует активное, творческое от-
ношение к данным  проблемам и 
сложным жизненным выборам. 

Примечательно, что в данных си-
туациях учащийся оказывается в 
определенной роли, в нашем случае, 
представителя профессии, связан-
ной с сельским хозяйством. Сель-
ская территория является только для 
сельских школьников малой роди-
ной, и только сельский выпускник 
как истинный гражданин и патриот 
своей родины способен при всех 
имеющихся на сегодняшний день 
трудностях вернуться в родное по-
селение и выполнить свое предна-
значение по возрождению сельской 
территории и повышению престижа 
жизни на селе. В нынешних услови-
ях трудно представить, что на такой 
жизненный «подвиг» способны вы-
пускники городских школ. Поэтому 
особенно важным представляется 
формирование именно у сельских 
школьников профессиональных 
ориентаций, связанных с будущей 
жизнедеятельностью на благо села 
[Коршунова, 2021]. В этой связи ор-
ганизация учебно-формирующей 
деятельности с интегративными за-
даниями сельскохозяйственной те-

матики оказывается важнейшим 
условием ведения профориентаци-
онной работы. 

В ходе исследования были подо-
браны и составлены интегративные 
задания сельскохозяйственной те-
матики, решение которых способ-
ствует знакомству учащихся с та-
кими профессиями, как агроном, 
ветеринар, механик, зоотехник, 
кондитер, повар и многие другие. 
Приведем примеры. 

Задание 1. «Индикаторы» 

(данное задание можно использо-
вать в качестве домашнего экспе-
римента после изучения темы «Ин-
дикаторы» в восьмом классе на 
уроках химии). 

В химических лабораториях часто 
пользуются индикаторами – иногда 
для определения тех или иных ве-
ществ, а большей частью, чтобы 
узнать кислотность среды, потому 
что от этого свойства зависит и пове-
дение веществ, и характер реакции. 
Индикаторы не раз понадобятся и 
нам, а так как не всегда можно их 
купить, то попробуйте приготовить 
их самостоятельно в домашних усло-
виях из продуктов, которые имеются 
у Вас в холодильнике. 

Ход работы: 
1. Изучите литературу по теме 

«Природные индикаторы», выбери-
те доступные продукты питания, 
которые имеются у Вас. 

2. Измельчите продукт (нарезать 
мелко ножом или потереть на тёрке). 

3. Залейте полученную смесь 
водой и тщательно перемешайте. 

4. Разлейте полученный раствор 
в три стакана в одинаковом объеме. 
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К раствору первого стакана добавь-
те раствор столового уксуса, ко 
второму раствору добавьте 0,5 чай-
ной ложки питьевой соды, третий 
раствор оставьте без изменений. 

5. Пронаблюдайте за изменением 
окраски, зафиксируйте (фотография) 
сделайте вывод, результаты работы 
перешлите на школьную почту. 

Задание 2. «Закон сохранения 

массы» (задание можно использо-
вать при изучении темы «Закон со-
хранения массы вещества» в курсе 
химии или физики, в качестве до-
машнего эксперимента).  

Выполняется ли закон сохране-
ния массы при изготовлении пиро-
га? Поясните ответ. 

Рецепт. 
Грецкие орехи и лимон с цедрой 

пропустить через мясорубку, доба-
вить корицу, намазать на тесто. 
Дольками нарезать яблоки и плот-
ными рядами выложить сверху. Ис-
печенный пирог полить вареньем 
или джемом. Название пирогу при-
думайте сами. 

Для пирога нужно взять: ½ ста-
кана сахарного песка, 2 яйца, 200 г 
сливочного масла, 2 стакана муки, 
чайную ложку разрыхлителя, 
½ чайной ложки молотой корицы, 
1 лимон, ½-1 стакан очищенных 
грецких орехов, 3-4 крупных ябло-
ка, ½ стакана варенья. 

Если вместо разрыхлителя взять 
соду и погасить её уксусом, будет 
ли выполняться закон сохранения 
массы? Поясните ответ. 

Задание 3. «Железные» ябло-

ки» (задание можно использовать 
на уроках химии и биологии в те-

мах «Оксиды» в 8-м классе, «Гемо-
глобин» 8 классе). 

Две кумушки, встретившись, 
разговорились: 

− Что-то ты плохо выглядишь. 
Кстати, а какие яблоки ты ешь? 

− Какие попадутся. 
− А я выбираю яблоки только с 

большим содержанием железа! 
− А как ты это делаешь? 
− Очень просто. Достаточно от-

кусить от яблока небольшой кусо-
чек и понаблюдать за ним. 

Что же произойдёт с мякотью 
яблока без кожуры, если оно хотя 
бы 15 минут будет находиться на 
открытом воздухе? 

Какой процесс происходит в по-
верхностном слое мякоти, контак-
тирующей с воздухом? 

Как определить, в яблоках какого 
сорта содержится больше железа? 

Задание 4 «Каучук» (задание 
можно использовать на уроках хи-
мии в десятом классе при изучении 
темы «Полимеры»). 

Каучук можно получить в до-
машних условиях. Для этого можно 
использовать «молочко» одуванчи-
ков или грибов-молоканок. Со-
бранное «молочко» нужно обрабо-
тать концентрированным раствором 
поваренной соли или уксусной кис-
лоты. Как Вы думаете, сколько оду-
ванчиков придётся взять для полу-
чения 1 г каучука? 

Практическая польза интегра-
тивных заданий сельскохозяй-
ственной тематики заключается в 
том, что профориентацию можно 
начинать с начальной школы, когда 
учащиеся еще даже не задумыва-
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ются над вопросом выбора своего 
будущего, и активно внедрять в 
старших классах. Представляя себя 
в разных «профессиональных» ро-
лях, учащиеся лучше видят и осо-
знают свою деятельность, её каче-
ство, что увеличивает возможность 
более точного определения своей 
профессии в будущем, по крайней 
мере, склонности к ней. 

Наибольшую известность в оте-
чественной психологии получила 
разработанная Е. А. Климовым 
классификация профессий по 
предмету труда, которая выделяет 
пять типов современных профес-
сий: человек – живая природа (зоо-
техник, ветеринар, животновод, аг-
роном, биолог, лесник, пчеловод и 
т. д.), человек – техника (слесарь, 
токарь, водитель, электрик, инже-
нер и т. д.), человек – человек (про-
давец, учитель, воспитатель детско-
го сада, врач, медицинская сестра и 
т. д.), человек – знаковая система 
(экономист, программист и т. д.), 
человек – художественный образ 
(маляр, модельер, чертежник и 
т. д.). Конечно, строго распределить 
по пяти типам все профессии не-
возможно. Более правилен такой 
подход: надо исходить из того, что 
профессия может характеризовать-
ся одновременно признаками раз-
ных типов, но в равной мере.  

