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секция 1. ИстОрИя рОссИИ ДО НАЧАЛА XX в.

рУссКИй НАрОД В ЕгО ОтНОшЕНИИ К прИрОДЕ
(IX – сЕрЕДИНА XIII вв.)

The RussIan people In TheIR RelaTIonshIp To naTuRe 
(IX – mIddle XIII cenTuRIes)

В.А. Гилькова                                                                                                        V.A. Gilkova

Научный руководитель Г.Ф. Быконя
Scientific adviser G.F. Bykonya

Этнонациональный характер, природа, мировосприятие, русич, летописный источник.
В работе решалась проблема выявления, обоснования и описания особенностей миро-
восприятия и взаимодействия древнерусского человека с природой. Установлено, что 
в хозяйственном плане к ней было гармонично – потребительское отношение. В соци-
альном же плане качества субъектов фауны и объектов флоры выступали морально-
нравственными маркерами людей или их групп, а сложившиеся ценности получили 
дальнейшее развитие в преемственных средневековых русских и русской нации.

Ethnonational character, nature, worldview, Russian, chronicle source.
The work solved the problem of identifying, justifying and describing the peculiarities of the 
worldview and interaction of ancient Russian man with nature. It was established that in eco-
nomic terms there was a harmonious consumer attitude towards it. In social terms, the qualities 
of fauna and flora objects acted as moral markers of people or their groups.

Актуальность	данной	темы	заключается	в	том,	что	отношение	человека	к	
природе	является	важным	аспектом	его	культуры	и	идентичности.	Русский	
народ,	как	и	любой	другой,	имеет	свою	специфическую	связь	с	природой,	

которая	формировалась	на	протяжении	многих	веков.	Изучение	этой	связи	помо-
гает	лучше	понять	истоки	русского	менталитета	и	культуры.

По	данной	теме	в	наших	хронологических	рамках	нет	 специальных	работ.	
В	более	широких	по	тематике	и	хронологии	монографиях	географа	с	экологиче-
ским	уклоном	С.В.	Кирикова	и	историка	А.В.	дулова	в	основном	затрагивались	
больше	 особенности	 ландшафта	 и	 климата,	 изменение	флоры	 и	фауны	 в	 ходе	
хозяйственно-экономической	деятельности	населения	[6;	7].	о	важности	природ-
ного	блока	в	формировании	этнонационального	характера	русичей	говорится	в	
статье	Г.Ф.	Быкони.	он	внес	свои	коррективы	в	понимание	этого	вопроса [8].

Цель моей работы	–	охарактеризовать	не	столько	влияние	природы	на	чело-
века,	сколько	его	отношение	к	ней,	мировосприятие	русича	в	IX	–	середине	XIII	
века	по	данным	таких	древнерусских	летописных	текстов,	как	«Поучение	Влади-
мира	Мономаха»,	«Сказание	о	Борисе	и	Глебе»,	«Слово	о	князьях»,	«Слово	о	пол-
ку	Игореве»	и	«Слово	даниила	Заточника».	



[	8	]

	В	данных	текстах	природа	встречается	значительно	часто	в	различных	фор-
мах	и	жизненных	ситуациях	и	характеризует	мировосприятие	и	особенности	ха-
рактера	русича.	

Природный	блок,	по	мнению	многих	ученых,	играет	чуть	ли	не	важную	роль	в	
формировании	национального	характера	[8,	с.	56].	Мировосприятие	русичей	мож-
но	поделить	на	земную,	верхнюю	и	подземную	части.	Все	они	очеловечивались.	
Говоря	о	земной,	в	период	с	конца	X	по	первую	треть	XIII	века	жители	Руси	раз-
мещались	неравномерно,	значительная	часть	древнерусского	государства	находи-
лась	в	зоне	лесов	и	близости	рек,	а	степь	появлялась	в	жизни	русича	лишь	с	набе-
гами	кочевников.	двойственное	отношение	у	русича	было	к	реке.	она	представ-
ляла	опасность	и	могла	отобрать	жизнь	и	совершить	правосудие:	«когда	прогне-
валась	бы	на	нас	ярость	его,	то	воды	бо	потопили	нас»	[1,	с.	237].	Но	река	была	и	
принимающей,	как	матушка-земля,	сынов	своих:	«Немиги	кровавые	берега	не	до-
бром	были	засеяны,	засеяны	костьми	русских	сынов»	[4,	с.	254].	Благодарность	
русского	человека	есть	даже	к	реке-поительнице	«...то	как	студеной	водой	его	на-
поит	в	знойный	день»	[5,	с.	259]	и	реке-защитнице:	«дунай...затворив	свои	воро-
та»,	«двина	болотом	течет	для	тех	грозных	полочан	под	кликом	поганых»	и	«	Сула	
не	течет	серебряными	струями	к	городу	Переяславлю»	[4,	с.	253].	лес	был	не	толь-
ко	источником	древесины	для	обогрева	дома	и	строительства,	но	и	богат	флорой	и	
фауной.	охота	на	диких	животных	не	была	забавой	для	русичей,	она	служила	для	
удовлетворения	их	потребностей,	продуктом	обмена	в	торговле,	а	для	князей	еще	
и	значительным	разделом	хозяйства.	Владимир	Мономах	же	считал	«ловы»	(охо-
ту)	важным	трудом:	«А	се	тружахся	ловы	дея»	[7,	с.	11].	В	его	«Поучении»	можно	
заметить,	как	князь	следил	за	процессом	охоты	в	его	хозяйстве:	«И	у	ловчих	охот-
ничий	распорядок	сам	устанавливал,	и	у	конюхов,	и	о	соколах,	и	о	ястребах	забо-
тился»	[1,	с.	245].	Рациональность	и	разумность	формировалась	не	только	в	отно-
шении	к	животным,	но	и	к	почве,	плодородность	которой	была	особенно	невелика	
в	северной	зоне:	хлеб	сеяли	для	собственных	нужд,	а	не	для	продажи,	либо	в	по-
мощь	голодающим	соседям	[7,	с.	11].	Подсека	и	перелог	господствовали,	что	по-
зволяло	природе	регенерировать	плодородный	гумусный	слой.

Все	явления	природы,	флору	и	фауну	русичи	очеловечивали.	Так,	долговечный	
дуб	был	не	только	межевым	знаком,	но	и	символом	сильной	княжеской	власти:	
«дуб	силен	множеством	корней,	так	и	град	наш	–	твоим	управлением»	[5,	с.	259].
живыми	являются	деревья	в	строках	даниила	Заточника	–	его	обижают	как	«как	
дерево	при	дороге,	которому	многие	ветви	обрубают	и	в	огонь	мечут»	[5,	с.	258].	
Говоря	о	степи,	сложно	сказать,	насколько	она	широка	и	просторна,	как	ее	возве-
личивают	песни,	ведь	слово	«степь»	не	упоминается	в	таком	виде,	каком	написа-
на,	но	упоминается	как	«поля»	в	«Слове	о	полку	Игореве»:	«...занесла	через	поля	
широкие»	[4,	с.	249].	однако	представление	о	безграничном	горизонте,	чувство	
бескрайности	и	открытости	явно	формировалось	не	благодаря	лесам.

Все	виды	фауны	особенно	широко	используются	для	морально-нравственной	
характеристики	 людей.	 Степных	 кочевников	 с	 их	 разорительными	 набегами						
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сравнивали	 с	 волками:	 «И	облизывались	на	нас	половцы	 точно	 волки»,	 –	 ска-
зал	Владимир	Мономах	[1,	с.	243].	Только	стаей,	свирепой	и	остервенелой,	вол-
ки	способны	нападать,	а	в	одиночку	волк	–	трусливый	и	ищущий	спасение	бег-
ством,	как	половец	овлур:	«овлур	волком	побежал»	[4,	с.	255].	Чувство	чести	и	
справедливости	отторгало	даже	мысль	о	том,	чтобы	причинить	вред	одному	че-
ловеку	группой	людей:	«окружили	меня	скопища	псов	и	тельцы	тучные	обступи-
ли	меня»,-	произнес	Борис	[2,	с.	222];	«Это	не	убийство,	это	живодерство!»,	-из-
рек	Глеб	[2,	с.	226].	одной	из	негативных	черт,	губящих	человека,	была	злоба.	По	
словам	даниила	Заточника,	злее	льва	и	лютее	змеи	только	злая	жена	и	нет	ничего	
страшнее	женской	злобы	[5,	с.	262].	В	настоящее	время	очень	часто	можно	услы-
шать	о	злонравной	женщине	фразу	«жалит	как	змея»,	а	он	женском	коллективе	
«клубок	змей».	Смиренность	и	невинность	русича	сравнивалась	с	недавно	поя-
вившимся	на	свет	ягненком:	заклал	святого	Глеба	ножом	повар	Торчин	«как	аг-
нца	непорочного	и	невинного»	[2,	с.	227].	Человека	сравнивали	со	свиньей,	если	
он	был	неопрятен	или	имел	низкие	с	точки	зрения	морали	качества	(невежество,	
грубость,	неблагодарность	и	др.)	и	был	не	способен	к	обучению:	Глупого	чело-
века	не	научить,	а	в	дырявые	меха	наряжать	тоже	не	за	чем	ибо	«псам	и	свиньям	
не	нужно	ни	золота,	ни	серебра,	а	глупому	–	мудрых	слов»	[5,	с.	260].	Красноре-
чиво	отождествляется	с	соколом	властный	и	воинственный	князь	Игорь:	«поле-
тел	соколом	под	облаками»	[4,	с.	255].	В	верхней	части	мировосприятия	сильная	
власть	ассоциируется	с	солнцем:	«Как	же	ты	зашло,	солнце	мое,	а	меня	не	было	
там!»,	–	произнес	князь	Борис	об	отце	своем	[2,	с.	219].	Суеверность,	вера	в	зна-
ки	судьбы	и	предзнаменования	передавались	через	образы	животных,	растений	
и	небесных	тел:	«Игорь	взглянул	на	светлое	солнце	и	увидел,	что	оно	тьмою	во-
инов	его	прикрыло»	[2,	с.	248],	«уже	беду	подстерегают	птицы	по	дубравам,	вол-
ки	грозу	накликают	по	оврагам,	орлы	клектом	зверей	на	кости	зовут,	лисицы	бре-
шут	на	червленые	щиты»	[4,	с.	249].	Подземная	часть	мировосприятия	перепле-
тается	с	верхней	в	вопросах	загробной	жизни:	взошла	звезда	над	церковью,	где	
были	мощи	давыда,	не	зашло	солнце	и	дало	закончить	его	похороны	–	значит	и	в	
правду	святой	человек	[3,	с.	234].	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 отношение	 русича	 к	 природе	
было	разнообразным.	Природа	во	всех	своих	проявлениях,	будто	то	животные,	
растения,	реки	или	небесные	тела	играла	важную	роль	в	жизни	русского	чело-
века:	 она	 олицетворялась,	 одухотворялась,	 способности	представителей	фло-
ры	и	фауны	приписывались	человеку,	характеризуя	его	как	личность,	и	наря-
ду	с	природными	явлениями	(затмение	солнца,	сильный	ветер	и	др.)	влияли	на	
распорядок	дня,	принимаемые	решения	и	даже	судьбу.	Это	является	прямым	
проявлением	биосоциальной	сущности	человека,	его	неразрывности	с	приро-
дой.	Русич	находился	в	гармонично-потребительских	отношениях	с	природой,	
она	была	его	«колыбелью».	Морально-нравственные	ценности,	сложившиеся	у	
русичей,	получили	дальнейшее	развитие	у	преемственных	средневековых	рус-
ских	и	русской	нации.
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Реклама, плакат, исторический источник, капитализм, традиции.
В статье рассматривается дореволюционный рекламный плакат Российской империи 
конца XIX – начала XX вв. Описываются его особенности и характерные черты. Реклам-
ные афиши рассматриваются как источник, по которому можно судить об уровне разви-
тия и особенностях экономики и культурной сферы страны в начале прошлого столетия. 

Advertising, poster, historical source, capitalism, traditions.
Prerevolution Russian advertisement posters in the end 19th and early 20th century analyzing in 
the article. There’s describe his features and some qualities. Advertising billboards describing 
as a historical source. Due to this, it might imagine level of development of Russian economy, 
about culture specifics in the beginning of the 20th century. 

История	рекламы	–	есть	история	развития	общества	и	технологий.	Реклам-
ный	плакат	как	исторический	источник	выступает	симбиозом	изобрази-
тельного	искусства	и	технологического	прогресса,	которого	достигло	об-

щество.	Рассматривать	рекламу	как	исторический	источник	еще	в	далеком	1911	г.
начал	Г.В.	Циперович	[1].	Позже,	в	СССР	эта	тема	была	менее	актуальной,	учи-
тывая	отсутствие	в	стране	частной	собственности	и	коммерческой	рекламы.	Тем	
не	менее	в	1988	г.	была	издана	монография	Н.И.	Бабуриной	«Русский	плакат»	[2].	
Новый	виток	изучения	рекламы	как	исторического	источника	начался	с	1990-х	гг.,	
когда	в	вузах	появились	дисциплины,	изучавшие	рекламу	и	процессы,	смежные	
с	ее	возникновением	и	развитием.	увеличивалось	количество	статей,	посвящен-
ных	рекламе	как	историческому	источнику	и	ее	особенностям	в	разные	историче-
ские	периоды.	К	исследователям	дореволюционного	рекламного	плаката	и	рекла-
мы	можно	отнести	е.Н.	Якутину	[3],	Р.Г.	Буканову	[4],	рассматривавших	афиши	и	
их	специфические	особенности	как	исторический	источник.	В	учебном	пособии	
А.В.	Сиренова	«Источниковедение»	[5]	плакату	посвящен	отдельный	параграф,	в	
котором	в	том	числе	описываются	характерные	черты	рекламного	плаката	в	Рос-
сии	конца	XIX	–	начала	XX.

Актуальность	 темы	 обусловлена	 ролью	 рекламы	 в	 современном	 мире,	 где	
она	занимает	важную	часть	жизни	общества,	превратившись	в	индустрию,	по-
стоянно	совершенствующуюся	и	адаптирующуюся	под	нужды	и	интересы	обще-
ства	–	потенциальных	потребителей.
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Россия	на	рубеже	XIX–XX	вв.	динамично	развивалась,	активно	росло	чис-
ло	производственных	объединений,	создавались	все	новые	центры	промышлен-
ного	производства.	Развивалась	и	сфера	рекламных	плакатов.	объявления	такого	
вида	были	весьма	интересными	с	точки	зрения	не	только	своей	основной	функ-
ции	–	привлечения	покупателей	и	извлечения	прибыли,	но	и	в	качестве	произве-
дения	искусства,	отражавших	тенденции	художественной	жизни	той	поры.	

увлечение	 российского	 искусства	 начала	XX	 в.	 «русской	 темой»	 отражает	
широкое	распространение	в	рекламе	сюжетов	из	былин	или	других	сказаний	про	
русских	сказочных	персонажей,	прекрасной	иллюстрацией	этого	может	служить	
реклама	международной	выставки	новейших	изобретений	1909	г.	[6],	на	которой	
изображен	летучий	корабль	–	из	старой	сказки,	как	символ	того,	что	наши	пред-
ки	уже	давно	освоили	воздухоплавание.	В	дореволюционных	плакатах	зачастую	
присутствует	изображение	людей	в	традиционных	костюмах.	Это	подчеркивает	
самобытность	и	отдает	дань	уважения	национальным	традициям	и	культуре.	По-
мимо	 вышеописанного,	 в	 рекламе	используется	 образ	 богатыря	 (реклама	пива	
«Калинкинъ»)	[7],	что	тоже	указывает	на	отсылку	к	традициям	русского	эпоса.	
Стили	описанных	плакатов	можно	отнести	к	неорусскому	стилю,	в	которых	про-
являлись	элементы	традиционализма	и	национальной	тематики	[5,	с.	363].	По-
мимо	сюжетов	русской	истории	или	фольклора,	в	рекламе	широко	применялись	
изображения,	связанные	с	образами	и	потребностями	потенциальных	потреби-
телей,	в	том	числе	детей,	примером	могут	служить	плакаты	общества	«Эйнем»	
[7].	Плакаты	примечательны	наличием	лозунгов,	которые	закрепляются	в	памя-
ти,	что	делает	рекламу	более	запоминаемой.	В	некоторых	афишах	применяется	
ряд	необычных	художественных	решений,	например,	как	в	рекламе	мыла	фабри-
ки	А.М.	жукова	[8],	где	мыло	предстает	на	вершине	гор,	являясь	гармоничным	
дополнением	заснеженных	вершин.

По	 рекламным	 плакатам	мы	можем	 судить,	 являлось	 ли	 то	 или	 иное	 об-
щество	или	кампания	поставщиками	его	императорского	величества,	царского	
дома	и	прочее.	Наличие	герба	или	непосредственно	самой	надписи,	гласившей	
это,	означало	серьезные	привилегии	для	тех,	кому	принадлежала	эта	фирма.	По	
рекламным	плакатам	мы	можем	судить	об	уровне	развития	и	внедрения	 тех-
нологий,	индустриальных	достижений	в	обыденную	жизнь	российского	обще-
ства.	Например,	по	рекламе	средств	передвижения,	которые	заменяли	гужевой	
транспорт	на	улицах,	что	отражено	в	плакате	общества	«дукс»	[9].	Несомнен-
но,	ярким	свидетельством	того	или	иного	технологического	уровня	будет	яв-
ляться	реклама	автомобилей	или	иных	продуктов	машиностроения,	в	том	чис-
ле	железных	дорог	и	авиации.	В	то	же	время	реклама	общества	«Нобель»	или	
«Русский	рено»	[9]	говорит	о	широком	присутствии	иностранного	капитала	в	
России.	Из	этого	можно	сделать	вполне	определенные	выводы	о	развитии	рос-
сийской	экономики	и	произвоства.

Рекламный	плакат	выступает	ценным	источником	для	анализа	социального	и	
хозяйственно-экономического	положения	в	нашей	стране	на	рубеже	XIX–XX	вв.	
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Благодаря	им	мы	можем	судить	о	многих	особенностях	развития	нашей	страны	
того	периода.	Сами	плакаты,	которые	зачастую	выступают	произведениями	ис-
кусства,	представляют	собой	сосредоточение	разных	стилей	и	особенностей	ви-
зуализации.
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Сухобузимское, население, демография, перепись.
В статье раскрывается динамика демографических показателей села Сухобузимского с 
момента возникновения (1710 г.) по настоящее время. Выявлены основные этапы демо-
графии поселения. Установлены причины спада и роста количества населения. Состав-
лена диаграмма развития демографии. 

Sukhobuzimskoye, population, demography, census.
The article reveals the dynamics of demographic indicators of the village of Sukhobuzimskoye 
since its inception (1710) to the present. The main stages of the settlement's demography are re-
vealed. The reasons for the decline and growth of the population have been established. A chart 
of demographic development has been compiled.

Для	знания	истории	важно	понимать	взаимосвязь	исторических	процессов	
с	демографической	ситуацией	отдельно	взятых	населенных	пунктов.	Ра-
нее	подобные	исследования	по	демографии	села	Сухобузимского	не	про-

водились.	Целью	данной	статьи	является	актуализация	и	систематизация	данных	
по	динамике	населения	села	Сухобузимского.

Согласно	данным	первой	ревизской	сказки	по	городу	Красноярску	и	Красно-
ярскому	уезду	население	в	селе	Сухобузимском	на	1722	г.	составляло	71–100	душ	
[1,	с.	14].

Золотая	лихорадка	и	переселение	крестьян,	организованное	по	указу	20	апре-
ля	1843	г.,	способствовали	росту	населения.	К	1859	г.	число	дворов	в	селе	Сухо-
бузимском	составило	128,	количество	мужского	населения	–	550	душ,	женско-
го	–	441	душ,	всего	–	991	человек	[2,	с.	7].	отмена	крепостного	права	еще	более	
ускорила	переселенческие	процессы,	в	1893	г.	число	крестьянских	домов	в	селе	
Сухобузимском	составило	–	244,	количество	мужского	населения	–	742,	женско-
го	–	644,	общее	–	1386	человек	[3,	с.	10].

Новая	волна	заселения	была	связана	с	плановым	переселением	крестьян	из	
центральных	районов	России,	украины,	Белоруссии.	По	данным	сельскохозяй-
ственной	переписи	1917	г. общее	количество	населения	села	Сухобузимского	со-
ставляло	1551	душ.	По	сравнению	с	данными	предыдущей	переписи	прирост	со-
ставил	165	человек	[4,	с.	70–71].
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В	период	Советского	союза	важнейшими	процессами,	которые	могли	повли-
ять	на	демографию	села	Сухобузимского	были	политика	НЭПа	и	его	отмены,	Ве-
ликая	отечественная	Война,	Хрущевская	«оттепель»,	Брежневский	«Застой»	и	
Перестройка	Горбачева.	Так	в	1939	г.	население	села	Сухобузимского	состави-
ло	2112	человек,	что	на	561	больше,	чем	в	1921	г.	[5].	За	это	время	в	государстве	
прошли	такие	события	как	политика	НЭПа	и	следовавшие	за	ней	коллективиза-
ция	и	индустриализация.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	СССР	 после	Великой	отечественной	 войны	 проис-
ходила	«демографическая	революция»,	данные	переписей	населения	показыва-
ют,	что	рост	количества	населения	не	снизил	свои	темпы	не	на	уровне	страны	
не	на	уровне	села	Сухобузимского.	Так,	в	1959	г.	население	села	Сухобузимско-
го	составило	–	3175	человек,	в	1970	г.	–	3801	человек,	в	1979	г.	–	4035	человек,																																							
в	1989	г.	–	5466	человек	[6;	7;	8;	9].

Показатель	1989	г.	более	чем	в	2	раза	превосходит	показатель	1939	г.	и	явля-
ется	пиковым.	Ни	в	СССР,	ни	в	современной	России	этот	показатель	превышен	
не	был.	

После	распада	Советского	союза	наступили	«лихие	девяностые».	В	стране	
кризис:	растут	цены,	зарплаты	маленькие,	разгул	бандитизма,	люди	не	уверены	
в	завтрашнем	дне.	естественно	все	это	приводило	к	сокращению	рождаемости,	
при	растущей	смертности.	В	2002	г.	население	села	Сухобузимского	составляло	
4622	человека,	что	почти	на	тысячу	меньше	показателей	1989	г.	Первый	отрица-
тельный	показатель	демографического	роста	за	всю	историю	села	[10].	

Активная	семейная	политика	в	России	способствовали	изменению	демогра-
фической	ситуации.	Так,	в	селе	Сухобузимском	по	последним	данным	переписи	
населения	в	демографической	ситуации	наступила	стагнация.	На	1	апреля	2024	г.
численность	 населения	 (постоянных	жителей)	 села	 Сухобузимское	 составляет																
4	293	человека,	в	том	числе	детей	в	возрасте	до	6	лет	–	427	человек,	подростков	
(школьников)	в	возрасте	от	7	до	17	лет	–	509	человек,	молодежи	от	18	до	29	лет	–
513	человек,	взрослых	в	возрасте	от	30	до	60	лет	–	1	848	человек,	пожилых	лю-
дей	от	60	лет	–	936	человек,	а	долгожителей	села	Сухобузимское	старше	80	лет	–		
60	человек	[11].
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Революционное народничество, монархизм, православие, идейная эволюция.
Анализируется факторы идейно-политической эволюции Л.А. Тихомирова, приведшие его 
к отказу от революционно-народнических взглядов и переходу на позиции монархизма.

Revolutionary populism, monarchism, Orthodoxy, ideological evolution.
The article analyzes the factors of L.A. Tikhomirov’s ideological and political evolution, which 
led him to abandon revolutionary-populist views and switch to the position of monarchism.

Идейная	эволюция	л.А.	Тихомирова	от	народничества	к	монархизму	пред-
ставляет	сложное	явление,	требующее	глубокого	анализа	и	осмысления.	
Исследование	политической	трансформации	льва	Тихомирова	помогает	

осмыслить	переходные	моменты	в	истории	России,	определить	уровень	полити-
ческой	культуры	общества	второй	половины	XIX	–	начала	XX	века.

Цель	данной	статьи	–	изучение	факторов	и	механизмов	эволюционного	пере-
хода	л.А.	Тихомирова	из	лагеря	революции	в	лагерь	сторонников	самодержавия.

В	 ходе	 исследования	 был	 проведен	 анализ	 публицистического	 наследия																
л.А.	Тихомирова,	позволяющий	выявить	истоки	его	революционных	взглядов	и	
их	трансформацию.	особое	место	в	его	наследии	занимает	брошюра	«Почему	я	
перестал	быть	революционером»	(1888	г.).	Воспоминания	и	дневники	льва	Тихо-
мирова	помогают	лучше	понять	мотивы	его	перехода	в	консервативный	лагерь	и	
разочарование	в	революционном	движении.

В	 своей	 знаменитой	брошюре	«Почему	я	перестал	быть	революционером?»	
Тихомиров	утверждает,	что	революционное	движение	оказалось	бессмысленным	
и	неэффективным	средством	достижения	цели	построения	справедливого	обще-
ства.	И	это	побудило	его	сделать	ставку	на	царя	и	правительство,	ища	новые	пути	к	
достижению	процветания	и	прогрессированию	страны	[1,	с.	119].	Тихомиров	счи-
тал,	что	опасность	революционного	движения	заключается	не	в	его	разрушитель-
ном	характере,	а	в	его	слабости,	которую	он	видит	в	том,	что	участники	революци-
онного	движения	–	это	незрелая	в	моральном	и	гражданском	отношении	молодежь.	
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Главной	причиной	его	разочарования	в	революционном	движении	стало	осо-
знание	того,	что	народовольческий	террор	привел	к	сужению	социальной	базы	
народников.	«Идея	террора,	таким	образом,	со	всех	сторон	сузила	и	обесплоди-
ла	идею	революции,	замкнула	ее	дело	в	небольшом	слое	«своих»	людей	(слиш-
ком	часто	нелегальных),	а	потому	помешала	партии	превратиться	в	широкое	об-
щественное	движение»,	–	писал	он	[2,	с.	12].

Разочаровавшись	в	революционных	методах	борьбы,	он	тем	не	менее	не	от-
казался	 от	 стержневой	 идеи	 народничества	 о	 самобытном	 историческом	 пути	
России.	однако	связывал	эту	самобытность	не	с	социализмом,	а	с	истинно	на-
родным,	как	он	считал,	представлением	о	государственном	устройстве,	которое	
покоилось	на	идее	монархии,	опирающейся	на	союз	с	народом	[6,	с.	21].	ошибки	
революционеров-народников	он	видел	в	том,	что	они	не	поняли	эту	особенность	
народного	сознания,	преувеличив	демократический	потенциал	российского	кре-
стьянства.	оно,	по	мнению	Тихомирова,	не	стремилось	к	участию	в	политиче-
ской	борьбе,	так	как	это	не	соответствует	православному	идеалу	единения	наро-
да	вокруг	царя,	наделенного	сакральностью.	
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В статье рассматриваются условия труда и быта, зарплата, социальное обеспечение сель-
ских учителей. 

Rural teacher, Yenisei province, wages, working conditions, pension provision, housing.
The article discusses the working and living conditions, salaries, and social security of rural 
teachers.

тема	повседневности	стала	особенно	актуальной	в	современной	историогра-
фии	 в	 связи	 с	 включением	 антропологического	 аспекта	 исторической	 ре-
альности	в	сферу	научного	исследования.	Анализ	бытового	поведения	лю-

дей	позволяет	историку	реконструировать	систему	норм	и	ценностей	изучаемой	
культуры,	понять	картину	мира,	привычного	для	человека	той	или	иной	эпохи,	
что	в	конечном	счете	выводит	на	уровень	более	широких	обобщений	о	мотива-
ции	 социального	поведения	как	отдельных	людей,	 так	и	больших	 социальных	
групп	в	историческом	процессе.	

В	данной	статье	предпринята	попытка	рассмотреть	повседневную	жизнь	сель-
ского	учителя	енисейской	губернии	на	рубеже	XIX–ХХ	вв.	учителя	являлись	са-
мой	массовой	 профессиональной	 группой	 интеллигенции.	По	 данным	Первой	
всеобщей	переписи	населения	Российской	империи	1897	г.	общая	численность	
учителей	в	енисейской	 губернии	 составила	590	человек	 [3,	 с.	VI	6].	К	1915	 г.	
численность	учительских	кадров	в	губернии	выросла	более	чем	на	70	%,	соста-
вив	832	человека.	В	распределении	учителей	по	территории	губернии	наблюда-
ется	возрастание	доли	сельских	педагогов	по	сравнению	с	городскими.	Так,	если	
в	1897	г.	соотношение	численности	городских	и	сельских	учителей	было	практи-
чески	равным,	то	к	1915	г.	численность	учителей,	работавших	в	школах	уездов,	
превысила	численность	городских	в	4,9	раза.	

Социальный	состав	учителей	народных	школ	был	весьма	демократическим.	
Преобладали	представители	низших	сословий	–	мещан,	разночинцев,	 сельско-
го	духовенства.	Выходцы	из	крестьян	среди	учителей	встречались	редко.	Пре-
обладающей	 возрастной	 группой	 среди	 учителей	 начальных	школ	 в	 губернии																						
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являлась	молодежь.	По	данным	школьной	переписи	1911	г.	учителя	в	возрасте	до	
20	лет	составляли	24	%;	от	20	до	30	лет	–	57	%;	от	30	до	40	лет	–	13	%;	более	40	
лет	–	6	%.	очень	большой	была	доля	женщин.	При	этом	в	городах	процент	жен-
щин	учительниц	был	гораздо	выше,	чем	в	сельских	школах.	По	данным	на	1916	г.	
женщины	составляли	в	городах	83,6	%,	в	уездах	–	60,5	%	[1,	с.	13–14].

Заработок	учителя	сельской	школы	колебался	в	пределах	от	50	до	620	ру-
блей	в	год	и	зависел	от	стажа	и	объема	выполняемой	работы.	В	селах	надбав-
ки	были	крайне	редки	и	платились	лишь	 зажиточными	сельскими	общества-
ми	в	том	случае,	если	население	было	очень	заинтересовано	в	работе	школы.	В	
бедных	селах	зачастую	учителя	вообще	не	получали	денежного	жалования,	на-
ходясь	на	натуроплате.	Кроме	того,	учитель	был	освобожден	от	платы	за	квар-
тиру,	если	таковая	имелась	при	школе.	А	если	снимал	жилье,	то	получал	квар-
тирные	в	размере	150	рублей.	Правда,	в	селах,	как	правило,	жилье	было	очень	
низкого	качества:	обычная	крестьянская	изба,	нередко	находившаяся	в	забро-
шенном	состоянии.	Вот	как	корреспондент	журнала	«Сибирская	школа»	опи-
сывал	жилищные	условия	учителей	Канского	уезда:	«В	хозяйственном	отноше-
нии	учительские	квартиры	или	совсем	не	приспособлены,	или	же	приспособле-
ны,	но	очень	плохо.	…	Я	знал	учителя,	который	ложился	спать	в	шапке	и	катан-
ках,	ибо	в	квартире	было	так	холодно,	что	в	самоваре,	который	помещался	на	
столе	возле	кровати,	вода	замерзала.	Во	время	умывания	на	пол	летевшие	брыз-
ги	спустя	немного	времени	замерзали	…	Во	все	щели	дует»	[4,	с.	77].	

При	выяснении	материальной	обеспеченности	учителя	следует	исходить	не	
из	номинальной,	а	из	реальной	зарплаты.	Цены	на	продукты	питания	в	сельской	
местности	по	тем	временам	были	не	высоки,	но	бюджет	учителя	включал	кро-
ме	питания,	одежды,	взносов	в	пенсионную	кассу	и	необходимые	для	его	про-
фессии	затраты	на	книги,	журналы,	письменные	принадлежности,	отдых	и	про-
чие	культурные	нужды,	обходившиеся	очень	не	дешево.	Поэтому	месячный	бюд-
жет	среднестатистического	сельского	учителя	без	семьи	с	окладом	в	46	руб.	в	ме-
сяц	сводился	с	дефицитом,	составлявшим	примерно	1/5	часть	зарплаты.	Положе-
ние	усугублялось	хронической	задолженностью	по	зарплате	и	ее	нерегулярно-
стью.	Профессиональная	деятельность	народного	учителя	жестко	регламентиро-
валась	множеством	циркуляров	и	инструкций	Министерства	народного	просве-
щения,	низводя	его	до	роли	технического	исполнителя	воли	чиновников	от	обра-
зования.	даже	одежда	и	поведение	вне	школы	регламентировались	циркуляром	
министерства	от	1896	г.	В	то	же	время	статус	чиновника	освобождал	учителя	от	
воинской	службы	(в	мирное	время)	и	других	повинностей,	которые	несло	подат-
ное	население.	Наконец,	учитель	имел	такой	важный	социальный	бонус,	как	пен-
сия	после	20	лет	службы.	Пенсия	была	равна	половине	штатного	оклада,	при	вы-
слуге	в	25	лет	и	более	выплачивался	полный	оклад.	В	случае	смерти	учителя	пен-
сия	переходила	к	его	вдове	и	детям.	Пенсия	складывалась	из	отчислений	учите-
ля	от	зарплаты.	Взнос	в	пенсионную	кассу	составлял	6	%	от	жалования	для	дей-
ствительных	участников	кассы	и	12	%	–	для	добровольных.	По	данным	исследо-
вания,	проведенного	журналом	«Сибирская	школа»,	среди	учителей	енисейской	



[	21	]

губернии	получавших	пенсию,	почти	у	40	%	она	была	ниже	прожиточного	мини-
мума.	В	целом	положение	учителя	начальной	школы	в	царской	России	нельзя	на-
звать	удовлетворительным.

Картины	бедственного	положения	учителей	из	глубинки	во	всей	своей	остро-
те	встали	перед	участниками	I-го	Всероссийского	съезда	народных	учителей,	ко-
торый	проходил	в	Москве	в	декабре	1902	–	январе	1903	г.	Многие	делегаты	гово-
рили	о	трудностях,	которые	приходилось	испытывать	народному	учителю:	про-
должительный	рабочий	день	(9	часов),	мизерный	заработок,	антисанитарная	об-
становка	как	классных	помещений,	переполненных	учениками,	так	и	собствен-
ных	тесных	квартир,	безрадостное	будущее	своих	детей.	отмечалось,	что	у	на-
родного	учителя	«много,	очень	много	обязанностей,	 а	 своих	прав	он	почти	не	
знает»,	констатировалось,	что	жизнь	преподавателей	народных	училищ	недолго-
вечна,	а	чахотка	становится	все	более	учительской	болезнью.	«Голодная	профес-
сия»,	«интеллигентный	пролетарий»	–	такие	ассоциации,	по	мнению	делегатов	
съезда,	вызывает	понятие	«народный	учитель».	

однако,	несмотря	на	тяжкий	труд	и	материальные	невзгоды,	большая	часть	
сельских	 учителей	 с	 достоинством	 осуществляла	 свою	 культурно-просвети-
тельскую	миссию	среди	народа.	«Сеять	разумное,	доброе,	вечное»	являлось	не	
только	профессиональной,	но	и	нравственно-этической	мотивацией	деятельно-
сти,	если	не	для	большинства,	то	для	весьма	значительной	части	учителей	на-
родной	школы.
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Верховный уголовный суд, приговор, декабристы, разрядная комиссия, конфирмациАнали-
зируется приговор Верховного уголовного суда по делу декабристов с точки зрения пра-
вовой обоснованности.

Supreme Criminal Court, verdict, Decembrists, discharge commission, confirmation.
The verdict of the Supreme Criminal Court in the Decembrist case is analyzed from the point 
of view of legal validity.

проблема	 судебной	ошибки,	 способов	 установления	истины	по	 уголов-
ным	 делам	 и	 контроля	 над	 деятельностью	 выполняющих	 репрессив-
ные	функции	структур	управления	всегда	сохраняла	свою	актуальность.	

Адекватность	предпринимаемых	властью	репрессивных	действий	с	точки	зре-
ния	исторически	существующих	правовых	норм	и	их	понимания	в	обществе	яв-
ляется	важным	фактором	управления.	В	этой	связи	анализ	конкретной	практи-
ки	расследования,	отдельного	прецедента	позволяет	исследовать	такие	нюан-
сы	следственной	практики,	как	аргументированность	и	обоснованность	каждо-
го	следственного	действия.

Из	579	привлеченных	к	следствию	121	человек	был	предан	суду.	Разрядной	
комиссией	 в	 зависимости	 от	 вида	 преступлений	 и	 степени	 вины	 подсудимых	
были	установлены	11	разрядов,	после	чего	каждой	категории	Суд	назначил	нака-
зания.	10	июля	Николаем	I	произведена	конфирмация	приговора,	подписан	указ	
верховному	уголовному	суду.	11	июля	Правительствующий	Сенат	ознакомился	с	
протоколами	суда	и	указом	Николая	I,	предписал	военному	генерал-губернатору	
Санкт-Петербурга	 исполнение	 казней	 и	 наказаний	 над	 государственными	пре-
ступниками	[1,	с.	249–250].	12	июля	в	10	часов	утра	в	помещении	Сената	в	тор-
жественной	обстановке	состоялось	подписание	членами	Верховного	уголовного	
суда	окончательного	приговора	осужденным	согласно	конфирмации	императо-
ра,	а	в	12	часов	дня	в	Петропавловской	крепости	началось	объявление	приговора.

Приговор	Верховного	уголовного	суда	был	обоснован	с	точки	зрения	нали-
чия	оснований	для	его	вынесения,	в	частности,	дополнительно	проведенного	Раз-
рядной	комиссией	исследования	имеющихся	в	деле	доказательств.	однако	содер-
жательная	сторона	решения	Суда	подвергается	критике.	Критерии,	по	которым															
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декабристы	были	осуждены	к	мерам	наказания,	нередко	не	соответствовали	роли	
в	тайном	обществе	и	степени	участия	в	содеянном	[2,	с.	109].	

Сама	формулировка	составляющих	тот	или	иной	вид	преступления:	«полное	
знание	сего	умысла,	хотя	без	всякого	действия»,	или	«знание	умысла	в	том	или	
другом	его	виде,	без	согласия	и	даже	с	противоречием	на	первые	его	виды».	Су-
дили	за	«образ	мыслей»,	«умысел»,	пусть	даже	и	не	связанные	с	предприятием	
действий.	

Приговоры	к	тому	или	иному	виду	наказания	«состоялись	или	по	большин-
ству	голосов	всего	собрания,	или	же	по	большему	числу	голосов	одинокого	мне-
ния»	[1,	с.	222].	Ко	второй	части	этого	пояснения	возникает	вопрос	о	правомерно-
сти	назначения	наказаний.	Так,	например,	прапорщику	В.	А.	Бечаснову,	причис-
ленному	к	первому	разряду,	голосованием	судей	было	вынесено	решение	о	смерт-
ной	казни:	56	голосов	из	62.	При	этом	среди	оставшихся	6	голосов	2	были	отда-
ны	за	четвертование	и	еще	два	за	политическую	смерть	–	лишение	жизни	или	чи-
нов.	Каков	выбор!	При	отсутствии	правового	обеспечения	суд	самостоятельно	ре-
шал,	какие	наказания	и	в	какой	степени	наиболее	опасны	для	общества.	еще	на-
гляднее	голосование	о	мере	наказания	поручика	Крюкова:	23	–	за	смертную	казнь,	
30	–	политическая	смерть.	Расхождение	небольшое,	но	в	каждом	случае	значение	
решения	суда,	искавшего	«справедливости,	справедливости	нелицеприятной,	ни-
чем	непоколебимой,	на	законе	и	силе	доказательств	утвержденной»	[1,	с.	223],	для	
каждого	подсудимого,	самого	суда	и	общества	в	целом,	велико.	

Немаловажное	 значение	 имела	 и	 протекция,	 личное	 отношение	 власти	 к	
осужденным.	Так,	отнесенный	к	первому	разряду,	осуждаемому	к	казни	отсе-
чением	головы	коллежский	асессор	Кюхельбекер	«во	уважение	ходатайства	е.	
и.	в.	Вел.	Кн.	Михаила	Павловича»	был	приговорен	к	20	годам	каторги,	а	за-
тем	поселения.	Или	дело	М.Ф.	орлова,	о	котором	Константин	Павлович	в	пись-
ме	Николаю	I	писал:	«одно	меня	удивляет,	что	и	повергаю	со	всем	доверием	
на	ваше	усмотрение,	–	это	поведение	орлова	и	то,	что	он	как-то	вышел	сух	из	
воды	и	остался	непреданным	суду»	[3,	с.	196].	Благодаря	заступничеству	сво-
его	 брата	Алексея	Федоровича	 он	не	 понес	 тяжелого	наказания,	 а	 был	 лишь	
окончательно	отставлен	от	службы.	Аналогичным	образом	дело	обстоит	с	обо-
снованностью	обвинений	в	отношении	полковника	П.И.	Пестеля	и	полковника	
князя	С.П.	Трубецкого,	до	конфирмации	приговора	императором	по	решению	
суда	приговоренными	к	смертной	казни	четвертованием	и	смертной	казни	от-
сечением	головы.	однако	после	решения	суда	об	участи	отнесенных	к	внераз-
рядной	группе	и	конфирмации	приговора	наказания	были	изменены:	Павел	Пе-
стель	приговаривался	к	смертной	казни	через	повешение,	Сергей	Трубецкой	–	к	
ссылке	на	вечную	каторжную	работу.	При	схожих	обвинительных	формулиров-
ках	такая	разница	в	определении	наказаний	была	связана	с	личным	отношени-
ем	к	С.П.	Трубецкому	и	его	роду	Николая	I,	который	первый	допрос	начал	сло-
вами:	«Что	было	в	этой	голове,	когда	вы	с вашим именем,	с вашей фамилиею	
вошли	в	такое	дело?	Гвардии	полковник!	Князь	Трубецкой!...как	вам	не	стыдно	
быть	вместе	с	такою	дрянью?»	[4,	с.	49].	
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Недостаточности	правового	обеспечения	приговора	Верховного	суда	и	от-
сутствие	 норм	 для	 регулирования	 самого	 судебно-следственного	 процесса	
было	вполне	объяснимым	ввиду	беспрецедентности	события	в	истории	стра-
ны.	В	тех	исторических	условиях	приговор	суда	вышел	именно	таким,	как	мы	
его	видим.	Н.В.	Басаргин	вспоминал:	«Правду	сказать,	он	(приговор)	так	был	
несообразен	с	нашею	виновностью,	представлял	такое	несправедливое	к	нам	
ожесточение,	что	как-то	возвышал	нас	даже	в	собственных	наших	глазах…од-
ним	словом,	из	самых	простых	и	обыкновенных	людей	правительство	делало	
политических	страдальцев	за	свои	мнения,	этим	самым	возбуждало	всеобщее	к	
нам	участие,	а	на	себя	принимало	роль	ожесточенного,	неумолимого	гонителя»	
[5,	с.	80].	Так,	несмотря	на	необоснованность	некоторых	положений	пригово-
ра	и	тяжесть	наказаний,	понесенных	декабристами,	их	«дело»	не	пропало.	до-
казательством	этого	стал	отклик	на	приговор	неравнодушных	людей,	для	кото-
рых	декабристы	стали	жертвами	будущих	преобразований	России,	выразителя-
ми	гражданской	позиции.	По	праву	писал	А.И.	Герцен:	«В	глазах	русского	на-
рода	судебный	приговор	не	пятнает	человека»	[6,	с.	216].
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Аграрная реформа, П.А. Столыпин, кадеты, октябристы эсеры, меньшевики, большеви-
ки, монархисты.
Статья посвящена изучению отношения российских политических партий на аграрные 
преобразования П.А. Столыпина. Утверждается, что реформа вызвала раскол в полити-
ческих кругах, и это стало предпосылкой политического кризиса власти, приблизив ре-
волюционный исход. 