С помощью интегративных за-
даний сельскохозяйственной тема-
тики мы пытаемся заложить, при-
вивать и развивать любовь и уваже-
ние к профессиям села. Вектор 
«человек – живая природа» раскры-
ваем через задания естественно-

научного характера, которые под-
бираются таким образом, что в них 
отражена научная сторона сельско-
го хозяйства и практическая значи-
мость для жизни сельских школь-
ников. В ходе выполнения интегра-
тивных заданий учащиеся высту-
пают в роли исследователей, уче-
ных биологов и химиков, которые 
экспериментальным путём решают 
довольно сложные проблемы. 
Например, при выполнении инте-
гративного задания «Индикаторы», 
учащиеся изучают различные объ-
екты природы, их состав, свойства 
и выбирают те, которые, на их 
взгляд, будут являться природными 
индикаторами, затем проверяют 
своё предположение опытным пу-
тём, проделав эксперимент. 

Вектор «человек – техника» рас-
крывается в ходе выполнения экс-
перимента. При работе в лаборато-
рии от учащегося требуется точ-
ность, определенность действий; 
важное значение приобретает такое 
качество, как практическое мышле-
ние. Сельские школьники учатся 
обращаться с различными техниче-
скими устройствами и установка-
ми, пользоваться приборами, в том 
числе измерительными. Данный 
вектор реализуется при выполне-
нии задания «Закон сохранения 
массы», где учащимся предлагают 
экспериментальным путём доказать 
правдивость закона или опроверг-
нуть гипотезу. 

Вектор «человек – человек» рас-
крываем на каждом занятии, 
так как содержание труда сводится 
к взаимодействию между людьми.  
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Вырабатывается привычка работать 
в команде, общаться с однокласс-
никами, с учащимися другого воз-
раста, родителями и выполнять 
эксперимент в безопасных услови-
ях для себя и окружающих. Вектор 
раскрывается на каждом занятии и 
при выполнении каждого задания. 

Вектор «человек – знаковая си-
стема» также реализуется в процес-
се решения задач при работе, 
например, с формулами веществ и 
уравнениями реакций, при работе с 
компьютером и написании про-
стейших программ для задач. 
Например, при решении задания 
«Каучук» учащимся, чтобы отве-
тить на поставленный вопрос, нуж-
но произвести вычисления. 

Вектор «человек – художествен-
ный образ» реализуется в процессе 
творческого воображения, образного 
мышления, востребованности спо-
собности мысленно провести экспе-
римент при решении интегративных 
заданий. При выполнении задания 
«железные» яблоки, учащимся пред-
лагается провести мысленный экспе-
римент, представить, что произойдёт 
с мякотью яблока без кожуры, если 
оно хотя бы 15 минут будет нахо-
диться на открытом воздухе. 

Чтобы понять, какое значение 
имеет применение интегративных 
заданий сельскохозяйственной те-
матики для профориентации уча-
щихся, как к ним относятся сами 
обучающиеся, была организована 
опытно-экспериментальная работа 
по применению такого рода зада-
ний в обучении сельских школьни-
ков. Работа проводилась на базе 

сельской школы посёлка Вичёвщи-
на Куменского района Кировской 
области. В эксперименте принима-
ли участие учащиеся девятого и 
одиннадцатого классов.  

Обучающимся предлагалось в те-
чение года систематически решать 
такие интегративные задания в рам-
ках урока и внеурочной деятельно-
сти, либо в режиме домашнего зада-
ния и самостоятельной работы. 

Задания для решения выдава-
лись учащимся систематически, 
подбирались и разрабатывались в 
зависимости от изучаемой темы с 
ориентиром на различные сельско-
хозяйственные профессии. На уро-
ках закрепления изученного мате-
риала, обобщения и систематиза-
ции полученных знаний учащиеся 
работали над заданиями совместно 
с учителем. Также был использован 
формат интегративных практиче-
ских заданий, где учащимся в ходе 
практической работы нужно было 
выполнить задания и при этом 
освоить азы какой-либо профессии 
и работать с домашним экспери-
ментом, важным условием прове-
дения которого является безопас-
ность и простота выполнения. В 
рамках обсуждения условия уча-
щимся задавались вопросы об опи-
санной в задании профессиональ-
ной отрасли, выдвигались на об-
суждение интересные факты. 

Задания демонстрировались на 
слайдах и в печатном виде, были 
оформлены в соответствии с пред-
ставленной в них профессией. В 
условии описывались ситуации из 
различных отраслей сельского хозяй-
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ства: растениеводство, животновод-
ство, агрохимия, сельскохозяйствен-
ная техника и некоторые другие. 

Наибольшую заинтересован-
ность и активность сельские 
школьники проявляли при выпол-
нении лабораторных интегратив-
ных заданий – шло изучение раз-
личных практических аспектов 
профессий. Не меньшую заинтере-
сованность они демонстрировали 
во время объяснения возможности 
применения естественно-научных 
знаний в конкретной отрасли, 
например, знание натуральных пи-
щевых красителей при работе кон-

дитера или выбор и использование 
азотсодержащих соединений в ра-
боте агронома. 

В конце учебного года учащимся 
девятого и одиннадцатого классов 
было предложено пройти диагности-
ку «Карта интересов». Данные опро-
са приведены в таблице 1 и 2. Мето-
дика интересна тем, что кроме 
29 специальностей выделяется уро-
вень интересов респондентов (высо-
кий, средний, низкий), что позволяет 
спрогнозировать возможность про-
фессионального самоопределения и 
выбора предполагаемой профессии.  

Таблица 1. 

Результаты опроса учащихся девятого класса 

Специальность 
Кол-во 
человек 

% (доля 
учащихся) 

Химия, Биология, Медицина, Лесное хозяйство, География 7 35 

Филология, Журналистика, Педагогика, История, Право 8 40 

Строительство, Техника, Электроника 5 25 
 

По результатам опроса можем 
сделать вывод, что 35 % респонден-
тов хотели бы связать свою жизнь с 
профессиями естественно-научной 
направленности, которые могут 
быть реализованы на селе. Следует 

отметить, что 25 % сельских 
школьников выбирают профессии, 
которые также могут быть полезны 
на селе (строительство, техника, 
электроника).  

Таблица 2. 

Результаты опроса учащихся одиннадцатого класса 

Специальность 
Кол-во 
человек 

% (доля 
школьников) 

Химия, Биология, Медицина, Лесное хозяйство, География 2 29 

Филология, Журналистика, Педагогика, История, Право 5 71 

Строительство, Техника, Электроника 0 0 
 

По результатам опроса можем 
сделать вывод, что 29 % респонден-
тов хотели бы связать свою жизнь с 
профессиями естественно-научной 
направленности, которые могут 
быть реализованы на селе.  