Аgrarian reform, P.A. Stolypin, cadets, Octobrists, Socialist Revolutionaries, Mensheviks, Bolshe-
viks, monarchists.
This article is devoted to the study of the reaction of Russian political parties to P.A. Stolypin's 
agrarian transformations. It is argued that the reform caused a split in political circles, and this 
became a prerequisite for a political crisis of power, bringing the revolutionary outcome closer.

Аграрный	вопрос	был	одним	из	важнейших	в	годы	Первой	русской	револю-
ции.	Каждая	из	политических	партий	видела	свой	вариант	решения	дан-
ной	проблемы	и	активно	продвигала	свои	идеи	по	ее	решению	в	рамках														

I	и	II	Государственных	дум.	однако	у	правительства	был	свой	взгляд	на	решение	
аграрного	вопроса,	который	существенно	расходился	с	идеями	депутатов	и	пар-
тийных	деятелей.	Поэтому	принятие	указа	от	9	ноября	1906	г.,	который	ознаме-
новал	собой	начало	аграрной	реформы	П.А.	Столыпина,	вызвало	противоречи-
вую	реакцию	в	политических	кругах.	

Правительственная	 программа	 разрешения	 аграрного	 вопроса	 получила	
больше	 отрицательных	 отзывов,	 чем	 положенных.	 Это	 ставило	 под	 сомнение	
перспективы	ее	реализации.	Реформа	была	отрицательно	воспринята	не	только	
русским	крестьянством	и	левыми	социалистическими	партиями,	но	и	теми	си-
лами,	которые	были	готовы	сплотиться	вокруг	престола	в	борьбе	против	рево-
люции.	Так,	правые	монархисты	увидели	в	стремлении	П.А.	Столыпина	уничто-
жить	общину	угрозу	традиционной	опоре	власти	на	патриархальное	крестьян-
ство.	журнал	«Вестник	русского	собрания»	писал	о	«полном	незнании	Столыпи-
ным	нужд	русского	крестьянства	и	игнорировании	его	земельного	положения».	
[2,	с.	3].	Главная	опасность	реформы	–	разрушение	общины,	которое	приведет	к	
пролетаризации	крестьянства.	Это	может	поставить	под	угрозу	исконные	не	бур-
жуазные	основы	России.
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Тем	не	менее	среди	правых	не	было	единства	относительно	указа	П.А.	Столы-
пина.	Так,	член	Союза	Русского	Народа	Н.е.	Марков	поддерживал	идею	частной	
собственности	для	крестьян.	Газета	«Земщина»	гласила,	что	земельная	собствен-
ность	вызовет	у	крестьян	«любовь	к	своему	клочку	земли,	как	к	своему	детищу,	и	
любовь	к	труду»	[3,	с.	5].	Н.е.	Марков	не	был	увлечен	абстрактно-философскими	
идеями	относительно	особого	исторического	пути	России	и	ее	противостояния	
мировому	буржуазному	злу,	но	он	осознавал	–	реформа	Столыпина	делает	недо-
ступной	для	крестьянства	дворянскую	земельную	собственность,	а	перенаправ-
ляет	их	на	передел	общинных	земель.

Такой	же	неоднозначной	была	позиция	лидеров	либерально-буржуазных	пар-
тий.	Кадеты	выступили	против	столыпинского	проекта,	так	как	ощущали	в	нем	
опасность	пролетаризации	деревни.	октябристы	поддержали	указ.	Но	этой	под-
держи	было	недостаточно	чтобы	реализовать	планы	П.А.	Столыпина.	Кроме	того,	
октябристы	поняли:	планы	по	модернизации	России	не	могут	быть	реализованы	
при	сопротивлении	дворцовых	сфер.	Также	успеху	мешало	отсутствие	единства	
внутри	партии.

однако	самое	сильное	сопротивление	реформе	П.А.	Столыпина	оказали	пар-
тии	революционного	толка.	Например,	эсеры	были	против	частной	собственно-
сти	на	землю.	По	данному	случаю	была	издана	прокламация	«Что	делать	кре-
стьянам?	По	поводу	указа	9	ноября	1906	г.»,	где	эсеры	призвали	крестьян	к	бой-
коту:	«не	идти	в	землеустроительные	комиссии,	не	покупать	никаких	земель,	не	
закладывать	земель,	не	выделяться	из	общества»,	поступать	«как	с	изменниками»	
с	теми	крестьянами,	которые	попадутся	на	политику	правительства	[5,	с.	35].	Со-
противление	новой	земельной	политике	правительства,	отмена	правительствен-
ных	 распоряжений	 относительно	 землепользования,	 остановка	 деятельности	
Крестьянского	и	дворянского	банков	–	это	главные	задачи	эсеров,	воплощение	в	
жизнь	которых	необходимо	для	решения	аграрного	вопроса	в	России.	Резолюция	
«о	борьбе	с	земельным	законодательством»	объявляла	новое	земельное	законо-
дательство	«попыткой	успокоить	крестьянство	мелкими	подачками,	стремлени-
ем	внести	в	него	разлад»	[5,	с.	75].	однако,	осознав,	что	парламентскими	метода-
ми	продвинуть	решение	агарного	вопроса	в	свою	пользу	невозможно,	наиболее	
радикально	настроенная	часть	эсеров	перешла	к	аграрному	террору	в	деревне.	

Схожую	точку	зрения	имели	меньшевики	и	большевики.	Большевики	не	пи-
тали	иллюзий	относительно	русского	крестьянства.	Все	вопросы,	касающиеся	
деятельности	партии,	должны	были	разрешаться	с	опорой	на	интересы	рабочего	
класса	–	ведущей	силы	будущей	социалистической	революции.	В.И.	ленин	вы-
двигал	национализацию	земли	как	скрепляющую	основу	для	союза	крестьян	и	
рабочих.	Именно	по	этой	причине	большевики	были	против	Столыпинской	ре-
формы,	которая	могла	бы	лишить	их	опоры	в	будущей	революции	[6,	с.	4].	дру-
гие	 взгляды	продвигали	меньшевики.	они	не	 выступали	против	передачи	ча-
сти	земли	в	крестьянскую	собственность,	так	как	это	не	противоречило	их	про-
граммной	установке.	Ряд	исследователей	считает,	что	в	период	осуществления	
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столыпинской	модернизации	партия	была	более	озабочена	сохранением	пар-
тийной	структуры,	чем	разрешением	аграрного	вопроса.	однако	партия	мень-
шевиков	раскритикует	реформу	П.А.	Столыпина	перед	выборами	в	 IV	Госу-
дарственную	думу.

Таким	 образом,	 аграрная	 политика	 власти	 вызвала	 раскол	 в	 политических	
кругах,	и	это	стало	одной	из	причин	ее	краха	и	предпосылкой	политического	кри-
зиса	в	1917	г.,	приблизив	революционный	исход.	В	реакции	на	Столыпинскую	ре-
форму	каждая	из	политических	партий	придерживалась	и	продвигала	точку	зре-
ния,	соответствующую	их	программным	установкам.	Тем	не	менее	сам	П.А.	Сто-
лыпин,	заявляя,	что	для	успешного	проведения	реформы	ему	нужно	20	лет	спо-
койствия,	сам	разрушал	его,	навязывая	свою	реформу	силой.	Поэтому	культ	Сто-
лыпина	как	великого	реформатора,	который	в	последние	годы	весьма	популярен,	
не	имеет	убедительного	научного	обоснования.

библиографический список
1.	 Именной	высочайший	указ	от	9	ноября	1906	г.	«о	дополнении	некоторых	постановлений	

закона,	касающегося	крестьянского	землевладения	и	землепользования»	//	Полное	собра-
ние	законов	Российской	Империи.	Собрание	III.	Т.	26.	Спб.,	1909.

2.	 Вестник	русского	собрания.	1909.	№	6.
3.	 Земщина.	1909.	№	4.
4.	 Чернышев	И.В.	Аграрный	вопрос	 в	России	 (от	 реформы	до	революции).	 1861–1917	 гг.		

Материалы	и	комментарии.	Курск:	Советская	деревня,	1927.	232	с.
5.	 Воронин	Б.А.,	Маслаков	В.В.,	Сарабский	А.А.,	Федоров	М.В.,	Потехин	Н.А.	Земельно-

аграрная	реформа	П.А.	Столыпина	и	развитие	сельского	хозяйства	в	современной	России	//	
АВу.	2016.	№	10	(152).	URL:	https://cyberleninka.ru/article/n/zemelno-agrarnaya-reforma-p-a-
stolypina-i-razvitie-selskogo-hozyaystvav-sovremennoy-rossii	(дата	обращения:	13.04.2024).

6.	 Игнатьева	о.А.	Меньшевики	об	аграрном	вопросе	в	России	(1917	первая	половина	1918	г.)	//	
Вестник	СПбГИК.	2005.	№	1.	URL:	https://cyberleninka.ru/article/n/mensheviki-ob-agrarnom-
voprose-v-rossii-1917-pervaya-polovina-1918-g	(дата	обращения:	10.04.2024).



[	28	]

ЖЕНЩИНы В ФЕВрАЛЬсКОй рЕВОЛЮЦИИ 
В сВИДЕтЕЛЬстВАХ сОВрЕМЕННИКОВ

Women In The FeBRuaRY ReVoluTIon 
In The TesTImonIes oF conTempoRaRIes

Я.С. Якунина                                                                                                        Y.S. Yakunina

Научный руководитель Н.В. Ворошилова
Scientific adviser N.V. Voroshilova

Февральская революция, женщины, женский вопрос, политическая власть, избиратель-
ные права.
В статье на основе свидетельств современников анализируется эволюция требований, 
деятельность российских женщин в период Февральской революции и ее результаты. 

The February Revolution, women, woman question, political power, electoral rights.
Based on the evidence of contemporaries, the article analyzes the evolution of demands, the 
activities of Russian women during the February Revolution and its results.

В	последние	годы	активизировалось	изучение	событий	Февральской	рево-люции	1917	г.	с	позиций	гендерного	подхода.	Советские	историки	рассма-
тривали	проблему	«женщины	и	революция»	в	рамках	истории	революци-

онного	движения,	что	оставляло	за	бортом	множество	социокультурных	и	иных	
аспектов,	одновременно	утверждая	первенство	достижения	политического	рав-
ноправия	в	России	за	большевиками.	однако	анализ	источников	дает	нам	иную	
картину,	что	и	анализируется	в	данной	статье.

л.д.	Троцкий	 в	 книге	 «История	 русской	 революции»	писал	 о	 роли	жен-
щин	в	Февральской	революции	так:	«они	шли	на	кордоны	солдат	смелее,	чем	
мужчины,	хватались	за	винтовки,	просили,	почти	приказывали:	«Бросайте	ру-
жья	и	присоединяйтесь	к	нам»	[1].	В	конце	февраля	1917	г.	женщины	выхо-
дят	на	улицы	и	образовывают	шествия	и	демонстрации.	Их	положение	в	конце	
зимы	–	начале	весны	было	печальным:	малооплачиваемая	работа	или	наличие	
нескольких	 работ,	 которые	могли	 бы	 помочь	матерям	 прокормить	 собствен-
ных	детей,	отцы	многих	из	которых	были	мобилизованы	на	войну	или	погиб-
ли;	долгие	очереди	за	хлебом.	Зачастую	именно	женщины	выводили	мужчин	
на	демонстрации,	добиваясь	своих	прав.	«Правда»	писала:	«Первый	день	рево-
люции	–	женский	день,	день	женского	Рабочего	Интернационала.	Слава	жен-
щине!..	 день	женского	Интернационала	 привел	 к	 революции.	И	 революция	
останется	верной	этому	дню»	[2].

Тема	женского	вопроса	встречается	во	многих	воспоминаниях,	письмах,	ста-
тьях	в	газетах.	По	мнению	л.д.	Троцкого	«Несмотря	на	все	директивы,	женщины	
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на	нескольких	фабриках	бастовали»	[3].	Большевик	В.	Каюров	вспоминал:	жен-
щины	не	соблюдали	дисциплину	и	порядок.	они	рьяно	боролись	за	собственные	
права,	что	воспринималось	обществом	в	качестве	забастовки	под	предводитель-
ством	«непослушных	женщин»	[4].	

И.И.	Юкина	замечала:	«женщины	претворяли	в	жизнь	свои	революционные	
уроки	даже	более	успешно,	чем	их	товарищи-мужчины,	часто	были	смелее,	в	то	
время	как	мужчины	колебались,	убеждая	своих	братьев-пролетариев	прекращать	
работу	и	присоединиться	к	ним»	[5].	

Борьба	за	хлеб	быстро	переросла	в	борьбу	политическую.	Правда,	как	отме-
чает	Барбара	Энгель,	этот	вопрос	интересовал	в	основном	женщин	из	высше-
го	и	среднего	класса,	в	то	время	как	более	бедные	женщины	протестовали	«за	
хлеб	и	мир»	[6].	

Главным	политическим	вопросом	в	дни	Февральской	революции	и	первые	
месяцы	 после	 для	женщин	 был	 вопрос	 о	 предоставлении	 им	 избирательных	
прав.	Это	подтверждают	и	многочисленные	фотографии	тех	дней	с	лозунгами	
«Гражданки	свободной	России	требуют	избирательных	прав»,	«Место	женщин	
в	учредительном	Собрании».	В	начале	ХХ	в.	не	только	в	России	женщины	бо-
ролась	за	свои	права.	В	Великобритании	росло	суфражистское	движение,	кото-
рое	смогло	добиться	частичного	предоставления	прав	женщинам,	в	России	это	
движение	стало	появляться	с	1905	г.	и	активно	проявило	себя	после	Февраля.	
По	мнению	А.	Коллонтай:	«закрепление	в	законе	равных	прав	мужчин	и	жен-
щин,	скорее	всего,	завершит	революцию»	[7].	данное	утверждение	Коллонтай	
было	в	ее	же	статье	в	газете	«Правда»	от	21	марта	1917	г.	В	ней	А.	Коллонтай	
также	писала:	«…	разве	не	мы,	женщины,	вышли	первыми	на	улицу…	Поче-
му	же	теперь…	закрадывается	этот	страх,	что	свобода,	отвоеванная	геройским	
пролетариатом	обоего	пола-	солдатами	и	солдатками,	может	обойти	половину	
населения	освобожденной	России?»	[7]	

В	заметках	члена	женской	лиги	о.	Закутой	описаны	переговоры	П.	Шишкиной-
Явейн	с	Временным	правительством	и	руководством	Советов.	Именно	эта	суф-
ражистка	смогла	получить	ответ	от	Н.С.	Чхеидзе	и	М.В.	Родзянко	о	предоставле-
нии	женщинам	права	голоса.	Именно	она	получила	официальное	согласие	главы	
Временного	правительства	Г.	е.	львова	о	«свободе	женщинам».	В	конечном	ито-
ге	по	официально	введенному	избирательному	закону	от	20	июня	1917	г.	россий-
ские	женщины	имели	право	голосовать	и	баллотироваться	в	предстоящие	выбо-
ры	учредительного	собрания,	провозглашалось	всеобщее	избирательное	право	
«без	различия	пола»	[8].	Таким	образом,	российские	женщины	добились	избира-
тельных	прав	одними	из	первых	в	мире.

Проведенный	анализ	показывает,	что	период	Февральской	революции	и	пост-
февральские	месяцы	стали	ключевым	этапом	на	пути	достижения	политического	
равноправия	российских	женщин,	а	антивоенные	выступления	рабочих	женщин	
Петрограда	дали	толчок	широкому	демократическому	движению,	приведшему	к	
радикальным	политическим	преобразованиям
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секция 2. ИстОрИИ рОссИИ В XX – НАЧАЛЕ XXI в.
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нальное образование, среднее профессиональное образование, педагог-новатор, нововведе-
ние, эксперимент, модернизация.
Статья фокусируется на изменениях, которые начали происходить в образовательной 
сфере в последние годы существования СССР. Очевидно, что советская образовательная 
система, находясь в кризисе и стремясь к обновлению, искала новые подходы, экспери-
ментировала с различными направлениями и возможностями.

Education, educational system, reform, strategy, secondary school, vocational education, second-
ary vocational education, innovative teacher, innovation, experiment, modernization.
The article focuses on the changes that began to occur in the educational sphere in the last 
years of the USSR. It is obvious that the Soviet educational system, being in crisis and striv-
ing for renewal, was looking for new approaches and experimenting with different directions 
and possibilities.

Начало	1980-х	гг.	вошло	в	историю	нашей	страны	как	пятилетка	пышных	
похорон.	Но	тем	не	менее	11	июня	1983	г.	на	заседании	ЦК	КПСС	офици-
ально	было	заявлено,	что	настало	время	для	всеобъемлющих	преобразо-

ваний	в	системе	образования.	Был	предложен	проект	реформирования,	разрабо-
танный	в	стенах	министерских	кабинетов,	который	одобрен	и	сразу	же	поступил	
в	стадию	реализации.	его	разработка	была	проведена	в	условиях	определенной	
спешки,	не	имела	четко	прописанных	стратегических	действий,	не	были	опреде-
лены	конкретные	механизмы	для	его	осуществления,	что	впоследствии	привело	
к	ряду	непредвиденных	осложнений.	

основным	направлением	реформы	была	заявлена	идея	профессионализации	
средней	школы,	что	предполагало	слияние	традиционного	общеобразовательно-
го	направления	с	новыми	профессиональными	специализациями.	Кроме	того,	в	
рамках	 данного	 процесса	 предполагалось	 создание	 новых	 учебных	 заведений,	
которые	бы	занимались	подготовкой	специалистов	среднего	звена	по	различным	
профессиям.	однако	спустя	некоторое	время,	когда	реформа	уже	начала	набирать	
обороты,	стало	очевидно,	что	ряд	положений,	заложенных	в	ее	основу,	оказались	
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неверными.	Не	все	аспекты	были	продуманы	до	конца,	и	это	привело	к	ряду	труд-
ностей	и	неудач,	которые,	в	свою	очередь,	потребовали	дополнительных	усилий	
и	ресурсов	для	их	устранения.

до	1986	г.	в	обществе	активно	обсуждались	перспективы	развития	образова-
тельной	системы.	В	газете	«учитель»	за	1986–1988	гг.	было	опубликовано	множе-
ство	статей,	посвященных	поиску	новых	подходов	к	обучению,	среди	авторов	ко-
торых	были	педагоги-новаторы	в	лице	В.Ф.	Шаталова,	С.Н.	лысенкова,	Ш.Х.	Амо-
нашвили,	о.В.	Ильина,	М.П.	Щетинина	и	др.	Эти	учителя,	применяющие	иннова-
ционные	методы	преподавания,	стали	катализаторами	в	формировании	социально-
педагогической	 концепции	 развития	 школы	 в	 новых	 социально-экономических	
условиях.	отказ	от	устаревших	принципов	классической	педагогики	только	уси-
лил	общественный	интерес	к	нововведениям	в	сфере	образования.

В	период	интенсивного	развития	 социально-педагогического	движения	на-
блюдается	 увеличение	 активности	 творческих	 объединений	 учителей	 и	 работ-
ников	школ.	В	контексте	подготовки	к	образовательным	изменениям	функцио-
нировали	независимые	научные	организации,	 такие	как	Академия	педагогиче-
ских	наук	СССР	и	Всесоюзный	научно-исследовательский	институт	 «Школа»,	
под	руководством	выдающегося	специалиста	в	области	педагогики	д.е.	днепро-
ва.	Важно	отметить,	что	эти	организации	внесли	значительный	вклад	в	развитие	
образования	и	способствовали	формированию	новых	подходов	к	преподаванию	
и	воспитанию	молодого	поколения.	В	1988	г.	произошло	значимое	событие	–	объ-
единение	Министерства	образования,	Министерства	высшего	и	среднего	специ-
ального	 образования,	 а	 также	Государственного	 комитета	 народного	 образова-
ния	в	единый	Государственный	комитет	народного	образования	Советского	Сою-
за.	Этот	шаг	вызвал	многочисленные	разговоры	в	обществе	и	стал	предметом	об-
суждения	на	различных	уровнях	власти.	Новая	структура	образования	породила	
множество	вопросов	и	дебатов,	которые	продолжались	долгое	время,	оставаясь	
актуальными	и	в	последующие	годы.	

В	1989	г.	Госкомитет	по	народному	образованию	СССР	официально	утвер-
дил	учебную	программу	новой	школы,	в	которой	значительно	увеличился	удель-
ный	вес	гуманитарных	дисциплин	(с	41	до	50	%).	Этот	период	можно	считать	
началом	изменений	в	традиционных	образовательных	стандартах,	открывших	
новую	эру	в	развитии	школьного	образования.	Появление	гимназий	и	лицеев	в	
Советском	Союзе,	что	символизировало	стремление	к	улучшению	качества	об-
разования	и	разнообразию	образовательных	учреждений.	Эти	образовательные	
институты	был	основаны	на	фундаменте	техникумов,	что	позволило	сохранить	
и	развить	уже	существующие	образовательные	традиции.	однако	новые	лицеи	
отличались	от	техникумов	тем,	что	они	были	направлены	на	более	глубокое	и	
всестороннее	изучение	дисциплин	с	акцентом	на	гуманитарные	науки.	Гимна-
зии	делали	упор	на	раннее	развитие	у	детей	творческих	способностей	и	инте-
ресов,	а	лицеи	стремились	к	более	серьезному	и	профессиональному	изучению	
определенных	дисциплин.	



[	33	]

Это	был	период,	когда	каждая	из	этих	стран	сталкивалась	с	необходимостью	
переосмысления	своей	образовательной	стратегии	и	выбора	путей	развития,	учи-
тывая	новые	обстоятельства	и	вызовы,	с	которыми	сталкивались	образователь-
ные	системы	в	условиях	переходного	периода.	Изменения	в	учебной	програм-
ме	средней	школы	привели	к	выделению	трех	основных	компонентов:	федераль-
ного,	регионального	и	школьного.	Этот	шаг	стал	возможным	благодаря	усилен-
ной	работе	над	законодательством	в	сфере	образования,	что	привело	к	принятию	
новых	документов	и	законов,	отражающих	современные	вызовы	и	требования.	
особое	внимание	уделяется	деятельности	экспериментальных	школ,	где	внедря-
ются	и	тестируются	инновационные	образовательные	модели	и	передовые	тех-
нологии.	Кроме	того,	проводится	работа	по	адаптации	зарубежного	опыта	к	оте-
чественным	условиям.	Экспериментальные	школы	становятся	настоящим	лабо-
раториями	образования,	 где	ищутся	наилучшие	пути	улучшения	образователь-
ного	процесса.	Формируется	частный	сектор	образования,	который	находится	в	
стадии	активного	развития.	Частные	начальные	и	средние	школы	привлекают	ин-
дивидуальным	подходом	к	учащемуся,	малой	наполняемостью	классов,	разноо-
бразием	учебных	предметов	и	услуг,	иногда	–	высоким	качеством	преподавания.	
В	1994–1995	уч.	году	в	РФ	насчитывалось	примерно	450	негосударственных	на-
чальных	и	средних	школ,	в	которых	обучалось	около	40	тыс.	школьников.
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В данной работе путем сопоставления результатов интервью и анкетирования с государ-
ственными актами проанализирован механизм реализации социальной политики в от-
ношении детей в период 1945–1991 гг. Автор приходит к выводу, что реальная ситуация 
существенно отличалась от декларируемых нормативов.

Social policy, state, social security, leisure, childhood, deviation, child delinquency, homelessness, 
camp, medical care, questionnaire, interview.
This research aims to analyse, by comparing the results of interviews and questionnaires with 
state acts, how social policy towards children was implemented in the period 1945-1991. The 
author concludes that in reality the situation looked much better in the eyes of children than in 
the official reports of the Soviet government.

Изучение	советской	социальной	политики	предметом	исследования	стало	
сравнительно	недавно,	появились	региональные	работы	на	данную	тему.	
однако	исследований,	посвященных	данной	проблеме	на	материалах	на-

шего	региона	исследуемого	периода?	еще	нет.
Цель	 работы	 –	 проанализировать	 на	 основании	 проведенного	 анкетирования	

практику	реализации	социальной	политики	по	защите	детей	в	исследуемый	период.
Источниковую	базу	работы	составили	результаты	интервьюирования	и	анкети-

рования	красноярцев,	проведенное	автором	в	течение	зимы	2024	г.	В	анкете	было	
предложено	9	вопросов,	опрошено	75	человек,	возраст	респондентов	варьировался	
с	41	до	70	г.,	чуть	более	трети	респондентов	прожили	большую	часть	детства	в	де-
ревне,	остальные	–	в	городе,	а	также	число	респондентов,	имевших	в	детстве	пол-
ную	семью,	составило	80	%	от	всех,	принявших	участие	в	исследовании	[1].

Характеризуя	доступность	и	качество	школьного	образования,	свыше	90	%	
опрошенных	отметили,	что	начали	ходить	в	школу	с	7	лет,	независимо	от	город-
ской	или	сельской	местности,	однако	были	единичные	случаи,	когда	начало	обу-
чения	в	школе	случалось	сильно	позже	–	это,	по	рассказам	респондентов,	резуль-
тат	личных	обстоятельств,	к	примеру,	проблема	со	сменой	документов,	не	позво-
лившая	вовремя	попасть	в	школу	ребенку,	а	не	как	не	проблема	функционирова-
ния	социальной	системы	[1].

устанавливая	уровень	обеспеченности	детей	своевременным	и	регулярным	
доступом	к	охране	 здоровья,	осуществляемой	государством,	 абсолютное	боль-
шинство	отметило,	что	у	них	проводились	регулярные	медосмотры	и	вакцина-
ции	в	школах	и	детсадах.	дети	были	обеспечены	возможностью	своевременно	



[	35	]

узнавать	о	состоянии	здоровья,	тем	самым	не	подвергая	его	риску.	Более	полови-
ны	респондентов	отметили	и	существование	в	исследуемый	период	регулярного	
ухода	за	здоровьем	–	бесплатно	давались	витамины	и	рыбий	жир	для	детей	[1].

При	опросе	о	наличии	или	отсутствии	в	их	детстве	детской	преступности	
большинство	 респондентов	 ответили	 отрицательно.	Менее	 половины	 указали,	
чтобы	 были	 дети	 из	 таких	 категорий,	 с	 которыми	 работали	 сотрудники	мили-
ции,	а	с	остальными	детьми	иногда	проводили	лекционные	мероприятия	в	рам-
ках	профилактики	той	же	детской	преступности	[1].

описывая	 организацию	 детского	 досуга,	 обеспечиваемого	 государством,	 в	
частности	 речь	 о	 пионерских	 лагерях	 и	 санаториях,	 абсолютное	 большинство	
опрошенных	хотя	бы	раз	посещали	лагерь	или	санаторий,	14	опрошенных	отме-
тили,	что	бывали	несколько	раз.	Респонденты,	не	бывавшие	ни	разу,	отмечали,	
что	имели	родственников	в	деревне	и	поэтому	не	было	необходимости	в	другом	
организованном	отдыхе	[1].

Анализируя	получение	семьей	пособий,	выплат	на	детей	со	стороны	государ-
ства,	мы	отмечаем,	что	процентное	 соотношение	людей,	получавших	помощь,	
практически	идентично	людям,	выросшим	в	неполных	семьях.	Это	говорит	нам	
о	том,	что	если	ребенок	попадал	в	трудные	жизненные	условия,	то	он	почти	га-
рантированно	получал	от	государства	поддержку	[1].

В	постановлении	Совмина	РСФСР	№	401	(ред.	от	13.04.1993)	«о	мерах	по	ко-
ренному	улучшению	воспитания,	обучения	и	материального	обеспечения	детей-
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»,	говорится	о	том,	насколь-
ко	неудовлетворительно	по	мнению	советской	власти	проводится	политика	по	за-
щите	детей,	 в	 связи	 с	чем	в	 этом	же	документе	дается	руководство	к	действию	
различным	структурам	[2].	Это	коренным	образом	шло	в	разрез	с	картиной	прои-
зошедшего	изложенного	опрошенными	в	ходе	интервью	и	анкетирования.	Как	не	
раз	признавались	сами	опрошенные,	даже	недостатки	в	работе	социальных	струк-
тур	никак	не	ухудшали	их	восприятие	детской	действительности,	это	они	глазами	
взрослого	могут	сейчас	говорить	о	том,	что	это	должно	было	повлиять	–	нагляд-
ный	пример	работы	отложенной	памяти.	По	результатам	опроса	93	%	участников	
были	убеждены,	что	Советское	государство	действительно	заботилось	о	детях	[1].

Таким	образом,	мы	можем	судить,	что	социальные	проблемы,	которые	отме-
чались	в	нормативных	документах	советской	власти,	на	практике	детьми	не	ощу-
щались.	Несомненно,	счастливое	детство	было	целью	и	государства,	и	семьи,	по-
этому	ответы	респондентов	были	столь	позитивными	и	открытыми.	
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Рабочий класс, перепись населения, советское общество, демография, коллективизация, 
индустриализация, Самара.
Статья посвящена состоянию рабочего класса в г. Самаре в середине 20-х гг. по матери-
алам Всесоюзной переписи населения от 17 декабря 1926 г. В ходе проведенной работы 
был сделан вывод о том, что результаты Всесоюзной переписи населения 1926 г. позволи-
ли советскому руководству осознать остроту социальной проблемы – размывание рабо-
чего класса, подрывавшее социально-классовую основу СССР. Поэтому решения совет-
ского руководства по проведению политики индустриализации и коллективизации во 
многом базировались на результатах переписи 1926 г.

Working class, population census, Soviet society, demography, collectivization, industrialization, 
Samara Region.
The article is devoted to the state of the working class in Samara in the mid-20s based on the 
materials of the All-Union Population Census of December 17, 1926. In the course of the work 
carried out, it was concluded that the results of the All–Union Population Census of 1926 al-
lowed the Soviet leadership to realize the severity of the social problem – the erosion of the 
working class, which undermined the socio-class basis of the USSR. Therefore, the decisions of 
the Soviet leadership on the policy of industrialization and collectivization were largely based 
on the results of the 1926 census.

рассмотрение	состояния	рабочего	класса	г.	Самара	в	середине	20-х	гг.	по-
может	лучше	понять	структуру	советского	общества,	а	также	логику	дей-
ствий	 советского	 руководства	 по	 проведению	 индустриализации	 и	 кол-

лективизации.	По	данной	проблеме	исследования	не	проводились.	Цель	работы:	
рассмотрение	состояния	рабочего	класса	в	г.	Самаре	в	середине	20-х	гг.	В	иссле-
довании	были	привлечены	такие	источники,	как	материалы	переписи	населения	
СССР	1926	г.	в	целом	по	стране	и	Самарской	губернии	в	частности,	а	также	ста-
тьи	газеты	«Коммуна»	за	октябрь–декабрь	1926	г.	

17	декабря	1926	г.	в	Советском	Союзе	началась	первая	всеобщая	перепись	на-
селения	страны	[1,	с.	3],	[2,	с.	1].	Итоги	ее	проведения	были	нужны	советскому	
руководству	для	понимания	того,	как	нужно	развивать	страну	после	восстанов-
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ления	от	военной	разрухи.	С	учетом	состояния	рабочего	класса	как	главной	со-
циальной	силы	в	советском	обществе	[3,	с.	3],	[4,	с.	3],	[5,	с.	127–128],	[6,	с.	30].	

В	Самарской	губернии	перепись	проводилась	Статотделом	Самарского	Губи-
сполкома	во	главе	с	Г.И.	Баскиным.	Контролировал	перепись	в	г.	Самаре	заведу-
ющий	секции	демографии	Губстатотдела	–	е.А.	охитович	[7,	с.	3],	[4,	с.	3].	Пе-
репись	в	крае	находилась	под	патронатом	партийных	властей	губернии	[8,	с.	1],														
[3,	с.	3].	В	г.	Самаре	она	закончилась	23	декабря	1926	г.	[9,	с.	3].	

По	ее	результатам	в	крае	проживало	более	2	млн	чел.	Численность	сельского	
населения	(2094271	чел.)	превосходило	городское	(319132	чел.)	(87	%	и	13	%	жите-
лей	губернии).	Самарский	край	оставался	аграрным	регионом.	В	самом	большом	
городе	региона	–	Самаре	проживало	в	1926	г.	175	тыс.	636	чел.	Перепись	зафикси-
ровала	снижение	населения	региона	по	сравнению	с	1920	г.	Из-за	голода	1921	г.,	
высокой	смертности	и	исхода	жителей	из	поселений	[1,	с.	3],	[10,	с.	130],	[6,	с.	5–6].

Из-за	экономической	разрухи	и	закрытия	промышленных	предприятий	умень-
шение	населения	края	отразилось	и	на	числе	рабочих	г.	Самара.	В	1926	г.	их	было	
19247	чел.	(24,5	%	от	«самодеятельного»	населения	Самары	–	78606	чел.).	В	мае	
1917	 г.	 число	 рабочих	 только	 Самарского	 Трубочного	 завода	 было	 20119	 чел.													
[11,	с.	136],	[6,	с.	31–32].

основная	масса	 пролетариев	 находилась	 в	 городах,	 где	 был	наемный	 труд	
и	промышленные	предприятия.	Самара	как	административный	центр	был	круп-
нейшим	городом	губернии.	В	нем	население	было	занято	промышленностью	и	
торговлей,	обслуживанием	и	госуправлением.	Служащих	было	больше	рабочих	
в	городе	(30,6	против	24,5	%).	По	отраслям	труда	самарские	рабочие	был	неодно-
родны,	несмотря	на	преобладание	фабрично-заводских	рабочих	как	костяк	рабо-
чего	класса	(36,9	%	от	числа	рабочих	города).	Рабочие	были	и	в	ж/д	транспорте	
(22,6	%),	куст.-рем.	промышленности	(5,4	%),	торговле	(5,1	%),	с/х	(2,1	%)	и	т.	д.
В	городе	с	торговым	укладом	преобладала	легкая	и	пищевая	промышленность	
[12,	с.	14],	[11,	с.	96–97],	[6,	с.	30–41].

В	связи	с	вытеснением	мужчинами	женщин	с	производств	в	городах	после	
демобилизации	с	фронтов	Гражданской	войны	работниц	в	Самаре	было	18,2	%	
(по	губернии	28	%,	а	в	сельской	местности	их	было	более	35	%).	Национальный	
состав	рабочих	был	однородным	по	промышленности	с	преобладанием	русских	
(более	80	%).	Помимо	русских,	были	татары,	мордва,	украинцы,	чуваши	и	дру-
гие.	В	связи	с	продолжением	миграции	молодого	сельского	населения	в	города	и	
роста	рождаемости	после	военной	разрухи	и	голода	1921	г.	возраст	рабочих	в	Са-
маре	был	в	среднем	25	–	44	г.	[6,	с.	22–53].

Результаты	Всесоюзной	переписи	населения	1926	г.	позволили	советскому	ру-
ководству	 осознать	 остроту	 социальной	проблемы	–	 размывание	 рабочего	 клас-
са,	подрывавшее	социально-классовую	основу	СССР.	Поэтому	решения	советско-
го	руководства	по	проведению	политики	индустриализации	и	коллективизации	за	
счет	деревни	и	крестьянства	для	укрепления	диктатуры	пролетариата	как	главной	
социальной	силы	в	советском	обществе	до	построения	бесклассового	коммунисти-
ческого	общества	во	многом	базировались	на	результатах	переписи	1926	г.
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Статья посвящена изучению источников повседневной жизни тружеников села Парти-
занского района в предвоенный период.

History of everyday life, mentality, everyday life, agriculture, family relations.
The article is devoted to the study of sources on the everyday life of toilers of the village of Par-
tizansky district in the pre-war period.

История	повседневности	как	одно	из	новых	и	достаточно	перспективных	
направлений	исторической	науки	в	последнее	время	привлекает	все	боль-
шее	внимание	ученых.	История	повседневности	–	отрасль	историческо-

го	 знания,	 предметом	 изучения	 которой	 является	 сфера	 человеческой	 обыден-
ности	в	ее	историко-культурных,	политико-событийных,	этнических	и	конфес-
сиональных	 контекстах.	 В	 центре	 внимания	 истории	 повседневности	 –	 реаль-
ность,	которая	интерпретируется	людьми	и	имеет	для	них	субъективную	значи-
мость	в	качестве	цельного	жизненного	мира,	комплексное	исследование	этой	ре-
альности	 (жизненного	мира)	людей	разных	социальных	слоев,	их	поведения	и	
эмоциональных	реакций	на	события.	она	имеет	ряд	особенностей.	Во-первых,	
это	ее	всеобъемлющий	характер.	Историку	повседневности	интересны	абсолют-
но	все	составляющие	обыденной	практики	жизни	человека	–	от	экономической	
и	хозяйственной	до	духовной	сферы	и	внутрисемейных	отношений.	Во-вторых,	
это	 направление	 исторической	 науки	 исследует	 историю	 на	 микроуровне,	 то	
есть	практику	жизни	отдельных	людей,	социальных	групп	или	даже	маргиналов.																						
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В	то	же	время	повседневная	жизнь	сообщества	не	может	проходить	в	стороне	
от	общегосударственных	направлений	и	идеологии.	Большое	значение	имеют	
природно-климатические	и	географические	условия,	ментальные	черты,	психо-
логические	и	этнопсихологические	характеристики.	В	отечественной	истори-
ческой	науке	становление	тематики	повседневности	обычно	связывают	с	име-
нами	исследователей	середины	XIX	–	начала	XX	веков	А.	Терещенко,	Н.	Ко-
стомарова,	 И.	 Забелина	 и	 других,	 работы	 которых	 носили	 ярко	 выраженный	
фактографически-описательный	 характер,	 они	 сосредоточили	 внимание	 на	
внешней,	предметно-материальной	стороне	жизни	и	внешнем	проявлении	че-
ловеческих	чувств,	выражавшихся	в	определенных	устоявшихся	формах:	обы-
чаях,	обрядах,	ритуалах.	В	советский	и	постсоветский	периоды	стоит	выделить	
работы	Н.л.	Пушкаревой,	В.П.	данилова,	А.М.	доценко,	В.З.	дробижева	и	др.	
авторов	[6;	7;	13],	которые	доказывают,	что	в	сельской	повседневности,	как	в	
зеркале,	отражались	особенности	проводимых	в	стране	реформ.	Таким	обра-
зом,	история	повседневности	включает	в	свой	инструментарий	методы	разных	
наук,	и	сама	она	является	продуктом	их	синтеза.	

В	заявленной	постановке	проблема	крестьянской	повседневности	в	истори-
ческой	науке	комплексно	не	изучалась,	был	опубликован	ряд	работ,	 в	которых	
рассматривались	 отдельные	 аспекты	 истории	 российской	 повседневности.	 об	
устойчивом	интересе	 к	 проблеме	 свидетельствуют	материалы	научных	 конфе-
ренций	последних	лет	и	сборники	научных	статей.	

Ставя	 перед	 собой	 цель	 исследовать	 историю	 повседневности	 тружеников	
Партизанского	района	Красноярского	края,	мы	обратились	к	неопубликованным	
источникам,	 провели	 опрос	жителей	 сел	Партизанского	 района	Красноярского	
края.	В	результате	получили	ценные	сведения	по	исследуемой	проблеме:	опреде-
лив	структуру	повседневности	 (общественно-материальное	производство,	лич-
ное	подсобное	хозяйство,	образование,	материальное	потребление	и	быт,	духов-
ное	потребление	и	досуг),	постарались	понять	суть	протекавших	процессов	и	яв-
лений,	проанализировать	и	персонифицировать	их.	Подобные	материалы	были	
отдельными	 фрагментами	 представлены	 в	 сборнике	 статей	 «80	 лет	 Партизан-
скому	району»	под	редакцией	главы	района	А.	Земурбейс,	в	сборниках	«устная	
история:	человек	в	повседневности	ХХ	века.	Воспоминания	и	интервью	жителей	
Красноярского	края	 (о	времени,	о	событиях,	о	своей	жизни)»,	так,	М.В.	Холи-
на	обратилась	к	изучению	мира	повседневности	жителей	малых	городов	на	тер-
ритории	Красноярского	края	в	1920-1930-е	гг.	[9;	10;	11].	довольно	много	работ	
по	периоду	коллективизации.	Публикации	и	монографии	А.	Бабия,	В.	Биргера,															
А.П.	Шекшеева	и	др.	[1;	2;	3;	4;	5;	15]	анализируют	происходившее	во	время	кол-
лективизации	 и	 «раскулачивания»	 насильственное	 выселение	 из	 родных	 мест,	
как	высылаемые	местные	«кулаки»	второй	и	третьей	категории	образовывали	но-
вые	поселения,	пополняемые	теми,	кто	прибыл	этапами	из	западных	регионов	
страны.	Так,	редактор	районной	газеты	«Вперед	за	сплошную	коллективизацию»	
писал,	что	колхозы	в	районе	«строились	на	живую	нитку».	«Постановка	 (цела	
в	колхозах	плоха:	бесхозяйственность,	отсутствие	правильного	ведения	порядка
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на	 работу,	 полнейшая	 бесплановость,	 разгильдяйство,	 боязнь	 сделать	 за	 кого-
нибудь	 что-нибудь	 лишнее,	 неправильное	 обобществление».	 Эта	 поспешность	
не	могла	не	отталкивать	крестьян,	к	тому	же	просчетами	в	организации	колхозов	
пользовались	кулаки,	настраивая	крестьян	не	только	против	коллективизации,	но	
и	против	советской	власти.	Только	к	концу	1930-х	гг.	с	укреплением	материально-
технической	базы	колхозов,	созданием	МТС,	изменением	системы	распределе-
ния	по	трудодням	настроения	крестьян	изменились	в	позитивную	сторону.