Заключение 

В результате исследования мы 
пришли к следующим выводам:  

1. интегративные задания сель-
скохозяйственной тематики играют 
важную роль в профориентацион-
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ной работе в сельской школе. В хо-
де исследования были подобраны и 
составлены интегративные задания 
с профориентационным компонен-
том на сельское хозяйство; 

2. включение в содержание обу-
чения интегративных заданий осо-
бенно актуально для сельских 
школьников, так как представляет 
собой профориентационный прием 
в методической системе учителя, 
ориентируя обучающихся практиче-
ски по всем векторам взаимодей-
ствия «Человек ‒ … (область про-
фессиональной деятельности)», от-
меченных в исследовании 
Е. А. Климова. Интегративное зада-
ние выступает важным средством 
формирования не только естествен-
но-научной грамотности как части 
функциональной, но и обладает до-
статочно высоким профориентаци-
онным потенциалом при правиль-

ной его актуализации, реализуя вос-
питательные возможности урока. 

Данные идеи совпадают с мнени-
ем ряда ученых (Н. В. Соларёва, 
В. И. Ваганова, Т. Г. Ваганова). Вме-
сте с тем в своём исследовании мы 
постарались выделить профориента-
ционный компонент в интегративных 
заданиях и показали не только умест-
ность его включения при обучении 
естественно-научным дисциплинам, 
но и необходимость и педагогическую 
целесообразность. В настоящее время 
педагогический эксперимент продол-
жается, планируется провести внед-
рение интегративных заданий сель-
скохозяйственной тематики в образо-
вательный процесс нескольких сель-
ских школ и провести количествен-
ные замеры эффективности влияния 
интегративных заданий на професси-
ональное самоопределения сельских 
школьников. 
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Аннотация. Историческое прошлое развития отечественной системы 

образования необходимо учитывать при анализе современной системы образования и  

поиске путей  и перспектив дальнейшего развития. Происходящие в обществе  

модернизационные образовательные процессы актуализируют проблему изучения 

педагогических образовательных практик прошлого с целью переосмысления  

единства традиционного и инновационного  опыта.  

Организационно-методический опыт решения задачи ликвидации 

неграмотности в 1918-1920 гг., благодаря целенаправленным усилиям советского 

государства, может быть использован при организации обучения взрослого 

населения в современных условиях. 

Актуальность историко-педагогического анализа образования взрослого насе-

ления в России в годы гражданской войны на основе архивных документов  обу-

словлена неподдельным интересом к историческому прошлому страны, социаль-

но-образовательным практикам, направленным на модернизацию социально-

культурных отношений, на формирование нового социалистического общества.  

В статье рассматриваются вопросы формирования системы  внешкольной  ра-

боты, процесса институционализации дополнительного образования взрослых в  

первые годы советской власти на примере Арзамасского уезда Нижегородской 

губернии. Авторы статьи анализируют архивные документы, позволяющие оха-

рактеризовать становление и развитие советской системы образования взрослых. 

Авторы полагают, что образовательная политика уездных властей была направле-

на на борьбу с неграмотностью, на политическое просвещение и культурный  до-

суг граждан. Авторы считают, что складывающаяся советская система образова-

ния стремилась воспитывать граждан в коммунистическом духе, формировать 

единомыслящее общество. Чрезмерная политизация образования, идеологический 
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контроль со стороны руководства системы образования в определенной степени 

сдерживали  инициативу как педагогов, так и учащихся. В то же время авторы 

полагают, что организация образования взрослых в первые годы советской власти 

в Нижегородской области  способствовала  социально-экономическому и куль-

турному развитию региона. 

Ключевые слова: образование взрослых; внешкольное образование; культурно-

образовательное учреждение; рабочий факультет; система  внешкольной  работы;  
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Abstract. The historical past of the development of the domestic education system 

must be taken into account when analyzing the modern education system and finding 

ways and prospects for further development. The modernization educational processes 

taking place in society actualize the problem of studying the pedagogical educational 

practices of the past in order to rethink the unity of traditional and innovative 

experience. 

Organizational and methodological experience in solving the problem of eliminating 

illiteracy in 1918-1920, according to the purposeful efforts of the Soviet state, can be 

used in organizing adult education in modern conditions. 

The relevance of historical and pedagogical analysis of adult education in Russia 

during the civil war on the basis of archival documents is due to   genuine interest in the 

historical past of the country, social and educational practices aimed at modernizing 

socio-cultural relations, and at forming a new socialist society. 

The article examines the formation of the system of extracurricular work, the 

process of institutionalizing additional adult education in the first years of Soviet 

authority on the example of the Arzamas district, the Nizhny Novgorod province. The 

authors of the article analyze archival documents that allow describing the formation 

and development of the Soviet adult education system. The authors believe that the 
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educational policy of the county authorities was aimed at combating illiteracy, political 

education and cultural leisure of citizens. The authors believe that the emerging Soviet 

education system tried to educate citizens with communist spirit, to form   one-minded 

society. Excessive politicization of education, ideological control by the leadership of 

the education system to some extent restrained the initiative of both teachers and 

students. At the same time, the authors believe that the organization of adult education 

in the first years of Soviet authority in the Nizhny Novgorod region contributed to the 

socio-economic and cultural development of the region. 
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Введение 

Предпосылки отечественного 
образования взрослых появились в 
России  в середине XIX века,  когда   
рабочие могли посещать губерн-
ские и уездные  школы, изучать  
общеобразовательные и професси-
ональные дисциплины. Октябрь-
ская революция 1917 года в каче-
стве первоочередной выдвинула 
задачу переустройства системы  
образования, в том числе и образо-
вания  взрослого населения.    

Видный деятель советского гос-
ударства Н. К. Крупская, выступая 
на  I-м Всероссийском съезде по 
просвещению с докладом «Вне-
школьное образование в новом 
строе», настаивала на том, чтобы  
«покрыть всю страну сетью эле-
ментарных школ для взрослых, 
школ для безграмотных и малогра-
мотных», с которыми будет «тесно 
связана организация бесед и лек-
ций, кинематографических сеансов, 

экскурсий, музеев»  [Крупская, 
1959, с. 2-3]. 

В. Ленин на том же I-м Всерос-
сийском съезде по просвещению 
говорил: «Мы должны взяться за 
простое, насущное дело мобилиза-
ции грамотных и борьбы с негра-
мотностью. Мы должны использо-
вать те книги, которые у нас есть, и 
приняться за создание организо-
ванной сети библиотек, которые 
помогли бы народу использовать 
каждую имеющуюся у нас книжку» 
[Ленин, 1958, с.332]. В резолюции 
съезда подчеркивалась необходи-
мость развития школ для взрослых, 
пролетарских университетов, 
народных домов, клубов, библио-
тек, для активизации работы среди 
рабочей и крестьянской молодежи,  
организации лекционного дела. По-
требность в образовании взрослых 
была вызвана развитием обще-
ственных отношений и характером 
труда в новом государстве.  
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По установившейся дореволю-
ционной традиции в отечественной 
педагогической теории и практике 
образование взрослых трактовалось 
как часть  внешкольного образова-
ния. Показателем развития образо-
вания взрослого населения страны 
являлось как увеличение количе-
ства грамотного населения, так  и  
расширение сети культурно-
просветительских учреждений для 
народа, рост числа народных биб-
лиотек, читален, народных домов 
[Квасова, 2009]. 

 Низкий уровень грамотности и 
культуры широких народных масс   
заставил новую власть  заниматься  
созданием системы обучения всего 
взрослого населения, и это стало 
приоритетом в государственной по-
литике в области образования.  Так, 
в Программе партии, принятой в 
марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б), 
в качестве одной из главных задач, 
относящихся к народному образо-
ванию, было заявлено об оказании 
всесторонней государственной по-
мощи самообразованию и самораз-
витию рабочих и крестьян путем 
создания сети учреждений вне-
школьного образования: библиотек, 
школ для взрослых, народных до-
мов и народных университетов, чте-
ния лекций и т. п.    

Результаты исследования 

В Нижегородской  губернии по-
сле Октября 1917 г. идея образова-
ния взрослых получила новый им-
пульс. Уже в 1918 г. при губерн-
ском отделе народного образования 
(губоно) появился внешкольный 
подотдел. Отметим, что организа-

ция внешкольной работы в то вре-
мя на территории  губернии проте-
кала  под руководством  
Е. Н. Медынского, в 1917–1920 гг. 
работавшего в нижегородском гу-
боно [Нижегородская школа … , 
2003].  

Культурно-образовательные  
учреждения нового типа, несо-
мненно, проводили в жизнь вполне 
определенную идеологию, идеоло-
гию социалистического пере-
устройства общества и способство-
вали становлению государственной 
идеологической парадигмы [Петро-
ва, 2009]. 

Рассмотрим, как складывалась 
система внешкольной работы, как 
осуществлялся процесс институци-
онализации дополнительного обра-
зования взрослых в первые годы 
советской власти, сосредоточив-
шись на борьбе с неграмотностью, 
политическом просвещении и куль-
турном досуге на примере Арза-
масского уезда Нижегородской гу-
бернии.   

В Арзамасском уезде организа-
ция обучения взрослого населения 
поручалась Школьно-лекторской 
коллегии, учрежденной уездным 
Отделом Народного Образования 
30 ноября 1919 г. Уже 1 декабря 
1919 г. на заседании президиума 
коллегии была определена структу-
ра Арзамасской школы взрослых. 
Учащиеся распределялись на не-
сколько групп. В группу неграмот-
ных (группа «А») записывались 
граждане, обучавшиеся чтению, 
письму и счету. В группу малогра-
мотных (группа «Б») вошли граж-
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дане, изучавшие элементарные ос-
новы грамматики, арифметики, гео-
графии, истории и природоведения. 
Третью группу (группа «В») соста-
вили граждане, слушавшие лекции 
по общеобразовательным предме-
там: математике, русскому языку, 
литературе, обществознанию, есте-
ствознанию, искусству, психоло-
гии, гигиене и санитарии  [ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 271. Л. 31]. 

Такие школы взрослых откры-
вались по всему Арзамасскому уез-
ду. По состоянию на июнь 1920 г. 
такие школы были организованы в 
36 селах и деревнях, еще в 19 были 
открыты курсы для взрослых, а в 
ряде других населенных пунктов 
читались отдельные лекции. В пяти 
селах появились Школьно-
лекторские коллегии [ГУ ГАНО, 
г. Арзамас. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 271. 
Л. 328-329]. 

Кроме систематических занятий 
в группах школы взрослых в народ-
ных аудиториях уезда читались спе-
циальные курсы и отдельные лекции 
научно-популярного характера, про-
водились беседы. Слушателям пред-
лагались для рассмотрения самые 
разные темы. Однако граждане ча-
сто просили подробнее освещать 
вопросы, связанные с сельским хо-
зяйством. Поэтому лекторы-
специалисты дополнительно гото-
вили циклы лекций по таким темам, 
как молочное хозяйство, маслодела-
ние, сыроварение, рыбоводство, 
пчеловодство, вредные насекомые и 
борьба с ними, сельскохозяйствен-
ные машины, полезные дикие жи-
вотные, орошение полей, удобрение 

полей, образцовое хозяйство, птице-
водство, свиноводство, способы 
хранения различных продуктов, 
кролиководство, сад и огород и т. п. 
[ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 411. Л. 91]. 

Значительное внимание Школь-
но-лекторская коллегия уделяла 
культурно-просветительской рабо-
те в красноармейских частях Арза-
масского гарнизона. В различных 
воинских частях были открыты 
«громкие читальни», где особыми 
чтецами прочитывалась художе-
ственная и научно-популярная ли-
тература, заранее подобранная по 
определенному плану и в должной 
последовательности. После чтений 
происходил обмен мнениями меж-
ду чтецом и аудиторией. Помимо 
этого, в частях гарнизона читались 
популярные лекции. Был отмечен 
большой интерес слушателей-
красноармейцев к лекциям по гео-
графии,  этнографии,  естествозна-
нию,  агрономии  и сельскому хо-
зяйству [ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-
103. Оп. 1. Д. 411. Л. 91]. 

Вместе с тем серьезным препят-
ствием в работе уездного Отдела 
Народного Образования была не-
хватка учителей и лекторов. На 
съезде школьных и внешкольных 
инструкторов Арзамасского уезда, 
проходившем 1 июня 1920 г., пред-
седатель Школьно-лекторской кол-
легии М. Д. Яковлев отметил, что в 
распоряжении коллегии имеется 
всего тринадцать лекторов, способ-
ных выступать в народных аудито-
риях, а пригласить новых работни-
ков из крупнейших городов не 
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представлялось возможным по  
причине низкой оплаты  труда  и  
отсутствии продовольственного 
пайка  [ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-103. 
Оп. 1. Д. 411. Л. 92]. 

При этом руководители Отдела 
Народного Образования и Школь-
но-лекторской коллегии принимали 
все возможные меры к тому, чтобы 
улучшить материальное обеспече-
ние работников сферы образования 
и предотвратить имевшие место 
случаи  массового ухода учителей в 
другие уезды  [ГАНО, г. Арзамас. 
Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 110. Л. 365].  В 
полной мере осознавалась решаю-
щая роль учителя в процессе ре-
формирования школы и достиже-
ния основных образовательных це-
лей в тот период.   