В	 то	же	 время	 нет	 работ,	 раскрывающих	 повседневность	 и	 практику	жиз-
ни	сельского	сообщества	в	послевоенный	период.	Во-вторых,	в	последние	годы	
правления	И.В.	Сталина	и	в	период	эры	Н.	Хрущева	сельское	хозяйство	было	в	
центре	внимания	государственных	органов.	жизнь	сельских	жителей	постепен-
но	менялась,	 а	 каким	образом,	 как	формируется	жизнь	 советских	 тружеников,	
как	складывается	их	быт,	духовное	потребление	и	досуг,	какую	роль	в	их	жизни	
играет	образование,	как	общее,	так	и	профессиональное,	и	многое	др.	Безуслов-
но,	в	процессе	исследования	повседневности	крестьян	огромное	значение	имеет	
освещение	факторов,	влияющих	на	сельскую	обыденность:	государственная	по-
литика,	природно-климатические	и	географические	условия,	этнонациональные,	
социальные	и	демографические	процессы	на	селе.

В	 ходе	 исследования	 нами	 использовались	 свидетельства	 современников	
(собранные	во	время	интервью	и	в	публикациях,	вышедших	в	последние	годы),	
воспоминания	и	мемуарная	литература.	Так,	по	воспоминаниям	А.И.	дашук,	
в	селе	Партизанское	на	маслозаводе	делали	самое	вкусное	масло	в	крае.	При-
ходилось	работать	без	выходных,	так	как	в	колхозе	имелось	большое	поголо-
вье	крупнорогатого	скота.	Праздники	отмечали	всей	деревней,	с	концертами	в	
Партизанское,	Иннокентьевку,	Новоселово,	Калиновку.	«А	сколько	много	в	де-
ревне	было	молодежи,	детей!	Мой	сын	пошел	в	первый	класс	в	1967	г.,	говорит	
А.И.	дашук,	–	у	них	в	классе	в	тот	год	было	33	ученика!	А	дочь	пошла	в	первый	
класс	через	два	года.	В	ее	классе	было	28	человек!»	[14].	Значительно	измени-
ло	быт	и	условия	жизни	района	строительство	железной	дороги	Абакан	–	Тай-
шет,	работать	приехали	люди	со	всех	республик	огромного	СССР.	В	2019	г.,	в	
год	95-летия	района,	был	издан	сборник	«жили-были	наши	предки»,	который	
воедино	собрал	воспоминания	потомков	тех,	чьи	предки	были	первооткрывате-
лями	Партизанской	земли:	дети,	внуки	и	правнуки	камасинцев,	русских,	поля-
ков,	белорусов,	эстонцев,	сето,	украинцев,	немцев,	латышей,	литовцев,	греков,	
калмыков.	Сегодня	район	готовится	достойно	встретить	свой	100-летний	юби-
лей	и	жители	района	чтят	память	о	тех	людях,	которые	создавали	будущее	тер-
ритории	в	нелегкое	послевоенное	время:	Сковидо	лидия	дорофеевна,	которая	с	
сентября	1949	г.	по	август	1995	г.	работала	учителем	начальных	классов	Парти-
занской	средней	школы,	48	лет	составил	трудовой	стаж	Мильбергера	Владими-
ра	Яковлевича,	всю	жизнь	в	родном	селе	проработал	емельянов	Николай	Васи-
льевич	и	многие	другие.	Таким	образом,	привлекая	разнообразную	и	разнопла-
новую	источниковую	базу,	нам	удалось	набросать	штрихи	к	портрету	сельского	
жителя	Партизанского	района	в	преддверии	100-летнего	юбилея.
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В статье рассматриваются основные мероприятия советской власти по восстановлению 
железнодорожного сообщения сразу после победы над белыми в Сибири. 

Yenisei province, railway, Soviet power, reconstruction, Civil War.
The article discusses the main measures of the Soviet government to restore railway communi-
cation immediately after the victory over the Whites in Siberia.

В	годы	Гражданской	войны	в	России	все	осознавали	роль	железной	доро-ги.	железная	дорога	в	Сибири	являлась	единственным	источником	про-
довольствия	для	далеких	губерний,	это	делало	ее	первостепенной	целью.														

За	время	господства	в	Сибири	белых	промышленность	енисейской	губернии	не	
развивалась,	а	вопросы	с	транспортом	отпускались	на	самотек.	

В	 1920	 г.	 борьба	 с	 разрухой	 стала	 главной	 задачей	 советской	 власти.																														
В	Гражданскую	войну	в	одной	только	енисейской	губернии	было	разорено	68	
волостей,	 разрушено	 12	 тысяч	 домов	 и	 построек.	 Большинство	 промышлен-
ных	предприятий	Красноярска	 замерло,	 транспорт	стоял,	усугубился	топлив-
ный	кризис,	ширилась	безработица	 [7,	 с.	 32].	В	енисейской	 губернии	желез-
нодорожные	пути	не	функционировали.	Поэтому	первостепенная	роль	отводи-
лась	 восстановлению	 железнодорожного	 транспорта,	 возобновлению	 движе-
ния	по	Транссибирской	магистрали.	После	освобождения	города	Красноярска,	
пока	в	нем	стояли	Красноармейцы,	ими	были	организовали	экстренный	вывоз	
мусора.	А	после	за	дело	взялись	рабочие,	которые	устроили	несколько	массо-
вых	выходов	на	расчистку	территории	[1].

В	феврале	 рабочие	 провели	 свои	 первые	 субботники.	 Важным	 событием	
стала	«Неделя	транспорта».	Рабочие	в	 эту	неделю	ежедневно	трудились	бес-
платно	сверхурочно.	Всего	в	неделе	транспорта	приняли	участие	26910	чело-
век,	было	выпущено	из	ремонта	92	паровоза,	отремонтировано	23	тыс.	кв.	м				
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железнодорожного	пути,	 вывезено	107	вагонов	мусора	 [2].	Специально	было	
создано	губернское	бюро	субботников	 [2].	Такие	же	бюро	были	созданы	при	
уездных	комитетах	партии	[11].	

Поначалу	массовые	народные	выходы	проводили	в	воскресенье.	Так,	28	мар-
та	1920	г.	на	один	из	них	явились	1334	человека.	С	путей	было	собрано	122	вагона	
мусора.	Внутри	производственных	зданий	были	найдены	материалы.	досок	наш-
ли	18,2	тысяч.	Этого	хватило	на	строительство	23	железнодорожных	платформ	
[1].	Подобные	общественные	мероприятия	впоследствии	стали	называться	вос-
кресниками.	В	апреле	было	4	воскресника.

1	 мая	 1920	 г.	 прошел	 Всероссийский	 субботник.	 для	 установления	 плана	
работ,	 организации	 и	 руководства	 была	 создана	 исполнительная	 техническо-
агитационная	 комиссия.	участники	 субботника	 были	 разбиты	на	 группы,	 рас-
пределены	по	профессиям	и	участкам.	Всего	в	уборке	участвовали	8	колонн.	

В	 дальнейшем	 енисейский	 губернский	 комитет	 коммунистической	 партии	
разработал	и	разослал	по	губернии	специальное	положение	о	субботниках,	опре-
делившее	их	цели	и	задачи.	Бюро	субботников	и	все	руководители	были	обязаны	
вести	агитацию.	Положение	закрепило	обязанность	каждого	члена	партии	уча-
ствовать	в	субботнике	не	менее	2-х	раз	в	месяц.	освобождались	от	этой	обязан-
ности	немногие.	Не	явившиеся	на	субботник	объявлялись	дезертирами	труда.	

В	мае	1920	г.	в	газете	«Красноярский	рабочий»	вышел	специальный	репор-
таж	о	том,	как	прошел	субботник.	Субботники	были	демонстрацией	сознатель-
ности	и	инициативы.	они	воспитывали	новое	отношение	к	труду.	С	мая	1920	г.	
коммунистические	субботники	в	енисейской	губернии	проводились	система-
тически.	

В	итоге	наметилось	некоторое	 улучшение	работы	 транспорта.	он	уже	мог	
удовлетворять	нужды	по	перевозкам	[14,	с.	24–25].	К	середине	1920	г.	движение	
через	Транссиб	было	полностью	восстановлено.	Таким	образом,	удалось	восста-
новить	движение	на	ж/д,	что	стало	фактором	победы	большевиков	и	вкладом	в	
построение	будущего	хозяйства.
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Красноярский край, смертность, динамика, сельское население, мужчины, трудоспособ-
ное население.
Статья посвящена анализу смертности от внешних причин мужского трудоспособного 
населения в сельской местности Красноярского края в 1990-е годы. Выявляются дина-
мика, основные тенденции и факторы, определявшие ее уровень. 

Krasnoyarsk Territory, mortality, dynamics, rural population, men, working-age population.
The article is devoted to the analysis of mortality from external causes of the male working 
population in rural areas of the Krasnoyarsk Territory in the 1990s. The dynamics, main trends 
and factors that determined its level are identified.

смертность	населения	–	важнейший	компонент	и	индикатор	исторических	
процессов,	в	нем	аккумулируются	как	достижения,	так	и	проблемы	разви-
тия	общества.	Смертность	в	современной	России	сложно	назвать	малоиз-

ученной.	Но	из-за	ее	многогранности	и	неоднородности	в	социальном	и	терри-
ториальном	отношении	нужны	локальные	исследования.	Только	с	таким	подхо-
дом	можно	составить,	например,	более	полную	картину	развития	красноярской	
деревни	в	постсоветские	годы.	В	историографии	уже	сложилось	представление	о	
том,	как	сказалось	радикальное	реформирование	сельской	России	после	распада	
СССР	на	ее	социально-демографическом	развитии	[1;	2;	3].	Но	в	целом	данный	
период	изучен	еще	недостаточно.

Цель	работы	–	выяснить	особенности	смертности	от	внешних	причин	муж-
ского	 сельского	 населения	 трудоспособного	 возраста	 в	Красноярском	 крае.	ее	
хронологические	рамки	–	1991–2000	гг.	–	первое	постсоветское	десятилетие,	от-
меченное	переходом	России	из	одной	общественной	системы	в	другую.	Работа	
основана	на	текущей	демографической	статистике	[4].

Высокая	смертность	от	внешних	причин	у	красноярцев	не	стала	новым	явле-
нием	после	1991	г.	В	советское	время	в	деревнях	края	уже	имелась	«зона	особого
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неблагополучия»	 в	 виде	 сверхсмертности	 мужского	 населения	 от	 внеш-
них	 воздействий	 (отравления	 алкоголем,	 дТП,	 самоубийств,	 убийств	 и	 проч.)																																							
[5,	 с.	 397–399].	 Но	 после	 распада	 СССР	 ситуация	 резко	 ухудшилась.	 особен-
но	быстро	смертность	росла	в	трудоспособных	возрастах.	у	мужчин	гибель	от	
внешних	 причин	 перевесила	 совокупные	 потери	 от	 рака,	 болезней	 сердечно-
сосудистой	системы,	органов	дыхания	и	пищеварения	(табл.).

Таблица 
Смертность мужчин трудоспособного возраста от внешних причин 

в сельской местности Красноярского края в 1990-х гг., чел.*

Год Всего	
умерло

Из	них	
в	трудоспо-
собном	
возрасте

В	том	числе	от
внешних	
причин

из	них	
отравления	
алкоголем

самоубийства убийства

1991 5367 2533 1016 56 179 141
1992 6136 2995 1295 85 239 246
1993 7437 3711 1533 153 305 252
1994 7954 4009 1725 300 379 249
1995 7089 3474 1522 232 313 229
1996 6693 3189 1424 221 307 187
1997 6585 3039 1271 156 316 197
1998 6879 3192 1366 199 308 215
1999 7125 3205 1306 160 322 203
2000 7568 3440 1409 187 312 224

* Составлена по: Демографический ежегодник Красноярского края, 1996. Красноярск: Крас-
ноярскстат, 1997. С. 127; Демографический ежегодник Красноярского края, 1998. Красно-
ярск: Красноярскстат, 1999. С. 109; Демографический ежегодник Красноярского края, 2005. 
Красноярск: Красноярскстат, 2006. С. 105. 

динамика	 общей	 смертности	 мужчин	 была	 очень	 неровной.	 она	 выросла	
скачком	в	1992–1994	гг.,	когда	в	стране	начались	радикальные	реформы.	Потом	
первый	шок	от	них	ослаб,	и	смертность	немного	снизилась.	Но	обострение	кри-
зиса	в	1998	г.	вызвало	новый	общий	рост	смертей.	огромный	вклад	в	него	вноси-
ли	смерти	от	внешних	воздействий.	Этот	класс	объединяет	много	причин	смерт-
ности.	В	работе	можно	рассмотреть	только	три	из	них.	

Колоссальной	была	гибель	мужчин	от	алкогольных	отравлений.	К	1994	г.	она	
составляла	17,4	%	в	общей	смертности	от	внешних	причин,	обогнав	количество	
убийств.	Экономическая	нестабильность,	потеря	рабочих	мест,	ухудшение	фи-
нансового	положения	способствовали	росту	потребления	алкоголя	как	способа	
смягчения	стресса	или	побега	от	проблем.	Стал	легким	доступ	к	нему	в	магази-
нах.	Но	он	стремительно	дорожал,	зарплаты	росли	медленно,	и	население,	кото-
рое	не	могло	его	себе	позволить,	приобретало	алкогольсодержащую	продукцию	
сомнительного	качества	и	травилось.



[	48	]

Чрезвычайно	опасную	ситуацию	формировала	насильственная	 смертность.	
Потрясает	 своим	 размером	и	 «стабильностью»	 статистика	 самоубийств:	 более	
чем	300	смертей	за	год	начиная	с	1993	г.	Чуть	ниже	планка	опустится	только	в	
2002	г.	–	до	290	случаев.

Число	убийств	не	было	стабильным	и	колебалось	от	141	случая	в	1991	г.	до	
252-х	в	1993	г.	Столь	быстрый	рост	их	за	короткое	время	указывает	на	ухудшение	
обстановки	в	деревне	в	первой	половине	1990-х	гг.,	а	статистика	за	последующие	
годы	свидетельствует	о	сложной	ситуации	там	и	во	второй	половине	десятиле-
тия.	Причины	распространения	насильственных	смертей	были	чаще	всего	быто-
выми,	а	их	первопричиной	–	алкоголизация	населения.

Судя	по	статистике,	в	последние	советские	десятилетия	деревня,	несмотря	на	
наличие	в	ней	сверхсмертности	мужчин	рабочих	возрастов,	все	же	имела	внутри	
себя	некую	сбалансированную	систему	отношений.	С	приходом	же	рынка	и	эко-
номической	нестабильности	сформировались	новые	условия,	которые	привели	к	
всеобщему	кризису	на	селе,	концентрированным	проявлением	которого	стала	ги-
гантская	мужская	сверхсмертность.

Итак,	в	1990-х	гг.	в	деревнях	края	наблюдался	рост	смертности	во	всех	груп-
пах	населения,	 но	 более	 всего	 –	 у	мужчин	 трудоспособного	 возраста,	 а	 у	 них	
больше	всего	росли	потери	от	внешних	причин.	демографы	считают,	что	глав-
ным	(но	не	единственным)	фактором	этого	было	массовое	потребление	алкого-
ля,	 которое	 вызывало	 прямую	 гибель	 от	 отравлений	 им	 и	 способствовало	 ро-
сту	остальных	видов	смертности,	начиная	с	самоубийств	и	убийств	и	заканчивая	
любой	другой	причиной.	Мужская	сверхсмертность	во	многом	определяла	даже	
чрезвычайно	высокую	младенческую	смертность,	уровень	которой	рос	все	деся-
тилетие	и	поднялся	в	1999	г.	в	деревнях	края	до	32,0‰	против	21,6‰	в	городах	и	
18,8‰	в	целом	по	деревням	РФ.	

данное	исследование	показывает	необходимость	более	детального	изучения	
смертности	в	сельской	местности,	поскольку	это	позволит	значительно	углубить	
представление	об	особенностях	развития	сельского	общества,	его	достижениях	
и	проблемах.
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Рыбинское антибольшевистское восстание, Муромское антибольшевистское восстание, 
Ярославское антибольшевистское восстание.
В работе приведен анализ Уренского антибольшевистского восстания 1918 г. в контексте 
антибольшевистских восстаний, происходивших в волжских городах в период Граждан-
ской войны в России. В работе дается вывод о том, что анализ Уренского восстания по-
могает лучше понять динамику антибольшевистских движений в волжских городах и их 
значение для истории Гражданской войны в России. 

The Uren anti-Bolshevik Uprising, the Russian Civil War, the Volga cities, the Rybinsk anti-Bol-
shevik uprising, the Murom anti-Bolshevik uprising, the Yaroslavl anti-Bolshevik uprising.
The paper analyzes the Urena anti-Bolshevik uprising of 1918 in the context of the anti-Bol-
shevik uprisings that took place in the Volga cities during the Russian Civil War. The paper 
concludes that the analysis of the Uren uprising helps to better understand the dynamics 
of anti-Bolshevik movements in the Volga cities and their significance for the history of the 
Russian Civil War.

Актуальность	 выбранной	 мною	 темы	 заключается	 в	 том,	 что	 ее	 анализ	
вносит	дополнительный	вклад	в	понимание	периода	Гражданской	вой-
ны,	а	полное	знание	об	этом	периоде	актуально	для	многовекторных	про-

цессов	новейшей	истории	нашей	страны.	Также	анализ	данной	темы	позволя-
ет	детальнее	рассмотреть	контекст	антибольшевистских	движений	в	рамках	та-
ких	волжских	городов,	как	Ярославль,	Муром,	Рыбинск,	которые	стоит	объе-
динить	под	термином	«Антибольшевистских	восстаний	в	волжских	городах	в	
июле	1918	г.»,	так	как	данные	восстания	были	не	только	в	один	временной	про-
межуток,	но	и	тем,	что	города,	в	которых	происходили	восстания,	были	объеди-
нены	Волжским	воднотранспортным	путем,	который	был,	по	мнению	восстав-
ших	ключом	к	Москве.

Степень	изученности	уренского	мятежа	 в	исторической	науке	 варьирует-
ся	в	зависимости	от	контекста	и	периода	времени.	В	советской	историографии	
уренский	мятеж	рассматривался	как	одно	из	множества	антибольшевистских	
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восстаний,	которые	происходили	в	различных	регионах	России	в	период	Граж-
данской	войны.	однако	в	советское	время	данное	событие	часто	представля-
лось	в	контексте	борьбы	«белых»	и	«красных»,	и	его	значение	исследовалось	
преимущественно	с	точки	зрения	классовой	борьбы	и	подавления	контррево-
люционных	движений.	Современные	же	историки	все	более	обращают	внима-
ние	на	социальные,	экономические	и	политические	аспекты	восстания,	а	также	
на	роль	организации	«Союз	защиты	Родины	и	Свободы»	в	подготовке	мятежа.	

обзор	источников	описывает	первоначальные	исследования	о	гражданской	
борьбе	 в	Костромской	 губернии,	 сосредоточиваясь	 на	мемуарах	 советских	 ра-
ботников,	включая	«очерки	по	истории	гражданской	борьбы	в	Костромской	гу-
бернии»	А.	Конокотина	(1927	г.).	Этот	источник	проводит	анализ	событий,	при-
чин,	итогов	Гражданской	войны	в	регионе.	другим	важным	источником	является	
«очерки	истории	костромской	организации	КПСС»,	изданные	в	1967	г.	в	Ярос-
лавле,	которые	рассматривают	историю	коммунистической	партии	в	регионе.

В	начале	XX	в.	Россия	оказалась	на	рубеже	крупных	политических	потря-
сений,	 среди	 которых	Гражданская	 война	 стала	 ключевым	 событием.	В	 этом	
контексте	антибольшевистские	восстания	в	различных	регионах	страны	игра-
ли	важную	роль	в	борьбе	за	власть	и	влияние.	одним	из	таких	восстаний	было	
уренское	антибольшевистское	восстание	1918	 г.,	 которое	произошло	на	юго-
востоке	Костромской	 губернии,	 не	 входя	 при	 этом	 в	 рамки	 антибольшевист-
ских	движений	в	волжских	городах,	таких	как	Рыбинск,	Ярославль,	Муром	в	
1918	 г.	В	 силу	 того,	 что	 восстания	 в	 данных	 городах	происходили	 в	 июле,	 в	
уренское	было	организовано	в	начале	августа	[1,	с.	13].	Тем	не	менее	косвен-
но	оно	было	связано	с	антибольшевистскими	восстаниями	в	волжских	городах	
в	июне	1918	г.,	так	как	офицерские	кадры,	готовившие	не	начавшееся	Костром-
ское	восстание,	в	будущем	вольются	в	уренское	восстание,	помогая	крестьян-
ской	массе	своим	военным	опытом.

однако	данное	восстание	не	было	лишь	результатом	деятельности	бывших	
офицеров,	но	также	включало	в	себя	оставшихся	членов	организации	«Союз	за-
щиты	Родины	и	Свободы»,	проводившей	восстания	в	волжских	городах	в	июле	
1918	г.	еще	в	начале	лета	1918	г.	агенты,	направленные	Савинковым	на	террито-
рию	Варнавинского	уезда,	были	задействованы	для	подготовки	восстания.	Глав-
ная	цель	«Союза	Защиты	Родины	и	Свободы»	заключалась	в	свержении	больше-
вистской	власти,	и	члены	этой	организации	рассчитывали	на	поддержку	мест-
ного	населения	и	союзников	в	борьбе	против	большевиков.	Несмотря	на	неуда-
чу	восстания	в	Костроме,	члены	«Союза»	временно	ушли	на	задний	план	до	тех	
пор,	пока	среди	крестьян	не	возросло	недовольство	в	связи	с	реквизицией	хле-
ба	и	жесткими	экономическими	условиями,	наложенными	большевистской	вла-
стью.	Поддерживая	сотрудничество	с	оставшимся	офицерским	составом	в	уре-
не,	они	стимулировали	волнения,	вызванные	недовольством	крестьянства	рекви-
зицией	хлеба	[2,	с.	157].	уренский	мятеж	начался	19	августа	1918	г.,	когда	крас-
ноармейцы,	возглавляемые	И.И.	Виноградовым,	столкнулись	с	крестьянским	со-
бранием	в	урене.	отказ	собравшихся	привел	к	открытию	огня,	и	в	ответ	началась	
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атака	на	красноармейцев,	вынудившая	их	отступить.	В	результате	возникновения	
мятежа	были	созданы	новые	крестьянские	органы	власти,	но	после	нескольких	
сражений,	включая	штурм	Ветлуги,	мятеж	был	подавлен	Красной	армией.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 уренское	 антибольшевистское	
восстание	было	предопределено	антибольшевистскими	восстаниями	в	волжских	
городах	в	июле	1918	г.,	однако	все	же	его	не	следует	включать	в	цикл	«волжских	
восстаний»	по	нескольким	причинам.	Во-первых,	оно	произошло	на	юго-востоке	
Костромской	губернии,	в	то	время	как	другие	восстания	происходили	в	городах	
на	берегах	Волги	или	оки	(притока	Волги).	Во-вторых,	масштаб	и	длительность	
уренского	 восстания	 значительно	 превосходили	 другие	 восстания.	 Например,	
Муромское	и	Рыбинское	восстания	длились	всего	несколько	часов,	а	Ярослав-
ское	–	с	6	по	21	июля	1918	г.,	в	то	время	как	уренское	восстание	продолжалось	
с	19	августа	по	18	сентября.	Третье	отличие	заключается	в	социальном	составе	
участников:	в	уренском	восстании	в	основном	участвовали	крестьяне,	поддер-
живаемые	членами	Союза	Защиты	Родины	и	Свободы,	и	офицерами,	оставшими-
ся	противниками	советской	власти	после	Костромского	восстания.	Таким	обра-
зом,	уренское	антибольшевистское	восстание	не	подпадает	под	классификацию	
антибольшевистских	восстаний	в	волжских	городах	летом	1918	г.,	так	как	не	со-
ответствует	основным	критериям	этой	категории.
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Реформа, губерния, край, волость, район.
В статье анализируется ход административно- территориального деления советской 
страны в раннесоветский период, принципы сочетания административных, экономиче-
ских границ ее субъектов.

Reform, province, region, parish, district.
The article analyzes the course of the administrative-territorial division of the Soviet country in 
the early Soviet period, the principles of combining administrative and economic boundaries of 
the subjects of the Soviet country.

В	2024	г.	Красноярский	край	отмечает	свой	юбилей,	но	его	административ-ное	формирование	было	в	раннесоветский	период	достаточно	противоре-
чивым	и	непростым.

Административно-территориальная	 реформа	 (АТР)	 –	 это	 разновидность	
управленческой	реформы,	которая	является	закономерным	этапом	государствен-
ного	строительства.	ее	необходимость	появилась	вскоре	после	создания	совет-
ского	государства.	Фактически	к	осуществлению	реформы	приступили	в	1923	г.	
Несмотря	на	то,	что	реформа	административно-территориальной	системы	была	
растянута	на	семь	лет,	она	задумывалась	как	мероприятие	единое	в	идейном,	со-
держательном	и	 структурном	плане.	ее	можно	воспринимать	 как	попытку	по-
новому	выстроить	пространство	советского	общества	на	основе	рациональных	
принципов	 совмещения	 экономических	 и	 административных	 границ,	 проду-
манного	размещения	административных	центров	и	производства,	оптимизации	
управления	и	приближения	«власти»	к	обществу,	выравнивания	диспропорций	в	
социально-экономическом	развитии	территорий	и	создания	единообразия	в	си-
стеме	местного	управления,	и	достижений	науки	–	экономической	географии,	по-
литэкономии,	электроэнергетики	и	т.	д.

После	1917	г.	наряду	с	экономической	целесообразностью	основаниями	для	
изменения	административно-территориального	устройства	региона	служили	но-
вые	политические	реалии	и	идеологические	установки.	Статус	административно-
территориального	устройства	РСФСР	приобрели	области	объединенных	Сове-
тов	урала,	Западной	Сибири,	Восточной	Сибири,	дальнего	Востока.	Падение	со-
ветской	власти	привело	к	прекращению	их	существования.
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После	реставрации	советской	власти	в	Сибири	в	августе	1919	г.	был	создан	
Сибревком,	под	управлением	которого	находились	территории,	освобожденные	
от	Колчака.

В	1920	г.	началась	разработка	основных	принципов	районирования	страны.	
В	задачи	реформы	входило	удешевление	управленческого	аппарата	и	его	при-
ближение	к	населению.	В	конце	1922	 г.	 комиссия	под	управлением	М.И.	Ка-
линина	разработала	Закон	административного	разделения	восточных	регионов	
России.

одновременно	в	Госплане	возникает	секция	экономического	районирования,	
возглавляемая	профессором	И.Г.	Александровым,	одного	из	ведущих	разработ-
чиков	плана	ГоЭлРо,	который	предложил	в	основу	административного	райони-
рования	взять	не	только	количественный	состав	населения,	как	это	было	до	рево-
люции,	но	и	потенциальную	возможность	развития	производительных	сил,	глав-
ным	образом	энергетических	ресурсов	территории.

Экспертом	проектов	 Госплана	 от	Сибирской	 плановой	 комиссии	 выступил	
председатель	секции	районирования	Н.С.	Васильев	и	аргументированно	доказал,	
что	в	Сибири	не	сложились	условия	для	«повальной	индустриализции»,	т.к.	про-
цент	городского	населения	составлял	12,3	%.	Поэтому	индустриальные	планы,	
связанные	с	проектами	районирования	для	Сибири,	неактуальны.

В	начале	1920-х	гг.	началось	радикальное	реформирование	административно-
территориального	 устройства	 Сибири,	 получившее	 название	 районирование.	
его	 причиной	 называлось	 несоответствие	 старой	 системы	 административно-
территориального	устройства	задачам	социалистического	строительства.	В	рам-
ках	 реформы	 предстояло	 упразднить	 губернии,	 уезды,	 волости.	 Губернское	 и	
уездное	 деление	 заменить	 окружным	 делением.	 Волостям	 сначала	 предстояло	
укрупниться,	а	затем	они	преобразовывались	в	районы.	В	марте	1923	г.	на	обще-
сибирском	совещании	плановая	комиссия	приняла	решение	ограничиться	в	Си-
бири	низовым	районированием	и	рассматривать	территорию	Сибирь	как	единую	
территорию	с	центром	в	г.	Новониколаевске.

В	енисейской	 губернии	 секцию	по	 экономическому	 районированию	при	
губернской	плановой	комиссии	возглавил	заместитель	председателя	губиспол-
кома	Банкович	в	ноябре	1922	г.	Проект	районно-волостного	деления	енисей-
ской	губернии	обсуждался	на	Пленуме	енгубисполкома,	на	V	губернском	съез-
де	Советов.	Сложность	процесса	заключалась	в	том,	что	члены	комиссии	са-
мостоятельно	должны	были	определить	критерии,	по	которым	произойдет	вы-
деление	из	волостей	районов;	они	исходили	из	того,	что	данное	районирова-
ние	только	первый	этап	масштабной	административной	реформы;	вновь	обра-
зованные	сельские	советы,	исполкомы	районов	получат	большие	полномочия	
и	даже	собственные	бюджеты;	учитывали	необходимость	удешевления	управ-
ленческого	аппарата	и	пр.

На	пленуме	енигубисполкома	25–27	февраля	1924	г.	Шнейдер	от	имени	ко-
миссии	докладывал	результаты	ее	работы	по	районированию.	«	…Вновь	создаю-
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щиеся	сельские	советы,	райисполкомы	являются	органами	государственной	вла-
сти	 и	 наделяются	широкими	 полномочиями,	 которые	 ранее	 принадлежали	 во-
лостным	учреждениям.	они	будут	иметь	собственный	бюджет	и	решать	важней-
шие	вопросы	социально-экономического	развития,	культурно-просветительской	
деятельности	населения	района.	Реформа	призвана	стимулировать	развитие	каж-
дого	района	и,	несмотря	на	ограниченность	местного	бюджета,	ежегодно	долж-
ны	происходить	позитивные	перемены,	участником	которых	станет	все	населе-
ние	района,	сельсовета.

В	основу	административного	деления	комиссия	взяла	следующие	критерии:	
наличие	 крупного	 административного	 селения	 (торгово-промышленного	 цен-
тра),	 которые	были	выявлены	по	переписным	бланкам	выборочных	переписей	
1917,	1920-х	гг.	Всего	их	было	выявлено	45	на	территории	енисейской	губернии.

другой	критерий	–	территориальная	близость	к	выделенному	центру	и	на-
личие	удобного	транспортного	сообщения.	Это	позволило	выделить	районные	
волости	площадью	25	000	квадратных	верст»	(ГАКК	Р-49.	оп.	1.	д.	423.	лл.	9,	
9об,	10).

далее	 комиссия,	 исходя	 из	 природно-климатических	 условий	 местности,	
определила	систему	хозяйства	в	них:	земледельческий,	скотоводческий,	промыс-
ловый,	промышленный	район.

енисейская	губерния	в	новой	административной	реформе	заявлялась	как	об-
ласть	добычи	пушнины,	золота,	меди,	слюды	и	обработки	древесины.	На	ее	тер-
ритории	планировалось	выделить	44	районных	волости	и	2	приисковых	района,	
970	сельских	советов,	средняя	численность	населения	района	в	регионе	состав-
ляет	23	802	человека.	Среднее	число	сельсоветов	в	районной	волости	–	25,	сред-
нее	расстояние	от	волостного	центра	до	сел	–	30	верст.

Средняя	норма	укрупненных	сельсоветов	составляла:	700	душ	для	Хакас-
ского	уезда,	800	душ	для	Ачинского,	Канского,	Красноярского	уездов,	до	1000	
душ	–	для	Минусинского	и	енисейского	уездов	(ГАКК	Ф.Р-49.	оп.	1.	д.	423.	
лл.11об,	12,	12об).	

Алзаматскую	волость	Канского	уезда	ввиду	тяготения	к	г.	Тулун	планирова-
лось	вернуть	в	Тулунской	уезд	Иркутской	губернии	и	из	состава	Канского	уезда	
исключить.	Знаменская	и	Таштыпское	волости	Минусинского	уезда	было	реше-
но	включить	во	вновь	образующийся	Хакасский	уезд,	и	это	предложение	не	вы-
звало	возражений.

участники	 Пленума	 предложили	 представленный	 проект	 районирования	
енисейской	 губернии	представить	Сибревкому	и	 в	Административную	комис-
сию	ВЦИК.

На	том	же	Пленуме	енгубисполкома	обсуждался	проект	Положения	о	рай-
онных	исполкомах,	т.к.	из	центра	типового	Положения	не	поступило.	оно	было	
принято	как	временное,	были	назначены	выборы	во	вновь	создающиеся	райи-
сполкомы	и	сельсоветы	с	15.03	по	15.04.1924	г.	(ГАКК.	Ф.Р-49.	оп.	1.	д.	423.						
л.	16	об).



4	апреля	1924	г.	енисейский	губернский	исполнительный	комитет	издал	при-
каз	№	52	о	введении	в	енисейской	губернии	районно-волостного	деления.	Соглас-
но	этому	приказу	в	составе	Красноярского,	Ачинского,	Канского,	енисейского,	
Минусинского	и	Хакасского	уездов	были	образованы	новые	административно-
территориальные	единицы	–	районы	(ГАКК.	Ф.Р-49.	оп.	1.	д.	414.	л.	56).

В	 мае	 1925	 г.	 упразднили	 енисейскую	 губернию	 «Сибревкомовской	 Си-
бири»,	 она	 была	 преобразована	 в	 Сибирский	 край,	 включавший	 16	 округов.																				
В	1930	г.	произошло	очередное	разукрупнение	Сибирского	края	на	Восточно-
Сибирский	и	Западно-Сибирский	и	только	7	декабря	1934	г.	был	выделен	Крас-
ноярский	край.

Административно-территориальное	 реформа	 раннесоветского	 периода	 ста-
ла	 результатом	 теоретических	 поисков	 большевиков	 оптимально	 управляемых															
территорий.
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Семейное право, советский период, декреты, семейный кодекс, семья.
В статье при помощи Семейного кодекса РСФСР и декретов анализируется становле-
ние и развитие семейного законодательства на первых этапах советской власти. Описа-
на роль первых декретов и Семейного кодекса РСФСР на дальнейшую историю форми-
рования семейного права.

Family law, The Soviet period, decrees, The family code, family.
The article analyzes the formation and development of family legislation at the first stages of Soviet 
power with the help of the Family Code of the RSFSR and decrees. The role of the first decrees and 
the Family Code of the RSFSR on the further history of the formation of family law is described.

В	настоящее	время	2024-й	г.	в	России	объявлен	Годом	семьи.	отношение	к	се-мье	как	к	особой	ячейке	общества	постоянно	менялось.	С	древности	дан-
ный	институт	считался	священным	и	неприкосновенным.	«Семья,	–	гово-

рит	Морган,	 –	 активное	начало;	 она	никогда	не	остается	неизменной,	 а	перехо-
дит	от	низшей	формы	к	высшей,	по	мере	того	как	общество	развивается	от	низ-
шей	ступени	к	высшей	[1].	Семья	–	это	социальный	институт,	регулирующий	все	
сферы	общественной	жизни.	ей	принадлежит	немало	важных	функций,	среди	ко-
торых	нужно	выделить	функцию	социализации,	воспитательную,	реакционную	и	
в	том	числе	правовую	функции.	Именно	семья	закладывает	в	человека	ценности	и	
нормы,	необходимые	для	его	успешного	функционирования	в	обществе.	Индивид	
превращается	в	личность,	готовую	нести	ответственность	за	свои	поступки	и	дей-
ствия,	в	том	числе	и	в	рамках	законодательства.	Институт	семьи	не	существует	са-
мостоятельно.	его	регулирует	и	контролирует	Семейный	кодекс.	В	течение	столе-
тий	он	много	раз	менялся,	что	глубоко	затрагивало	внутрисемейные	отношения.

Нередко	термину	«семья»	приводят	синонимы:	союз,	товарищество,	объеди-
нение	людей…	Как	эти	понятия	могут	быть	связаны	между	собой?	Чтобы	разо-
браться	в	данном	вопросе,	необходимо	посмотреть	на	процесс	развития	семейно-
го	права	в	1917–1918	гг.	[2].

После	 октябрьской	 революции	 было	 принято	 два	 важных	 документа,	 два	
важных	декрета:

–	 декрет	«о	гражданском	браке,	о	детях	и	о	ведении	книг	актов	гражданско-
го	состояния»;

–	 декрет	«о	расторжении	брака».



[	57	]

Согласно	декрету	«о	гражданском	браке,	о	детях	и	о	ведении	книг	актов	граж-
данского	состояния»	главной	и	отличительной	особенностью	данного	документа	
было:	единственной	формой	брака	для	всех	граждан	России	считалось	заключе-
ние	официального	союза	мужчины	и	женщины	в	государственных	органах.	если	
люди	в	зависимости	от	собственного	вероисповедания	заключали	брак,	полно-
стью	основанный	на	религиозных	традициях,	то	он	не	считался	правовым,	«ре-
альным».	однако	брак,	заключенный	по	религиозным	обрядам	до	принятия	де-
крета,	продолжал	иметь	юридическую	силу	и	не	нуждался	в	переоформлении	[3].

19	декабря	1917	г.	был	принят	декрет	«о	расторжении	брака».	Бракоразвод-
ные	дела	по	 этому	декрету	изымались	из	компетенции	судов	духовных	конси-
сторий.	Местный	суд	занимался	разводами,	поданными	в	одностороннем	поряд-
ке	(либо	по	инициативе	мужчины,	либо	по	инициативе	женщины).	Супруги	са-
мостоятельно	должны	были	решать,	с	кем	останутся	дети	после	развода,	в	каких	
размерах	выплачивать	алименты	на	детей	бывшей	жене.	Когда	при	разводе	отец	
остается	с	детьми,	и	ему	должна	жена	выплачивать	алименты	–	таких	ситуаций	
в	советском	обществе	и	законодательстве	не	существовало	и	не	могло	существо-
вать.	За	функцию	заботы	о	детях	отвечала	исключительно	мать.	Только	при	нали-
чии	разногласий	между	бывшими	супругами	вмешивался	суд	[4].	

оба	декрета	носили	прогрессивный	характер.	два	этих	документа,	прежде	все-
го,	соответствовали	эпохе	зарождающейся	советской	власти.	они	были	основаны	
на	равенстве	мужчины	и	женщины	как	субъектов	права	и	отдельных	личностей	[5].

В	1918	г.	был	принят	Семейный	кодекс	РСФСР.	Это	был	первый	семейный	ко-
декс	советской	власти	–	Кодекс	законов	об	актах	гражданского	состояния,	брач-
ном,	семейном	и	опекунском	праве.	данный	документ	только	регулировал	и	закре-
плял	гражданский	брак.	В	1918	г.	были	полностью	отменены	сословия	и	граждан-
ские	чины.	у	всех	людей	было	одно	наименование	–	гражданин.	Семейный	кодекс							
1918	г.	ушел	от	принципов	сословности	и	церковных	предписаний,	господствовав-
ших	ранее	при	регулировании	государством	семейных	отношений	[6].

1917	и	1918	гг.	можно	охарактеризовать	как	длительный	и	тяжелый	период.	
На	основе	событий,	произошедших	в	1917	и	1918	гг.,	можно	перечислить	крат-
кие	результаты	трансформации	семейного	права	за	этот	период.	В	первую	оче-
редь	утрачивает	значение	церковный	брак,	что	закреплено	в	Семейном	кодек-
се	РСФСР.	действительным	признавался	брак,	заключенный	в	органах	ЗАГС.	
Это	говорит	о	следующем:	брак	заключался	и	расторгался	только	под	контро-
лем	государства.	Церковь	уходила	на	второй	план	и	стала	играть	малозначимую	
роль,	связанную	с	институтом	брака.	В	правах	были	уравнены	законнорожден-
ные	и	незаконнорожденные	дети,	о	чем	также	говорилось	в	Семейном	кодек-
се	РСФСР.	Значительно	упрощается	процедура	расторжения	брака	между	су-
пругами.	Всего	лишь	требовалось	их	обоюдное	согласие	или	согласие	одного	
из	супругов.	Был	введен	институт	недействительности	брака.	В	Семейном	ко-
дексе	за	1918	г.	были	прописаны	условия	признания	брака	недействительным.	
Причем	 эти	 условия	 были	 похожи	 на	 сегодняшние	 условия,	 которые	 пропи-
саны	в	 современном	семейном	 законодательстве.	Например,	 брак	признается																



недействительным,	если	один	из	супругов	узнает,	что	кто-то	из	них	является	
недееспособным	[6].	Такое	условие	действует	и	сейчас.	Таким	образом,	законы	
1917–1917	гг.	носили	демократический	характер	и	являлись	основой	для	разви-
тия	будущего	семейного	права,	или	современного	семейного	кодекса,	при	по-
мощи	которого	тот	же	суд	принимает	решения	по	важным,	общезначимым	спо-
рам	между	супругами,	родителями	и	детьми.	
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тодика обучения истории в школе.
В статье рассматриваются основные методические проблемы изучения исторических 
личностей на уроках истории в школе. Также анализируется важность ознакомления с 
историческими персоналиями в школьном курсе истории.

Historical figure, problem of study, school history course, history lesson, methods of teaching his-
tory at school.
The article discusses the main methodological problems of studying historical figures in history 
lessons at school. The importance of familiarization with historical figures in a school history 
course is also analyzed.

Новейшие	 школьные	 пособия	 по	 истории	 и	 вопросы	 итоговых	 аттеста-
ций	демонстрируют,	что	знания	учащихся	наиболее	связаны	с	понятием	
«историческая	личность».

Сегодня	 проблема	 изучения	 исторической	 личности	 и	 ее	 влияния	 на	 ход	
истории	является	одной	из	главных	в	школьном	курсе	по	истории.	Важно	пони-
мать,	что	существует	ряд	сложностей	при	рассмотрении	исторической	личности	
на	уроке	истории.	При	этом	ценным	является	сам	факт	обнаружения	основных	
трудностей	преподавания	значимых	персоналий.

Проблема	 исследования	 исторических	 персоналий	 в	 школьной	 программе	
по	истории	нашла	отклик	во	многих	трудах	известных	педагогов	и	методистов:				
М.В.	Короткова,	М.Т.	Студеникин,	М.С.	ерохина	и	т.	д.
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Так,	 историк	 М.В.	 Короткова	 отмечает,	 что	 множество	 различных	 оценок	
исторических	 событий,	 самостоятельный	 выбор	 учителем	 особенностей	 по-
строения	урока	и	отсутствие	основной	выбранной	концепции	работы	с	анализом	
«исторической	личности»	отражают	три	опасных	тенденции	для	методики	обу-
чения	истории	в	школе	[1,	с.	34–36].

одна	из	них	напрямую	связывает	невольное	игнорирование	основных	под-
ходов	к	выбору	учебного	материала,	что	создает	проблемы	при	анализе	фактов	и	
мнений	об	исторической	личности.	Многие	учителя	выделяют	роль	персоналии	
в	истории	или,	наоборот,	большую	часть	урока	строят	на	изучении	социально-
экономических	факторов,	экономики,	внутренней	политики,	истории	церкви	или	
культурных	особенностей	разных	социальных	кругов.	

другая	 тенденция	 отмечается	 нехваткой	 методологической	 базы	 для	 рабо-
ты	над	концепцией	урока.	В	большинстве	занятий	используется	огромное	коли-
чество	материала,	и	для	его	изучения	учителю	приходится	сокращать	время	на	
построение	причинно-следственной	связи	и	заключения.	Такой	урок	становит-
ся	менее	целостным,	теряет	связь	учителя	с	учениками,	которые	из-за	трудного	и	
объемного	материала	не	могут	сконцентрироваться	на	фактах.	

Третья	тенденция	напрямую	связана	с	потерей	учителем	связи	методики	по-
строения	урока	и	целью	изложения	объемного	материала.	Преподавание	истории	
сегодня	во	многом	зависит	от	необходимости	изучения	современной	литерату-
ры	о	событиях	прошлого	и	проведении	историко-культурного	анализа.	Нехватка	
времени	становится	для	учителя	основным	препятствием	в	предотвращении	пе-
дагогических	ошибок.	

В	школьном	курсе	истории	нельзя	обходить	стороной	важность	деятельно-
сти	исторических	персоналий.	Позитивная	и	негативная	роль	каждого	человека,	
внесшего	вклад	или	оказавшего	влияние	на	исторические	события,	должна	стать	
основной	в	изучении	курса	истории	[2,	с.	2–4].	Многих	важных	деятелей	изуча-
ют	«вскользь»,	их	упоминание	сокращается	до	минимума,	тем	самым	лишая	учи-
теля	возможности	излагать	историю	периода,	основываясь	на	деятельности	исто-
рической	личности.	

отмечая	факт	упоминания	исторической	личности	на	уроке,	стоит	сказать,	
что	во	многом	персоналия	изучается	в	качестве	представителя	социального	клас-
са,	что	снижает	ее	важность	в	процессе	изучения	истории.	уникальность	и	само-
стоятельность	пути	конкретного	человека	стирается	из-за	множества	фактов	из	
жизни	общества	в	определенный	период	[3,	с.	309].

На	 анализ	 психологических	 аспектов,	 мотивов,	 особенностей	 поведения	 и	
деятельности	выделяется	не	так	много	времени	и	отмечается	меньшим	внима-
нием.	Место	конкретного	человека	в	истории,	его	роль	и	значение	в	социально-
историческом	контексте	не	 анализируется	в	нужном	объеме.	Сейчас	 становле-
ние	личности	как	наиболее	важной	роли	в	историческом	периоде	отмечается	в	
связи	с	гуманизацией	образования,	поиском	места	человека	в	истории	[4,	с.	209].
Требуется	качественный	отбор	содержания	материалов	уроков,	выделение	роли	
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личности	как	объекта	и	субъекта	истории.	Также	нужно	учитывать	психологи-
ческие	особенности	обучающихся,	выбирать	для	уроков	наиболее	подходящие	
методические	приемы	и	правильно	организовывать	обучение.

Следовательно,	особенности	преподавания	материала	курса	истории	в	шко-
ле	имеют	множество	позитивных	возможностей,	которые	могут	стать	решения-
ми	проблем	в	построении	урока	истории	в	современной	школе,	основываясь	на	
формировании	знаний	обучающихся	о	роли	исторической	личности	в	развитии	
социальных,	культурных,	политических	и	экономических	отношений	[3,	с.	310].

Таким	образом,	изменения	в	методологических	особенностях	преподавания	
истории	появляются	в	связи	с	новым	взглядом	методистов	о	содержании	гума-
нитарного	образования	и	появлении	модернизированных	концепций,	лишенных	
стереотипов	в	осмыслении	исторических	событий	и	процессов
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Традиционное образование, новые образовательные технологии, компетентноcтный, 
личностно ориентированный и деятельностный подходы, информационно-коммуника-
ционные технологии.
Статья ставит проблему, как разумно соединить наиболее эффективные образователь-
ные технологии и личности педагога, уйти от недостатков традиционного образования и 
добиться непрерывного повышения качества образования, выступить в роли организа-
тора и инициатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучающе-
гося, компетентным наставником и помощником.

Traditional education, new educational technologies, competence-based, personality-oriented and 
activity-oriented approaches, information and communication technologies.
The article poses the problem of how to reasonably combine the most effective educational 
technologies and the personality of the teacher, to get away from the shortcomings of tradi-
tional education, and to achieve continuous improvement in the quality of education, to act as 
an organizer and initiator of independent active cognitive activity of the student, competent 
mentor and assistant.

На	 сегодняшний	 день	 в	 современной	 российской	школе	 нередко	 ставит-
ся	вопрос	об	изменении	традиций	образования,	его	совершенствовании.																
29	декабря	2012	г.	был	принят	закон	«об	образовании	в	Российской	Фе-

дерации»,	 устанавливающий	 основные	 принципы	 государственной	 политики	
Российской	Федерации	в	сфере	образования,	общие	правила	функционирования	
системы	 образования,	 осуществления	 образовательной	 деятельности.	 данный	
нормативно-правовой	документ	сильно	взаимосвязан	с	современными	педагоги-
ческими	технологиями.

В	современных	условиях	главная	 задача	образования	заключается	не	толь-
ко	в	получении	школьниками	определенных	знаний,	но	и	в	формировании	у	них	
умений	и	навыков	самостоятельного	приобретения	учебной	информации.	у	со-
временных	школьников	формируется	более	высокий	уровень	самообразователь-
ных	 навыков,	 умений	 ориентироваться,	 разбираться	 в	 нескончаемом,	 бурном																							
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потоке	информации,	умение	выделять	главное,	обобщать,	систематизировать,	де-
лать	выводы.	Поэтому	очень	важна	роль	педагога	в	раскрытии	возможностей	но-
вых	 образовательных	 технологий.	Педагог,	 который	 активно	 применяет	 новые	
образовательные	технологии,	достигает	более	высоких	результатов	в	своей	рабо-
те,	чем	тот	педагог,	который	предпочитает	организовывать	образовательный	про-
цесс	по	традиционной	системе.

Но	использование	любых	образовательных	технологий	–	это	еще	не	гаран-
тия	успеха.	Важным	является	разумное	соединение	наиболее	эффективных	тех-
нологий	и	личности	педагога.	Применяя	те	или	иные	образовательные	техно-
логии,	главная	цель	учителя	–	уйти	от	таких	недостатков	традиционного	обра-
зования,	как	шаблонное	построение,	нерациональное	распределение	времени	
на	уроке,	отсутствие	самостоятельности,	пассивность	обучающихся,	слабая	об-
ратная	связь,	отсутствие	индивидуального	подхода	в	обучении.	Используя	все	
особенности	технологий,	следует	добиваться	непрерывного	повышения	каче-
ства	образования,	выступить	в	роли	организатора	и	инициатора	самостоятель-
ной	активной	познавательной	деятельности	обучающегося,	компетентным	на-
ставником	и	помощником.	Эта	роль	значительно	сложнее,	чем	при	традицион-
ном	обучении	и	требует	от	педагога	более	высокого	уровня	профессионально-
педагогического	мастерства.

Современная	школа	вносит	свой	вклад	в	развитие	учеников,	строящийся	на	
базовом,	 начальном	уровне	 знаний.	На	 основе	 требований	федерального	 госу-
дарственного	образовательного	стандарта	в	преподавании	истории	и	обществоз-
нания	реализуются	компетентноcтный,	личностно	ориентированный	и	деятель-
ностный	подходы.	Значительный	спектр	нуждающихся	в	изучении	вопросов	обу-
словливает	актуальность	исследуемой	проблематики	и	объясняет	необходимость	
проведения	системных	научных	исследований,	направленных	на	поиск	и	выра-
ботку	мер	по	углубленному	изучению	методических	основ	современных	техно-
логий	и	организационных	механизмов	повышения	их	эффективности	в	препода-
вании	истории	и	обществознания.	Вопросы	и	особенности	использования	совре-
менных	образовательных	технологий	рассматривали	в	своих	работах	такие	авто-
ры,	как:	В.Г.	Богин,	Г.К.	Селевко,	л.Н.	Боголюбов,	е.В.	Коротаева,	С.А.	Мухина,	
А.А.	Факторович	и	др.

Историческое	 образование	 является	 ключевым	 элементом	 формирова-
ния	и	развития	нашего	общества.	Чтобы	обеспечить	его	высокий	уровень	и	ак-
туальность,	 необходимо	 постоянно	 развивать	 и	 применять	 новые	 педагогиче-
ские	технологии.	одной	из	таких	технологий	является	активное	использование	
информационно-коммуникационных	технологий	(ИКТ)	в	обучении	и	исследова-
ниях.	Современные	компьютерные	программы	и	приложения	позволяют	значи-
тельно	расширить	возможности	обучения	и	проведения	исторических	исследова-
ний.	Виртуальные	экскурсии,	мультимедийные	презентации,	интерактивные	за-
дания	и	тесты	–	все	это	помогает	подойти	к	обучению	истории	более	креативно	и	
интересно	для	студентов.
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еще	одной	важной	педагогической	технологией	является	проблемно-ориен-
тированное	обучение.	оно	нацелено	на	развитие	критического	мышления	и	ис-
следовательских	навыков	у	студентов.	Вместо	простого	запоминания	фактов	обу-
чающиеся	активно	вовлекаются	в	исследовательскую	деятельность,	решают	про-
блемные	ситуации,	анализируют	и	интерпретируют	исторические	источники.	Та-
кая	форма	обучения	помогает	им	лучше	понять	исторические	процессы	и	их	зна-
чение	для	современного	мира.

для	 успешной	 реализации	 новых	 педагогических	 технологий	 необходимо	
обеспечить	педагогов	научно-методическим	образованием.	Научно-методическое	
обеспечение	представляет	собой	систему	научных	знаний,	методов	и	инструмен-
тов,	которые	помогают	педагогам	эффективно	применять	новые	педагогические	
технологии.	для	этого	необходимо	проводить	научные	исследования	в	области	
исторического	образования,	разрабатывать	новые	методические	материалы,	соз-
давать	электронные	учебники	и	образовательные	программы,	а	также	обучать	пе-
дагогов	основам	работы	с	новыми	педагогическими	технологиями.	Интеграция	
новых	педагогических	технологий	и	научно-методического	обеспечения	в	исто-
рическое	образование	позволяет	создать	более	эффективную	систему	обучения	и	
стимулирует	у	обучающихся	интерес	к	изучению	истории.	учебный	процесс	ста-
новится	более	интерактивным,	обучающиеся	активно	участвуют	в	обсуждении	и	
анализе	исторических	событий,	а	также	сами	проводят	исследования.

Таким	образом,	разработка	и	внедрение	новых	педагогических	технологий	и	
научно-методического	обеспечения	в	историческое	образование	является	важной	
задачей.	Это	помогает	не	только	повысить	качество	обучения	истории,	но	и	раз-
вить	у	обучающихся	необходимые	навыки	и	компетенции	для	успешной	адапта-
ции	в	современном	информационном	обществе.
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Мотивация, внеурочная деятельность, учебная деятельность, положительная моти-
вация, мотивация, проблемная ситуация, урок, ученик, возможность, ситуация успеха, 
учебная мотивация.
В данной статье описаны формы, методы и приемы повышения мотивации школьников 
к обучению как на уроках, так и на занятиях внеурочной деятельности с помощью учеб-
ных сертификатов.

Motivation, extracurricular activities, educational activities, positive motivation, motivation, prob-
lem situation, lesson, student, opportunity, success situation, educational motivation.
This article describes the forms, methods and techniques of increasing the motivation of school-
children to learn both in the classroom and in extracurricular activities with the help of educa-
tional certificates. 

Общающегося	нельзя	успешно	учить,	если	он	относится	к	учению	и	знани-
ям	равнодушно,	без	интереса	и,	не	осознавая	потребности	к	ним.	Поэтому	
перед	школой	стоит	задача	по	формированию	и	развитию	положительной	

мотивации	к	учебной	деятельности	с	целью	повышения	эффективности	образова-
тельного	процесса.	Без	пробуждения	интереса,	без	внутренней	мотивации	освое-
ния	знаний	не	произойдет,	это	будет	лишь	видимость	учебной	деятельности.

учебная	мотивация	–	это	процесс,	который	направляет	и	поддерживает	уси-
лия,	ориентированные	на	выполнение	учебной	деятельности.	Это	комплексная	
система,	которая	состоит	их	мотивов,	целей,	реакций	на	неудачу	и	потребностей	
ученика	в	получении	новых	знаний.	[5,	с.	44].	от	мотивации	учащихся	зависит	
их	успешность,	уровень	знаний,	желание	учиться	всю	жизнь.	Не	стоит	забывать,	
что,	 согласно	 современным	исследованиям,	 результаты	 деятельности	 человека	
лишь	на	20	%	зависят	от	врожденного	интеллекта,	а	на	70–80	%	–	от	мотивации.	
учебная	мотивация	состоит	из	следующих	составляющих:	положительный	на-
строй	обучающегося;	ясная	цель,	к	которой	нужно	стремиться;	мотивы	достиже-
ния	цели;	положительная	реакция	на	неудачу;	настойчивость	по	достижению	ре-
зультата	своей	деятельности	(цели).	
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Социальные мотивы могут иметь следующие уровни:	широкие	социальные	
мотивы	 (долг	 и	 ответственность,	 понимание	 социальной	 значимости	 учения);	
узкие	социальные	или	позиционные	мотивы	(стремление	занять	определенную	
позицию	в	отношениях	с	окружающими,	получить	их	одобрение);	мотивы	соци-
ального	сотрудничества	(ориентация	на	разные	способы	взаимодействия	с	дру-
гим	человеком);	очень	высокий	уровень	–	мотивация	подростка	характеризует-
ся	направленностью	на	познавательную	и	социальную	сферы	жизнедеятельно-
сти	(учебные,	позиционные	и	социальные	мотивы);	высокий	уровень	–	несмотря	
на	представленность	разных	мотивов	в	деятельности	подростка,	имеет	место	в	
большей	степени	ориентация	на	познавательные	и	социальные	мотивы	деятель-
ности;	нормальный	(средний)	уровень	–	в	деятельности	подростка	встречаются	
как	направленность	на	познавательную	и	социальную	сферы,	так	и	на	игровую	
и	оценочную	в	зависимости	от	характера	и	содержания	осуществляемой	им	дея-
тельности;	сниженный	уровень	–	несмотря	на	представленность	разных	мотивов	
в	деятельности	подростка,	имеет	место	в	большей	степени	ориентация	на	игро-
вые	и	оценочные	мотивы	деятельности;	низкий	уровень	–	ориентация	подростка	
на	игровые	и	оценочные	мотивы	деятельности.

Вариантом	классификации	мотивов	учения	является	выделение	в	мотивации	
двух	тенденций:	к	достижению	успеха	и	к	недопущению	неудачи.

Возможны	случаи,	когда	школьники	в	равной	степени	мотивированы	как	на	
достижение	успеха,	так	и	на	допущение	неудачи	(обозначается	в	результатах	как	
«успех	=	неудача»).	Привлекательным	вариантом	мотивации	является	стремле-
ние	к	успеху.	оно	должно	преобладать	над	стремлением	к	недопущению	неудачи.

для	мотивации	 к	 познавательной	 деятельности	 обучающихся	 5-11	 классов	
был	создан	лист	успешности.

Задания	и	сертификаты	направлены	на	формирование	компетенций	в	обла-
сти	воспитания,	развития	навыков	коммуникации,	выявления	склонности	и	осо-
знанного	выбора	будущей	профессии	–	педагога,	индивидуального	маршрута	в	
психолого-педагогическом	направлении).

Были	разработаны	и	апробированы	критерии	оценивания	деятельности	обу-
чающегося	на	уроке:	знание	дат;	знание	терминов;	творческая	работа;	устный	от-
вет;	работа	с	картой;	выполнение	творческих	проектов;	работа	с	документами.

учебные	сертификаты	с	различными	преимуществами:
«Антидвойка»	–	дает	право	на	не	выставленные	одной	отметки;	«Я	в	доми-

ке»	–	дает	право	не	отвечать	на	уроке;	«Я	учитель»	–	дает	право	провести	5	ми-
нут	урока;	«отдых»	–	дает	право	5	минут	ничего	не	делать,	отдохнуть	на	лю-
бом	этапе	урока;	«Слушатель»	–	дает	право	один	урок	не	вести	записи	в	тетра-
ди;	«Распорядитель	проверочных»	–	дает	право	отменить	проверочную	для	все-
го	класса;	«Вершитель	судьб»	–	дает	право	выбрать	тех,	кто	будет	отвечать	на	
уроке;	«Второй	шанс»	–	дает	право	сдать	тетрадь	на	проверку	на	следующем	
уроке;	«Без	домашки»	–	дает	право	на	невыполнение	одного	домашнего	зада-
ния;	«+	1	балл»	–	дает	право	прибавить	один	балл	к	отметке	на	уроке.
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Важно	отметить,	что	учитель	сам	может	написать,	на	какие	предметы	рас-
пространяется	или	не	распространяется	сертификат.	Такой	сертификат	не	дает	
право	исправлять	оценки	за	контрольные	работы,	четвертные	и	годовые.

Мотивация	 учебной	 деятельности	 путем	 создания	 ситуации	 успеха.	 Это	
эффективный	способ	для	формирования	и	 сохранения	мотивации	у	младших	
школьников.	Главный	смысл	деятельности	учителя	состоит	в	том,	чтобы	соз-
дать	каждому	воспитаннику	ситуацию	успеха.	Развивать	положительную	мо-
тивацию	к	обучению	следует	и	во	внеурочной	деятельности.	На	занятиях	внеу-
рочной	деятельности	нельзя	использовать	те	же	методы,	приемы,	подходы,	ко-
торые	применяются	при	изучении	основных	предметов.	Внеурочная	деятель-
ность	–	это	деятельность,	организуемая	во	внеучебное	время	для	удовлетворе-
ния	потребностей	учащихся	в	содержательном	досуге,	их	участии	в	обществен-
но	полезной	деятельности	[4].	

Ребенок	приходит	в	школу	с	большим	желанием	учиться.	если	он	потеряет	
интерес	к	учебе,	в	этом	виноват	не	только	ребенок	и	его	семья,	но	и	школа,	и	ее	
методы	обучения.	успех	является	источником	внутренних	сил	ребенка,	рождаю-
щий	энергию	для	преодоления	трудностей,	желания	учиться.	Ребенок	испытыва-
ет	уверенность	в	себе	и	внутреннее	удовлетворение.	На	основе	всего	этого	мож-
но	сделать	вывод:	успех	в	учебе	–	завтрашний	успех	в	жизни!	Главная	задача	об-
разования	–	помочь	пробудить	в	каждом	ребенке	заложенные	природные	задатки,	
найти	самого	себя	и	стать	личностью.	Повышение	мотивации	и	стимулирования	
в	учебной	и	внеучебной	деятельности	способствует	повышению	познавательной	
активности	у	школьников.
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Эмоции, ценности, эмоционально-ценностный подход, Гражданская война в России, ме-
тоды и приемы преподавания.
В статье рассматривается понятие «эмоционально-ценностный опыт» как часть про-
цесса обучения, определяются составляющие эмоционально-ценностного опыта, раз-
рабатываются методы и приемы его формирования на примере изучения Гражданской 
войны в России. 

Еmotions, values, emotional-value approach, Russian Civil War, teaching methods and techniques.
The article considers the concept of «emotional-value experience» as part of the learning pro-
cess, defines the components of emotional-value experience, develops methods and techniques 
of its formation on the example of studying the Civil War in Russia.

тема	Гражданской	войны	в	России	является	по	праву	одной	из	самых	дискус-
сионных.	относительно	каждой	проблемы	данной	темы	нет	единого	мне-
ния,	историки	расходятся	во	мнениях	относительно	дат,	причин	и	итогов,	

что	приводит	к	сложности	в	изучении	и	так	довольно	объемной	темы	учащими-
ся.	По	данным	ВЦИоМ,	основные	знания	по	теме	Гражданской	войны	в	России	
люди	получают	в	вузах	и	школах	–	79	%	прошедших	опрос,	время	исторической	
литературе	по	проблеме	выделяют	48	%,	а	изучают	тему	при	помощи	визуальных	
средств	лишь	30	%	[1].

Эмоционально-ценностный	опыт	является	составной	частью	эмоционально-
ценностного	подхода.	данный	подход	является	результатом	педагогической	тео-
рии	и	опыта,	представляющие	собой	общность	идей,	выраженных	в	принципах	
и	содержании	педагогической	деятельности,	целью	которых	является	развитие	
и	 саморазвитие	обучающихся	 [7].	Эмоционально-ценностное	отношение	пред-
ставляет	 познание	 окружающей	 действительности	 посредством	 структуры	 об-
щепринятых	морально-нравственных	критериев.	опыт	ученика	активно	форми-
руется	не	только	вне	школы,	а	также	в	процессе	обучения	в	учебном	заведении,	
где	обучающийся	формирует	свое	отношение	к	познаваемым	предметам,	другим	
обучающимся	в	школе,	учителям,	ценностям	и	т.д.
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Эмоционально-ценностное	отношение	состоит	из	ценностных	ориентаций	и	
эмоций	учащихся.	Школа	выступает	для	ребенка	в	качестве	адаптивной	среды,	
наиболее	подходящей	для	формирования	его	ценностных	представлений	[6].	од-
ним	из	требований	к	результатам	образования	является	воспитание	в	учащихся	
активной	 гражданственной	 позиции,	 патриотизма,	 духовно-нравственных	 цен-
ностей,	 ценностей	научного	познания	и	 эмоционального	интеллекта	и	 т.п.	 [5],	
что	соотносится	с	темой	нашего	исследования.

Эмоциональный	компонент	также	является	важной	составляющей	образова-
тельной	среды.	данный	компонент	показывает	состояние	личности,	ее	удовлет-
воренность	или	неудовлетворенность	собой	и	своими	действиями,	что	напрямую	
влияет	не	только	на	усвоение	материала,	но	и	на	отношение	ученика	к	нему	[4].	

Эмоционально-ценностный	компонент	можно	реализовать	при	помощи	раз-
личных	методов	и	приемов	обучения	и	на	любом	этапе	урока	по	истории.

1.	На	мотивационном	этапе	за	счет	использования	художественных	произве-
дений,	например,	цитирования	стихотворения	М.	Волошина	«Гражданская	вой-
на»,	картины	«Братья»	П.П.	Соколова-Скаля,	демонстрирующие	трагедию	граж-
данского	противостояния.	

2.	На	 этапе	 закрепления	материала	 по	 теме	 «Гражданская	 война:	 истоки	 и	
основные	участники»	подходит	стратегия	ТРКМ	«RAFT»,	предполагающая	рас-
крытие	 темы	 от	 имени	 персонажа	 в	 определенной	форме	 [2].	 Поделенным	 на	
группы	обучающимся	может	быть	предложено	от	имени	представителей	разных	
социальных	групп	российского	общества,	иностранцев	высказать	свое	отноше-
ние	к	политике	большевиков	и	белых	правительств.	Формы	изложения	информа-
ции	могут	быть	разными	–	газетные	очерки,	дневниковые	записи,	письма,	воззва-
ния	и	т.д.,	но	главным	условием	должна	являться	опора	на	источники.	Этот	под-
ход	позволит	глубже	изучить	настроения	периода	Гражданской	войны	и	позицию	
различных	групп	населения.	Закрепление	материала	по	теме	«На	фронтах	Граж-
данской	войны»	[2].	для	лучшего	усвоения	материала	и	развития	эмоционально-
ценностного	опыта	учитель	может	предложить	классу	сыграть	в	игру	«дебаты».	
Например,	учитель	делит	учащихся	на	три	команды:	красные,	белые,	 зеленые.	
Задача	получившихся	групп,	опираясь	на	полученные	знания	по	теме,	предста-
вить	себя	во	времена	изучаемого	периода	и	высказать	свое	отношение	к	Граж-
данской	войне,	сформулировать	планы	действий	в	сложившихся	условиях.	Этот	
прием	 поможет	 добиться	 эффекта	 погружения,	 необходимого	 для	 реализации	
эмоционально-ценностного	подхода.	

3.	Актуализация	по	теме	«На	фронтах	Гражданской	войны».	На	данном	эта-
пе	урока	можно	использовать	прием	«исторические	байки»	[3].	учителю	необхо-
димо	подготовить	перед	уроком	несколько	баек,	распределив	их	по	персонали-
ям/этапам	Гражданской	войны.	Байки	должны	содержать	увлекательный	эмоци-
онально	окрашенный	исторический	материал.	Например,	учащимся	выдают	раз-
ный	набор	баек	о	людях,	участвовавших	в	Гражданской	войне,	детям	необходимо	
на	основе	данного	материала	представить	этого	человека	другим	группам.
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Эмоционально-ценностный	опыт	является	важным	аспектом	жизни	ученика.	
Благодаря	правильному	использованию	эмоционально-ценностного	компонента	
в	обучении	и	воспитании,	ученики	приобретают	субъективный	опыт	при	помощи	
рефлексии	и	самопознания,	а	изучаемый	материал	при	этом	становится	личност-
но	значимым.	Также	следует	отметить,	что	несмотря	на	всю	сложность	и	специ-
фику	тем	по	Гражданской	войне	в	России,	есть	много	методов	и	приемов	для	раз-
вития	эмоционально-ценностного	опыта	у	обучающихся.	
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Школа, семья, Интернет, школьники, правовое сознание.
В статье на основе анкетного опроса, проведенного среди обучающихся в 10-ом классе, 
анализируется роль и влияние школы, семьи и интернет-ресурсов в формировании пра-
вового сознания у школьников. В итоге исследовательской работы был заключен вывод 
о важности этих факторов в жизни учеников в развитии правосознания.

School, family, Internet, schoolchildren, legal awareness.
Based on a questionnaire survey conducted among students in the 10th grade, the article ana-
lyzes the role and influence of school, family and Internet resources in the formation of legal 
consciousness among schoolchildren. As a result of the research work, it was concluded that 
these factors are important in the life of students in the development of legal awareness.

правовое	воспитание	молодого	поколения	представляет	собой	сложную	и	
многогранную	 систему	 педагогической	 работы.	 оно	 неразрывно	 связа-
но	с	правовым	образованием,	которое	представляет	собой	непосредствен-

ное	усвоение	знаний	о	правовых	нормах	и	ценностях.	Подростки	получают	зна-
ния	и	опыт	в	ходе	взаимодействия	с	учителями	в	школе,	использования	интер-
нет	ресурсов	и	общения	со	сверстниками	и	родителями.	Все	эти	факторы	в	рам-
ках	образовательного	процесса	рассматриваются	как	важные	внешние	влияния,	
способствующие	развитию	поведенческих	моделей	у	подростков.	Целью	данной	
статьи	является	выявление	роли	школы,	семьи	и	Интернета	в	участии	формиро-
вания	правового	 сознания.	Источниковой	базой	послужили	материалы	опроса,	
проведенного	автором	среди	учеников	10-х	классов	школ	г.	Красноярска.

В	ходе	исследования	был	опрошен	81	человек.	Из	них	38	–	женщин	и	43	муж-
чины.	На	основе	собранных	анкет	мы	пришли	к	следующим	выводам.	Больше	
всего	информацию	о	правах	школьники	получают	на	данный	период	времени	в	
школе,	семье	и	Интернете.
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Приоритетный	источник	информации	у	школьников	–	Интернет.	В	настоящее	
время	существуют	иные	возможности	воздействия	на	подрастающее	поколение,	
которые	не	ограничены	традиционными	социальными	институтами.	если	подро-
сток	не	усвоил	правовые	нормы	через	общение	с	учителями	в	школе	или	роди-
телями	дома,	то	он,	в	большей	степени,	будет	ориентироваться	на	средства	мас-
совой	информации	и	Интернет	для	поддержания	социальной	адаптации.	В	этом	
случае	подросток,	даже	не	осознавая	этого,	будет	впитывать	стереотипы	поведе-
ния,	присущие	большинству	людей	и	широко	распространенные	через	эти	кана-
лы.	Интернет	содержит	огромное	количество	информации,	однако	не	всегда	она	
может	быть	достоверной,	что,	в	свою	очередь,	может	негативно	сказываться	на	
формировании	правового	сознания	у	подростка.

На	втором	месте	значимости,	согласно	полученным	ответам,	является	школа.	
На	уроках	истории,	обществознания	и	права	подростки	знакомятся	с	аспектами	
правовой	 грамотности,	 а	 также	правовым	регулированием	гражданских,	 адми-
нистративных,	 уголовных,	 семейных,	 трудовых	 и	международно-правовых	 от-
ношений.	В	этом	процессе	формируется	правовая	компетентность	подростков	в	
сфере	права.	очень	важно	научить	подростков	к	будущему	принятию	самосто-
ятельных	решений	и	умению	нести	ответственность	за	свои	поступки	в	жизни.

одним	из	важных	аспектов	при	формировании	правового	сознания	школьни-
ков	является	развитие	правовой	компетентности	педагогов.	учителя	должны	об-
ладать	не	только	глубокими	знаниями	предмета	и	пониманием	различных	аспек-
тов	психологии	личности,	но	и	умением	преподнести	материал	так,	чтобы	каж-
дый	ученик	мог	его	понять,	а	также	научить	умению	применять	полученные	зна-
ния	в	разнообразных	ситуациях.	они	также	должны	оперативно	информировать	
учеников	об	изменениях	в	правовых	нормах,	реагировать	на	события,	имеющие	
правовое	значение.	

Роль	семьи,	родителей	не	ослабевает,	они	должны	стать	образцом	для	своих	
детей	в	соблюдении	законов	и	правил.	если	родители	сами	не	соблюдают	нор-
мативы,	дети	могут	склоняться	к	нарушениям.	Семья	имеет	возможность	вести	
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дискуссии	с	детьми	об	исторических	и	правовых	событиях,	поясняя,	как	они	по-
влияли	на	формирование	правовой	системы.	Родители	могут	делиться	информа-
цией	о	значимых	судебных	процессах	или	изменениях	в	законодательстве.	Члены	
семьи	могут	обучать	детей	основам	права	и	ответственности	гражданина,	объяс-
няя	их	права,	обязанности	и	возможные	последствия	нарушения	закона.	Нако-
нец,	семья	может	помочь	детям	развить	критическое	мышление	и	аналитические	
способности,	обсуждая	новости	и	мировые	события	и	помогая	понять	их	связь	с	
правовой	системой.

Таким	образом,	в	современном	мире	семья,	школа	и	Интернет	оказывают	су-
щественное	влияние	на	формирование	правосознания	десятиклассников.	Семей-
ные	ценности	и	правила,	усвоенные	в	детстве,	играют	важную	роль	в	понима-
нии	правовых	принципов.	В	то	же	время	школа	является	ключевым	институтом,	
где	учащиеся	приобщаются	к	знаниям	о	праве	и	обязанностях.	однако	в	совре-
менном	 информационном	 обществе	Интернет	 становится	 все	 более	 значимым	
источником	информации	и	влияния	на	десятиклассников.	он	предлагает	широ-
кий	спектр	контента,	включая	искаженные	представления	о	праве	и	морали.	По-
этому	эффективное	формирование	правосознания	десятиклассников	требует	со-
вместных	усилий	со	стороны	семьи,	школы	и	общества	в	целом,	чтобы	обеспе-
чить	доступ	к	правдивой	информации	и	укрепить	понимание	базовых	правовых	
принципов.
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Регионализация, личностные, метапредметные компетенции, трилогия Черкасова, 
Гражданская война.
В статье рассмотрены возможности и способы использования трилогии А.Т. Черкасова 
на уроках истории в школьном курсе. Трилогия показывает повседневность и атмосфе-
ру революционного XX века. 

Regionalization, personal, meta-subject competencies, Cherkasov's trilogy, Civil War.
The article discusses the possibilities and ways of using the works of A.T. Cherkasov in history 
lessons in the school course. The trilogy reflects the everyday life and atmosphere of the revolu-
tionary 20th century.

На	 уроках	 истории	 художественные	 образы	 осуществляют	 реконструкцию	
исторических	 эпох,	 личностей	и	представляют	жизнь	 общества	 в	 целом.	
Художественная	книга	позволяет	поддержать	внимание	учеников,	способ-

ствует	развитию	интереса	к	предмету	и	проектной	деятельности.	Немаловажной	
целью	привлечения	художественной	литературы	является	эмоциональное	воздей-
ствие	на	учеников,	которое	важно	для	создания	духовно-нравственных	идеалов	и	
воспитания	патриотических	качеств	путем	прочтения	соответствующих	отрывков	
или	за	счет	эмоционального	слова	учителя.	особый	интерес	представляет	та	ли-
тература,	которая	имеет	отношение	к	региональному	аспекту,	в	этом	случае	полу-
чится	связать	книгу	с	историей.	В	сегодняшней	Концепции	преподавания	истории	
обозначается	важность	регионального	компонента	–	это	часть	базисного	учебно-
го	плана.	отобранный	исторический	материал	в	контексте	учебного	содержания	
предмета	«история»	раскрывается	в	особенностях	региональной	ретроспективы.	

В	работе	использован	труд	методиста	А.А.	Вагина	«Методика	преподавания	
истории	в	средней	школе»	и	статья	Н.Ф.	Бабурина,	В.В.	Кумсков	«Художествен-
ная	литература	на	уроках	истории».	

Цель	исследования	–	раскрыть	актуальность	применения	и	способы	исполь-
зования	трилогии	Черкасова	«Сказания	о	людях	тайги»	в	школьном	курсе	исто-
рии	10	класса.	

Писатель	Алексей	Черкасов	 в	 своих	 трудах	 развивал	 увлекательные	 взгля-
ды	на	историю	Сибирского	 края.	В	1930-х	 гг.	 у	 тогда	 еще,	молодого	Черкасо-
ва	возникло	желание	написать	роман	об	истории	революционного	движения	в	
Сибири,	в	основу	которого	были	положены	жизненные	наблюдения.	его	книги																													



[	75	]

повествуют	о	Сибирской	земле	и	людях,	которые	когда-то	жили	здесь	в	самые	тя-
желые	времена	нашей	страны	–	революций,	Гражданской	войны,	установление	
советской	власти,	Великой	отечественной	войны	и	«оттепели».	Черкасов	пове-
ствует	о	конфликте	нового	и	старого,	проповедует	о	гуманистические	ценности	
и	восхищается	воле	духа	обычных	людей.	Работа	автора	написана	про	обычных	
людей,	которым	довелось	жить	в	очень	трудное	время.	Реалистичный,	наполнен-
ный	 сознанием	 революционного	XX	 века	 и	 извечными	 вопросами,	 можно	 ис-
пользовать	на	уроках	истории	в	10	классе	по	темам	«Великая	российская	револю-
ция»,	«Гражданская	война»,	«Коллективизация»	и	т.д.	

Автор	использовал	реально	существовавшие	документы,	прокламации	и	га-
зеты.	Например,	в	книге	первой	–	«Хмель»	есть	воззвания	и	обращения	РСдРП	
к	гражданам	города	Красноярска	«Старый	порядок	рухнул.	Все	видные	привер-
женцы	старого	порядка	арестованы.	Народ	в	тесном	согласии	с	армией	организу-
ется.	В	городах	учреждаются	Комитеты	общественной	безопасности.	управление	
своими	судьбами	народ	берет	в	свои	руки…	организуйтесь	спешно	в	професси-
ональные	союзы,	посылайте	своих	депутатов	в	Совет	рабочих	депутатов…	Сто-
ящие	у	власти	правительство	может	считаться	только	временным.	Народ	должен	
немедленно	приступать	к	организации	правительства	действительно	народного…	
Второе	наше	слово	к	вам	–	призыв	к	борьбе	за	учредительное	собрание»	[ст.	575].	
отрывки	письменных	публицистических	источников	подойдут	для	анализа	поли-
тических	требований,	настроений	и	атмосферы	революционного	времени.	Такие	
способы	работы	с	источниками	способствуют	развитию	навыков	работы	с	 тек-
стом,	формированию	исследовательских	навыков,	развитию	аргументации.	

Фрагмент	произведений	привлекает	обучающихся,	 он	погружает	 в	истори-
ческую	обстановку,	дать	картинное	или	портретное	описание.	Например,	с	по-
мощью	фрагмента	из	 третьей	книги	«Конь	рыжий»	допустимо	уточнить	и	пе-
редать	положение	РККР	в	1918	г.	«Чрезвычайный	комиссар	по	продовольствию	
Боровиков	поднял	на	торговую	лавку	без	шинели	и	фуража	–	рев	труб	оборвал-
ся.	–	Товарищи	–	начал	Боровиков.	–	Настал	тяжелый	момент	для	нашей	рабоче-
крестьянской	Республики	 советов.	Тяжелый	момент,	 товарищи	красногвардей-
цы.	Но	это	не	смертный	час,	хотя	нам	грозит	страшная	опасность.	Со	всех	сторон	
нас	окружили	враги.	Как	с	украины,	так	и	с	дона.	А	теперь	у	нас	в	Сибири,	вос-
стал	еще	белочешский	корпус,	а	за	ним	белогвардейцы	подняли	головы.	А	с	ними	
кулаки	и	кровожадные	казаки	–	прихвостни	царизма...»	[ст.	303].

В	«Сказаниях	о	людях	тайги»	раскрывается	повседневность,	жизнь	и	быт	ка-
заков,	крестьян,	горожан.	В	сочетании	с	сибирской	природой,	описанием	реаль-
но	существующих	сибирских	деревень	и	городов	повесть	погружает	в	события	
XX	века.	Помимо	работы	с	отрывками,	учебным	материалом	могут	послужить	
личностные	 портреты	 исторических	 деятелей,	 которые	 задействованы	 в	 пове-
сти	–	Николай	II,	В.	ленин,	Н.	Гадалов,	отец	Афанасий	и	другие.	Каждая	семья	
в	произведении	имеет	свою	и	трагедию,	которая	впоследствии	стала	трагедией	
всей	страны.	Цель	учителя	донести	до	учеников,	что	даже	такое	тяжелое	про-
шлое	важно	знать	и	не	допускать	снова.



Подводя	 итог,	 надо	 отметить,	 первое	 –	 художественная	 литература	 очень	
важный	методический	 инструмент	 на	 уроках	 истории.	С	 ее	 помощью	 разви-
ваются	личностные	и	метапредметные	компетенции.	Второе	–	 региональный	
компонент	в	школьном	курсе	истории	становится	неотъемлемой	частью	обра-
зования.	Третье	–	трилогию	А.	Черкасова	эффективно	использовать	на	уроках	
истории,	т.	к.	она	содержит	региональный	компонент	и	подробно	иллюстриру-
ет	историческую	эпоху.
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В данной работе рассматривался предмет организации патриотической деятельности в 
учебно-воспитательной работе в период 1970-х годов. Целью работы была оценка прак-
тики учебно-воспитательной деятельности школ в 1970-е гг. с помощью изучения норма-
тивных документов и полученных материалов эго-документов. 

School practices, Soviet school, patriotism.
This paper examined the subject of organization of patriotic activities in educational work in 
the period of 1970s. The aim of the work was to evaluate the practice of educational activities 
of schools in the 1970s through the study of normative documents and obtained materials of 
ego-documents.

с	помощью	исторической	 антропологии	можно	 посмотреть	 на	 различные	процессы	 и	 явления	 прошлого	 в	 социальной	 сфере	 в	 нетрадиционном	
ключе.	Целью	исторической	антропологии	является	более	детальное	изу-

чение	событий	прошлого,	которое	можно	рассмотреть	и	изучить	с	помощью	эго-
документов,	полученных	от	участников	событий	[1,	с.	11].

На	данный	момент	было	проведено	множество	различных	исследований	на	тему	
школьной	повседневности	1970-х	гг.	[2,	с.	280],	влияние	партийно-политического	
аппарата	и	государственной	политики	на	школьное	образование	[3,	с.	23].	

опыт	советской	школы,	несомненно,	является	ценным	для	современной	рос-
сийской	школы,	находящейся	в	состоянии	перманентной	модернизации,	на	опыт	
которой	можно	опираться	при	формировании	гражданственности	и	патриотизма	
у	молодого	поколения.	Некоторые	черты	и	традиции	патриотизма	1970-х	годов	
частично	возвращаются	в	нашу	повседневность.

Источниковую	базу	работы	включают	нормативные	документы,	регламентиро-
вавшие	деятельность	образовательных	учреждений	исследуемого	периода,	и	ма-
териалы	опроса,	проведенного	лично	автором	с	людьми,	которые	непосредствен-
но	были	школьниками	в	исследуемый	период.	опрос	состоял	из	15	вопросов	и	был	
проведен	с	помощью	гугл-формы	в	период	декабря	2023	–	января	2024	гг.
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На	основе	опроса	был	сделан	вывод,	что	школьная	учебно-воспитательная	
работа	1970-х	годов	имела	следующие	задачи:	воспитание	гражданина	и	патрио-
та	своей	страны.	Эти	задачи	достигались	следующими	действиями.