Как следует из документов, не-
которые проблемы возникали и в 
связи с тем, что политические 
взгляды работников сферы образо-
вания расходились с установками 
партии большевиков. Об этом, в 
частности, свидетельствует прото-
кол заседания в Отделе Народного 
Образования 3 марта 1920 г. Заве-
дующий отделом Б. М. Кузнецов 
подверг резкой критике поведение 
И. И. Маницына, входившего в 
число самых известных учителей и 
лекторов Арзамаса. Б. М. Кузнецов 
заявил, что И. И. Маницын – хоро-
ший  учитель, но убежденный со-
циал-демократ, меньшевик и в тех 
случаях, когда его партийные 
взгляды не отвечают начинаниям 
Отдела в области школьной рабо-
ты, он «ведет тонкую борьбу с ни-
ми, настраивая соответствующим 

образом, с присущим ему даром 
слова, учащихся»  [ГАНО, г. Арза-
мас. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 110. Л. 347]. 

Тем не менее, несмотря на де-
фицит преподавательских кадров и 
другие сложности, в 1920 г.  воз-
никли по-настоящему амбициозные 
планы организации в Арзамасе Ра-
бочего факультета и Народного 
университета. 

Обсуждение в Школьно-
лекторской коллегии подобных 
проектов началось с того, что на 
заседании президиума коллегии 
16 февраля 1920 г. представители 
профсоюзов обратились с просьбой 
открыть Рабочий факультет.  Эта 
просьба встретила понимание ру-
ководителей Отдела Народного 
Образования и Школьно-лекторской 
коллегии.  Уже на следующем засе-
дании 23 февраля 1920 г. было при-
нято решение выяснить, могут ли 
рабочие факультеты открываться в 
уездных городах отдельно от уни-
верситетов, и будет ли слушателям 
факультета в этом случае предо-
ставляться социальное обеспече-
ние.  Еще через неделю, 2 марта 
Б. М. Кузнецов сообщил собрав-
шимся на заседание членам 
Школьно-лекторской коллегии, что 
в Арзамасе будет открыт не фа-
культет, а «Рабочий университет» 
[ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 271. Л. 144-152]. 

Для организации Народного уни-
верситета в Арзамас прибыл быв-
ший заведующий и преподаватель 
математики Лиговского Народного 
университета в Петрограде 
М. Д. Яковлев.  22 марта он заверил 
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президиум коллегии, что универси-
тет откроется в скором времени, и 
представил некоторые предвари-
тельные планы относительно струк-
туры университета. В свою очередь 
члены президиума высказали поже-
лание, чтобы университет имел 
«популярный», а не «строго науч-
ный» характер. Уже 13 апреля, во 
время празднования второй годов-
щины уездного Отдела Народного 
Образования, Арзамасский Народ-
ный университет был объявлен от-
крытым,  а 17 апреля Исполком 
утвердил устав и учебный план уни-
верситета, составленные М. Д. Яко-
влевым [ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-23. 
Оп. 1. Д. 148. Л. 124]. 

В уставе подчеркивалось, что 
Народный университет должен 
явиться «храмом науки» для 
народных и пролетарских масс го-
рода и уезда, которым Государ-
ственные университеты, Техноло-
гические, Политехнические и дру-
гие институты были недоступны в 
силу неподготовленности значи-
тельной части народа к прохожде-
нию курсов в указанных учебных 
заведениях [ГАНО, г. Арзамас. 
Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 110. Л. 254]. 

В университете планировалось 
создать «Общеобразовательное от-
деление», обязательное для прохож-
дения всеми слушателями в течение 
девяти месяцев (трех триместров), а 
также факультеты общественно-
гуманитарных, естественно-
математических, профессионально-
технических, педагогических наук и 
факультет искусств. Срок прохож-
дения курсов на профессионально-

техническом факультете составлял 
три года, на остальных факульте-
тах – два года. В число слушателей 
университета согласно уставу при-
нимались граждане, достигшие  
16-летнего возраста и имеющие 
подготовку в объеме программ Еди-
ной Трудовой Школы I ступени 
[ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 
110. Л. 255-257]. 

Предполагалось, что Народный 
университет как «научно-учебное 
учреждение» будет находиться в 
непосредственном ведении Отдела 
Высшей школы Народного комис-
сариата по Просвещению, а проек-
ты, программы и планы, составлен-
ные университетом, будет утвер-
ждать Научная секция Отдела Выс-
шей школы. Эта же секция должна 
была утверждать в должности пре-
подавателей  [ГАНО, г. Арзамас. 
Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 110. Л. 255-257]. 

Руководящим органом Народно-
го университета объявлялся Совет, 
в который с правом решающего 
голоса входили все преподаватели, 
лаборанты, представители слуша-
телей (в размере четвертой части 
преподающих), по одному предста-
вителю от Союза Работников Про-
свещения и Социалистической 
Культуры,  Арзамасского  Отдела 
Народного Образования и  Уездно-
го Комитета Партии. С правом со-
вещательного голоса в Совет вхо-
дил представитель технического 
персонала университета. Исполни-
тельным органом Совета являлся 
Президиум в составе ректора, по-
мощников ректора и секретаря. Для 
проверки работы президиума (де-
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нежной отчетности, документов и 
т. п.) Совет имел право периодиче-
ски избирать Ревизионную комис-
сию, включавшую трех преподава-
телей и одного слушателя. Совет 
мог принимать решения простым 
большинством голосов. При этом 
вопросы об исключении из универ-
ситета преподавателей или слуша-
телей требовали закрытого голосо-
вания, а все остальные предложе-
ния принимались или отвергались  
с  помощью  открытого  голосова-
ния [ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-23. Оп. 
1. Д. 110. Л. 255-257]. 

Между тем, по ходу организа-
ции университета, намечалось пре-
образование Арзамасской школы 
взрослых в Общеобразовательные 
курсы для взрослых при Народном 
университете (для лиц с образова-
нием ниже программ Единой Тру-
довой школы I-й ступени). По этой 
причине, а также вследствие недо-
статочного количества учащихся, 
занятия в школе взрослых прекра-
щаются 12 мая 1920 г.  [ГАНО, 
г. Арзамас. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 271. 
Л. 276]. 

Массовый прием слушателей  в 
университет  планировался к 1 сен-
тября, 1 января  и 1 мая, а занятия 
должны были  проходить в будние 
дни по вечерам (от шести  до деся-
ти  часов вечера) в здании бывшего 
Духовного училища. Однако весной 
1920 года занятия не начались. 
Вскоре выяснилось, что Губерн-
ский Отдел Народного Образования 
запретил открытие университета и 
разрешил создание в Арзамасе 
только  Рабочего факультета  

[ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 271. Л. 326]. 

Решение губернских властей вы-
звало определенное разочарование, 
однако опыт, накопленный в про-
цессе организации университета, 
помог при открытии Рабочего фа-
культета. Как и раньше руковод-
ство практической реализацией 
проекта взял на себя М. Д. Яковлев. 

Новое учебное заведение для 
взрослых решили разместить в зда-
нии бывшей Женской гимназии. 
7 ноября 1920 г. Рабочий факультет 
был торжественно открыт как отде-
ление Рабфака Нижегородского 
Государственного факультета, а с 
февраля 1921 г. наделен статусом 
самостоятельного  Рабочего фа-
культета [ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-
23. Оп. 1. Д. 169. Л. 198-199].  

Продолжительность обучения на 
Рабфаке составляла три года. Заня-
тия проводились ежедневно (кроме 
праздников) с 17:30 до 22:00 часов. 
Студенты обеспечивались государ-
ственной стипендией, пайками, ме-
стами в общежитии (два общежи-
тия на 70-80 мест), а в случае 
успешного прохождения курса 
имели право преимущественного 
поступления во все высшие учеб-
ные заведения без проверочных 
испытаний в этих вузах. Согласно 
официально установленным прави-
лам в число студентов на Рабочий 
факультет могли приниматься ра-
бочие и крестьяне, занимавшиеся 
физическим трудом не менее двух 
лет и не эксплуатирующие других 
граждан. Из лиц нефизического 
труда принимались только члены 
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РКП(б) и РКСМ при условии пре-
бывания в партии и организациях 
РКСМ не менее трех лет. Красно-
армейцы принимались на Рабфак на 
общих основаниях, то есть по клас-
совому и партийному признаку. 
При этом все поступающие должны 
были иметь на руках удостоверение 
командирующей организации, где 
среди прочих сведений указыва-
лись возраст (возрастной ценз – 
18 лет) и стаж физического труда 
или продолжительность пребыва-
ния в партии и РКСМ. Перед нача-
лом занятий граждане подвергались 
проверочным испытаниям в прием-
ной комиссии для того, чтобы точ-
но установить их образовательный 
уровень и распределить по семест-
рам. Так, например, чтобы посту-
пить на первый семестр требова-
лось продемонстрировать знание 
четырех действий с целыми числа-
ми, а также умение бегло читать и 
писать (курс бывшей начальной 
школы), для учебы на втором се-
местре были необходимы познания 
по всем предметам приблизительно 
в объеме двух классов бывшей 
средней школы и т. д. [ГАНО, г. Ар-
замас. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 174. 
Л. 190]. 

В первый учебный год (1920-
1921) на Рабфак было принято 558 
человек, в том числе 232 из кресть-
ян, 53 из рабочих, 77 красноармей-
цев и 196 служащих. Из них в 
РКП(б) состояло 55 человек. Одна-
ко к концу учебного года на фа-
культете осталось 411 человек. Со-
кращение произошло, в основном,  
из-за того, что студенты «не проле-

тарского происхождения» были ис-
ключены мандатной комиссией  

[ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-23. Оп. 1. 
Д. 169. Л. 198-199].   

Следует отметить, что уже в 
первые годы после открытия Рабо-
чий факультет становится центром 
обучения взрослого населения до-
вольно обширного региона, вклю-
чавшего уезды всей южной части 
губернии. К середине 1923 г. на 
Рабфаке учились граждане из Му-
рома, Саранска, Сергача, Лукояно-
ва, Павлово, Ворсмы, Богородска. 
Немалое количество рабочих было 
направлено для учебы в Арзамасе 
заводами Приокского горного 
округа (Кулебаки, Ташин завод, 
Выкса, Вача). К этому времени, по 
сравнению с первым учебным го-
дом, существенно изменился соци-
альный состав студентов. Общее их 
количество сократилось до 250, но 
число рабочих при этом возросло 
до 152  [ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-23. 
Оп. 1. Д. 231. Л. 36]. 

Управление факультета во мно-
гом напоминало структуру управ-
ления несостоявшегося Народного 
университета. Руководящим орга-
ном Рабочего факультета являлся 
Совет, в который входили препода-
ватели, представители от слушате-
лей (по шесть человек от каждой 
группы), а также председатели 
Уисполкома, Уездного комитета 
РКП(б), Центрального бюро Проф-
союзов, Союза Работников Про-
свещения и Социалистической 
Культуры.  В президиум Совета 
вошли декан, его помощники, один 
представитель от слушателей, заве-
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дующий уполитпросветотделом и 
секретарь Уездного комитета 
РКП(б). Кроме того, при факульте-
те были образованы Ревизионная 
комиссия, Комитет по студенче-
ским делам, а также предметные 
комиссии из лекторов и специали-
стов, которые проводили прове-
рочные испытания во время приема 
слушателей, выставляли зачеты в 
конце учебного года, занимались 
составлением программ, обсуждали 
методики преподавания.  Первым 
деканом Рабочего факультета из-
брали М. Д. Яковлева, помощником 
декана по учебной части 
Ф. И. Глазкова, помощником по 
административно-хозяйственной 
части М. Н. Онищенко, секретарем 
Е. А. Яковлеву. Все они являлись 
беспартийными [ГАНО, г. Арзамас. 
Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 169. Л. 198-199]. 

Заключение 

Складывающаяся образователь-
ная система молодого советского 
государства  решала задачи по пе-
редаче накопленных знаний во всех 
областях науки, воспитания  
и одновременно формировала  по-
литическое сознание  населения, 

решая сложные задачи по воспита-
нию и образованию большого ко-
личества безграмотных людей.  

Как видно на примере организа-
ции образования взрослых в Арза-
масском уезде Нижегородской гу-
бернии, в первые годы советской 
власти далеко не все инициативы и 
проекты осуществлялись в полной 
мере и в назначенные сроки, но всё 
же образовательная политика уезд-
ных властей имела конкретные по-
ложительные результаты. Данные 
социально-образовательные ре-
зультаты были получены благодаря 
целенаправленной организаторской 
деятельности как государственных, 
так и местных  органов власти.  
Оценивая деятельность уездного 
Отдела Народного Образования и 
Школьно-лекторской коллегии в 
годы Гражданской войны, отметим, 
что, несмотря на идеологическую 
составляющую и политико-
просветительскую направленность 
образовательного процесса, удо-
влетворялись потребности широ-
чайших слоев населения в образо-
вании и просвещении.  
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Отличительной чертой совре-

менного мироустройства является, 

с одной стороны, неустойчивость 

миропорядка, с другой – масштаб-

ные геополитические сдвиги и про-

тиворечия, вызванные усиливаю-

щимся противоборством и раско-

лом между ведущими мировыми 

державами. В условиях роста угроз 

национальной безопасности и кон-

фликтного противостояния с Запа-

дом стабильность в России прежде 

всего может поддерживаться по-

средством укрепления гражданской 

идентичности как фундамента рос-

сийской государственности. В Указе 

Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 

№ 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по со-

хранению и укреплению традици-

онных российских духовно-

нравственных ценностей» в каче-

стве основной задачи государ-

ственной политики определяется 

укрепление гражданского единства, 

общероссийской гражданской 

идентичности и российской само-

бытности. 