По	результатам	опроса,	учебная	программа	строилась	на	развитии	речевых,	
логических	 и	 коммуникативных	 навыков	 с	 помощью	 дебатов	 и	 дискуссий	 на	
школьных	предметах.	Кроме	того,	отмечалось,	что	работа	школьников	в	первую	
очередь	строилась	на	взаимодействии	друг	с	другом.	Присутствовали	различные	
парные	и	групповые	виды	заданий.

упоминалось,	 что	 формирование	 гражданственности	 и	 патриотизма	 осу-
ществлялись	в	большой	степени	с	помощью	внеурочной	деятельности.	Праздно-
вание	дня	Победы	была	наиболее	запоминающаяся	традиция,	как	и	день	Совет-
ской	Армии,	уроков	истории	и	литературы.

История	своей	Родины,	страны	и	края	изучалась	непосредственно	с	примене-
нием	как	игровых	форм	деятельности,	так	и	экскурсий.	Большинство	респонден-
тов	отмечали,	что	с	удовольствием	играли	в	военно-патриотическую	игру	«Зар-
ница»,	с	гордостью	держали	Пост	у	вечного	огня,	а	также	знали	историю	своей	
семьи,	имена	героев	Великой	отечественной	войны	и	почитали	всех	тех,	кто	при-
ближал	Победу.	

Несмотря	на	то,	что	одной	из	задач	было	формирование	патриота	своей	стра-
ны,	школьники	росли	еще	и	интернационалистами.	они	уважали	представите-
лей	разных	национальностей,	активно	переписывались	с	ребятами	из	зарубеж-
ных	стран	и	союзных	республик.	организовывались	мероприятия	с	международ-
ным	участием	для	создания	общих	проектов,	укрепления	связей	между	народа-
ми,	действовали	клубы	интернациональной	дружбы.

Как	показали	опросы,	стереотип	о	чрезмерной	идеологизации	учебно-воспи-
тательного	процесса	в	советской	школе	не	совсем	объективен.	Школьники	сами	
проявляли	желание	 участвовать	 в	 пионерских	 и	 комсомольских	 организациях,	
инициировали	проведение	праздников	не	только	по	красных	дням	календаря,	но	
и	по	собственному	желанию.	однако	возникало	недовольство	насчет	обсуждения	
одних	достижений	и	замалчивание	недостатков.	К	регулярным	мероприятиям	от-
носились	политинформации,	сбор	металлолома	и	макулатуры,	КВН,	игра	«Зар-
ница»,	школьные	вечера,	в	некоторых	школах	проводились	концерты	краевой	фи-
лармонии	во	главе	с	А.е.	Шварцбургом,	который	перед	концертом	читал	корот-
кие	лекции	о	музыкальных	произведениях	и	композиторах.

Респонденты	отметили,	что	за	время	обучения	в	школе	приобрели	следую-
щие	качества:	умение	работать	в	команде,	ценность	дружбы	и	взятие	на	себя	от-
ветственности.	отмечалось	стремление	к	достижению	поставленных	задач,	уме-
ние	анализировать	и	рефлексировать.

Таким	образом,	советская	школа,	на	наш	взгляд,	выполняла	государствен-
ные	 требования.	 единство	 учебно-воспитательного	 процесса,	 фундаменталь-
ность	образования	позволили	вырастить	ни	одно	поколение	профессионально	
и	личносложившихся	людей,	проявляющих	преданность	к	своей	Родине	и	обла-
дающих	высокими	моральными	нормами.	успешность	учебно-воспитательной	



работы	школы	респонденты	связывают	с	тем,	что	государственный	заказ	был	
сформулирован	четко	и	под	конкретные	потребности	страны,	что,	по	мнению	
опрошенных,	недостает	современной	школе.
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А.И. Солженицын, Запад, СССР, международные отношения.
В данной работе рассматривались взгляды А.И. Солженицына на противостояние Запад-
ного мира с блоком коммунистических стран. Несмотря на противоречивость ряда оце-
нок писатель формулирует ряд принципов, которые и поныне обладают принципиаль-
ной значимостью для установления прочной и сбалансированной архитектуры междуна-
родных отношений.

A.I. Solzhenitsyn, West, USSR, international relations.
This article examined the views of A.I. Solzhenitsyn on the confrontation between the Western 
world and the bloc of communist countries. Despite the inconsistency of a number of assess-
ments, the writer formulates a number of principles that are still of fundamental importance 
for establishing a strong and balanced architecture of international relations.

после	 Второй	 мировой	 войны	 дихотомия	 «Запад	 –	 Восток»	 получила	
новое	 содержание:	 «демократия	 –	 Тоталитаризм»,	 «Капиталистиче-
ский	мир	–	Социалистический».	Это	нашло	отражение	и	в	творчестве																							

А.И.	Солженицына.	С	конца	1960-х	годов	писатель	размышляет	о	содержании	
международных	отношений,	установившихся	и	развивающихся	после	Второй	
мировой	 войны,	 а	 также	 роли	 и	 значения	 в	 них	 Западного	 мира.	 Реконстру-
ировать	построения	А.И.	Солженицына	позволяют	его	публицистические	ра-
боты	(например,	«Главный	урок»,	«Мир	и	Насилие»),	его	интервью	(для	газет															
«Йомиури»	и	«Таймс»),	его	речи	по	случаю	награждения	различными	преми-
ями	 (Нобелевская	и	Темлтоновская	лекции),	 а	 также	ряд	речей	 (на	 встрече	 с		
профсоюзами	АФТ-КПП	и	речь	в	Сенате	США).

А.И.	Солженицын	–	убежденный	антикоммунист,	поэтому	Советский	Союз	
и	другие	страны	социализма	для	него	абсолютное	и	сущностно	неизменяемо	
зло.	Тот	факт,	что	начиная	со	второй	половины	1950-х	годов	в	подавляющем	
большинстве	стран	социализма	происходит	трансформация	политических	ре-
жимов,	 увеличивающая	 степень	 демократизации,	 не	 приводит	 к	 смягчению	
Солженицыным	 своих	 оценок.	 По-прежнему	 происходящие	 в	 социалистиче-
ских	странах	систематизированное	нарушение	прав	и	свобод	человека	служит	
для	Солженицына	и	обоснованием	жесткости	своей	позиции.	Существование	
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иных	не-демократии,	для	которых	характерны	такие	же	преступления,	но	писа-
тель	обходит	их	стороной.	

Суть	 послевоенных	 международных	 отношений,	 согласно	 Солженицыну,	 в	
противостоянии	Запада	и	мирового	коммунизма.	По	его	мнению,	после	Второй	ми-
ровой	войны	прошла	Третья	мировая	война	между	Западом	и	СССР	(1945-1975	гг.),	
в	которой	Запад	потерпел	поражение.	Война	закончилась,	но	почему	коммунизм	
продолжает	наступать	и	почему	писатель	все	еще	призывает	Запад	к	борьбе?	Здесь	
автор	противоречит	сам	себе:	зачем	наступать,	если	ты	уже	победил?	Почему	не-
смотря	на	неоднократно	указываемую	слабость	коммунизма,	он	смог	выиграть?

Причины	поражения	Запада,	по	мнению	писателя,	–	в	его	сущностных	ха-
рактеристиках.	 «Западное	 общество	…	 разочарованное	 в	 труде,	 гедонистиче-
ское,	с	разрушенной	семьей,	атеистическое	…	исчерпало	свою	жизненную	силу»																			
[1,	с.	10].	Причины	этого	Солженицын	видит	в	психологическом	и	нравственном	
кризисе	культуры,	берущей	начало	от	эпохи	Возрождения.	Выбор	такой	оптики	
для	анализа	причин	текущего	состояния	Запада	объясняется	позиционировани-
ем	себя	Солженицыным	как	религиозного	мыслителя.	Поэтому	его	построения	
можно	редуцировать	до	его	же	формулы:	все	беды	ْْXX	в.	от	того,	что	люди	поза-
были	Бога	[2,	с.	447].	«Сила	государства	в	духовной	крепости,	а	не	в	экономике»	
[3,	с.	48]	–	убежден	Солженицын,	и	Запад	сегодня	этой	силой	не	обладает.	Вме-
сто	нее	–	«болезнь	воли	благополучных	людей»	[4,	с.	19].

Спасет	ли	Запад	ядерное	оружие?	Солженицын	является	противником	идеи	
«ядерного	зонтика»,	считая	эту	идею	следствием	неготовности	защищать	свои	
ценности	и	идеалы	без	него	 [5,	с.	128].	А	неядерные	силы?	В	одной	из	статей	
Солженицын	говорит,	о	том,	что	Западное	общество	потеряло	волю	к	ограниче-
ниям	и	жертвам	[6,	с.	144].	Значит	ли	это,	что	автор	статьи	выступает	за	исполь-
зование	западных	армий	по	всему	миру	для	борьбы	с	коммунизмом	–	сказать	на-
верняка	нельзя.	К	каким	жертвам	должен	быть	готов	Запад,	автор	не	поясняет.	

Тогда	 переговоры?	Солженицын	 осознает	 необходимость	 разрядки	между-
народных	отношений,	однако,	считает	писатель,	она	возможна	лишь	при	борь-
бе	не	 только	против	 открытых,	 но	и	против	 закрытых	форм	насилия	 (имеется	
в	виду	против	государственного	террора),	наличии	контроля	над	государствами	
со	стороны	общества	и	СМИ,	а	также	прекращении	идеологической	войны	[7,	с.	
248–249].	В	1980-е	годы,	убедившись	на	примере	разрядки	в	бесперспективности	
переговоров	с	коммунистическими	силами,	Солженицын	уже	не	надеется	на	воз-
можность	мирного	сосуществования	с	СССР	и	его	сателлитами.	

единственное,	 четко	 артикулированное	 предложение	 Солженицына	 по	 во-
просу	сопротивления	тоталитаризму	для	стран	Запада	заключается	в	использо-
вании	сопоставимых	по	мощности	с	советскими	средства	агитации	и	пропаган-
ды.	Но	что	будет	пропагандировать	Запад?	Идеалы	и	нормы	либеральной	демо-
кратии,	прав	человека?	Но,	следуя	построениям	писателя,	остается	неясно,	как	
они	смогут	транслировать	эти	установки	на	другие	народы,	если	у	них	самих	эти	
вещи,	в	частности,	идея	прав	человека,	«доведены	до	абсурда»	[8,	с.	79].	один	аб-
сурд	взамен	другого?
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Подводя	 итоги,	 следует	 заметить,	 что,	 несмотря	 на	 всю	 противоречивость	
построений	А.И.	Солженицына,	им	были	высказаны	идеи,	оказывающиеся	ак-
туальными	и	поныне.	Так,	им	высказывается	идея	о	том,	что	в	державах,	име-
ющих	 принципиально	 роль	 в	 структуре	 международных	 отношений,	 не	 мо-
жет	быть	«внутренних	дел»	[6,	с.	143–144].	Нарушение	прав	человека	странах-
сверхдержавах	–	это	не	локальная	проблема,	а	проблема,	бросающая	вызов	всей	
международной	безопасности.	другая	важная	мысль	писателя	о	том,	что	в	новых	
условиях	«ошибки	в	одной	части	мира	отражаются	в	другой»,	поскольку	«судьбы	
мира	связаны	в	единый	клубок»	[9,	с.	281].	действительно,	мир	становится	гло-
бальным,	что	приносит	и	глобальные	проблемы.	Международная	действитель-
ность	куда	более	дробная	и	дисперсная,	чем	представляется	автору,	а	глобаль-
ные	вызовы	человечеству	являются	тем	самым	пространством	для	диалога	и	вы-
работки	солидарного	решения	по	этим	проблемам.	Но	вместе	с	тем	важно,	что-
бы	при	переговорах	с	не-демократиями	soft	power	не	становилась	слишком	soft,	а	
flexible	response	слишком	flexible.	
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Образование, социальная мобильность, социальный лифт, возраст респондентов, профес-
сиональная сфера, динамика социальной мобильности.
В данной работе решалась проблема влияния социального канала образования на виды 
социальной мобильности в современной России. Представлены горизонтальная и верти-
кальная мобильность на основе анализа по следующим аспектам: возраст россиян, при 
котором чаще всего происходит передвижение, профессиональные сферы, где более под-
вижно социальное явление, динамика вида мобильности в России за последние годы. 

Education, social mobility, social lift, age of respondents, professional sphere, dynamics of social 
mobility.
In this paper, the problem of the influence of the social channel of education on the types of 
social mobility in modern Russia was solved. Horizontal and vertical mobility are presented 
based on an analysis of the following aspects: the age of Russians, at which movement occurs 
most often, professional spheres, where the social phenomenon is more mobile, the dynamics of 
the type of mobility in Russia in recent years.

тема	 достаточно	 актуальна	 для	 научного	 исследования,	 так	 как	 позволяет	
проследить	актуальные	общественные	процессы,	тенденции	в	социальной	
структуре	современного	российского	общества.	
Цель	исследования	–	выявить	влияние	образования	на	виды	социальной	мо-

бильности	в	современном	российском	обществе.	Тема	недостаточно	изучена	со-
временными	учеными:	не	многие	ученые	отдельно	исследовали	влияние	образо-
вания	на	виды	мобильности.	Изучением	проблемы	занимались	е.С.	Попова	«Го-
ризонтальная	 профессиональная	 мобильность…»	 и	 е.М.	 Авраамова	 «Направ-
ления	 вертикальной	мобильности	молодых	 специалистов».	 Эти	 исследователи	
дали	подробный	анализ	видов	мобильности	в	современной	России,	отдельно	вы-
делив	образование	как	основной	канал	мобильности.	отдельно	ученые,	Н.В.	Ро-
зенберг,	М.К.	Карпова	и	др.	подчеркивают,	что	потенциал	образования	как	соци-
ального	лифта	постепенно	утрачивается.	Исследовать	проблему	и	решить	свя-
занные	с	ней	цели	и	задачи	позволяют	данные	социальной	статистики	«данные	
опросов.	Высшее	образование:	социальный	лифт	или	потерянное	время?»	и	др.
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Рассмотрим	 влияние	 образования	на	 горизонтальную	 социальную	мобиль-
ность.	Согласно	статистике	работники,	осуществляющие	горизонтальную	про-
фессиональную	 мобильность,	 прибегают	 к	 прохождению	 программ	 дополни-
тельного	профессионального	образования	[2,	с.	150].	Чаще	других	участвующей	
в	программах	профессиональной	переподготовки	возрастной	группой	являются	
работники	в	возрасте	от	30	до	39	лет	(29,7	%)	[2,	с.	150].

Также	следует	отметить	следующую	особенность	–	работники	с	законченным	
высшим	образованием	и	выше	реже	других	групп	трудоспособного	населения	уча-
ствуют	в	горизонтальной	профессиональной	мобильности	[5,	с.	62].	Согласно	ди-
намике	за	1998–2016	гг.	активнее	участие	принимают	следующие	категории:	неза-
конченное	среднее	образование	(7–8	классов);	незаконченное	среднее	образование	
(7–8	классов)	+	что-то	еще	законченное	среднее	образование	[5,	с.	62].

Таким	 образом,	 горизонтальная	 социальная	 мобильность	 в	 современной	
России	чаще	осуществляется	благодаря	программам	дополнительного	профес-
сионального,	как	правило,	проходят	их	люди	возраста	30–39	лет.	Чаще	участву-
ют	в	 горизонтальной	мобильности	с	незаконченным	и	 законченным	средним	
образованием.	

Рассмотрим	 влияние	 образования	 на	 вертикальную	 мобильность	 в	 совре-
менной	России.	В	отличие	от	 горизонтальной	мобильности,	 этот	 вид	реализу-
ется	через	канал	высшего	образования.	однако	при	этом	особое	значение	в	про-
движении	по	карьерной	лестнице	играют	связи,	 связь	ресурсной	обеспеченно-
сти	 домохозяйств	 с	 перспективностью	профессии,	 получаемой	 респондентами																																					
[1,	с.	157].	люди	с	высоким	ресурсным	потенциалом	не	рассматривают	образова-
ние	как	основной	канал	вертикальной	мобильности	[1,	с.	157].

Несмотря	на	тенденцию	влияния	связей,	обеспеченности	на	мобильность,	
образование	 по-прежнему	 остается	 ведущим	 каналом	 продвижения	 по	 соци-
альной	лестнице.	данные	статистики	подтверждают,	что	в	профессиональных	
сферах,	 требующих	 наличия	 высшего	 образования,	 чаще	 встречается	 верти-
кальная	мобильность.	Так,	к	2007	г.	доля	работников	в	возрастном	интервале	
20–29	лет	стала	занимать	доминирующее	положение	в	торговле	(30	%),	финан-
совом	секторе	(38,4	%),	государственном	управлении	(27,6	%)	[1,	с.	158].	Так,	
чаще	всего	вертикальная	мобильность	в	карьере	свойственна	россиянам	20–29	
лет;	реализуется	в	сферах-лидерах	по	мобильности	рабочих	мест	–	в	торговле,	
в	финансовом	секторе.	

Каналом	для	горизонтальной	мобильности	является	дополнительное	образо-
вание.	Наиболее	активно	в	горизонтальной	мобильности	население	30-39	лет	с	
незаконченным	или	законченным	средним	образованием.	Социальным	лифтом	
для	вертикальной	мобильности	является	высшее	образование.	Наиболее	активно	
в	вертикальной	мобильности	население	20–29	лет,	занимающее	доминирующее	
положение	в	торговле,	финансовом	секторе,	государственном	управлении.

Таким	образом,	образование	является	ведущим	каналом	социальной	мобиль-
ности.	Наличие	образования	влияет	на	дальнейшее	продвижение	по	карьерной	
лестнице.	
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В статье подчеркивается роль уроков истории и обществознания в гражданственно-
патриотическом воспитании учащихся. Автор изучает и раскрывает опыт работы учите-
лей Кызылской школы № 1 г. имени Героя Советского Союза М.А. Бухтуева. Автор при-
водит пример организации внеклассного мероприятия по формированию чувства патри-
отизма, которое было проведено в период прохождения педагогической практики.

Histоry, sосiаl studies, раtriоtism, mоrаlity, militаry herоism.
The аrtiсle emрhаsizes the rоle оf histоry аnd sосiаl studies lessоns in the сiviс аnd раtriоtiс 
eduсаtiоn оf students. The аuthоr studies аnd reveаls the wоrk exрerienсe оf teасhers аt Kyzyl 
Sсhооl Nо. 1 in Kyzyl nаmed аfter Herо оf the Sоviet Uniоn M. Bukhtuev. He аlsо gives аn 
exаmрle оf оrgаnizing аn extrасurriсulаr event tо develор а sense оf раtriоtism, whiсh wаs held 
during the рeriоd оf teасhing рrасtiсe.

Воспитаниe	 патриотизма	 срeди	 молодого	 поколeния	 являeтся	 одной	 из	
важных	задач	системы	образования	в	России.	Это	тем	более	важно,	что	
подрастающee	поколeниe	 тесно	 связано	 с	Интeрнeтом,	 оказывается	под	

влиянием	 высказываний	 и	 мнeний	 различного	 рода	 инфлюэнсeров	 по	 различ-
ным	 темам	 политической	 и	 социально-экономической	 жизни	 общества.	 уро-
ки	общeствознания	играют	важнyю	роль	в	формировании	чувства	патриотизма,	
посколькy	имeнно	на	них	yчащиеся	yзнают	о	 странe,	 в	 которой	они	живут,	 ee	
истории,	политикe,	экономике,	общественных	отношениях,	законодательной	си-
стеме	и	дрyгих	областях.	Так,	изучение	темы	«Конституция	Российской	Федера-
ции»	помогаeт	yкрeпить	гражданскyю	идeнтичность	и	чyвство	принадлeжности	
к	своeй	родинe.	В	цeлом	элeмeнты	патриотизма	на	yроках	общeствознания	помо-
гают	воспитать	гражданствeнность,	гордость	и	отвeтствeнность.
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Актyальность	рассматриваeмой	тeмы	обyсловлeна	развитиeм	диалога	кyльтyр	
в	процeссe	вхождeния	России	в	состав	мирового	сообщeства,	с	одной	стороны,	и	
необходимостью	спeциальной	воeнной	опeрации,	с	дрyгой.	Не	все	с	понимани-
ем	относятся	к	проведению	СВо,	на	общем	фоне	поддержки	населения	данной	
операции	есть	и	ее	противники.	На	просторах	Интернета	они	пытаются	распро-
странить	различные	антипатриотичeские	высказывания	и	матeриалы.	И	тут	важ-
но	не	пропустить	эти	факты,	заострить	внимание	учащихся	на	этом,	обсудить	и	
разъяснить	истинные	цели	проводимой	политики.	В	ходе	обсуждения	учителя	
строят	свою	беседу	так,	чтобы	не	оставить	вне	внимания	вопросы,	касающиeся	
дyховного	развития	личности,	на	примерах	раскрывают,	что	разного	рода	нега-
тивные	материалы	прeпятствyют	формированию	гражданских	и	нравствeнных	
качeств	y	молодых	людeй	 [1,	 с.	 116–121].	 Значитeльная	часть	 экспeртов	в	об-
ласти	 изyчeния	 проблeм	 общeствeнной	 жизни	 отмeчают,	 что	 образовался	
дyховный,	идeйный,	цeнностный	вакyyм,	в	котором	находится	практичeски	вся	
соврeмeнная	молодeжь	[2,	с.	15].	Следует	на	примерах	показывать	и	обсуждать	
факты	равнодyшия,	эгоизма,	агрeссивности	и	нeyважитeльного	отношeния	лю-
дей	друг	к	другу.	В	школе	№	1	традиционно	практикуется	проведение	темати-
ческих	вечеров,	посвященных	истории	страны,	республики,	встреч	с	теми,	кто	
внес	вклад	в	развитие	культуры	народа.	Это	формирует	пyть	к	разyмy	и	сeрдцам	
молодого	поколeния,	пробуждает	в	них	чyвство	уважения	и	любви	к	отeчeствy.	
Это	надо	именно	воспитывать	в	чeловeкe,	вeдь	чyвство	принадлeжности	к	род-
ной	зeмлe,	к	своeмy	народy	воспитывает	чувство	сопричастности	всeго	того,	что	
связано	с	зeмлeй,	где	ты	родился,	с	ee	историчeским	прошлым.	В	этом	плане	ве-
лика	роль	уроков	обществознания,	каждый	из	которых	решает	проблeмы	социа-
лизации	личности	школьника,	помогает	сформировать	y	него	знания	о	чeловeкe	
и	 eго	 дeятeльности,	 об	 общeствe	и	 общeствeнных	отношeниях,	 помогают	бeз	
затрyднeний	ориeнтироваться	в	рeальной	жизни,	приобрeсти	опыт	социальных	
ролeй	 (члeна	 сeмьи,	 гражданина,	 избиратeля,	 собствeнника…),	 он	формирyeт	
y	 дeтeй	 yважeниe	 к	 законy,	 правам	 дрyгих	 людeй	 и	 чyвство	 отвeтствeнности	
пeрeд	общeством.	Заложить	в	дeтях	гражданско-патриотичeскиe	цeнности	мож-
но	путем	организации	исслeдоватeльских	работ	в	 старших	классах,	правовых	
внeклассных	мeроприятиях	на	знаниe	Конвeнции	о	правах	рeбeнка,	Всeобщeй	
дeкларации	 прав	 чeловeка,	 Конститyции	 РФ,	 провeдeния	 бесед	 о	 символикe	
госyдарства	и	их	истории;	провeдeния	ролeвых	игр	«Выборы»,	«Суд	идет»,	 а	
также	бeсeды	и	эссe	по	тeмам:	«Как	я	могу	помочь	своей	стране»,	«Я	и	мой	ми-
крорайон»,	«Наши	вeтeраны»	и	многоe	дрyгоe.	

Школа	 №	 1	 города	 Кызыла	 носит	 имя	 Гeроя	 Советского	 Союза	 Михаила	
Артeмьeвича	Бyхтyeва,	ушедшего	на	фронт	со	школьной	скамьи	8	июня	1943	г.	[3].
о	подвиге	М.	Бухтуева,	yчащиеся	yзнают	на	yроках	истории,	изучая	тему	«СССР	
в	годы	Великой	отечественной	войны».	Но	прежде	им	рассказывают,	где	он	ро-
дился,	кто	его	родители,	как	он	учился	и	относился	к	своим	товарищам,	подчер-
кивается,	 что	 сподвигнyть	 на	 подвиг	мог	 лишь	 патриотизм,	 любовь	 к	 Родинe,	
вeрность	 воинскомy	 долгy.	Вот	 только	 один	 пример,	 как	 чтят	 память	 о	 Герое.	
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Так,	 23	 ноября	 2023	 г.	 исполнилось	 98	 лeт	 со	 дня	 рождeния	М.А.	 Бyхтyeва.																						
В	этот	день	в	школe	№	1	–	y	бюста	Гeроя	вахтy	памяти	занял	почeтный	караyл	
школьников.	Старшеклассники	проводят	беседы	для	учащихся	начальных	клас-
сов,	 рассказывая	 о	 подвиге	М.	 Бухтуева.	 Каждый	 понeдeльник	 начинаeтся	 с	
торжeствeнной	цeрeмонии	выноса	флагов	Российской	Фeдeрации	и	Рeспyблики	
Тыва,	 вeдь	 важно,	 чтобы	 подрастающee	 поколeниe	 знало	 и	 понимало	 значи-
мость	символики	своeго	госyдарства,	осознавало	сeбя	как	частИмeнно	поэто-
му	в	образоватeльной	программe	yдeляется	особоe	мeсто	таким	прeдмeтам,	как	
история	и	общeствознаниe,	которые	способствуют	формированию	нeзыблeмых	
дyховных	цeнностeй,	накоплeнных	за	всe	врeмя	сyщeствования	чeловeчeской	
цивилизации.	Знаниe	истории,	истории	своeй	сeмьи,	своeго	народа	и	страны	в	
цeлом	даeт	возможность	чeловeкy	состояться	как	полноцeнная	личность	с	ак-
тивной	гражданской	позициeй.	Таким	образом,	воспитаниe	гражданина	и	па-
триота	России,	основанноe	на	изyчeнии	ee	правовой	и	госyдарствeнной	систeм,	
символики,	истории	края	и	страны,	жизни	и	дeятeльности	выдающихся	людeй	
способствyeт	сохранeнию	традиций	и	прeeмствeнности	поколeний.
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Агитация, видеоигры, Советский Союз, исторические видеоигры, искусство. 
В статье рассматривается визуальная репрезентация советских плакатов из альтерна-
тивной истории, а также свойственного им визуального стиля и лозунгов в видеоиграх.

Аgitation, video games, Soviet Union, historical video games, art.
The article examines the visual representation of Soviet posters from alternative history, as well 
as their characteristic visual style and slogans in video games.

В	XXI	в.	все	большую	роль	восприятия	в	среде	молодежи	различных	явле-ний,	личностей	и	целых	сфер	жизни	социума	играют	такие	сферы	культу-
ры,	как	комиксы	и	видеоигры,	для	которых	в	первую	очередь	характерен	

визуальный	язык	повествования	[1].
Как	и	живопись,	плакаты	в	видеоиграх	выступают	преимущественно	как	эле-

мент	визуального	оформления	игрового	мира	и	репрезентации	игровой	вселен-
ной.	В	отдельных	случаях	плакаты	могут	быть	задействованы	во	второстепенных	
игровых	квестах,	не	связанных	с	основным	сюжетом,	или	взаимодействие	с	ними	
может	быть	одной	из	побочных	игровых	активностей.	

Стоит	отметить,	что	в	видеоиграх	присутствует	не	только	исторический	Совет-
ский	Союз	эпохи	Второй	мировой	или	«холодной	войны»,	но	и	из	альтернативный	
истории,	где	СССР	либо	не	распался	в	1991	г.,	либо	во	времена	«холодный	войны»	
находится	на	 гораздо	более	 высоком	технологическом	уровне	развития.	Сюжет-
ной	основой	в	данных	случаях	является	либо	некая	техногенная	катастрофа,	либо	
«вторжение»	и	«оккупация»	советскими	войсками	западных	стран	[2].

Перед	авторами	любых	произведений	в	сеттинге	альтернативной	истории	ча-
сто	стоит	вопрос	использовать	реально	существующие	плакаты,	или	выдуман-
ные,	но	стилистически	и	идейно	основанные	на	реально	существующих.	В	слу-
чае	советских	плакатов	в	видеоиграх	встречается	оба	подхода.

Примером	первого	подхода	является	You	are	Empty,	где	присутствуют	преи-
мущественно	реально	 существующие	плакаты	сталинской	 эпохи,	 что	объясня-
ется	тем,	что	события	игры	разворачиваются	в	начале	альтернативных	50-х	гг.															
XX	в.,	в	которых	Советский	Союз	стал	доминирующей	державой	в	мире	и	вплот-
ную	подошел	к	построению	идеального	коммунистического	общества	[3].

С	похожей	сюжетной	завязкой	мы	можем	встретиться	в	Atomic	Heart,	кото-
рая	однако	представляет	пример	противоположного	подхода	в	плане	использо-
вания	советских	плакатов,	представляя	выдуманные	разработчиками	плакаты,													
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но	основанные	на	реально	существовавших,	с	пропагандой	научно-технического	
прогресса	и	критикой	капитализма	[4].

В	игре	Freedom	Fighters	мы	можем	встретить	плакаты	уже	не	для	«внутренне-
го	потребления»	советскими	гражданами,	а	предназначенные	для	населения	«ок-
купированных»	советскими	войсками	США	[5].

Но	советская	эстетика	и	агитационная	продукция	может	использоваться	не	
только	для	тех	игр,	чей	сюжет	разворачивается	в	альтернативном	СССР,	но	и	ког-
да	события	происходят	в	альтернативном	развитии	исторического	процесса,	но	
после	распада	Советского	Союза.	Наиболее	ярким	примером	является	трилогия	
игр	S.T.A.L.K.E.R.	И	так	как	в	ней	события	происходят	в	Чернобыльской	зоне	от-
чуждения,	пережившей	новую	техногенную	катастрофу	в	начале	XXI	в.,	то	со-
ветские	плакаты	(преимущественно	антиалкогольные	или	связанные	с	техникой	
безопасности	на	рабочем	месте)	являются	неотъемлемой	частью	визуальной	ат-
мосферы	постапокалиптического	мира,	возникшего	на	руинах	населенных	пун-
ктов	и	промышленных	предприятий	позднего	СССР	[6].

Стоит	отметить,	что	альтернативный	Советский	Союз	не	всегда	может	быть	в	
центре	сюжета	видеоигры,	а	скорее	мельком	упоминается,	без	визуальной	репре-
зентации.	Впрочем,	в	постапокалиптической	серии	игр	Fallout,	в	которой	Совет-
ский	Союз,	существовавший	на	момент	ядерной	войны	2077	г.	лишь	упоминается,	
мы	можем	встретить	плакаты	социалистического	Китая	эпохи	маоизма,	во	многом	
основанные	стилистически	и	лозунгами	на	советских	плакатах.	Поскольку	жанро-
во	данная	игра	относится	к	ретрофутуризму,	то	несмотря	на	то	что	ее	события	про-
исходят	в	(а	представленные	в	игре	плакаты	использовались	в	60–70-е	гг.	XXI	века)	
2277	г.,	стилистические	и	содержательно	плакаты	как	США,	так	и	Китая	относятся	
скорее	к	50-м	гг.	XX	в.	В	данном	случае	авторы	совмещают	как	реально	существу-
ющие	плакаты	КНР	50-х	гг.,	так	и	придуманные	разработчиками,	но	стилистически	
и	лозунгами	основанные	на	реально	существующих	в	50-е	гг.	[7].

Таким	образом,	на	основании	вышесказанного	мы	можем	сделать	следующие	
выводы.	Плакаты	в	видеоиграх,	в	том	числе	с	сюжетом	с	альтернативным	развитием	
исторического	 процесса,	 используются	 преимущественно	 для	 визуальной	 репре-
зентации	игрового	мира	и	окружения,	в	котором	разворачиваются	события	игры.	
Сами	плакаты	представлены	как	реально	существовавшие,	так	и	созданные	разра-
ботчиками,	но	основанные	дизайном	и	стилистикой	на	реально	существующих.
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шанного обучения», технология «перевернутое обучение». 
В статье рассматриваются новые педагогические технологии в связи с цифровизацией 
образования, а также методическое обеспечение в историческом образовании. Приводят-
ся примеры новых педагогических технологий, раскрываются их характеристики, а так-
же учебно-методическое сопровождение.

Pedagogical technology, distance education technology, «blended learning» technology, «flipped 
learning» technology. 
The article considers new pedagogical technologies in connection with the digitalization of edu-
cation, as well as methodological support in history education. The article gives examples of 
new pedagogical technologies, reveals their characteristics, as well as teaching and method-
ological support.

проблема	технологии	в	образовательном	процессе	до	сих	пор	является	дис-
куссионной,	несмотря	на	постоянное	изучение,	а	также	научное	внимание	
со	стороны	педагогического	сообщества	[4,	c.	7].	уже	не	одно	десятилетие	

ведущей	концепцией	является	личностно	ориентированное	обучение.	В	истори-
ческом	образовании	это	личностно-	деятельностный	подход.	

С	другой	стороны,	стремительное	развитие	и	совершенствование	средств	но-
вых	 информационных	 технологий	 и	 компьютерных	 телекоммуникаций	 и	 про-
никновение	их	во	все	сферы	нашей	жизни,	в	том	числе	и	в	образование,	также	
вынуждают	учителей	истории	овладевать	новыми	формами	организации	учебно-
го	процесса,	новыми	методами	и	средствами	обучения.	Исходя	из	этого,	целью	
данной	статьи	является	изучение	новых	педагогических	 технологий	и	учебно-
методического	обеспечения	в	историческом	образовании.	

В	разное	время	большую	роль	в	изучении	педагогических	технологий	сыгра-
ли	такие	ученые,	как	К.	Селевко,	В.А.	Сластенин,	В.П.	Беспалько,	Б.Т.	лихачев,	
В.М.	Монахов,	М.В.	Кларин	и	др.	При	этом	их	взгляды	не	всегда	совпадают,	а	это	
значит,	что	понятие	«педагогическая	технология»	многообразно	[1,	с.	33].
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В	рамках	данной	статьи	используется	определение	В.А.	Сластенина	о	том,	
что	«педагогическая	технология	–	это	строго	научное	проектирование	и	точное	
воспроизведение	гарантирующих	успех	педагогических	действий»	[1,	c.	34].

На	современном	этапе	образования	отношение	между	учителем	и	учеником	
строятся	не	субъект	–	объектные	отношения,	а	как	субъект	–	субъектные	отноше-
ния.	Безусловно,	такие	изменения	в	образовательной	системе	требуют	смены	по-
зиции	учителя.	учитель	перестает	быть	транслятором	знаний,	он	становится	ор-
ганизатором	учебной	деятельности.

Новыми	педагогическими	технологиями	на	этапе	цифровизации	образования	
выступают	цифровые	 технологии.	они,	 по	мнению	М.е.	Вайндорф-Сысоевой,	
Н.А.	Кузнецовой	и	Р.В.	дражан,	С.д.	Каракозова.	А.Ю.	уварова	и	Н.И.	Рыжовой,	
напрямую	поддерживают	процесс	разработки	принципиально	новых	методиче-
ских	подходов	в	системе	общего	образования	[4,	c.	12].

На	текущее	время,	суммировав	представленные	в	публичном	пространстве	
мнения,	 можно	 выделить	 следующие	 основные	 педагогические	 технологии	 в	
пространстве	построения	цифрового	образовательного	процесса	[4,	c.	12]:

1)	технология	дистанционного	(онлайн)	обучения,	в	том	числе	с	использова-
нием	адаптивных	систем	обучения;

2)	технология	«смешанного	обучения»	(blended	learning),	в	том	числе	«пере-
вернутое	обучение»	(flipped	learning).	Суть	смешанного	обучения	состоит	в	том,	
что,	например,	традиционные	аудиторные	лекции	или	же	выполнение	самосто-
ятельных	работ	замещаются	изучением	материала	в	электронном	виде	и	про-
хождением	тестирования	в	онлайн-режиме.	На	практике	чаще	всего	в	смешан-
ном	обучении	доля	обучения	в	электронной	среде	может	составлять	до	восьми-
десяти	процентов.	

3)	технология	 «перевернутое	 обучение»	 (flipped	 learning).	 Это	форма	 «сме-
шанного	обучения»,	в	основу	которой	положена	следующая	формула	«самостоя-
тельное	онлайн-освоение	нового	материала	+	закрепление	в	ходе	аудиторной	ра-
боты».	Перевернутый	класс	–	 это	 технология,	 которая	позволяет	более	 эффек-
тивно	использовать	учебное	время	за	счет	того,	что	прямые	инструкции	учителя	
выводятся	в	онлайн-среду.	ученики	могут	не	только	узнать	что-то	дома	вместо	
того,	чтобы	слушать	это	в	классе,	но	и	задать	вопрос	учителю,	не	дожидаясь	уро-
ка,	обсудить	новый	материал	с	одноклассниками	в	специально	созданной	цифро-
вой	среде,	сравнить	свой	результат	с	другими	обучающимися.	Цифровизация	об-
разовательного	процесса	предполагает	использование	инновационных	техноло-
гий,	а	также	разработку	интегрированных	уроков	по	истории.

Например,	 в	 рамках	 технологии	 «перевернутое	 обучение»	 можно	 органи-
зовать	урок	по	теме	«Внешняя	политика	СССР	в	условиях	‟холодной	войны”».	
учебно-методическим	обеспечением	организации	изучения	теоретической	части	
является	использование	цифрового	образовательного	ресурса	Российская	элек-
тронная	школа	(РЭШ).	Переходя	по	ссылке	(https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/
main/175295/),	учащийся	изучает	основную	торию	по	теме,	а	в	аудитории	учите-
лем	будет	организовано	задание	по	изученной	теме.	



[	93	]

В	рамках	цифровых	технологий	приемлемо	использование	таких	цифровых	
ресурсов,	как	Архелогия.Ру,	 Геосинхрония	–	Атлас	всемирной	истории,	Исто-
рия.	 Ру,	 Коллекция:	 Исторические	 документы.	 Российский	 общеобразователь-
ный	 портал,	 Российская	 электронная	 школа,	 Библиотека	 цифрового	 образова-
тельного	контента	и	т.д.	Благодаря	данной	технологии	преподавателю	открыва-
ются	новые	возможности,	например,	открытие	карты	на	электронной	доске,	ра-
бота	с	тестом,	историческими	уравнениями	и	т.	д.	Использование	интерактивной	
доски	делает	общение	более	интересным	и	оживляет	атмосферу	в	классе.

Таким	образом,	использование	новых	педагогических	технологий,	как	циф-
ровые	технологии,	облегчают	процесс	запоминания,	делает	урок	более	интерес-
ным	и	динамичным,	«погружает»	учащегося	в	атмосферу	любого	исторического	
периода,	создает	иллюзию	сосуществования,	сопереживания,	способствует	фор-
мированию	объемных	и	ярких	представлений	о	прошлом.	
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прОЕКт пО сОзДАНИЮ АУДИОгИДА 
КАК ФОрМАт сЕтЕВОгО ВзАИМОДЕйстВИя 
В ОбрАзОВАтЕЛЬНыХ УЧрЕЖДЕНИяХ 
гОрОДА КрАсНОярсКА

a pRoJecT To cReaTe an audIo GuIde 
as a FoRmaT oF neTWoRK InTeRacTIon 
In educaTIonal InsTITuTIons oF The cITY oF KRasnoYaRsK

Ю.А. Юшкова                                                                                                  Yu.A. Yushkova

Научный руководитель С.Н. Ценюга
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Образовательные проекты, сетевое взаимодействие, аудиогид, эвакогоспитали, образова-
ние города Красноярска, аэрокосмическая школа. 
Данная статья посвящена опыту реализации образовательного проекта аудиогид «Эва-
когоспитали города Красноярска» как проекту сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений.

Еducational projects, network cooperation, audio guide, evacuation hospitals, education of the city 
of Krasnoyarsk, aerospace school.
This article is devoted to the experience of implementing the audio guide educational project 
«Evacuation hospitals of the city of Krasnoyarsk» as a project of network interaction of educa-
tional institutions.

сетевое	 взаимодействие	 образовательных	 учреждений	 является	 одной	 из	
основных	форм	взаимодействия	в	образовательной	среде.

Что	же	стоит	понимать	под	понятием	«сетевое	взаимодействие»?	Со-
гласно	статье	«Понятие	сетевого	взаимодействия	образовательных	организаций»	

А.А.	Симонова,	М.Ю.	дворникова,	сетевым	взаимодействием	можно	назвать	
взаимодействие,	в	котором	оу	осуществляют	совместную	деятельность,	создают	
и	реализуют	совместные	проекты,	т.	е.	при	котором	между	ними	происходит	не	
чисто	информационный,	но	деятельностный	контакт,	в	результате	чего	формиру-
ется	некое	новое	системное	качество	[1].

Рассмотрим	конкретный	проект	как	пример	сетевого	взаимодействия.	
В	настоящей	статье	под	аудиогидом	стоит	понимать	фонограмму,	использу-

емую	для	самостоятельного	знакомства	с	экспозицией	музея,	выставки,	местно-
стью	и	т.д.	[2].

основная	идея	проекта	–	это	создание	аудиогида	на	основе	истории	города	с	
последующей	возможностью	использования	его	материалов	в	образовательном	и	
воспитательном	процессе.

Цель	проекта:	использование	цифрового	образовательного	ресурса	в	воспи-
тательной	 деятельности	 с	 выявлением	 степени	 влияния	 на	 повышение	 уровня	
воспитанности,	гражданской	идентичности,	патриотизма.



участниками	проекта	могут	являться	как	учреждения	образования	различно-
го	уровня	обучения,	так	и	культуры.

Структура	проекта	следующая:	
Исследовательская	работа	по	теме	→	Текст	аудиогида	на	основе	исследова-

ния	→	Аудиодорожка	текста	аудиогида	→	Готовый	аудиогид	с	прикрепленными	
фото-	и	видеоматериалами.

Рассмотрим	виды	взаимодействия	образовательных	учреждений	в	рамках	се-
тевого	взаимодействия.