Закономерно, что на фоне ак-

тивного идентификационного по-

иска идентитарные исследования и 

концепт идентичности в социогу-

манитарных науках заняли проч-

ную позицию. Более того, в науч-
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ном сообществе определились ре-

гиональные центры, представители 

которых прилагают значительные 

усилия для развития теоретических 

концептов и эмпирического анали-

за этого феномена.  

Сегодня дискуссии по пробле-

мам идентичности разворачиваются 

на междисциплинарном уровне, 

сосредотачиваясь преимуществен-

но на двух направлениях: с одной 

стороны, речь идет о нормах, цен-

ностях, ориентациях и установках 

граждан, с другой – о соотношении 

разных уровней идентичности, в 

первую очередь –  этнической и 

региональной. При этом появляется 

потребность исследования взаимо-

дополняемости и совместимости 

гражданской, региональной и этни-

ческой идентичности.  

В этом ряду коллективная моно-

графия «Гражданская идентичность 

россиян: современный политиче-

ский концепт», опубликованная в 

2022 году в издательстве Ярослав-

ского государственного педагоги-

ческого университета им. 

К. Д. Ушинского, представляется 

важным событием в российской 

политической науке и практике. 

Высококвалифицированный науч-

ный коллектив под руководством 

профессора Ярославского государ-

ственного педагогического универ-

ситета Ольги Алексеевны Коряков-

цевой, в состав которого вошли 

представители ведущих академиче-

ских и университетских научно-

исследовательских центров разных 

регионов Российской Федерации: 

Николай Алексеевич Баранов 

(Санкт-Петербург), Татьяна Влади-

мировна Бугайчук (Ярославль), 

Светлана Ивановна Кузина (Ро-

стов-на-Дону), Лариса Игоревна 

Никовская (Москва) и Ольга Ва-

лентиновна Попова (Санкт-

Петербург) представил фактически 

консолидированную точку зрения 

российских политологов в исследо-

вании концепта гражданской иден-

тичности. Осмысливая проблемное 

поле монографического исследова-

ния, авторский коллектив опреде-

лил сверхактуальный сегмент 

научного поиска. 

Книга состоит из введения, двух 

разделов, включающих семь глав, 

библиографического списка общим 

объемом 179 страниц (11,25 п.л.). 

Несомненным достоинством науч-

ного труда является междисципли-

нарность. Применяя комплекс ме-

тодов разных уровней обобщения, 

эмпирического исследования, кон-

кретного политологического анали-

за, авторскому коллективу удалось 

на высоком научном уровне реали-

зовать поставленные задачи и со-

здать оригинальный труд.  

Любая интересная книга, тем бо-

лее, касающаяся ваших научных 

интересов, приглашает к дискуссии. 

Понятие гражданской идентично-

сти, прочно вошедшее в политиче-

ский и научный лексикон, продол-

жает оставаться дискуссионным как 

в российской, так и западной поли-

тической теории. На наш взгляд, 

рассуждая о многоликом феномене 

гражданской идентичности, следо-
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вало бы, в первую очередь, опера-

ционализировать такие понятия, как 

«государственно-гражданская иден-

тичность» и «национально-

гражданская идентичность». По 

нашему представлению, государ-

ственно-гражданская идентичность 

апеллирует к соотнесению себя с 

государством и его институтами, а 

национально-гражданская идентич-

ность апеллирует к нациестроитель-

ству, и здесь первичной становится 

привязка к населению. В первом 

случае гражданин осознает себя жи-

телем многонационального государ-

ства, а во втором – человек демон-

стрирует принадлежность к нации, а 

через нее идентифицирует себя как 

гражданин. Таким образом, можно 

говорить о том, что государственно-

гражданская идентичность несколь-

ко шире по своему содержанию.  

Не развивая эту тему дальше, 

отметим, что в практике иденти-

тарных исследований давно при-

знан тезис о том, что «гражданская 

идентичность является конституи-

рующим основанием современной 

политической нации и опорой де-

мократической государственности» 

(в интерпретации И. С. Семененко). 

Рецензируемая монография 

начинается с анализа теоретико-

методологических основ формиро-

вания гражданской идентичности 

россиян. Н. А. Баранов, исследуя 

данную проблему в контексте со-

временных геополитических про-

цессов, исходит из представления о 

том, что «важной характеристи-

кой общероссийской гражданской 

идентичности является осознание 

гражданами Российской Федера-

ции своей государственной принад-

лежности» (с. 16). Автор, с одной 

стороны, обращается к анализу 

Стратегии государственной нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации, с другой стороны, си-

стематизирует подходы к изучению 

гражданской идентичности в ака-

демическом дискурсе.  

Что касается следующей главы, 

то ее суть можно обозначить как 

социологический анализ граждан-

ской идентичности в качестве базо-

вого фактора гражданского един-

ства. Следует согласиться с мнени-

ем известного социолога Л. И. Ни-

ковской, что гражданская идентич-

ность призвана выполнять функ-

цию консолидации общества. На 

основе сравнительного анализа эм-

пирических данных мониторинго-

вых исследований ИС РАН, прове-

денных в разное время, автор кон-

статирует, что «гражданская 

идентичность является важным 

ресурсом сплоченности полиэтни-

ческого общества, вносит свой 

вклад в уверенность людей для 

движения в позитивном направле-

нии и находит подтверждение в 

массовых представлениях россиян» 

(с. 31). Действительно, в содержа-

ние гражданской идентичности, на 

наш взгляд, заложено представле-

ние о единстве народа (нации), 

объединенного одной страной, од-

ним государственным языком, еди-

ными законами и правами. 
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Согласно оценкам О. А. Коря-

ковцевой, анализирующей роль фе-

номенологии в становлении граж-

данской идентичности и затраги-

вающей взаимодействие идей фе-

номенологии и экзистенциализма, 

которое привело к формированию 

экзистенциальной феноменологии, 

«гражданская идентичность от-

ражает отношение индивида к 

своему гражданскому долгу, Оте-

честву, другим гражданам и ощу-

щение самого себя как Граждани-

на» (с. 54). Развивая данную мысль, 

автор делает заключение о том, что 

осознание гражданской идентично-

сти может стать выходом из 

наблюдающегося «экзистенциаль-

ного кризиса». 

Второй раздел, посвященный 

современным подходам к исследо-

ванию гражданской идентичности, 

открывается главой О. В. Поповой, 

в которой анализируются механиз-

мы формирования данного вида 

идентичности. Особый акцент сде-

лан на ограничениях у «трансми-

грантов» и «цифровых кочевни-

ков», налагаемых интернет-

идентичностью. Сегодня становит-

ся все очевиднее, что идентичность 

испытывает все большее воздей-

ствие со стороны растущих инфор-

мационных потоков и развиваю-

щихся технологий их обработки и 

передачи. Такой технологией явля-

ется интернет, который рождает 

единое информационное простран-

ство, модифицируя различные об-

щественные явления и взаимодей-

ствия, в том числе и идентичность, 

которая проявляется в веб-сервисе 

социальных сетей, так как он ин-

ституционализирует и формализует 

образование групп пользователей 

глобальной сети. 

Известный политолог полагает, 

что такие механизмы как эссенциа-

лизм, конструктивизм и конструк-

тивный реализм не отражают 

сложность формирования идентич-

ности в интернет-пространстве. 

Вместе с тем, автор справедливо 

полагает, что для трансмигрантов и 

«цифровых кочевников» сохране-

ние гражданской идентичности 

представляется определенной про-

блемой, требующей целенаправ-

ленной государственной политики, 

ориентированной на данную соци-

альную группу. 

Размышляя о путях консолида-

ции общества на постсоветском 

пространстве, С. И. Кузина под-

вергла анализу предназначение 

научной элиты в процессе станов-

ления гражданской идентичности. 

Автор выражает уверенность в том, 

что представители российской ин-

теллигенции, отказавшись от про-

межуточного состояния самоиден-

тификации, способны вступить в 

диалогичные отношения с обще-

ством и органами власти. 

На наш взгляд, одним из важ-

нейших инструментов укрепления 

гражданской идентичности в усло-

виях усложняющегося миропоряд-

ка является научное сообщество, 

усилия которого направлены на 

упрочение традиционных духовных 

ценностей российской нации, поиск 
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и внедрение новых стратегий соци-

окультурного и политического раз-

вития страны. Интеллектуальная 

элита России, обладающая мощным 

интегрирующим потенциалом и 

способная консолидировать обще-

ство перед лицом угроз националь-

ной безопасности, призвана помочь 

России решить стоящие перед ней 

масштабные задачи в процессе 

укрепления гражданской идентич-

ности. Другими словами, научная 

элита является реальным актором 

укрепления гражданской идентич-

ности, которая, в свою очередь, 

служит важным фактором нацио-

нальной консолидации российского 

общества. 

Несомненной находкой инициа-

торов издания оказалось обращение 

к особенностям гражданской иден-

тичности молодых россиян. Так, 

Т. В. Бугайчук, исследуя данную 

проблему, определила такие основ-

ные принципы становления граж-

данской идентичности молодого 

поколения как принцип системно-

сти, принцип личностной центри-

рованности, гуманистической ори-

ентации и принцип последователь-

ности (с. 110-111). Актуальными 

представляются обозначенные и 

апробированные автором техноло-

гии формирования гражданской 

идентичности: технология соци-

ального проектирования, мыследе-

ятельностная игра «Определение 

понятия “гражданская идентич-

ность”», технология «Дебаты», 

технология «Гражданский форум» 

(с. 114-115). Считаю целесообраз-

ным применение и апробацию дан-

ных технологий и в других регио-

нах России с целью эффективной 

реализации системы формирования 

гражданской идентичности и пат-

риотизма у подрастающего поколе-

ния. 

Особый интерес представляет 

последняя глава о направлениях 

молодежной и образовательной по-

литики в процессе формирования 

гражданской идентичности моло-

дежи. О. А. Коряковцева и 

Т. В. Бугайчук обеспокоены тем, 

что «сегодня российская государ-

ственная молодежная политика 

направлена скорее на выстраива-

ние вертикали власти, чем на со-

здание условий для формирования 

гражданской идентичности самой 

молодежи и ее общественно-

политической субъектизации» 

(с. 128). Авторы обращают при-

стальное внимание на нормативно-

правовое обеспечение взаимодей-

ствия государства и молодежи в 

России и обоснованно выделяют 

три этапа.  

Выявляя особенности граждан-

ской идентичности как сложного 

феномена и политического кон-

структа, авторы монографии соли-

дарны в необходимости организа-

ции целенаправленной подготовки 

квалифицированных наставников 

по формированию гражданской 

идентичности молодых россиян. 

Согласимся с выводами научно-

го коллектива, что в условиях 

трансформации «развитие основ-

ных структурных компонентов 
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гражданской идентичности в об-

щей системе государственных 

ценностей и интересов является 

способом и условием территори-

ального и институционального 

формирования гражданского об-

щества и государства в целом» 

(с. 143). Уровень обобщения и ак-

туальный ракурс, достигнутый в 

монографии, помогают выработать 

определенную методологическую 

базу исследования, позволяющую 

интерпретировать и обосновать 

значимость концепта гражданской 

идентичности.  

Таким образом, можно с уверен-

ностью сказать, что в монографии 

«Гражданская идентичность росси-

ян: современный политический 

концепт» в полной мере очевидно 

приращение принципиально нового 

научного знания. Авторскому кол-

лективу под руководством профес-

сора О. А. Коряковцевой удалось 

инструментализировать понятие 

общероссийской гражданской иден-

тичности; обосновать заинтересо-

ванность государства в выполнении 

функции консолидации общества; 

исследовать феноменологию ста-

новления гражданской идентично-

сти; определить механизмы форми-

рования гражданской идентичности 

и  оценить роль научной элиты в 

данном процессе; обосновать необ-

ходимость разработки стратегии 

становления гражданской идентич-

ности молодежи в России; обозна-

чить ресурсы государственной мо-

лодежной и образовательной поли-

тики в реализации процесса форми-

рования гражданской идентичности 

молодых россиян. 

Есть все основания полагать, 

что, «оказавшись в плену идентич-

ности», авторы, несомненно, за-

служили репутацию мастеров ис-

следования многоликого феномена, 

выполненного на трансдисципли-

нарном уровне, отличающегося не-

ординарными подходами, смелой 

постановкой сложных проблем и 

очевидной научной новизной. На 

основе проведенного анализа мож-

но сделать вывод о способности 

авторского коллектива сделать 

данную научную тему «серийной» 

с учетом ее многообразия и посто-

янно меняющихся реалий. 
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