В	рамках	сетевого	взаимодействия	мы	выделяем	следующие	три	вида:	массо-
вое;	индивидуальное;	смешанное.

Массовый	вид	взаимодействия	характеризуется	взаимодействием	трех	и	бо-
лее	организаций-партнеров,	коротким	сроком	реализации	(до	6	месяцев).	

Положительными	эффектами	подобного	вида	взаимодействия	являются:	ско-
рость	реализации	проекта;	охват	аудитории	и	участников;	вовлеченность.

Риски	(отрицательные	моменты)	реализации	следующие:	качество	итогового	
проекта;	время	взаимодействия	с	каждым	участником.

Индивидуальный	вид	взаимодействия	характеризуется	взаимодействием	1-2	
организаций	партнеров.	При	этом	срок	реализации	может	продолжаться	до	1	г.	
Положительные	эффекты:	более	качественная	проработка	проекта;	более	тесное	
взаимодействие	с	участниками	команды.	Риски	при	реализации:	скорость	реали-
зации	проекта;	охват.	данные	виды	взаимодействия	являются	взаимоисключаю-
щими	друг	друга.

Последний,	третий	вид	взаимодействия	является	компромиссом	двух	предыду-
щих	и	характеризуется	не	только	организациями-партнерами,	но	и	организациями-
координаторами,	что	позволяет	снизить	нагрузку	организации-организатора.

Положительные	эффекты:	скорость	реализации;	проработка	проекта;	связи	и	
дополнительное	взаимодействие	в	рамках	проекта	и	за	пределами	его	реализации.

При	этом	существует	риск	разрозненности,	например,	«конфликт	интересов»	
между	координаторами	и	организаторами.

Как	 показывает	 опыт	 реализации,	 наиболее	 часто	 встречающимся	 являет-
ся	массовый	вид	взаимодействия,	но	на	практике	более	эффективно	показывает	
себя	индивидуальный	вид.	

библиографический список
1.	 Симонова	А.А.,	дворникова	М.Ю.	Понятие	сетевого	взаимодействия	образовательных	ор-

ганизаций	//	Педагогическое	образование	в	России.	2018.	№	5.	С.	35–40.	DOI:	10.26170/
po18-05-05.	EDN	OTFBMX

2.	 Юшкова	Ю.А.	Аудиогид	«Эвакогоспитали	 города	Красноярска»	как	средство	формиро-
вания	интереса	к	теме	Великой	отечественной	войны	и	сохранения	исторической	памя-
ти	у	обучающихся	основной	общей	школы	//	История	мировых	цивилизаций.	Город	как	
историко-культурный	феномен:	материалы	XVI	Всероссийской	научной	конференции,	по-
священной	100-летию	со	дня	рождения	доктора	исторических	наук,	профессора	л.А.	Ша-
феровой.	Красноярск,	25	ноября	2021	г.	/	Красноярский	государственный	педагогический	
университет	им.	В.П.	Астафьева.	Красноярск,	2022.	С.	153–156.



[	96	]
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Наскальное искусство, Красноярское водохранилище, Бирюсинский археологический рай-
он, Средневековье, Бирюсинские пещеры.
Статья посвящена новым данным в Бирюсинском археологическом районе. В 2023 г. 
была проведена археологическая разведка данной территории с целью поиска и мони-
торинга Бирюсинской писаницы, а также поиска новых петроглифов в пещерах Красно-
ярского водохранилища. Обнаружены две пещеры. Актуальность данной темы состоит в 
том, что Бирюсинская писаница в настоящее время затоплена, поэтому возникает острая 
необходимость уточнения ее ранних описаний и обновления данных по ней. 

Rock art, Krasnoyarsk reservoir, Biryusinsky archaeological area, the Middle Ages, Biryusin caves.
The article is devoted to new data in the Biryusinsk archaeological area. In 2023, an archaeo-
logical exploration of this territory was carried out in order to search and monitor the Biry-
usinskaya pisanitsa, as well as to search for new petroglyphs in the caves of the Krasnoyarsk 
reservoir. Two caves have been discovered. The relevance of this topic lies in the fact that the 
Biryusinskaya pisanitsa is currently flooded, as a result of which there is an urgent need to 
clarify its early descriptions and update data on it.

бирюсинская	писаница	расположена	на	правом	берегу	енисея,	в	3	км	ниже	
бывшей	деревни	Бирюсинской,	в	4	км	к	югу	от	поселка	Шумиха	в	Чулымо-
енисейской	котловине.	она	представляет	собой	выполненные	охрой	ри-

сунки	на	береговом	утесе,	изображающие	всадника	с	луком	и	двух	пеших	людей	
рядом	с	ним.	Рисунки	относят	к	эпохе	Средневековья.	В	настоящее	время	она	за-
топлена	Красноярским	водохранилищем.	

Впервые	Бирюсинскую	писаницу	 открыл	д.Г.	Мессершмидт	 в	 1722	 г.	Ме-
стонахождение	было	исследовано	2	раза:	в	феврале	и	сентябре/октябре	1722	г.
В	 его	 дневнике	 записью	 от	 23	 февраля	 1722	 г.	 сообщается,	 что	 в	 4	 верстах																																						
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от	деревни	Шумиха	находились	различные	фигуры,	нарисованные	красной	кра-
ской	на	гладких	и	крутых	скалах	высоко	от	уровня	воды.	Эти	скалы	жители	назы-
вают	“Pisannyi	kamen”»	[1].

Второй	раз	писаница	была	обследована	в	1735	И.Г.	Гмелиным	и	С.П.	Кра-
шенинниковым,	которые	были	одними	из	участников	Второй	Камчатской	экспе-
диции	1733–1743	гг.	 [2].	Гмелин	описывает	скалу	так:	«украшенная	фигурами	
скала,	известная	под	именем	Писаного	Камня,	лежит	приблизительно	верстах	в	
восьми	ниже	устья	реки	Бирюсы	и	в	сорока	верстах	выше	города	Красноярска,	
на	восточном	берегу	реки	енисея;	вышина	ее	от	нижней	части	у	реки	до	верши-
ны	пять	саженей,	ширина	около	десяти.	Нижняя	часть	скалы	выдается	несколь-
ко	больше,	она	в	вышину	с	сажень	и	устроена	так,	каковы	бывают	скалы	от	при-
роды.	остальная	часть,	поднимающаяся	в	вышину	до	трех	саженей,	издали	ка-
жется	покрытой	повсюду	белой	краской,	если	всмотреться	более	внимательно,	
на	белом	фоне	выявляются	фигуры,	начертанные	красной	краской.	Между	ними	
одна,	 занимающая	 самое	 возвышенное	 место,	 представляет	 человека	 верхом	
на	лошади,	другая	–	двух	человек,	из	которых	каждый	держит	руку	за	пазухой.	
остальные	фигуры	издали	видны	неясно,	и	в	зависимости	от	воображения	рас-
сматривающих,	одному	кажутся	крестами,	другому	–	идолами,	третьему	иными	
предметами»	[3].	В	дальнейшем	писаницу	обследовали	М.А.	Кастрен	(1847	г.),																												
л.Ф.	Титов	(1850	г.),	И.Т.	Савенков	(1885	г.).

Также	посещал	Бирюсинскую	писаницу	В.Ф.	Капелько,	он	сделал	копии	изо-
бражений	памятника,	которые	сейчас	хранятся	в	Хакасском	национальном	крае-
ведческом	музее	имени	л.Р.	Кызласова.	

Вследствие	рекордного	падения	уровня	воды	на	Красноярском	водохрани-
лище	весной	2023	г.	археологическим	отрядом	КГПу	им.	В.П.	Астафьева	под	
руководством	А.л.	Заики	в	эти	места	была	предпринята	разведочная	экспеди-
ция,	целью	которой	стал	поиск	и	мониторинг	современного	состояния	Бирю-
синской	писаницы.	

опираясь	 на	 опубликованные	 источники,	 отрядом	 было	 определено	 место	
расположения	скального	массива	Бирюсинской	писаницы,	однако	найти	изобра-
жения	 не	 представилось	 возможным.	Судя	 по	 состоянию	 скальных	пород,	 по-
страдавших	от	эрозийных	процессов,	вызванных	затоплением,	вероятность	со-
хранности	 рисунков	 минимальна.	 даже	 в	 случае	 экстренного	 падения	 уровня	
воды	в	Красноярском	водохранилище	и	возвращения	ее	уровня	к	исходным	гип-
сометрическим	показателям,	наскальные	изображения	предстанут	в	разрушен-
ном	виде.	Таким	образом,	продолжение	изучения	становится	достаточно	пробле-
матичным	в	таких	условиях.

Также	 в	 ходе	 экспедиции	отрядом	были	обследованы	пещеры,	находящие-
ся	на	левом	берегу	Красноярского	водохранилища,	напротив	стоянок	Чайная	I	и	
Чайная	II	на	наличие	следов	наскального	искусства.	Стоит	отметить,	что	ранее	на	
этой	территории	работал	А.С.	еленев	в	1890	г.,	однако	пещеры,	изучаемые	нами,	
в	его	работах	не	упоминаются	[4].
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Пещера	 «Маска»	 находится	 в	 10	 км	 выше	 плотины	Красноярской	 ГЭС	 на	
крутом	склоне,	имеет	высоту	2,5	м,	внутри	представлен	залом	длиной	и	шири-
ной	3	м.	Выход	пещеры	обращен	на	Ю-В.	Из	центрального	зала	пещеры	исхо-
дят	2	тоннеля:	с	правой	стороны	от	входа	расположен	тоннель	длиной	около	3	м,
расширяющийся	 к	 выходу,	 а	 тоннель	 с	 левой	 стороны	от	 входа	 в	 зал	 уходит	
вглубь	 пещеры,	 постепенно	 сужаясь.	 Выше	 пещеры	 расположены	 2	 тоннеля	
длиной	около	1,5	м	и	высотой	около	1	м	–	«глаза».	Петроглифов	в	ней	обнару-
жено	не	было,	присутствуют	железистые	выходы	и	кальцитовые	отложения	на	
скальной	поверхности.	данную	пещеру	достаточно	хорошо	видно	с	воды,	впол-
не	возможно,	что	ранее	она	изучена	спелеологами.	Была	предпринята	попыт-
ка	найти	ее	по	характерным	чертам	и	возможным	названиям	в	кадастре	пещер																	
Бирюсинского	 участка	 приенисейской	 складчато-блоковой	 зоны	 Восточного	
Саяна,	однако	она	не	увенчалась	успехом.	

Вторая	пещера	находится	немного	выше	и	левее	по	склону	от	«Маски».	Вход	
в	нее	частично	засыпан:	высота	лаза	от	уровня	грунта	до	входа	в	пещеру	состав-
ляет	0,3	м.	Пробраться	в	нее	можно:	внутри	на	расстоянии	1,5	м	от	входа	распо-
лагается	пещерный	зал	длиной	3	м,	шириной	2	м	и	высотой	около	1	м.	В	зале	об-
наружен	тоннель,	выходящий	наверх.	При	обследовании	грунта	у	входа	в	пеще-
ру	было	обнаружено,	что	земля	рыхлая	и	в	ней	зафиксированы	кости	животных.																					
На	первый	взгляд	следы	наскальных	изображений	не	обнаружены	из-за	большо-
го	количества	песка	и	земли	на	стенках	пещеры,	но	вполне	возможно,	что	они	
там	все	же	есть.	Соответственно,	ранее	вход	в	пещеру	был	шире,	вероятно,	его	
периодически	засыпало	в	течение	продолжительного	времени.	
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Археологическое наследие, охрана, правовой режим охраны, разрушение памятников архе-
ологии, государственное регулирование.
Статья посвящена анализу проблем в области сохранения историко-культурного (архео-
логического) наследия на территории Красноярского края. Несмотря на довольно разви-
тую систему законодательства в этой области, охрана памятников археологии на терри-
тории России требует совершенствования.

Аrchaeological heritage, protection, legal regime of protection, destruction of archaeological mon-
uments, state regulation.
The article is devoted to the analysis of problems in the field of preservation of historical and 
cultural (archaeological) heritage on the territory of the Krasnoyarsk Territory. Despite a fairly 
developed system of legislation in this area, the protection of archaeological sites in Russia re-
quires improvement.

Археологические	памятники	–	недвижимые	объекты	культурного	наследия,	
дающие	 нам	 представление	 о	жизни	 людей	 в	 далеком	 прошлом.	К	 ним	
относятся	 стелы,	 стоянки,	погребения,	 древние	 городища,	 крепости,	на-

скальные	рисунки,	каменные	изваяния	и	др.	Все	памятники	представляют	невос-
полнимую	ценность	любого	государства	и	его	народа.	для	обеспечения	их	со-
хранности	на	 государственном	уровне	устанавливается	 специальный	правовой	
режим.	охрана	 объектов	 археологического	 наследия	 основывается	 на	 положе-
ниях	Конституции	РФ,	Гражданского	кодекса	РФ	и	осуществляется	как	государ-
ством	в	целом,	так	и	его	субъектами.

основным	законом,	регламентирующим	охрану	и	использование	памятников	
истории	и	культуры,	является	Федеральный	закон	от	25	июня	2002	г.	№	73-ФЗ	
«об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации».	Также	он	регулирует	отношения	в	области	популяриза-
ции	объектов	культурного	наследия,	направлен	на	реализацию	конституционного	
права	всех	граждан	как	на	доступ	к	культурным	ценностям,	так	и	всеобщую	обя-
занность	заботиться	о	сохранении	культурного	наследия	[1].

Главную	роль	в	области	сохранения	археологического	наследия	играют	фе-
деральные	органы	государственной	власти.	Контроль	находится	в	ведении	Ми-
нистерства	культуры	и	массовых	коммуникаций	РФ	и	осуществляется	органом																	
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исполнительной	власти	в	этой	сфере	–	федеральной	службой	по	надзору	за	со-
блюдением	 законодательства	 в	 сфере	 массовых	 коммуникаций	 и	 охране	 куль-
турного	наследия.	Помимо	проведения	государственной	политики,	касающейся	
охраны	археологических	объектов,	федеральные	органы	осуществляют	контроль	
над	органами	субъектов	и	местного	самоуправления	в	этой	области.	

Из	 всех	 типов	 историко-культурного	 наследия	 археологическое	 наследие	
является	одним	из	самых	сложных	для	сохранения	и	в	настоящее	время	стал-
кивается	с	множеством	проблем.	В	большинстве	случаев	разрушение	памятни-
ков	происходит	по	неосторожности.	однако	часто	встречаются	ситуации,	в	ко-
торых	человек	не	понимает,	что	наносит	серьезный	вред	археологическим	объ-
ектам	и	разрушает	их.

Самой	 крупной	 проблемой	 сохранения	 памятников	 археологии	 являются	
грабительские	раскопки.	В	попытках	найти	золото,	 серебро	или	просто	краси-
вые	предметы	минувших	веков	грабители	раскапывают	стоянки,	курганы	и	дру-
гие	объекты,	не	понимая,	что	подобные	действия	разрушают	культурный	слой	и	
ставят	под	угрозу	дальнейшее	изучение	памятника.	даже	малейшие	«раскопки»	
приводят	к	порче,	фальсификации	всего	исторического	источника,	которым	явля-
ется	объект	археологического	наследия.	

Следующей	 довольно	 распространенной	 проблемой	 является	 вандализм.	
Чаще	всего	ему	подвержены	археологические	объекты	духовной	культуры	(пи-
саницы,	изваяния,	стелы	и	др.).	Многие	люди	не	понимают	ценности	петрогли-
фов,	либо	же	просто	не	видят	их	и	рисуют	на	скалах	краской,	тем	самым	нанося	
вред	рисункам.	Также	можно	выделить	такой	подвид	вандализма,	как	«неошама-
низм».	«Неошаманы»	не	имеют	отношения	к	реальным	шаманам,	и	используют	
наскальные	рисунки	для	совершения	каких-либо	своих	обрядов.	Во	время	про-
ведения	ритуалов	они	«подкармливают»	рисунки,	изваяния	и	др.	объекты	пищей	
(поливают	 их	молоком,	 растительным	маслом,	мажут	 салом	 и	 т.д.).	Подобные	
продукты	покрывают	памятники	жирной,	зачастую	несмываемой	пленкой,	соот-
ветственно,	наносят	им	вред.

отдельной	 проблемой	 выделяют	 незаконное	 строительство:	 не	 все	 соб-
ственники	участков	 готовы	оплачивать	расходы	на	 государственную	историко-
культурную	экспертизу,	поэтому	умалчивают	о	нахождении	артефактов	на	месте	
будущих	зданий.	Также	встречаются	ситуации,	когда	собственник	не	знает	о	су-
ществовании	объекта	на	его	территории,	потому	что	памятник	не	занесен	в	госу-
дарственный	реестр,	либо	местная	администрация	знает	о	существовании	памят-
ника,	но	умышленно	не	разглашает	данную	информацию	с	целью	быстрой	про-
дажи	участка.	Халатность	органов	местного	самоуправления	в	подобных	ситуа-
циях	также	является	проблемой.

Негативно	 влиять	 на	 памятники	могут	 и	 сами	 археологи.	В	 современной	
России	 широкое	 распространение	 получили	 коммерческие	 организации,	 за-
нимающиеся	 археологическими	изысканиями.	основная	их	цель	 –	 раскопать	
объект	и	быстрее	сдать	материал	в	музеи.	отсюда	возникает	проблема	некаче-
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ственной	 обработки	 археологических	 материалов,	 полученных	 в	 ходе	 раско-
пок.	После	камеральной	обработки	артефакты	сдают	в	музеи,	однако	далеко	не	
все	они	могут	позволить	себе	закончить	обработку	археологического	материа-
ла	и	целостно	сохранить	его.	

двоякой	проблемой	 в	 современном	мире	 является	популяризация	 археоло-
гии:	с	одной	стороны,	вред	объектам	зачастую	причиняют	люди,	не	имеющие	по-
нятия	о	ценности	археологических	памятников,	и	в	целях	предотвращения	разру-
шений	необходимо	говорить	об	археологии	и	ценности	памятников;	с	другой	сто-
роны,	далеко	не	каждый	человек,	знающий	о	ценности	памятников,	будет	о	них	
заботиться,	или	не	причинит	вреда,	и	это	может	вновь	привести	к	проблеме	«чер-
ных	археологов»	и	вандалов.

Подводя	итог,	 следует	отметить,	 что	 сегодня	в	России	круг	основных	про-
блемных	вопросов	в	области	сохранения	археологического	наследия	сосредото-
чен	на	аспекте	актуализации	и	популяризации	среди	широких	слоев	общества	на-
копленной	информации	об	археологических	памятниках.	Несмотря	на	то,	что	в	
РФ	имеется	соответствующая	законодательная	база,	необходимо	и	дальше	совер-
шенствовать	систему	охраны	объектов	археологического	наследия.	Также	необ-
ходимо	ужесточить	наказание	 за	несанкционированные	раскопки	археологиче-
ских	памятников	с	целью	пресечения	подобных	инцидентов	в	будущем.
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Красноярское водохранилище, Бирюсинский археологический район, каменный век, позд-
ний палеолит, новые стоянки.
Статья посвящена новым данным в Бирюсинском археологическом районе. В 2023 г. 
были обнаружены стоянки «Чайная – I, II», «Чуртас». Уникальность данных памятни-
ков обусловлена тем, что на них были обнаружены артефакты, характерные для эпохи 
верхнего палеолита – мезолита, чего ранее не было зафиксировано в данном районе.

Krasnoyarsk reservoir, Biryusinsky archaeological area, Stone Age, Late Paleolithic, new sites.
The article is devoted to new data in the Biryusinsk archaeological area. In 2023, parking lots 
«Chaynaya – I, II», «Churtas» were discovered. The uniqueness of these monuments is due to 
the fact that artifacts characteristic of the Upper Paleolithic – Mesolithic era were found on 
them, which had not previously been recorded in this area.

бирюсинский	 археологический	 район	 известен	 многообразием	 объектов	
археологии.	Именно	здесь	был	открыт	один	из	немногих	верхнепалеоли-
тических	памятников	в	Красноярском	крае	–	Бирюсинская	стоянка.	Исто-

рия	изучения	района	насчитывает	более	300	лет,	однако	до	сих	пор	он	остается	
исследованным	не	в	полной	мере.	

Первые	сведения	об	археологических	памятниках	на	этой	территории	свя-
заны	с	путешествием	М.Г.	Миссершмидта	в	Сибирь	в	1722	г.	[1,	с.	43].	В	1890	г.
А.С.	 еленевым	 здесь	 была	 открыта	 Бирюсинская	 стоянка	 [2].	 Позже	 иссле-
дования	 проводились	 во	 время	 раскопок	 в	 1926–1927	 гг.	 Н.К.	 Ауэрбаха	 и																											
В.И.	Громова	[3].	

Вследствие	 рекордного	 падения	 уровня	 воды	 на	Красноярском	 водохрани-
лище	ранее	затопленные	территории	оказались	на	поверхности	–геологом	Кон-
стантином	Быстряковым	на	них	был	собран	подъемный	материал.	открытие	при-
влекло	исследователей,	и	в	мае	2023	г.	археологическим	отрядом	КГПу	под	ру-
ководством	А.л.	Заики	с	целью	поиска	новых	памятников	археологии,	а	также	
мониторинга	современного	состояния	Бирюсинской	писаницы	в	эти	места	была	
предпринята	разведочная	экспедиция.	В	ходе	работ	были	открыты	3	новые	стоян-
ки	–	Чайная	I,	II,	Чуртас.
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Стоянки	Чайная	I	и	Чайная	II	находятся	на	правом	берегу	Красноярского	во-
дохранилища	в	10	км	выше	плотины	Красноярской	ГЭС,	в	устье	безымянного	
лога	с	заливом	напротив	места	слияния	рек	Бирюсы	и	енисея,	к	югу	от	базы	от-
дыха	«Тихая	гавань».	Мыс,	на	котором	расположены	стоянки,	ориентирован	по	
линии	С-Ю,	с	северной	стороны	очерчен	линией	современного	берега	водохра-
нилища,	поросшей	сосновым	лесом.	Поверхность	мыса	слабо	задернована.	На	
южном	скальном	останце	установлен	маяк.	Мыс	продольно	пересекает	образо-
ванная	скальными	выходами	известняка	условная	водораздельная	линия.	Это	по-
зволяет	сделать	предположение	о	том,	что	перед	нами	2	памятника.

Во	время	работ	отрядом	была	проведена	глазомерная	съемка	местонахожде-
ния,	установлены	границы	распространения	артефактов,	собран	подъемный	ар-
хеологический	и	палеозоологический	материал.	Наибольшая	концентрация	арте-
фактов	зафиксирована	вдоль	обнажений	бортов	мыса	и	на	пологом	пляже	с	его	
западной	стороны.

Коллекция	 Чайной	 I	 насчитывает	 более	 400	 находок.	 однако	 большая	 его	
часть	не	несет	информативной	ценности,	поскольку	это	пластины	или	фрагмен-
ты	пластин	(46	ед.)	и	отщепы	(~	200	ед.)	без	последующей	обработки.	Большая	
часть	орудий	выполнена	из	эффузива	разных	оттенков,	отдельно	можно	встре-
тить	халцедон,	кремнистые	породы,	кварцит,	кремень,	яшму.	

если	рассматривать	преобладающие	типы	артефактов,	найденных	на	стоян-
ке,	то	можно	увидеть	следующую	картину:	в	большом	количестве	были	найдены	
пластины	и	отщепы,	на	которых	характерно	выражена	рабочая	ретушь.	Изделия	
имеют	небольшой	размер	(в	среднем	~	5–6	см).

Следует	обратить	внимание	на	нуклеусы,	представленные	в	количестве	28	эк-
земпляров	(включая	заготовки):	в	большинстве	своем	они	представляют	выбра-
кованные	или	переоформленные	предметы	средних	размеров	(~	10	см).	Стоит	от-
метить,	что	были	найдены	два	клиновидных	микронуклеуса	с	двусторонней	об-
работкой	латералей	и	схематично	оформленными	ударными	площадками,	а	так-
же	неудачная	заготовка	с	большим	количеством	заломов,	по	левому	торцу	кото-
рой	произведено	 двустороннее	 приострение,	 аналогичное	 оформлению	 гребня	
клиновидного	нуклеуса.

В	коллекции	присутствует	серия	скребков	в	количестве	6	экземпляров,	прак-
тически	все	из	них	выполнены	на	пластинах	или	пластинчатых	сколах.

К	группе	галечных	орудий	можно	отнести,	с	определенной	оговоркой,	обби-
тые	гальки	с	вероятным	рабочим	краем	и	переоформленные	нуклеусы	со	следа-
ми	характерных	забитостей.	При	этом	выделяется	лишь	два	непосредственно	га-
лечных	орудия,	одно	из	которых	по	виду	напоминает	чоппер	из-за	характерных	
смежных	отвесных	краев.	

Коллекция	стоянки	Чайная	II	насчитывает	284	экземпляра	и	является	более	
необычной	по	находкам.	Материал	схож	с	тем,	что	был	собран	на	предыдущей	
стоянке,	добавляются	лишь	трахит	и	предполагаемый	кремневый	туф.

Примечательным	 является	 появление	 на	 Чайной	 II	 топоров	 с	 перехвата-
ми	(3	ед.)	и	их	заготовок	(4	ед.),	которые	располагаются	на	одной	территории																			
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с	крупными	и	разноразмерными	нуклеусами	и	призматическими	пластинами.		
В	отличие	от	первой	стоянки,	здесь	мы	уже	не	наблюдаем	микронуклеусов.	

Рассмотрим	более	подробно	найденные	артефакты:	большую	часть	находок	
(~180	ед.)	все	также	занимают	пластины	и	отщепы	без	следов	какой-либо	обра-
ботки.	Со	следами	ретуши	их	насчитывается	несколько	меньше	(~30	ед.).	

Нуклеусы	входят	в	коллекцию	в	количестве	11	экземпляров.	Примечательно,	
что	традиционные	для	кокоревской	культуры	крупные	нуклеусы	для	пластин	со-
четаются	с	чуждыми	для	нее	разноразмерными	нуклеусами	с	выступающим	пло-
ским	или	слабо	выпуклым	фронтом.

Полноценные	орудия	представлены	топорами	с	перехватом,	резцами,	конце-
вым	скребком	(?)	в	количестве	нескольких	экземпляров,	чоппером.

На	основе	найденных	артефактов	можно	предположить,	что	стоянка	Чайная	
I	является	позднепалеолитической,	исходя	из	принадлежности	памятника	к	ко-
коревской	культуре	–	были	обнаружены	концевые	скребки,	крупные	ретуширо-
ванные	 пластины,	 резцы	и	 характерные	 по	форме	 нуклеусы.	Важно	 отметить,	
что	наличие	артефактов	с	видоизмененными	формами	и	ретушью	дает	основание	
предполагать	наличие	здесь	и	более	древнего	комплекса.

Местонахождение	Чайная	II	является	не	менее	чем	двухслойным	памятником	
(судя	по	подъемному	материалу).	Более	ранний	слой	относится	к	позднему	пале-
олиту,	более	поздний	–	к	мезолиту	в	его	енисейском	варианте.
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прОбЛЕМы ДИФФЕрЕНЦИАЦИИ гАЛЕЧНОгО сырЬя 
НА прИМЕрЕ стОяНКИ пОзДНЕй пОры 
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Каменное сырье, ремонтаж, Средний Енисей, верхний палеолит, поздний плейстоцен.
Представлена информация о работе с верхнепалеолитической коллекцией и о проблемах, 
с которыми может столкнуться исследователь в ходе изучения подобного рода коллекции. 

Raw material differentiation, remontage, Middle Yenisei, Upper Palaeolithic epoch, Late Pleistocene.
Information about working with the Upper Palaeolithic collection and the problems a research-
er may encounter while studying such a collection is presented.

стоянка	 «Стрелка-1»	 находится	 на	 месте	 слияния	 рек	 енисея	 и	 Качи.																			
открыта	в	2020	г.	Археологические	раскопки	проводились	в	2021	г.	дву-
мя	 организациями:	 ооо	 «Красноярская	 Геоархеология»	 и	 ооо	 НПо											

«Археологическое	Проектирование	и	Изыскание»	под	руководством	А.В.	Барко-
ва	и	П.В.	Ишутиной.	Всего	было	вскрыто	около	700	м2,	выявлены	6	культурных	
слоев:	первый	культурный	слой	относится	к	Новому	времени,	второй	культур-
ный	слой	датируется	эпохой	бронзы,	третий	слой	относится	к	неолиту,	четвер-
тый	–	шестой	культурные	слои	относятся	к	эпохе	позднего	палеолита.

В	ходе	археологических	раскопок	на	данной	стоянке	в	слоях	позднего	палео-
лита	было	выявлено	около	5000	единиц	находок.

дифференциация	каменного	сырья	является	первым	этапом	в	комплексной	ра-
боте	с	коллекцией	и	необходима	для	последующего	ремонтажа	продуктов	расще-
пления	камня.	Применение	метода	ремонтажа	каменных	изделий	и	их	произво-
дных	в	виде	нуклеусов,	орудий,	отщепов	и	пластин	дает	убедительные	аргумен-
ты	для	реконструкции	последовательности	расщепления	и	технологических	прие-
мов.	Ремонтаж	зарекомендовал	себя	как	для	диагностики	методов	первичного	рас-
щепления,	так	и	для	выявления	типов	редукции	нуклеусов	и	орудий	[1,	c.	57–67].	
основой	для	процедуры	ремонтажа	служат	эмпирически	выделяемые	однородные	
образцы	сырья	–	сырьевая	группа,	или	же	сырьевая	единица	[2,	49–63].



[	106	]

для	того	чтобы	приступить	к	процессу	ремонтажа,	исследователю	необхо-
димо	произвести	процесс	дифференциации	собранного	материала	на	сырьевые	
группы.	 С	 процессом	 дифференциации	 сырья	 могут	 быть	 связаны	 некоторые	
трудности.	Поэтому	можно	выделить	ряд	проблем	при	работе	с	коллекций	ка-
менных	изделий:

Первая	проблема	заключается	в	ограниченности	рабочего	пространства.	дан-
ная	проблема	не	столь	критична,	как	может	показаться	на	первый	взгляд,	но,	она	
накладывает	 определенные	 трудности.	Нехватка	 рабочего	пространства	 не	 по-
зволяет	в	полной	мере	одновременно	работать	со	всем	материалом,	так	как	нет	
места,	чтобы	выложить	все	сырье.	Коллекция	стоянки	«Стрелка-1»	считается	до-
статочно	компактной,	так	как	в	ней	насчитывается	около	5000	единиц	находок,	но	
при	работах	на	более	крупных	площадях	с	обязательной	просевкой	и	промывкой	
субстрата	культурного	слоя	коллекции	могут	насчитывать	десятки	тысяч	единиц	
находок,	включая	многочисленные	чешуйки.

Вторая	проблема.	Исследователь	может	столкнуться	с	монотонностью	кол-
лекции.	 В	 данном	 случае	 на	 стоянке	 «Стрелка-1»	 преобладают	 две	 условные	
группы	каменного	сырья	по	цветовой	характеристике:	зеленый	и	серый	матери-
ал.	При	всем	этом	одна	сырьевая	единица	может	иметь	на	локальных	участках	
разные	цвета	и	оттенки.	Зачастую	изменению	цвета	сырья	служит	термическое	
воздействие	на	него.	В	данном	случае	примером	термического	воздействия	на	
сырье	могут	послужить	два	образца	гальки,	один	из	который	прошел	несколько	
этапов	обработки:	изначально	галька	претерпела	процесс	первичного	расщепле-
ния,	затем	был	проведен	процесс	термообработки,	после	чего	галька	была	вновь	
оббита	и	рабочий	край	был	ретуширован.	об	этих	процессах	исследователю	го-
ворят	характерные	негативы	сколов,	сохранившийся	изначальный	цвет	гальки	и	
плавный	переход	к	измененному	цвету.

Присутствует	и	экзотическое,	на	фоне	всей	коллекции,	сырье.	данный	мате-
риал	можно	сразу	отличить	по	цвету,	зернистости,	слоистости	галечника	и	его	
вкраплений.

Исходя	из	особенностей	процедуры	работы	с	каменным	сырьем,	я	разделил	
работу	по	его	дифференциации	на	несколько	этапов:

1)	 просмотр	всей	коллекции.	Исследователь	может	сразу	выделить	основ-
ные	сырьевые	единицы,	а	остальное	сырье	сгруппировать	в	большие	группы								
по	цвету;

2)	 рассмотрение	каждой	группы	отдельно	на	предмет	выявления	характер-
ных	признаков,	а	именно	слоистости,	зернистости	и	оттенков,	вкраплений	и	т.	д.

Третья	 проблема.	 Поздние	 нарушения	 культуросодержащей	 толщи:	 техно-
генные	нарушения	и	более	ранние	нарушения	культурного	слоя.	Эти	толщи	мо-
гут	перемешивать	материалы	разных	культурных	слоев.	Так,	на	раскопанной	сто-
янке	был	участок	с	нарушением	культурносодержащего	слоя,	где	большое	коли-
чество	материала	было	перемешано,	что	существенно	усложнило	определение	
гомогенных	сырьевых	единиц.
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Вывод:	таким	образом,	была	рассмотрена	стоянка	поздней	поры	верхнего	па-
леолита	«Стрелка-1»	и	проблемы,	с	которыми	может	столкнуться	исследователь	
при	работе	с	коллекцией.

Во-первых,	 критичен	 размер	 рассматриваемой	 коллекции.	 Ремонтаж	 всех	
сколов	–	базовое	требование	современной	методики	обработки	каменных	инду-
стрий,	вне	зависимости	от	размеров	коллекции.	Этот	трудоемкий	процесс	обе-
спечивает	последующее	реконструкции	и	позволяет	доказательно	интерпретиро-
вать	археологический	источник.	

Во-вторых,	предварительно,	 до	работы	с	 коллекцией,	исследователю	необ-
ходимо	найти	оптимальный	размер	рабочей	зоны,	чтобы	можно	было	в	полной	
мере	разложить	материал.

В-третьих,	 разделение	 коллекции	на	 сырьевые	 единицы	–	первый	 этап	 ре-
монтажа,	далее	необходимо	детально	описывать	получившиеся	складни	и	точки	
зрения	технологии	расщепления	камня	и	образовавшейся	системы	связи	между	
элементами	складней.
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Работа посвящена наскальному искусству в устьи р. Маны. В ходе работ был проведе-
на корреляция материалов В.Ф. Капелько и современных данных по писанице «Глядун-
ские высоты».

Rock art, Mansky writings, modern data, Kapelko, Glyadunsky heights.
The work is devoted to rock art at the mouth of the Mana River. In the course of the work, the 
correlation of V.F. Kapelko's materials and modern data on the scribble «Glyadun Heights» 
was carried out.

Одним	 из	 уникальных	 памятников	 наскального	 искусства	 в	 устье	 реки	
Маны	является	писаница	«Глядунские	высоты».

История	исследования	Манских	писаниц	начинается	в	XVIII	в.	с	де-
ятельности	 Второй	 Камчатской	 экспедиции	 (1733–1743).	 Петроглифы	 изучал																		
И.Г.	 Гмелин	 [1].	 С	 1870-х	 гг.	 ‒	 И.Т.	 Савенков	 [2].	 В	 XX	 веке	 Ману	 изучали																			
А.В.	Адрианов,	В.С.	Прозоровский,	отряды	археологии	КГПИ	[3;	4].	В	состав	от-
ряда	КГПИ	1987	г.	входил	абаканский	художник	В.Ф.	Капелько.	

о	том,	что	В.Ф.	Капелько	изучал	петроглифы	в	устье	Маны,	до	1987	г.	извест-
но	не	было	‒	это	выяснилось	уже	после	его	смерти.	Копии	«Глядунских	высот»	
представлены	в	количестве	3-х,	выполненных	на	полиэтилене	синей	шариковой	
ручкой	‒	рисунки	скопированы	фрагментарно,	из-за	нехватки	материала.	Исходя	
из	заметок	на	копиях,	В.Ф.	Капелько	работал	на	писанице	в	1982	г.

В	 XXI	 веке	 исследования	 проводились	 для	 паспортизации	 и	 мониторин-
га	 современного	 состояния	писаниц	 [5].	В	марте	 2024	 эти	места	посетили	 ар-
хеологический	отряд	под	руководством	А.л.	Заики,	археологи	Т.А.	Ключников																															
и	В.е.	Матвеев	для	проведения	сравнительного	анализа	материалов	В.Ф.	Капель-
ко	непосредственно	с	объектом	изучения.
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Рисунки	находятся	на	левом	берегу	р.	Маны,	в	10	км	к	югу	от	п.	усть-Мана	на	
скальном	массиве	«Глядунские	высоты».	

Пункт 1	находится	на	восточном	участке	скалы,	ниже	по	течению	от	устья	
р.	Бежать.	Рисунки	расположены	на	высоте	4	м	от	уровня	воды.	Верхнее	изо-
бражение	находится	у	края	плоскости	и	представлено	всадником,	направлен-
ным	вправо.	у	животного	выражены	уши,	имеется	длинный	хвост	(лошадь?).	
Сам	всадник	небольших	относительно	животного	размеров.	Ниже	располагает-
ся	фигура	другого	всадника,	направленного	вправо:	одна	рука	примыкает	к	го-
лове	животного,	а	другая	согнута	в	локте	и	соединена	с	головой.	Выше	второ-
го	всадника	в	0,3	м	выявлен	прямой	крест.	левее	креста	обнаружено	вертикаль-
ное	аморфное	пятно,	левее	и	ниже	которого	расположен	зооморф,	направлен-
ный	вправо.	Под	ним	находится	выполненный	в	линейном	стиле	и	ориентиро-
ванный	влево	лучник.	левее	выявлена	вертикальная	широкая	линия,	раздвоен-
ная	на	концах	и	с	дугой	справа	(животное?).	Над	ней	располагается	антропо-
морф	в	линейном	стиле	с	широко	расставленными	конечностями.	левее	выяв-
лено	охристое	пятно.	В	верхней	части	композиции	выявлен	фрагмент	рисунка	
копытного	животного,	направленного	вправо.	Правее	также	обнаружен	фраг-
мент	изображения	зоо-антропоморфного	облика.	Внизу	композиции	зафикси-
рован	всадник,	двигающийся	вправо.	он	одних	пропорций	с	ездовым	живот-
ным,	 с	 горизонтальной	 линией	 головы	 с	 вертикальным	 отростком	 (головной	
убор?).	одна	рука	вытянута	вперед,	другая	в	сторону	‒	она	короче,	с	пятью	от-
ростками.	 Правее	 выявлено	 антропоморф	 в	 линейном	 стиле.	 левее	 –	 непол-
ный	 силуэт	 другого	 всадника.	Сохранились	фрагменты	 изображения	 лошади	
(?).	Сам	же	возможный	всадник	представлен	в	виде	аморфного	пятна.	Ниже	об-
наружен	фронтальный	линейный	антропоморф	с	расставленными	конечностя-
ми.	у	него	выражен	фаллический	отросток	и	на	руке	располагается	округлое	
пятно	(бубен?).	Вероятно,	сюжет	композиции	является	сценой	перекочевки,	со-
провождающейся	шаманскими	обрядами	и	охотой.	

Пункт 2.	Рисунки	выявлены	на	широком	скальном	фризе,	обращенном	на	
ЮВ	 (аз.	 240°),	 с	 небольшой	 треугольной	 нишей,	 на	 высоте	 2,5–3	м	 от	 уров-
ня	реки.	Внутри	ниши	 (плоскость	 I),	 выявлен	лучник,	направленный	вправо.	
Ниже,	на	горизонтальной	полке	ниши	(плоскость	II)	выявлено	аморфное	охри-
стое	пятно.	На	одном	уровне	с	лучником,	справа	от	ниши	находится	плоскость	
III,	направленная	на	ЮВ	(аз.	250°).	Верхняя	фигура	представлена	всадником	в	
линейном	стиле,	обращенная	влево.	Под	всадником	выявлена	линейная	фигу-
ра	лучника,	стреляющая	в	«лошадь»	всадника.	Возможно,	на	плоскостях	I	и	III	
представлена	сцена	засады.	Выше	и	левее	ниши	выявлена	плоскость	IV,	обра-
щенная	на	ЮЮЗ	(аз.	285°).	На	ней	представлены	фрагменты	фронтальных	ли-
нейных	антропоморфных	фигур,	стоящих	в	ряд,	с	широко	расставленными	ко-
нечностями.	Правее	показаны	два	 лучника,	 направленных	влево.	левый	луч-
ник	сильно	поврежден	отслоениями	скальных	пород.	Предположительно,	пред-
ставлена	батальная	сцена.
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Пункт 3.	Рисунки	обнаружены	на	двух	плоскостях,	имеющих	ширину	около	
0,3	м,	обращены	на	ЮВ	(аз.	210°,	220°),	между	собой	разделены	скальным	усту-
пом	(около	0,15	м).	В	верхнем	левом	углу	плоскости	I	выявлен	всадник	на	лоша-
ди	(?),	обращенный	влево.	Правее	изображено	животное	–	маленькое,	с	коротким	
хвостом.	его	голова	примыкает	к	хвосту	лошади.	Под	всадником	расположена	
силуэтная	фигура	человека	с	исходящим	из	головы	отростком	(головной	убор?).	
Ниже	его	выявлено	изображение	статичного	копытного	животного,	обращенного	
вправо,	с	коротким	хвостом.	На	плоскости	II	изображен	всадник,	направленный	
вправо	‒	к	плоскости	I.	у	животного	видна	развилка	ушей	и	отсутствует	хвост	
(олень?).	Всадник	показан	вертикальной	линией.	одна	рука	опущена	вниз,	дру-
гая	–	соединена	с	головой	животного.	

Исходя	из	стилистических	и	иконографических	особенностей	изображений	
и	из	основных	сюжетов,	предполагаемая	датировка	рисунков	рубеж	эр	 II–I	вв.															
до	н.э.	–	I–II	вв.	н.э.

В	ходе	корреляции	материалов	В.Ф.	Капелько	с	объектом	исследования	и	со-
временными	данными	было	выявлено,	 что	 его	копии	обладают	высокохудоже-
ственной	точностью,	порой	превосходящей	современные	данные.	Важно	отме-
тить,	что	среди	копий	В.Ф.	Капелько	пункта	2	обнаружено	не	было	–	вероятно,	
копии	были	утеряны.
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К ВОпрОсУ О ВпУсКНыХ пОгрЕбЕНИяХ 
тЕсИНсКОгО ЭтАпА тАгАрсКОй КУЛЬтУры 
В сВЕтЕ ИссЛЕДОВАНИя пОсЛЕДНИХ ЛЕт (2022–2023)

on The Issue oF InleT BuRIals 
oF The TesIn mounds oF The TaGaR culTuRe 
oF The KRasnoYaRsK FoResT-sTeppe 
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Курган, тагарская культура, тесинский этап, впускные погребения.
Попытка поставить вопрос о впускных погребениях Тесинских курганов тагарской куль-
туры Красноярской лесостепи в свете исследований последних лет (2022–2023) является 
неотъемлемой частью данного исследования и играет важную роль, так как некоторые 
из раскопанных ранее объектов до сих пор находятся под охраной.

Mounds, Tagar culture, Tesinskaya stage, inlet burials.
An attempt to raise the question of the inlet burials of the Tesinskie burial mounds of the Tagar 
culture of the Krasnoyarsk forest-steppe in the light of research in recent years (2022–2023) is 
an integral part of this study and plays an important role, since some of the objects excavated 
earlier are still protected.

самые	 северные	 курганы	 Тагарской	 культуры,	 известные	 на	 территории	
Красноярского	края,	–	Курганы	Тесинского	этапа	(II	в.	до	н.э.	–	I	в.	н.э.).	
они	зафиксированы	в	лесостепной	зоне	г.	Красноярска.	

Наиболее	 активно	 данные	 археологические	 объекты	 изучались	 в	 период	
второй	половины	XIX	–	первой	половины	XX	века.	Начало	раскопок	принято	
связывать	с	именем	Александра	Петровича	Степанова.	далее	раскопки,	фикса-
ция	и	изучение	курганов	были	произведены	Александром	Васильевичем	Адри-
ановым,	 Владимиром	 Геннадьевичем	 Карцовым,	 Георгием	 Петровичем	 Со-
сновским,	Павлом	Степановичем	Проскуряковым.	Но	активное	изучение	кур-
ганов	на	несколько	десятилетий	завершилось	после	раскопок	Романом	Викто-
ровичем	Николаевым	[1,	с.	142].

В	 материалах	 раскопок	 ни	 у	 одного	 из	 исследователей	 нет	 упоминаний	 о	
впускных	погребениях	в	курганные	насыпи.	Этот	может	быть	разъяснено	устарев-
шими	на	данный	момент	методиками	раскопок.	В	курганах	раскапывался	исклю-
чительно	участок	непосредственно	над	центральной	погребальной	камерой.	Рас-
положение	 камеры	 «вычислялось»	 перпендикулярными	 траншеями-разрезами		
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курганной	насыпи	(курган	у	д.	Карымская)	[2,	с.	60].	Значительная	площадь	кур-
ганной	насыпи	и	остальная	прилегающая	площадь	оставались	неизученными.

Главной	целью	данного	исследования	является	выяснение	необходимой	пло-
щади	изучения	в	ходе	раскопок	для	сопоставления	и	сравнения	культуры	основ-
ного	погребения	с	впускными	погребениями	и	другими	могильниками,	а	также	
для	понимания	расположения	погребений	относительно	курганной	насыпи.

В	настоящее	время	заметно	возвращение	интереса	исследователей	к	данной	
теме.	В	2021–2023	гг.	проводились	исследования	курганов	на	современном	клад-
бище	п.	Шинников	в	г.	Красноярске	(д.А.	Виноградов,	СФу);	и	в	емельяновском	
районе	Красноярского	края	(Ишутина	П.В.,	НПо	АПИ).

Точное	 местонахождение	 как	 минимум	 двух	 из	 раскопанных	 в	 начале	ХХ	
века	курганов	(у	д.	Карымская	и	у	с.	Сухобузимское)	в	настоящее	время	извест-
но.	объекты	поставлены	на	государственную	охрану.

Материалы	 из	 раскопок	 вышеупомянутых	 курганов	 имеют	 прямые	 анало-
гии	материалам	раскопок	последних	лет.	В	свете	сказанного	становится	актуаль-
ным	вопрос	«доисследования»	ранее	изученных	объектов	с	раскрытием	площа-
ди,	включающей	в	себя	пространство	за	границами	насыпи.	Целью	будет	являть-
ся	определение	наличия-отсутствия	впускных	погребений	на	раннее	не	исследо-
ванной	территории.	

Впускные	погребения	и	 сопутствующие	им	объекты	в	 курганных	насыпях	
представляют	собой	значимые	и	неотъемлемые	элементы	сложного	погребально-
го	сооружения.	Таким	образом,	у	современных	исследователей	возникает	острая	
необходимость	изучения	феномена	однокультурности	погребений,	располагаю-
щихся	на	прилегающей	площади	к	кургану,	хронологии	захоронения	и	их	одно-
временности.

Получение	 полной	 информации	 об	 объектах,	 изученных	 первопроходцами	
археологического	изучения,	является	актуальной	задачей	современных	исследо-
вателей	и	данью	уважения	к	памяти	предшественников.
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стОяНКА ЧУртАс – НОВый пАМятНИК 
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Мезолит, Красноярское водохранилище, Бирюсинский археологический район, каменный 
век, топоры с перехватом.
Статья посвящена новым данным в Бирюсинском археологическом районе. В 2023 г. 
были обнаружены стоянки «Чуртас», «Чайная – I, II». Уникальность данных памятни-
ков обусловлена тем, что на них были обнаружены артефакты, характерные для эпохи 
верхнего палеолита – мезолита, чего ранее не было зафиксировано в данном районе.

Mesolithic, Krasnoyarsk reservoir, Biryusinsky archaeological area, Stone Age, axes with inter-
ception.
The article is devoted to new data in the Biryusinsk archaeological area. In 2023, the sites 
«Churtas», «Chaynaya – I, II» were discovered. The uniqueness of these monuments is due to 
the fact that artifacts characteristic of the Upper Paleolithic – Mesolithic era were discovered, 
which had not previously been recorded in this area.

На	территории	Красноярского	водохранилища	до	затопления	была	выяв-
лена	 единственная	 многослойная	 Бирюсинская	 стоянка,	 относящаяся	
к	каменному	веку.	Вследствие	рекордного	падения	уровня	воды	ранее	

затопленные	территории	оказались	на	поверхности	–	геологом	Константином	
Быстряковым	на	 них	 был	 собран	 подъемный	 археологический	материал,	 что	
привлекло	внимание	к	возможному	выявлению	новых	стоянок.	Весной	2023	г.	
в	ходе	разведочных	работ	отряда	КГПу	под	руководством	А.л.	Заики	совмест-
но	с	К.Б.	Быстряковым	на	Красноярском	водохранилище	были	открыты	стоян-
ки	Чайная	I	и	II,	Чуртас.

Прежде	 чем	 перейти	 к	 анализу	 и	 описанию	 стоянки	Чуртас,	 необходимо	
кратко	осветить	историю	изучения	археологических	памятников	Бирюсинско-
го	района.	Первым	археологическим	памятником,	открытым	на	этой	террито-
рии	в	1890	г.	А.С.	еленевым	является	Бирюсинская	стоянка	[1].	Следующие	ис-
следования	 проводились	 во	 время	 раскопок	 в	 1926–1927	 гг.	Н.К.	Ауэрбаха	 и																				
В.И.	Громова.	В	отчете	о	полевых	работах	исследователя	дана	опись	178	арте-
фактов,	записанная	и	промаркированная	под	№	208	[2].	В	дальнейшем	террито-
рия	была	исследована	Э.Р.	Рыгдылоном	(1946	г.),	л.П.	Хлобыстиным	и	Н.Н.	Гу-
риной	(1961–1962	гг.)	[3;	4].
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Стоянка	Чуртас	находится	на	левом	берегу	Красноярского	водохранилища	в	
13	км	выше	плотины	Красноярской	ГЭС,	южнее	(2,7	км)	устья	р.	Бирюсы,	в	3	км	
на	Ю-З	от	стоянок	Чайная	I	и	II.	Стоянка	обнаружена	на	галечно-валунном	пляже	
с	наклоном	береговых	обнажений	30–40º.	С	западной	стороны	пляж	ограничен	
смешанным	лесом.	Археологический	материал	был	собран	вдоль	верхней	грани-
цы	размыва	пляжа,	со	стороны	воды	ограниченного	рыхлыми	обнажениями	со-
временного	берега	(высота	0,5–1	м).

На	данный	момент	мы	хотели	бы	дать	обзорную	информацию	о	материалах,	
которые	были	найдены	в	ходе	разведочных	работ.	Всего	коллекция	насчитывает	
артефакты	в	количестве	90	экземпляров.	Рассмотрим	находки	подробнее.	основ-
ным	материалом	является	енисейская	галька,	также	встречаются	и	кремнеевые	
предметы.	Чаще	всего	орудия	выполнены	на	крупных	галечных	обломках	и	пер-
вичных	сколах.	Что	касается	обработки	орудий,	то	здесь	нельзя	делать	однознач-
ные	выводы,	поскольку	встречается	обработка	как	на	дорсальной,	так	и	на	вен-
тральной	сторонах,	хотя	преобладает	последняя.

если	рассматривать	преобладающие	типы	артефактов,	найденных	на	данной	
стоянке,	то	можно	увидеть	следующую	картину:

основная	масса	находок	представлена	отщепами	и	сколами	небольшого	раз-
мера	 (от	 6.5х7х2.5	 до	 1.5х1х02	 см)	 без	 последующей	 обработки	 в	 количестве															
44	единиц.	

В	меньшем	количестве	(13	ед.)	представлены	пластины	и	пластинчатые	сколы,	
которые	также	не	отличаются	крупным	размером	(от	4.5х3,7х0.7,	до	1х1.5х0.7	см).	
К	этой	же	категории	мы	бы	хотели	отнести	заготовки	орудий,	выполненные	на	пла-
стинчатых	сколах,	а	также	пластинчатые	сколы	с	явными	следами	обработки,	в	по-
давляющем	количестве	случаев,	вентральной.	Среди	находок	присутствует	остро-
конечное	орудие	на	массивном	первичном	сколе	(11.5х5.5х2	см).

Следующие	находки,	которые	хотелось	бы	отметить	–	нуклеусы.	Примеча-
тельным	является	тот	факт,	что	в	ходе	работ	не	было	найдено	ни	одного	завер-
шенного	 нуклеуса,	 в	 основном	 присутствуют	 предположительные	 заготовки	 в	
количестве	4-х	экземпляров,	а	также	3-х	предположительных	сколов	с	нуклеуса,	
выполненных	в	основном	на	енисейской	гальке.	Размеры	этой	группы	находок	
варьируются	от	11х8.5х8.5	до	6,5х5.5х5	см.

Среди орудий встречаются индивидуальные находки:
Скобель	(?)	–	вентральный	унифас	на	первичном	сколе.	Рабочий	край	во-

гнутый,	обработан	приостряющей	ретушью	(8.2х5.5х2	см);	Скребок	вентраль-
ный	на	первичном	отщепе	с	крутой	ретушью	по	краю.	По	диагонали	–	двусто-
роннее	приострение	(4.5х4.5х1.3	см);	Ножевидное	орудие	(?)	на	первичном	от-
щепе	–	вентральный	унифас.	один	продольный	край	оформлен	с	обеих	сторон	
(7.3х4.3х1.5	см);	Скребловидное	орудие	на	отщепе	(10х9х3	см).

однако	самыми	необычными	находками	по	праву	можно	считать	топоры	с	
перехватами	в	количестве	4	готовых	изделий	и	одной	заготовки.	данные	орудия	
характерны	для	эпохи	мезолита.	обнаружение	их	является	новым	шагом	в	реше-
нии	проблемы	мезолита	в	Сибири.



Судя	по	характеру	найденного	каменного	инвентаря,	данную	стоянку	мы	мо-
жем	датировать	мезолитом.	открытие	стоянки	Чуртас	–	это	новый	шаг	в	изуче-
нии	Бирюсинского	археологического	района,	который	вновь	пробуждает	интерес	
к	возобновлению	исследований	на	данной	территории.
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НЕОЛИтИЧЕсКОЕ ЖИЛИЩЕ НА стОяНКЕ тОЛстый Мыс 
В НИЖНЕМ прИАНгАрЬЕ

neolIThIc dWellInG aT The TolsTYI mYs sITe 
In The loWeR anGaRa ReGIon

Е.С. Стукач                                                                                                              E.S. Stekach

Научный руководитель Д.А. Гурулев
Sсientifiс аdviser D.A. Gurulev

Нижнее Приангарье, неолит, строение жилища, гончарный комплекс, Усть-Белый тип 
керамики, каменная индустрия, фаунистические остатки.
В ходе работ 2007–2012 гг. в Нижнем Приангарье были выявлен новый для региона вид 
археологических объектов. Подобный изучался на памятнике Толстый мыс. На основа-
нии анализа керамики, изделий из камня и костяных останков, найденных при раскоп-
ках, был сделан вывод о неоднородном составе заполнения ямы. На уровне предпола-
гаемого пола жилища зафиксировано значительное преобладание керамики усть-белого 
типа. Это позволило связать жилище с этой керамической традицией и датировать его 
средним неолитом.

Lower Angara, Neolithic, dwelling structure, pottery complex, Ust'-Belaya pottery type, lithic in-
dustry, faunal remains.
Annotation: During the 2007–2012 work in the Lower Angara region, a new type of archaeo-
logical sites was identified for the region. A similar one was studied at the Tolstyi Mys site. Based 
on the analysis of pottery, lithic industry and bone remains found during the excavations, a 
conclusion about the heterogeneous composition of the filling of the pit was made. At the level 
of the supposed floor of the dwelling, a significant predominance of the Ust'-Belaya pottery type 
was recorded. This made it possible to connect the dwelling with this ceramic tradition and date 
the dwelling to the Middle Neolithic. Keywords: 

В	ходе	масштабных	 охранно-спасательных	 работ	 2007–2012	 гг.	 в	 зоне	 за-топления	 Богучанской	 ГЭС	 в	Нижнем	Приангарье	 было	 изучено	 более	
200	памятников	археологии.	Новым	для	региона	видом	археологических	

источников,	«открытым»	в	ходе	этих	работ,	 стали	древние	углубленные	жили-
ща.	один	из	таких	объектов	был	изучен	на	памятнике	Толстый	Мыс.	Предвари-
тельные	результаты	исследований	были	введены	авторами	раскопок	в	научный	
оборот	[1].	Цель	настоящей	работы	–	уточнение	интерпретации	комплекса	и	его	
культурно-хронологической	принадлежности.

Стоянка	Толстый	Мыс	располагалась	на	правом	берегу	р.	Ангары	в	4	км	ниже	
по	течению	мыса	Толстый.	объект	был	приурочен	к	двум	надпойменным	терра-
сам,	высотой	6	и	15–25	м	соответственно.	В	настоящее	время	памятник	затоплен	
Богучанским	водохранилищем.

Впервые	работы	на	данной	стоянке	были	проведены	Северо-Ангарской	ар-
хеологической	 экспедицией	 Красноярского	 государственного	 педагогического														
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института	под	руководством	Н.И.	дроздова	и	Н.П.	Макарова	в	1977–1979	гг.	по-
сле	разведки	в	1975	г.	С	2008	г.	начались	работы	Богучанской	археологической	
экспедиции	ИАЭТ	Со	РАН.	А.Н.	Зениным	были	проведены	рекогносцировочные	
работы,	а	в	2010	и	2011	гг.	проводились	стационарные	раскопочные	исследова-
ния	под	руководством	Ю.А.	Гревцова	и	д.Н.	лысенко.

В	2010	г.	впервые	был	обнаружен	ряд	вытянутых	вдоль	бровки	шестиметро-
вой	террасы	западин	предполагаемых	жилищ.	одна	из	них	в	2011	г.	была	изуче-
на	раскопом	№	4	(8×10	м).

Верхняя	 часть	 вскрытых	 раскопом	 отложений	 представлена	 полноразви-
той	супесчаной	почвой	с	резким	переходом	в	«материковую»	карбонатизорован-
ную	супесь.	Археологический	материал	фиксировался	по	всей	мощности	почвы	
и	 рассматривался	 как	 единый	 культурный	 слой.	При	 зачистке	 «материка»	 под	
западиной	 была	 выявлена	 структура,	 интерпретированная	 как	 котлован	 жили-
ща.		объект	имел	подквадратную	форму,	размеры	4,2×4,2	м	и	глубину	0,05–0,3	м																	
от	уровня	фиксации.	

Заполнение	объекта	представлено	плотной	бурой	супесью,	приобретающую	
более	темный	оттенок	к	границам.	

Керамический	комплекс	представлен	фрагментами	как	минимум	от	31	сосу-
да.	Немногочисленные	фрагменты	посуды	раннего	железного	века	–	развитого	
Средневековья	 (лесосибирской	и	шилкинской	 культур,	 усть-ковинского	 типа	и	
орнаментированной	тонкими	валиками)	(6	сосудов)	и	эпохи	бронзы	(«жемчужно-
рубчатая»	керамика	и	сосуд,	близкий	самоделкинскому	типу)	(3	сосуда)	обнару-
жены	вне	заполнения	объекта,	в	верхней	части	культурного	слоя.	Неолитическая	
«серовская»	керамика	(4	сосуда)	найдена	преимущественно	за	границами	объек-
та	и	в	меньшей	степени	–	в	его	заполнении.	один	сосуд,	украшенный	рядами	от-
тисков	 «личиночного»	штампа	и	предварительно	 отнесенный	к	 позднему	нео-
литу,	представлен	отдельными	фрагментами,	обнаруженными	как	в	заполнении	
структуры,	так	и	в	культурном	слое.	Керамика	усть-бельского	типа	эпохи	неолита	
наиболее	многочисленна	(9	сосудов),	отмечена	в	нижней	части	заполнения	объ-
екта	и	по	его	периферии	в	культурном	слое.	

В	заполнении	объекта	обнаружено	349	продуктов	расщепления	и	изделий	из	
камня:	сколы	и	осколки	(303	шт.),	клиновидный	микронуклеус	(1	шт.),	нуклевид-
ное	изделие	(1	шт.)	и	орудия	(44	шт.).	В	орудийном	наборе	преобладают	сколы	с	
ретушью	(отщепы	–	23	шт.,	пластинки	–	2	шт.).	

В	раскопе	найдено	большое	количество	(517	шт.)	костей	животных.	Из	них	
198	шт.	обнаружено	в	заполнении	объекта.	Немногочисленные	диагностируемые	
остатки	принадлежат	собаке,	медведю,	соболю,	косуле	и	лосю.	

Сделать	вывод,	что	данный	объект	является	котлованом	углубленного	жи-
лища,	позволяют	следующие	признаки:	размеры,	четкие	геометрическая	фор-
ма	и	границы	объекта,	отличный	от	вмещающих	отложений	состав	заполнения	
и	наличие	в	его	основании	относительного	ровного	горизонта	находок.	В	за-
полнении	была	обнаружена	керамика	разных	этапов	неолита.	Керамика	усть-
бельского	типа	абсолютно	преобладает	в	раскопе	и	фиксировалась	на	уровне



предполагаемого	 дна	 котлована.	 Это	 позволяет	 связать	 сооружение	 с	 носи-
телями	 усть-бельской	 керамической	 традиции	 и	 датировать	 средним	 этапом															
неолита	(V	тыс.	до	н.	э.)	[2,	с.	41].

Схожие	по	конфигурации	жилища	были	обнаружены	в	Нижнем	Приангарье	
на	ряде	других	памятников	(Хедугин	Ручей,	Чирида,	Пашино,	Камешок	и	Мур-
ский	порог-1)	и	также	включали	керамику	усть-бельского	типа.	дальнейшее	изу-
чение	этого	типа	источников	позволит	по-новому	взглянуть	на	организацию	быта	
охотников-собирателей	 неолита	 региона	 и	 обозначить	 специфику	 комплексов,	
связанных	с	усть-бельской	керамикой.
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бАбОЧКОВИДНАя МЕтАЛЛИЧЕсКАя бЛяшКА 
с МЕстОНАХОЖДЕНИя УстЬ-зАИМКА 
В сЕВЕрНОМ прИАНгАрЬЕ (рАсКОпКИ 2012 г.)1

BuTTeRFlY-shaped meTal aRTIFacT 
FRom The usT-ZaImKa sITe 
In The noRTheRn anGaRa ReGIon (eXcaVaTed In 2012)
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Усть-Заимка, Северное Приангарье, металлическая бляшка, аналогии.
В статье поднимается вопрос об аналогиях петлевой «бабочковидной» металлической 
бляшки из местонахождения Усть-Заимка (Северное Приангарье) и относительной дати-
ровки изделия. В ходе работы были проанализированы изделия раннего железного века 
из местонахождений Северного Приангарья, а также сопоставлены материалы лесных и 
степных зон Сибири.

Ust-Zaimka, Northern Angara region, metal plaque, analogies.
The article raises the question of analogies of a looped «butterfly-shaped» metal plaque from 
the location of Ust-Zaimka (Northern Angara region), and also raises the question of the rela-
tive dating of the product. In the course of the work, products of the Early Iron Age from the 
locations of the Northern Angara region were analyzed, as well as materials from forest and 
steppe zones of Siberia were compared.

В	ходе	 археологических	 работ	 часто	 находятся	 предметы,	 которые	имеют	аналоги,	расположенные	на	близлежащих	или	даже	отдаленных	местона-
хождениях.	Такие	аналоги	могут	служить	в	качестве	ориентиров	в	относи-

тельной	датировке	предмета	или	слоя.	Этот	принцип	лежит	в	основе	метода	пере-
крестной	датировки.	усть-Заимка	–	не	исключение,	среди	различных	материалов	
находятся	аналогии	предметов.	Целью	настоящего	исследование	является	под-
бор	аналогий	и	определение	относительной	датировки	бляшки	из	местонахожде-
ния	усть-Заимка	(Северное	Приангарье).

Северное	Приангарье	–	обширная	территория,	расположенная	в	бассейне	реки	
Ангары,	которая	характеризуется	большим	количеством	археологических	памят-
ников	различных	эпох:	от	палеолита	до	Средневековья	и	времени	освоения	регио-
на	русскими	первопроходцами.	Эта	территория	оказалась	в	зоне	затопления	ложа	
Богучанской	ГЭС,	во	время	проведения	спасательных	работ	был	изъят	большой	
массив	археологического	материала.	Среди	местонахождений,	оказавшихся	в	зоне	
затопления,	находилось	поселение	усть-Заимка,	ранее	не	изученное.
1	 Работа	выполнена	по	государственному	заданию	Минобрнауки	России	проект	№	FZZE–2023–0007.
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Местонахождение	усть-Заимка	дислоцировалось	на	левом	приустьевом	мысу	
р.	Заимка	при	впадении	в	р.	Ангара	в	усть-Илимском	районе	Иркутской	области.	
Стоянка	открыта	в	2007	г.	усть-Илимским	отрядом	Иркутского	государственного	
университета	под	руководством	е.о.	Роговского	[1,	с.	293].	объект	расположен	на	
мысовидном	останце	террасы,	образованном	при	функционировании	русла	р.	Ан-
гары	и	ручья,	обращенного	к	р.	Ангаре.	Восточная	граница	основной	раскопочной	
площади	проходит	параллельно	ангарскому	берегу	и	имеет	протяженность	45	м.	
Южная	граница	основной	раскопочной	площади	располагается	на	мысовой	части	
террасовидного	уступа	перпендикулярно	течению	р.	Заимка	[2,	с.	16].

В	2011–2012	гг.	на	территории	объекта	проводились	спасательные	работы,	в	
ходе	которых	было	вскрыто	1	303	м2	(2011	г.	–	553	м2,	2012	г.	–	750	м2).	В	общей	
сложности	было	зафиксировано	21,1	тыс.	единиц	находок	(2011	г.	–	7,	5	тыс.	ед.,
2012	 г.	 –	 13,6	 тыс.	 ед.).	В	процессе	 работ	 было	 отмечено	 2	 уровня	 отложения	
остатков	материальной	культуры.	Первый	слой	соотносится	с	эпохой	Средневе-
ковья,	второй	–	палеометалла	(3,5	тыс.	л.	н.	–	XIII–XVII	вв.)	[3].

В	2012	г.	в	первом	культурном	горизонте,	который	предварительно	датируется	
эпохой	Средневековья,	был	найден	фрагмент	(половина)	петельчатой	металличе-
ской	бляшки	(пикет	10,	кв.	58).	Бляшка	имеет	форму	бабочки,	«крыло»	представля-
ет	собой	соединение	двух	голов	хищных	птиц	–	грифонов,	а	именно	так	называе-
мых	«ушастых	грифонов».	длина	«крыла»	(aa1)	равняется	32	мм,	ширина	от	центра	
(bc)	равна	18	мм,	размер	головы	грифона	(ac)	равен	16	мм.	В	целом	из	представлен-
ного	фрагмента	можно	сделать	вывод	о	том,	что	вся	бляшка	имела	ширину,	равную	
36	мм,	так	как	стороны	в	подобных	изделиях	симметричны	(рис.).

Рис. «Бабочковидная» бляшка. Усть-Заимка, 2012
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образ	хищной	птицы	часто	использовался	в	древности	для	украшения	раз-
ных	предметов:	от	поясных	накладок,	до	рукоятей	ножей	и	кинжалов.	он	эво-
люционировал	и	нашел	проявление	на	разных	территориях,	как	степных,	так	и	
лесных	зонах	[4,	с.	64–66].	Территория	Северного	Приангарья	–	не	исключение.																
На	основе	материалов	раннего	железного	века	Нижней	Ангары	выделяется	цэ-
паньская	культура,	существовавшая	с	VIII	по	II	вв.	до	н.	э.,	в	которой	отмечается	
использование	поясных	бляшек	с	изображением	орлов	и	грифонов,	к	этой	куль-
туре	относится	усть-Тасеевский	культовый	комплекс,	по	своему	стилю	похожий	
на	скифо-сибирский	звериный	стиль.	усть-Тасеево	датируется	IV–I	вв.	до	н.	э.,	в	
комплексе	найдены	железные	бабочковидные	ременные	бляшки	с	образами	ре-
алистичных	и	стилизованных	голов	грифонов	[4,	с.	65,	69–70].	На	стоянке	Про-
спихинская	Шивера	IV,	материалы	которой	также	относятся	к	цэпаньской	культу-
ре,	в	2010	г.	в	компрессионном	слое	также	найдена	аналогичная	бронзовая	бляш-
ка	[5,	с.	9].	На	поселении	Берямба	в	компрессионном	слое	найдена	бабочковид-
ная	бляшка	с	парой	голов	грифонов	[4,	с.	3].

В	 степных	 зонах	 подобные	 бляшки	 распространены	 в	 тагарской	 культуре,	
которая	синхронна	по	времени	с	цэпаньской.	В	ней	отмечается	раннетагарский	
«минусинский»	 звериный	 стиль,	 который	датируется	VII–VI	 вв.	 до	 н.э.	 Тагар-
ская	культура	имеет	свои	истоки,	поэтому	аналогии	можно	найти	и	в	карасукской	
культуре	[6,	с.	113–135].

По	 стилю	изображения	 все	 птицы	относятся	 к	 хищным:	 характерный	 так-
сон	в	виде	острого	изогнутого	клюва.	В	Северном	Приангарье	такими	фигурами	
украшались	детали	ременной	гарнитуры,	тогда	как	в	степных	зонах	такие	фигу-
ры	характерны	для	наверший	кинжалов	и	других	предметов	вооружения.	Таким	
образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	бляшку	можно	датировать	эпохой	ран-
него	железного	века	и,	вероятно,	отмечать	хронологический	диапазон,	соотнося-
щийся	с	цэпаньской	культурой:	VIII	по	II	вв.	до	н.э.
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пОсОЛЬсКИй тИп НЕОЛИтИЧЕсКОй КЕрАМИКИ 
пАМятНИКА тОЛстый Мыс В НИЖНЕМ прИАНгАрЬЕ

The emBassY TYpe oF neolIThIc ceRamIcs 
oF The TolsTYI mYs monumenT 
In The loWeR anGaRa ReGIon

Е.В. Шкленник, Е.С. Стукач                                                    E.V. Shklennik, E.S. Stykach

Научный руководитель А.Л. Заика
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Нижнее Приангарье, Северо-Ангарская археологическая экспедиция КГПУ, неолит, кера-
мический комплекс, посольский тип керамики.
В период 2007–2012 гг. в Нижнем Приангарье был обнаружен комплекс керамической по-
суды. Анализ керамических фрагментов, найденных при раскопках, позволил выделить 
посольский тип керамики.

Lower Angara region, North Angara archaeological expedition of the KSPU, Neolithic, ceramic 
complex, Posolsky type of ceramics.
In the period 2007–2012. A ceramic pottery complex was discovered in the Lower Angara re-
gion. Analysis of ceramic fragments found during excavations made it possible to identify the 
ambassadorial type of ceramics.

В	период	2007–2012	гг.	в	зоне	затопления	Богучанской	ГЭС	в	Нижнем	При-ангарье	 было	 изучено	 более	 200	 археологических	 объектов.	 особенно-
стью	памятников	данного	региона	является	неоднородный	керамический	

комплекс.	Коллекция	памятника	Толстый	мыс	включает	в	себя	сосуды	различ-
ных	культурно-хронологических	этапов.	Предварительные	результаты	исследо-
ваний	были	введены	авторами	раскопок	в	научный	оборот	[1].	Целью	данной	ра-
боты	является	введение	в	научный	оборот	информации	о	неолитической	керами-
ке	посольского	типа.

Стоянка	Толстый	мыс	располагалась	в	 зоне	 затопления	Богучанским	водо-
хранилищем	на	правом	берегу	р.	Ангары	в	4	км	ниже	по	течению	мыса	Толстый	
и	приурочена	к	двум	надпойменным	террасам	(6	и	15-25	м	соответственно).

Первый	этап	изучения	памятника	принадлежит	Северо-Ангарской	археоло-
гической	 экспедиции	 Красноярского	 государственного	 педагогического	 инсти-
тута	под	руководством	Н.И.	дроздова	и	Н.П.	Макарова	в	1975	и	1977–1979	гг.																						
В	2008	г.	и	2010–2011	гг.	начался	второй	и	завершающий	этап	изучения	стоянки	
под	руководством	А.Н.	Зенина	(разведка),	Ю.А.	Гревцова	и	д.Н.	лысенко.

Коллекция	находок,	полученных	в	результате	раскопочных	работ,	включает	в	
себя	представительные	комплексы	керамической	посуды,	каменной	индустрии,	
палеонтологических	останков.



При	работе	с	керамической	коллекцией	были	выявлены	фрагменты	как	ми-
нимум	от	31	сосуда	обширного	хронологического	ряда	(от	раннего	неолита	до	
развитого	 Средневековья	 и	 раннего	 железного	 века).	 Выделяется	 культурным	
разнообразием	и	представительством	(21	сосуд)	группа	неолитической	посуды.	
Представлены	 фрагменты:	 поздненеолитической	 «серовской»	 керамики,	 усть-
бельский	 и	 посольский	 типы	 керамики	 среднего	 неолита,	 ранненеолитическая	
керамика	с	оттисками	сетки	плетенки.Предметом	изучения	данной	работы	вы-
ступает	керамика	среднего	неолита	посольского	типа.	Представлены	68	фрагмен-
тов	от	5	интерпретированных	сосудов.

Сосуд	№	1	представлен	36	фрагментами,	из	них	5	фрагментов	венчиковой	
зоны,	благодаря	которым	можно	судить	о	том,	что	сосуд	имеет	налепной	валик	
треугольной	формы	в	сечении.	В	верхней	части	венчика	под	углом	нанесен	по-
ясок	сквозных	отверстий.	Тулово	орнаментировано	горизонтальными	линиями,	
выполненными	отступающей	лопаткой	с	закругленным	рабочим	краем.

На	пяти	фрагментах	тулова	фиксируется	полоса	вертикальных	оттисков.	Ниже	
расположены	горизонтальные	линии,	выполненные	протаскиванием	лопатки.

Сосуд	2	представлен	11	фрагментами.	Элементом	его	орнамента	является	по-
ясок	сквозных	отверстий	в	зоне	венчика,	а	также	налепной	валик	с	горизонталь-
ным	поясом	зубчатого	штампа.	Тулово	сосуда	орнаментировано	горизонтальны-
ми	линиями,	выполненные	прочеркиванием.

Сосуд	3	представлен	9	фрагментами	венчика.	Имеет	поясок	сквозных	отвер-
стий,	налепной	валик,	орнаментированный	косо	поставленным	вправо	зубчатым	
штампом.	остальная	часть	сосуда	украшена	горизонтальными	линиями,	выпол-
ненными	отступающей	лопаткой.

Сосуд	4	представлен	11	фрагментами.	Венчик	данного	сосуда	орнаментирован	
так	же,	как	венчик	сосуда	3.	Зона	тулова	также	орнаментирована	горизонтальными	
линиями,	выполненными	отступающей	лопаткой	с	заостренным	рабочим	краем.

Сосуд	5	представлен	1	фрагментом	венчиковой	зоны.	Венчик	утолщен	(налеп-
ной	валик)	и	имеет	треугольную	форму	в	сечении.	Верхняя	часть	венчика	орнамен-
тирована	пояском	округлых	ямок.	Тулово	орнаментировано	горизонтальными	ли-
ниями,	выполненными	отступающей	лопаткой	с	треугольным	рабочим	краем.

Среди	представленных	сосудов	можно	выделить	идентичные	по	конфигура-
ции	(№	1	и	№	5;	№	2,	№	3	и	№	4).	Говорить	о	культурной	целостности	носителей	
посольской	керамической	традиции	памятника	Толстый	мыс	невозможно	в	силу	
незначительной	выборки	сосудов.	

данная	работа	позволила	внести	в	научный	оборот	информацию	о	неолитиче-
ской	керамике	посольского	типа	на	памятнике	Толстый	мыс.	В	будущем	это	позво-
лит	более	подробно	изучать	культурные	традиции	охотников-собирателей	региона.
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Военная археология, историческая память, поисковое движение, павшие воины, сохране-
ние исторической памяти. 
В работе поднимается проблема сохранения исторической памяти о павших воинах в 
годы Великой Отечественной войны и исследуется роль военной археологии в этом важ-
ном процессе. На примере деятельности поискового движения в современной России мы 
выявили те проблемы, с которыми сталкиваются молодые поисковики, и предложили 
возможное решение этой проблемы. 

Military archaeology, historical memory, search movement, fallen warriors, preservation of his-
torical memory.
The paper raises the problem of preserving the historical memory of fallen soldiers during the 
Great Patriotic War and explores the role of military archaeology in this important process. 
Using the example of the search movement in modern Russia, we have identified the problems 
faced by young search engines and proposed a possible solution to this problem.

сохранение	исторической	памяти	сегодня	в	России	–	одна	из	наиважней-
ших	проблем.	об	этом	неоднократно	в	своих	выступлениях	говорил	пре-
зидент	РФ	В.В.	Путин.	Потери	РККА	в	годы	Великой	отечественной	во-

йны	были	очень	большие,	наша	армия	вела	упорную	борьбу	с	противником	на	
большом	протяжении	фронта,	 а	первый	период	войны	был	самой	трагической	
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страницей	в	истории	нашей	страны	и	связан	он	с	большими	потерями	армии,	кото-
рые	несла	наша	сторона	на	полях	сражений.	Не	все	воины	были	найдены	и	похо-
ронены	сразу	по	окончании	военных	действий,	до	сегодняшнего	дня	проблема	по-
иска,	установления	личности	и	перезахоронения	павших	воинов	является	актуаль-
ной.	В	России	действует	на	постоянной	основе	поисковый	проект	«Вахта	памяти»,	
в	котором	принимают	участие	школьники	и	студенты	со	всей	страны.	они	выезжа-
ют	на	полевые	работы	весной	и	до	осени	занимаются	поисковыми	работами,	вос-
станавливают	документы	павших	воинов,	находят	их	родных	и	перезахоранива-
ют	найденные	останки.	Это	очень	важная	работа.	однако	мы	заметили,	что	многие	
молодые	люди	слабо	представляют	до	экспедиции,	какой	непростой	является	рабо-
ты	поисковика,	не	готовы	психологически	увидеть	останки	павших	воинов	и	прак-
тически	не	владеют	навыками	поисковой	работы.	Все	это	приходится	компенсиро-
вать	по	ходу	экспедиции,	что	не	может	не	сказываться	на	результатах.	

Именно	по	этой	причине	мы	обратили	свое	исследовательское	внимание	к	
процессу	подготовки	к	военно-археологическим	поисковым	экспедициям	и	по-
ставили	себе	задачи	исследовать	приемы	и	методы	поисковой	работы,	создать	ал-
горитм	действий	для	введения	юных	археологов	в	поисковую	работу,	поскольку	
такого	алгоритма	до	сих	пор	нет.	

«Военная	 археология»	 –	 основа	 поискового	 движения.	В	 качестве	 вспомо-
гательной	научной	дисциплины	имеет	важное	значение	и	охватывает	объем	ра-
бот	от	архивных	исследований	и	подготовки	поисковых	военно-археологических	
экспедиций,	их	проведения	до	розыска	и	оповещения	родственников	погибших	
воинов,	найденных	и	установленных	на	местах	боев,	а	также	постановки	на	учет	
обнаруженных	неизвестных	и	незарегистрированных	воинских	захоронений,	и	
изучения	эпизодов	войны	на	конкретных	участках.	

Важной	составляющей	в	подготовке	юного	поисковика	является	знакомство	
его	 с	 принципами	 работы	 «археологического	 стола».	Военные	 археологи	 ис-
пользуют	его	для	очистки	артефактов	от	грязи	и	обломков,	чтобы	лучше	про-
никнуть	в	их	истинную	сущность	и	состояние,	реставрации	и	сохранения	ар-
тефактов,	поврежденных	временем	или	процессом	раскопок,	для	дальнейше-
го	изучения	и	экспозиции,	классификации	и	каталогизации	артефактов	в	соот-
ветствии	с	их	характеристиками,	такими	как	материал,	форма,	функция	и	воз-
раст,	а	также	для	анализа	и	сравнения	артефактов	с	другими	находками	или	с	
уже	существующими	коллекциями,	чтобы	выявить	паттерны	и	тренды,	связан-
ные	с	определенным	временем	и	местом	находок.	еще	одним	важным	принци-
пом	археологического	стола	является	возможность	реконструкции	и	воссозда-
ния	найденных	фрагментов.	Путем	анализа	и	сравнения	использования	разных	
фрагментов	ученые	могут	смоделировать	и	представить,	как	выглядела	архео-
логическая	находка	в	своей	первоначальной	форме.

Но	прежде,	чем	останки	воинов	и	находки	военного	времени	оказываются	
на	археологическом	столе,	происходит	процесс	эксгумации	останков.	Это	очень	
важный	 этап,	 поскольку	 достоверность	 сведений,	 полученных	 при	 раскопках,	
во	 многом	 зависит	 от	 качества	 исследования.	 Техника	 вскрытия	 захоронений																								
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и	эксгумации	останков	имеет	свои	особенности	в	каждом	конкретном	случае	и	
определяется,	прежде	всего,	степенью	сохранности	захоронения.	Знания	основ	
эксгумации	мы	 считаем	 необходимым	 условием	 допуска	юных	 поисковиков	 к	
раскопкам.	от	строгого	соблюдения	правил	эксгумации	останков	павших	воинов	
и	артефактов	зависит	не	только	точность	последующих	исследований,	но	и	сама	
возможность	установления	личности	воина.	

Являясь	 активным	участником	поискового	 движения,	мной	была	 выявлена	
проблема	неготовности	участников	экспедиций	к	выполнению	основных	задач.	
очень	часто	бывает,	что	когда	молодой	человек	едет	на	раскопки	впервые,	он	не	
представляет,	чем	конкретно	будет	заниматься,	не	знает,	как	конкретно	вести	по-
иск,	не	всегда	готов	увидеть	то,	что	может	найти.	Все	это	привело	нас	к	мысли	о	
необходимости	проведения	подготовительных	работ	с	юными	поисковиками	еще	
до	отъезда	в	экспедицию,	и	мы	разработали	памятку	начинающему	поисковику,	
в	которой	нашли	отражение	этапы	подготовки	и	проведения	поисковой	работы.	
Кроме	того,	в	памятку	мы	включили	требования	техники	безопасности,	которые	
необходимо	соблюдать	в	поле.	ознакомление	будущих	участников	экспедиции	с	
этой	памяткой	будет	не	только	способствовать	пониманию	и	осознанию	важно-
сти	поисковой	работы,	но	и	психологически	готовить	молодежь	к	«встрече	с	про-
шлым».	Более	того,	мы	считаем,	что	на	подготовительном	этапе	следует	привле-
кать	таких	специалистов,	как	военные	психологи,	которые	смогут	снять	многие	
психологические	проблемы,	а	также	дать	рекомендации,	как	вести	себя	при	осу-
ществлении	поисковых	работ.	

еще	одним	методом	подготовки	и	успешного	проведения	поисковых	работ	мы	
считаем	ведение	специального	дневника	каждым	участником	экспедиции.	В	сво-
ей	работе	мы	привели	пример	собственного	дневника,	который	я	вел	в	поле.	Этот	
метод	помогает	более	осознанно	подходить	к	работе,	а	также	осуществлять	реф-
лексию	того,	что	с	тобой	произошло	за	день,	и	снижать	уровень	напряженности	и	
усталости,	поскольку	участник	экспедиции	через	рефлексию	понимает,	какую	важ-
ную	и	ответственную	работу	он	делает	в	плане	сохранения	исторической	памяти.	

Все	описанные	нами	методы,	по	нашему	мнению,	позволяют	совершенство-
вать	подготовку	юных	поисковиков	к	будущей	работе	в	экспедиции,	сделать	ра-
боту	более	осознанной,	а	значит	повысить	ее	качество.	Важность	поисковой	ра-
боты	в	деле	сохранения	исторической	памяти	не	ставится	нами	под	сомнение,	
напротив,	мы	считаем,	что	такое	погружение	в	историю	способствует	более	осо-
знанному	отношению	к	истории	нашей	Родины.	
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Пионеры, поручения, опрос, воспитание гражданственность.
На основе опроса респондентов, анализа литературы изучен позитивный опыт пионер-
ской организации по формированию активной жизненной позиции, нравственному, тру-
довому воспитанию школьников, которая сегодня нашла свое продолжение во Всерос-
сийском «Движении Первых», Российском движении школьников, движении «Юнар-
мия», волонтерском движении, в этом мы видим актуальность данной работы.

Pioneers, errands, survey, citizenship education.
On the basis of the survey of respondents, literature analysis we studied the positive experience 
of the pioneer organization on the formation of an active life position, moral, labor education 
of schoolchildren, which today has found its continuation in the All-Russian «Movement of the 
First», the Russian movement of schoolchildren, the movement «Junarmia», volunteer move-
ment, in this we see the relevance of this work.

В	нашей	 стране	 накоплен	 колоссальный	 опыт	 массовой	 работы	 с	 детьми	и	 	молодежью	разных	возрастов.	Это	октябрятское	–	пионерское	–	ком-
сомольское	 движение.	 В	 2022	 г.	 пионерскому	 движению	 исполнилось																				

100	лет,	а	пионерия	Манского	района	отпраздновала	столетие	в	2023	г.	Все	нача-
лось	с	создания	кружка,	организованного		воспитательницей	детского	дома	Ни-
ной	 Замотиной	 осенью	 1923	 г.	 Пионерская	 организация	 носила	 имя	Спартака	
[3].	После	смерти	В.И.	ленина	пионеры	на	сборе	решили	переименовать	отряд	
в	честь	вождя.	В	1925	г.	в	Манском	районе	было	239	пионеров.	Пионервожатой	
Первоманской	школы	была	л.И.	Гаевая.	В	1980-х	гг.	пионерская	дружина	Пер-
воманской	школы	носила	имя	Н.А.	островского.	В	дружине	было	150	пионеров,															
5	пионерских	отрядов	(из	них	3	отряда	правофланговые).	

В	 рамках	 работы	 был	 проведен	 опрос	 жителей	 поселка	 Первоманск	 (это	
моя	мама,	бабушка,	мамины	коллеги,	мои	школьные	учителя).	Всего	опрошено																
11	человек,	из	них	3	мужчин	и	8	женщин.	Каждому	респонденту	было	задано	по	
10	вопросов	(приложение	№	1).	100	%	опрошенных	очень	тепло	отзываются	о	
пионерском	детстве.	Многие	вспомнили,	что	прием	в	пионерскую	организацию	
проходил	на	торжественных	линейках	в	школе,	возле	памятников	В.И.	ленину																			
в	г.	Красноярске,	особенно	торжественно	проводилась	клятва	пионеров	и	проце-
дура	завязывания	пионерского	галстука,	выезжали	в	музеи.	
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На	вопрос.	«Ваши	пионерские	поручения.	Какую	пользу	они	принесли	вам?»	
были	получены	следующие	ответы	респондентов:	«Я входила в совет дружины. 
Он состоял из нескольких секций. Я была в секции тимуровцев – помогали вете-
ранам войны в посадке/уборке урожая, за отрядами были закреплены опреде-
ленные адреса для помощи. В школе проводились традиционные акции «Ветеран 
живет рядом, «Собери интересные истории об односельчанах»	(воспоминания	
о.П.	урбель,	пионерка	1970	г.).	«Я была пионервожатой во 2-м классе – помога-
ла учителю с отстающими ребятами, вместе готовили различные поделки для 
праздников, украшали класс и школу, занимались выращиванием растений. Это 
помогло мне выбрать свою будущую профессию – работа с детьми. Я стала 
воспитателем дошкольного учреждения»	(воспоминания	Н.И.	Бублик,	пионерка	
1960	г.).	«Каждая работа была в радость, ничего не делали ‟из-под палки”»,	за-
помнились проводимые субботники – уборка возле школы, для старших классов 
выделялась территория в поселке; еще помню, как мы ‟лечили” школьные книж-
ки в библиотеке, один раз в неделю обязательно отчитывались перед классом за 
свое поручение»	(воспоминания	Т.И.	Константиновой,	пионерка	1970	г.).	«Хоро-
шо помню трудовое поручение, которое носило название ‟Зернышко”, на зерно-
вом току мы должны были отслеживать, не высыпалось ли зерно из машин, ко-
торые им загружались. Если находили такие нарушения, указывали бригадиру и 
в машине устраняли неполадки. Моя обязанность, как командира класса, заклю-
чалась в том, чтобы за день работы подвести итоги и вечером доложить на 
планерке у директора совхоза» (воспоминания	Р.Х.	Муллаянова,	пионер	1980	г.).	

диаграмма	«Поручения»

Наши	респонденты отметили	как	наиболее	значимым	день	рождения	пионер-
ской	организации. «Обязательно было торжественное построение всей дружи-
ной, мы были в парадной форме, пели наш пионерский гимн ‟Марш юных пионе-
ров”» (воспоминания	С.И.	Бетехтиной,	пионерка	1970	г.).

На	 вопрос.	 Что	 не	 нравилось	 в	 деятельности	 пионерской	 организации	мы	
получили	следующие	ответы:	«В моем пионерском детстве мне нравилось все.                
Я отвечала за всю работу отряда перед командиром дружины»	(воспоминания	
М.е.	Василенко,	пионерка	1980	г.	 ).	«Меня огорчало только то, что не всегда 
наш отряд был победителем, не был на 1 месте. Правда, мне скучны были поли-
тинформации» (воспоминания Н.И.	Бублик,	пионерка	1970	г.).



общаясь	с	респондентами,	мы	пришли	к	следующим	выводам,	что	пионер-
ское	прошлое	учило	их	дружить,	ответственности,	любви	к	Родине,	доброму	от-
ношению	к	людям,	каждому	помнится	сплоченность,	дружба,	равенство.	Как	сле-
дует	из	анализа	проведенного	опроса,	каждый	респондент	с	теплотой	и	позитив-
но	вспоминал	свои	школьные	годы	и	пионерские	мероприятия.	Именно	в	детстве	
были	приобретены	положительные	жизненные	навыки	и	опыт:	работать	вместе,	
в	коллективе,	умение	брать	на	себя	ответственность,	помогать	старшим	и	др.	

деятельность	современных	школьников	направлена	на	общее	благо.	Эту	пре-
емственность	различным	методов,	форм,	дел,	игр,	встреч,	массовых	мероприятий	
мы	 видим	 в	школах	 на	 примере	многочисленных	мероприятий	Всероссийско-
го	«движения	Первых»,	Российского	движения	школьников,	движения	«Юнар-
мия»,	 волонтерского	движения,	 которые	могут	опираться	на	позитивный	опыт	
советских	массовых	организаций.
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Преступление, преступность, киберпреступления, мошенничество.
В работе исследована важная социальная тема, посвященная совершенствованию право-
го государства в Российской Федерации. В результате исследования выявлены особенно-
сти преступности ЗАТО г. Зеленогорска за 2018–2023 годы: происходит общий рост уров-
ня преступности; динамика некоторых видов преступлений снижается; в несколько раз 
выросло число мошенничеств с применением IT-технологий. 

Crime, crime, cybercrime, fraud.
The paper examines an important social topic dedicated to the improvement of the rule of 
law in the Russian Federation. As a result of the study, the features of crime in the closed city 
of Zelenogorsk for 2018-2023 were revealed: there is a general increase in the crime rate; the 
dynamics of some types of crime are decreasing; The number of frauds with the use of IT tech-
nologies has increased several times.

современный	мир	глобален,	характеризуется	всеобщей	интеграцией,	стре-
мительным	развитием	информационных	технологий.	В	жизнь	современ-
ного	человека	приходят	не	только	позитивные	новые	явления,	но	в	связи	

с	этими	изменениями	возникают	негативные	черты	–	новые	виды	и	формы	пре-
ступности.	участились	преступления	в	киберпространстве.	Актуальность	темы	
заключается	в	том,	что	сегодня	необходимо	бороться	с	проблемами	общества,	та-
кими	как	преступность	и	ее	новые	формы,	для	чего	нужно	исследовать	тенден-
ции	преступности.

Разработанность	проблемы	недостаточна,	так	как	исследование	проходило	на	
локальном	уровне.	Базой	для	исследования	стали	статистические	данные	отдела	
внутренних	дел	администрации	ЗАТо	г.	Зеленогорска,	а	также	экспертное	мне-
ние	специалиста	отдела	внутренних	дел	города.	Целью	работы	ставилось	опре-
деление	особенностей	преступлений	за	2018–2023	годы	в	городе	Зеленогорске	
и	участие	автора	в	профилактических	мерах	по	предотвращению	киберпреступ-
ности	в	городе.	Источником	по	теме	исследования	явился	уголовный	кодекс	РФ,	
глава	3.	Теоретическая	часть	изучалась	с	помощью	научной	и	учебной	литерату-
ры.	Сегодня	специальных	работ	по	противодействию	киберпреступности	нет,	по-
этому	данная	тема	мало	разработана.

В	 рамках	 решения	 задач	 исследования	 была	 проанализирована	 ситуация	 с	
уровнем	преступности	в	ЗАТо	г.	Зеленогорск	за	последние	пять	лет.	За	информа-
цией	и	статистическими	данными	обращались	в	отдел	внутренних	дел	города.
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Взяли	интервью	у	начальника	штаба	по	МВд	России	по	ЗАТо	г.	Зеленогорск	под-
полковника	 внутренней	 службы	логиновой	ольги	Викторовны.	Анализ	 стати-
стических	данных	по	отделу	внутренних	дел	ЗАТо	г.	Зеленогорск	представлен	в	
виде	динамики	различных	видов	преступности.

В	целом	криминогенная	обстановка	в	городе	за	исследуемый	период	немного	
ухудшилась.	диаграмма	показывает,	что	наибольшее	число	преступлений	было	за-
регистрировано	в	2020	и	2023	гг.	Произошел	рост	тяжких	и	особо	тяжких	престу-
плений	более	чем	в	2,5	раза	с	2018	г.	(111)	до	2023	г.	(283)	[2].	Только	в	2023	г.	в	го-
роде	наблюдается	рост	уровня	преступности	на	22	%.	Но	в	то	же	время	за	исследуе-
мый	период	снизилось	количество	некоторых	видов	преступлений,	например,	про-
стых	краж,	с	225	в	2021	г.	до	137	в	2023	г.	Также	произошло	снижение	количества	
грабежей,	дорожно-транспортных	преступлений,	незаконная	рубка	деревьев	и	др.	

За	 последние	 пять	 лет	 происходит	 неуклонный	 рост	 преступлений	 с	 ис-
пользованием	 информационно-компьютерных	 технологиК	 данному	 виду	 пре-
ступлений	 относятся	 кражи	 и	 мошенничество,	 совершенные	 с	 применением	
информационно-коммуникативных	 технологий	 [4].	 Ранее,	 например,	 в	 2017	 г.,	
преступлений	в	сфере	мошенничества,	совершенных	с	помощью	IT-технологий,	
в	городе	было	зарегистрировано	44,	а	в	2023	г.	уже	315.	ущерб	от	мошенничества	
для	граждан	города	Зеленогорска	выражается	в	цифрах:	в	2021	г.	–	33	млн	рублей;	
в	2022	г.	–	22	млн.200	тыс.	рублей;	в	2023	г.	–	66	млн	рублей	[5].

Совместно	с	отделом	внутренних	дел	ЗАТо	г.	Зеленогорска	мы	участвова-
ли	в	профилактике	преступлений	с	применением	IT-технологий.	В	течение	неде-
ли	проводили	профилактический	рейд	–	обход	квартир	жильцов	в	своем	и	в	трех	
близлежащих	 домов.	 Выдавали	 каждому	 жильцу	 памятку,	 а	 также	 проводили	
опрос	жильцов:	«Знакомы	ли	вы	с	видами	мошеннических	действий?»,	«Встре-
чались	ли	вы	сами	с	мошенническими	действиями?».	По	итогам	рейда	выявлено,	
что	большая	часть	жильцов	(55	%)	встречалась	с	мошенническими	действиями.	

В	ходе	исследования	сделан	вывод:	в	ЗАТо	г.	Зеленогорска	за	последние	пять	
лет	наблюдается	рост	уровня	общей	преступности,	количества	тяжких	и	особо	
тяжких	 преступлений.	динамика	 преступлений	 небольшой	 и	 средней	 тяжести	
снижается.	В	пять	раз	выросло	число	мошенничеств	с	применением	IT–техноло-
гий	(киберпреступность).	Прирост	аналогичных	мошенничеств	в	Красноярском	
крае	также	составил	81,2	%.	Предприняты	практические	действия,	способствую-
щие	предупреждению	киберпреступности.
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Андрей Геннадьевич Поздеев, художник, картины, военная тема, участник Великой Оте-
чественной войны.
В работе рассматривается биография Андрея Геннадьевича Поздеева и его творчество. 
Представлены картины, посвященные военному времени, и актуальность данной темы 
среди жителей города Красноярск. 

Andrey Gennadyevich Pozdeev, artist, paintings, military theme, participant in the Great Patri-
otic War.
This work examines the biography of Andrei Gennadievich Pozdeev and his work. But the 
most important question that you can find the answer to in this article is what kind of war-
time paintings does the artist have and the relevance of this topic among residents of the city 
of Krasnoyarsk. 

Андрей	Геннадьевич	Поздеев	(1926–1998)	–	советский	и	российский	худож-
ник,	член	Союза	художников	СССР,	наш	земляк,	автор	множества	картин,	
в	 том	 числе	 посвященных	 военному	 времени.	 Война	 произвела	 на	 него	

неизгладимо	сильное	впечатление	бесчеловечностью	и	жестокостью.	На	фронт																
в	1941	г.	ушли	отец	и	старшая	сестра.	

жизнь	Андрея	Поздеева,	подобно	многим	людям	из	поколения	1920–1930-х	
годов,	была	далека	от	легкой.	В	детстве	он	часто	беспризорничал,	убегал	из	дома,	
путешествовал	на	товарняках	с	четвертого	класса,	попадал	в	милицейские	обла-
вы.	Рисование	стало	его	любимым	занятием	с	самого	раннего	возраста.	Андрей	
пошел	работать	на	комбайновый	завод	в	Красноярске,	во	время	войны	там	де-
лали	боеприпасы.	В	1943	г.	семнадцатилетний	Поздеев	добровольцем	ушел	на	
фронт,	хотя	его	призыв	должен	был	быть	еще	через	год,	но	Андрей	чувствовал	
себя	уже	взрослым.	его	отправили	в	Манчжурию,	на	дальний	Восток.	Служил	
связистом-проволочником	в	дальнобойной	артиллерии.	Поздеев	участвовал	в	бо-
евых	действиях	против	Квантунской	армии	[2].	Спустя	многие	годы	после	вой-
ны	его	мучили	кошмары,	он	просыпался	весь	в	поту	и	жутко	кричал.	Тема	войны	
оказывала	слишком	большое	эмоциональное	воздействие	на	Поздеева,	в	его	ра-
ботах	можно	найти	несколько	удивительно	сильных	и	пронзительных	произведе-
ний,	которые	заслуживают	изучения	[1,	c.	144].	И	только	когда	он	написал	свою														
«Войну»,	кошмары	перестали	ему	сниться	[3].

Мы	 поинтересовались	 у	 жителей	 г.	 Красноярска,	 насколько	 хорошо	 они	
знакомы	 с	 творчеством	 А.	 Поздеева	 в	 общем,	 и	 с	 темой	 войны,	 в	 частности.																										
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В	анкетировании	принял	участие	61	человек.	Возрастная	категория	от	10	до	56	
лет,	большая	часть	опрошенных	относится	к	категории	15–19	лет.	В	результате	
опроса	64	%	респондентов	любят	посещать	выставки	и	музеи,	но	большинство	из	
них	посещали	выставки	художников	в	последний	раз	в	2023	г.	В	анкетировании	
был	вопрос:	«Каких	красноярских	художников	вы	знаете?»,	43	%	опрашиваемых	
написали	Андрея	Геннадьевича	Поздеева.	Все	привыкли,	что	Поздеев	пишет	яр-
кие,	красочные	картины,	например,	пейзажи,	натюрморты	и	портреты.	Полови-
на	опрошенных	затруднялись	ответить	на	вопрос:	«есть	ли	у	Андрея	Геннадьеви-
ча	Поздеева	картины,	относящиеся	к	военной	теме?».	15	%	опрашиваемых	(9	че-
ловек)	знают	картину	Андрея	Геннадьевича	«Война».	Большинство	опрошенных	
открыли	для	себя	другую	сторону	творчества	Андрея	Геннадьевича	Поздеева.	

На	картине	«Война»	А.Г.	Поздеева	люди,	их	тела	–	все	перемешалось	в	один	
огромный	клубок.	Там	нет	ни	 героизма,	 ни	 красоты.	Это	 свалка	 человеческих	
жизней,	загубленных	напрасно.	Там	только	грязь,	боль	и	слезы.	Художник	пред-
лагает	зрителю	посмотреть	на	происходящее	сверху	вниз,	заглянуть	в	яму,	запол-
ненную	трупами	людей.	Яма	здесь	не	только	окоп,	но	и	братская	могила,	земная	
утроба,	где	встречают	свой	земной	конец	десятки	людей,	безвольно	попавших	в	
объятия	смерти	[4,	c.	4].

Кровавые	события	войны	не	могут	не	наложить	определенный	отпечаток	на	
человека,	ведь	пережитое	именно	в	эти	годы	стало	одной	из	главных	тем	в	твор-
честве	А.Г.	Поздеева.	Художник	пишет	картину	«Цветы	и	люди».	Это	полотно	
очень	похоже	на	картину	«Война»,	как	по	краскам,	так	и	по	невероятным	ощу-
щениям,	которые	испытываешь,	находясь	рядом	с	ней.	На	картине	изображены	
безликие	палачи	в	белых	балахонах.	они	рушат	белые,	невинные	стебли	грубы-
ми,	острыми	топорами	с	четкостью	механизма.	отрубленные	человеческие	голо-
вы	разлетаются	в	стороны,	а	беззащитные	цветы	гибнут.	На	этой	картине	худож-
ник	показывает,	что	люди	относятся	друг	к	другу	так,	как	они	относятся	ко	всем	
существам	на	земле.	они	злы,	жестоки	и	безжалостны.

В	картине	«Реквием»	(1968–1972):	огромное	звездное	небо	–	его	могло	бы	
хватить	на	всех.	Но	людям	почему-то	мало	земли,	мало	неба.	они	безжалостно	
уничтожают	друг	друга,	и	кровавая	война	на	земле	никогда	не	заканчивается	[5].

особую	линию	«около	военных»	работ	Поздеева	составляют	портреты	вете-
ранов,	аналог	которым	сложно	найти	в	советском	искусстве	тех	лет.	«Герои»	ли-
шены	героизма.	они	не	собираются	«позировать».	Вместо	памятников	ветераны	
представляют	живых	людей,	для	которых	война	оставила	глубокие	шрамы.	

Стиль,	в	котором	писал	картины	Андрей	Геннадьевич	Поздеев,	–	авангардизм	
и	экспрессионизм.	Это	видно	по	его	картинам,	относящимся	к	военному	време-
ни.	 Художники-экспрессионисты	 стремились	 не	 воспроизводить	 окружающий	
мир,	а	передать	зрителю	собственное	эмоциональное	состояние	с	помощью	фор-
мы	и	цвета.	для	него	война	–	это	темное	время,	нет	ни	одного	светлого	воспоми-
нания	о	тех	тяжелых	годах.	Во	всех	картинах,	посвященных	войне,	преобладают	
темные	оттенки:	черный,	серый,	красный	и	др.	Андрей	Геннадьевич	писал	свои	
картины	в	основном	маслом.	Как	можно	заметить,	в	военных	картинах	лиц	нет.
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В	то	время	как	у	остальных	красноярских	художников	картины	более	свет-
лые,	конечно,	и	им	было	тяжело	пережить	те	времена.	Это	можно	проследить	по	
серии	картин	художника	е.С.	Кобытева,	Б.Я.	Ряузова.	Так	как	на	их	произведени-
ях	люди	изображены	с	лицами,	можно	проследить	их	эмоции	и	чувства	и	у	боль-
шинства	они	недовольные,	печальные,	злые...

Портрет	«узу»	Я.С.	еселивича	живой,	героический	и	великий.	Мне	очень	по-
нравилось,	как	художник	написал	Героя	Советского	Союза.	На	протрете	герой	
изображен	в	солдатской	униформе,	 с	медалями	и	орденами	на	 груди,	выражая	
достоинство	и	мужество.	у	Поздеева	тоже	есть	картина,	отражающая	героизм,	
гордость	и	дух	времени	ВоВ.	он	изобразил	двух	ветеранов,	у	них	также	мож-
но	увидеть	медали,	но	их	лиц	не	видно.	Эта	картина	безлика,	передача	чувств	че-
рез	формы	и	цвета...	Многим	тяжело	воспринимать	данную	картину	А.Г.	Поздее-
ва.	Но	все	же	большинство	проникаются	эмоциями	и	чувствами,	которые	пытал-
ся	передать	художник.

да,	стили	художников	отличаются	и,	по	нашему	мнению,	наиболее	запомина-
ющийся	у	Андрея	Геннадьевича,	он	притягивает	необычность	и	непохожесть	на	
остальных.	И	все	же	все	перечисленные	художники	в	своих	картинах	пытались	
передать	героизм,	преданность	защиты	Родины	в	суровые	времена	войны.

Военная	 тема	в	 творчестве	А.Г.	Поздеева	–	результат	 его	 трудного	детства	
и	глубоко	личных	переживаний,	связанных	с	войной.	Потрясение,	пережитое	в	
раннем	возрасте,	не	покидало	Поздеева	до	конца	жизни.	Протест	против	челове-
ческой	жестокости	воплотился	в	серии	картин	–	«Война»,	«Реквием»,	«женихи»	
и	«Невесты»	и	др.	В	них	он	выразил	свое	отношение	к	бессмысленному	массово-
му	уничтожению	людей	друг	другом.	

Символично,	что	одна	из	последних	картин	бывшего	солдата,	который	когда-
то	считал	японцев	врагами,	стала	выражением	мира,	добра	и	эмблемой	конкурса	
детского	рисунка,	проходившего	в	Японии.	данная	картина	называется	«Краски	
земли.	Цветы	и	солнце»	[1,	опросный	лист	№	1].

Андрей	Геннадьевич	Поздеев	не	 забыт	красноярцами,	которые	организуют	
выставки	картин	художника,	те,	кто	посещают	их,	и	пишут	о	нем	свои	исследо-
вательские	работы.	для	большинства	неожиданно	то,	что	у	Андрея	Геннадьевича	
Поздеева	есть	картины,	посвященные	военной	теме.	
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Революционные события, история России, Владимир Маяковский. 
В статье рассматриваются изменения в творчестве Владимира Маяковского в период ре-
волюции 1917 г.

Revolutionary events, the history of Russia, Vladimir Mayakovsky.
The article examines the changes in the works of Vladimir Mayakovsky during the revolution 
of 1917.

1917	г.	известен	в	истории	России	началом	Великой	октябрь-ской	революции,	в	ходе	которой	во	главе	Советского	го-
сударства	оказались	большевики,	сместившие	Времен-

ное	правительство.	После	этого	в	различных	сферах	общества	происходят	коор-
динальные	изменения,	в	том	числе	меняется	культура	и	литература.	Многие	ав-
торы	выступили	за	и	против	революции.	И	именно	в	этот	период	события	1917	г.	
дали	почву	для	творчества	таким	писателям,	как	Владимир	Маяковский	[1,	с.	5].

Актуальность	темы	статьи	состоит	в	том,	что	события	октябрьской	револю-
ции	стали	переломным	моментом	в	истории	отечества,	повлиявшие	на	судьбы	
и	творчества	Владимира	Маяковского.	Это	был	период	социальных	и	политиче-
ских	изменений,	оказавший	большое	влияние	на	искусство	того	времени.	Целью	
статьи	является	анализ	творчества	поэтов	Серебряного	века	и	влияния	револю-
ции	на	их	стихотворения.

Задачи	нашей	работы	рассмотреть	и	определить,	какие	общие	или	различные	
темы	революции	1917	г.	писатели	затрагивали	в	своих	произведениях;	проанали-
зировать,	как	в	поэзии	Маяковского	отразилась	жизнь	дореволюционного	обще-
ства;	исследовать	особенности	влияния	октябрьской	революции	на	творчество	
писателей.

Проблема	 нашего	 исследования	 –	 каким	 образом	 революционные	 события	
1917	г.	отражены	в	творчестве	Маяковского.

Весной	 –	 летом	 1917	 г.	 население	 надеялось,	 что	 после	 свержения	 вла-
сти	царя	все	проблемы	России	постепенно	решатся,	у	простых	людей	появится																					
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больше	возможностей.	Тем	не	менее	шли	дни,	недели,	месяцы,	а	основные	про-
блемы,	объединившие	людей	против	власти	в	феврале,	только	усилились.	Под-
готовка	переворота	не	была	секретом	для	Временного	правительства.	На	улицах	
города	обсуждали	планы	большевиков	и	их	шансы	на	успех,	но	в	стране	не	на-
шлось	ни	одной	серьезной	военной	и	политической	силы,	которая	была	бы	гото-
ва	защищать	Временное	правительство.

Первые	 годы	 советской	 власти	 отмечены	 расцветом	 разных	 литературно-
художественных	направлений.	Перемены	общественной	жизни	заставляли	поэ-
тов	и	писателей	искать	новые	художественные	формы,	чтобы	соединить	класси-
ческую	традицию	русской	литературы	с	романтикой	и	порывом	революционной	
эпохи.	Культура	все	больше	приобрела	массовый	характер.	В	это	же	время	начи-
нают	 публиковаться	 стихи	Владимира	Маяковского.	Изначально,	 чтобы	 отраз-
ить	течение	общества	в	дореволюционный	период,	Владимир	Маяковский	пишет	
трагедию,	поэму	и	другие	стихотворения.	Например:	«облако	в	штанах»;	«Вла-
димир	Маяковский»;	«лиличка!»;	«Ко	всему»	и	т.п.

Маяковский	был	активным	участником	революционного	движения,	он	стал	
голосом	рабочего	класса,	 вдохновляющим	людей	на	борьбу	 за	лучшую	жизнь.	
Это	можно	проследить	в	следующих	произведениях:	«Владимир	Ильич»,	где	с	
самых	первых	строк	Маяковский	«возносит»	ленина:	«я	знаю	–	не	герои	низвер-
гают	революции	лаву.	Сказка	о	героях	–	интеллигентная	чушь!	Но	кто	ж	удер-
жится,	что	славу	нашему	не	воспеть	Ильичу»;	«Наш	марш»,	где	автор,	сравни-
вая	революцию	с	потопом,	подчеркивает:	«мы	разливом	второго	потопа	перемо-
ем	миров	города»;	«ода	революции»,	где	революция	сопровождается	эпитетами																	
«о,	звериная!	о,	детская!	о,	копеечная!	о,	великая!».

Помимо	написания	стихотворений,	Маяковский	занимался	рисованием	рево-
люционных	плакатов	с	кричащими	лозунгами	(будут	на	презентации).	Владимир	
Маяковский	был	одним	из	самых	значимых	поэтов	Серебряного	века.	его	твор-
чество	оставило	глубокий	след	в	истории	русской	культуры	и	литературы,	а	так-
же	воспело	Великую	октябрьскую	революцию.

Таким	 образом	 изображение	 революции	 в	 творчестве	 Маяковского	 восто-
рженное.	лицо	революции	у	Маяковского	–	всепобеждающая	сила.	В	заключение	
следует	сказать,	что	Владимир	Маяковский	является	важной	фигурой	того	време-
ни,	которая	отразила	в	своем	творчестве	революционные	события	1917	г.	и	в	не-
которой	степени	внесла	в	нее	свой	вклад.	
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Отечественная война, жители Красноярского края.
В статье проанализирована проблема оценки молодежью значимости вклада жителей 
Красноярского края в общую Победу в Великой Отечественной войне, рассмотрена про-
блема кризиса исторической памяти народа, описаны пути ее сохранения. Также в ста-
тье указаны результаты поиска автором сведений о своих родственниках-фронтовиках и 
показана значимость хранения и передачи этой информации из поколения в поколение 
как особой стороны исторической памяти народа в целом.

Crisis of historical memory, online questionnaire, front-line soldier relative, the Great Patriotic 
War, residents of Krasnoyarsk Krai.
The article analyzes the problem of young people's assessment of the significance of the contri-
bution of Krasnoyarsk Krai residents to the overall victory in the Great Patriotic War, consid-
ers the problem of the crisis of historical memory of the people, describes ways to preserve it. 
The article also indicates the results of the author's search for information about his relatives-
front-line soldiers and shows the importance of storing and transmitting this information from 
generation to generation as a special aspect of the historical memory of the people as a whole.

В	настоящее	 время	 актуальной	 становится	 проблема	 оценки	 молодежью	значимости	вклада	каждого	жителя	нашей	страны	в	Победу	в	Великой	от-
ечественной	войне.	Молодое	поколение,	в	том	числе	жители	Красноярско-

го	края,	стало	забывать	подвиги	наших	предков,	отдавших	силы,	здоровье,	жизнь	
за	мирное	небо	над	головой	для	своих	детей	и	внуков.	Многие	молодые	люди	во-
все	не	стремятся	узнать	более	подробную	информацию	о	своих	родственниках,	
участвовавших	в	боевых	действиях.	отсюда	вытекает	проблема	кризиса	истори-
ческой	памяти	народа.	В	свою	очередь,	историческая	память	–	это	важнейшая	



[	138	]

часть	социальной	памяти	[1,	с.	31].	Так,	под	угрозой	оказывается	дальнейшее	бе-
режное	отношение	к	памяти	о	войне.	

для	изучения	 степени	 осведомленности	молодого	поколения	Красноярско-
го	края	в	вопросе	знания	вклада	наших	предков-земляков,	в	том	числе	их	род-
ственников,	в	общую	Победу	в	Великой	отечественной	войне	нами	было	прове-
дено	исследование.	оно	состоялось	в	виде	онлайн-анкетирования	и	последую-
щего	анализа	полученных	результатов.	опрос	проводился	среди	жителей	разных	
возрастов,	 студентов	и	 учеников	 различных	образовательных	учреждений,	 что	
должно	было	показать	общий	уровень	знаний	населения.	На	вопрос	«есть	ли	ин-
терес	к	событиям	Великой	отечественной	войны»	большинство	ответило	поло-
жительно,	при	этом	дальнейший	анализ	ответов	показывает,	что	уровень	знаний	
о	каких-либо	конкретных	фактах	находится	на	достаточно	низком	уровне.	После	
некоторых	вопросов	респондентам	предлагались	поля	для	развернутых	ответов.	
однако	молодые	люди	чаще	всего	ставили	прочерк	или	давали	неверные	ответы.	
Иначе	обстояло	дело	с	вопросами,	где	нужно	было	выбрать	один	правильный	от-
вет.	При	анализе	полученных	данных	оказалось,	что	показатель	знаний	в	этих	ва-
риациях	вопросов	является	повышенным.	Это	говорит	о	том,	что	обучающиеся	
могли	либо	найти	ответ	в	сети	Интернет,	либо	они	его	действительно	знали,	либо	
ответили	наугад.	В	ответе	на	вопрос	«Знают	ли	жители	Красноярского	края	под-
робную	информацию	о	вкладе	своих	родственников	в	общую	Победу	в	Великой	
отечественной	войне»	часть	респондентов	ответила	отрицательно.	После	про-
хождения	анкетирования	участникам	предлагалось	ознакомиться	с	правильными	
ответами,	что	важно	для	повышения	общего	уровня	знаний	населения.	Исходя	
из	результатов,	полученных	в	ходе	анкетирования,	была	осознана	необходимость	
поиска	решения	проблемы	в	ряде	случаев	безразличного	отношения	к	военной	
истории	Родины	и	края,	к	хранению	памяти	о	своих	родственниках-фронтовиках	
и	вытекающей	отсюда	проблемы	исторической	памяти	народа	в	целом.

Таким	образом,	было	проведено	еще	одно	исследование,	связанное	с	аспек-
том	вклада	моих	родственников,	участвовавших	в	боевых	действиях,	в	общую	
Победу	в	годы	Великой	отечественной	войны.	На	основе	бесед	с	членами	се-
мьи	 и	 данных	 государственной	 информационной	 системы	 «Память	 народа»	
были	получены	новые	сведения.	Так,	мой	прапрадед	по	линии	матери	–	Саве-
льев	Тимофей	ефимович	–	прошел	всю	войну,	служил	в	152	армейском	запас-
ном	стрелковом	полке	и	заслуженно	получил	медали	«За	боевые	заслуги»	и	«За	
победу	над	Германией	в	Великой	отечественной	войне	1941–1945	гг.»,	а	в	мир-
ное	время	работал	в	деревне.	его	сын,	мой	прадед	–	Савельев	Михаил	Тимофе-
евич	–	участвовал	в	боевых	действиях	автоматчиком	в	составе	12	гвардейской	
танковой	 бригады,	 его	 наградили	 орденом	Красной	 звезды.	 31	 марта	 1945	 г.
он	был	ранен,	лечился	в	 госпитале.	В	мирное	время	работал	токарем,	 состо-
ял	в	коммунистической	партии,	участвовал	в	 собраниях	и	 стремился	 сделать	
все	возможное,	чтобы	достойно	воспитать	подрастающее	поколение.	Старший	
брат	моей	прабабушки	–	Изосимов	Иван	Андреевич	–	служил	в	124	стрелковом	
полку	59	стрелковой	дивизии,	в	1942	г.	погиб	на	фронте.	другой	старший	брат		
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моей	прабабушки	–	Изосимов	Петр	Андреевич	служил	в	6	гвардейском	кава-
лерийском	полку	1	гвардейской	кавалерийской	дивизии.	он	был	награжден	ор-
деном	Красной	звезды,	медалями	«За	оборону	Сталинграда»	и	«За	победу	над	
Германией	в	Великой	отечественной	войне	1941–1945	гг.».	Вернулся	с	войны	в	
звании	«гвардии	младший	лейтенант»	и	в	мирное	время	работал	в	охране	в	горо-
де	Грозный.	[2]	Кроме	того,	была	найдена	информация	о	частях,	в	которых	слу-
жили	мои	родственники,	а	также	некоторые	дополнительные	документы	о	ра-
нениях,	наградах.	Были	воссозданы	карты	их	боевого	пути.	Результатом	иссле-
дования	стало	обобщение	всей	имеющейся	информации	о	моих	родственниках-
фронтовиках.	Каждый	из	них	внес	свой	особый	вклад	в	общую	Победу	в	годы	
Великой	отечественной	войны,	память	о	котором	теперь	будет	еще	бережнее	
храниться	в	нашей	семье	и	передаваться	из	поколения	в	поколение.	В	резуль-
тате	проведения	исследований	была	показана	значимость	информированности	
молодого	поколения	в	таком	важном	вопросе,	как	вклад	предков-земляков	в	об-
щую	Победу	 в	 годы	Великой	отечественной	 войны.	осведомленность	моло-
дежи	становится	важнейшим	звеном	исторической	памяти	народа.	она	долж-
на	формироваться	и	сохраняться	в	сознании	молодых	людей	через,	во-первых,	
«живую	память	народа»:	рассказы	дедов,	фотографии,	во-вторых,	через	лите-
ратурные	описания	событий	военных	лет	в	книгах,	фильмах	и,	в-третьих,	через	
создание	памятников	героям-воинам	[3,	с.	1].	Мы	должны	помнить	о	событиях	
Великой	отечественной	войны,	чтобы	избежать	подобного	опыта	в	будущем.
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Средства массовой информации, телевидение, радио, Зеленогорск.
В работе исследована тема начала становления и развития первых средств массовой ин-
формации города Зеленогорска – радио и телевидения. В результате установлено, что го-
родские средства массовой информации Зеленогорска начинают свою историю с 1959 г. с 
возникновения телецентра, одного их первых в городах системы Минатома.

Mass media, television, radio, Zelenogorsk.
The paper examines the topic of the beginning of the formation and development of the first 
mass media of the city of Zelenogorsk – radio and television. As a result of the study, it was 
established that the city mass media of Zelenogorsk began their history in 1959 with the emer-
gence of a television center, one of the first in the cities of the Minatom system.

Актуальность	работы	в	том,	что	данная	тема	важна	для	изучения	истории	
родных	мест.	Молодые	жители	ЗАТо	г.	Зеленогорска	в	основной	массе	не	
знают	многие	страницы	истории	города.	Необходимо	разобраться,	вспом-

нить	историю	становления	городских	СМИ,	оценить	роль	и	вклад	журналистов	в	
развитие	города,	создание	информационной	среды.	

Разработанность	темы	недостаточна,	так	как	исследование	проходило	на	ло-
кальном	уровне,	на	краеведческом	материале.	В	ходе	исследования	темы	изуча-
лись	архивные	документы,	воспоминания	современников,	но	также	обращались	
к	научной	и	краеведческой	литературе,	электронным	источникам.	Цель	работы	
заключалась	в	том,	чтобы	проследить	историю	становления	и	развития	первых	
средств	массовой	информации	–	радио	и	телевидения	города	Зеленогорска,	оце-
нить	роль	местных	СМИ	в	жизни	города.	Использовались	разнообразные	методы	
исследования,	как	теоретические:	анализ	литературы,	изучение	архивных	доку-
ментов,	обобщение	опыта,	так	и	практические:	беседа,	социальный	опрос,	опи-
сание,	классификация.	Были	взяты	интервью	у	старейших	журналистов	города	
о.Г.	Сосниной	и	И.В.	Хамзиной.

В	первой	главе	на	основании	документов	Муниципального	архива	г.	Зелено-
горска	рассмотрены	этапы	становления	и	развития	телевидения	и	радио.	уста-
новлено,	что	городские	средства	массовой	информации	Зеленогорска	начинают	
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свою	историю	с	декабря	1959	г.	с	возникновения	телецентра,	одного	их	первых	
в	городах	системы	Минатома	[1,	с.	99].	23	февраля	1961	г.	в	эфир	вышла	пер-
вая	передача	городского	радио.	В	1977	г.	город	Красноярск-45	(сегодня	Зелено-
горск)	был	аттестован	на	цветное	телевидение,	транслировались	две	програм-
мы	Красноярского	 телевидения.	 Время	 вещания	 местного	 телевидения	 было	
увеличено	с	18	минут	до	25	[2].

Городские	власти	уделяли	внимание,	выделяли	средства	для	развития	СМИ.	
Значение	деятельности	первых	СМИ	молодого	города	отражено	в	архивном	до-
кументе	–	решении	городского	Совета	народных	депутатов	1978	г.:	«местные	ре-
дакции	проводят	 значительную	работу	по	мобилизации	трудящихся	на	выпол-
нение	заданий	10-й	пятилетки,	идеологического	обеспечения	трудового	ритма	в	
коллективах.	Широко	освещается	ход	социалистического	соревнования»	[2].	

определяя	современный	этап	развития	СМИ	в	ЗАТо	г.	Зеленогорск,	можно	
утверждать,	что	ведущую	часть	медиасферы	занимает	телерадиокомпания	«Зеле-
ногорск».	она	создана	в	2001	г.,	является	муниципальным	учреждением,	учреди-
телем	трех	информационных	компаний	[3],	осуществляет	теле-	и	радиовещание	
в	разных	форматах,	профессионально	освещает	политическую,	экономическую	
и	культурную	жизнь	города.

Проанализировано	отношение	горожан	к	городским	СМИ.	Анализ	результа-
тов	опроса	горожан	показал,	что	жители	ЗАТо	г.	Зеленогорск	в	основной	мас-
се	 пользуются	 эфирным	 телерадиовещателем	 города,	 знают	 городских	журна-
листов.	у	60	%	наиболее	популярен	формат	просмотра	местных	телевизионных	
программ,	 44	%	 слушают	 трансляцию	радиопрограмм.	Путем	 опроса	 выявлен	
рейтинг	наиболее	известных	журналистов	города.	

жители	 города	 Зеленогорска	 осознают	 важность	 общественных	функций	
СМИ.	Как	установлено,	большая	часть	горожан	смотрит	и	слушает	городские	
теле-	и	радиопрограммы.	Конечно,	сегодня	есть	возможность	получать	новости	
из	социальных	сетей.	Но	жители	предпочитают	коммуникацию	городской	ТРК	
«Зеленогорск».	В	ходе	опроса	горожан	были	названы	причины	предпочтения	
городских	СМИ	как	источника	информации:	источники	являются	проверенны-
ми,	 достоверными;	 создаются	 профессионалами;	 работают	 оперативно	 и	 ди-
намично;	разнообразные	формы	представления	и	передачи	информации;	явля-
ются	качественными,	разносторонними,	отражают	политическую,	экономиче-
скую,	культурную	жизнь	города.

В	итоге	давалась	оценка	значения	городской	телерадиокомпании	в	жизни	го-
рода.	

Рис. Мнение жителей г. Зеленогорска о необходимости городского радио и телевидения



данные	опроса	показали,	что	 зеленогорцы	достаточно	высоко	оценивают	
значение	 деятельности	 городских	 средств	 массовой	 информации,	 две	 трети	
опрошенных	осознают	их	необходимость	в	удовлетворении	общественных	по-
требностей	в	получении	информации,	ценят	качество	и	высокий	уровень	про-
грамм	городских	телерадиокомпаний.

Таким	образом,	в	результате	исследования была	установлена	и	рассмотре-
на	история	становления	и	развития	первых	средств	массовой	информации	го-
рода	 Зеленогорска	 –	 радио	 и	 телевидения,	 оценено	 значение	 местных	 СМИ																												
в	жизни	города.
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НАрЬяН-МАрсКИй стрИт-Арт. прОшЛОЕ И НАстОяЩЕЕ
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Научный руководитель Н.С. Калмыкова
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Нарьян-Мар, уличное искусство, орнамент, граффити, экстерьер.
В работе актуализируется проблема значимости стрит-арта для сохранения культуры 
коренных народов севера, рассматривалась его значимость для облегчения жизни лю-
дей за Полярным кругом. Цель: изучение Нарьян-Марского стрит-арта, оценка культур-
ной и практической значимости. Для достижения цели были выявлены более 50 объек-
тов стрит-арта, условно разделенных на 3 группы: кирпичный орнамент, плиточный ор-
намент и граффити. В ходе исследования производилось описание истории зарождения 
культуры стрит-арта в Нарьян-Маре, целостный анализ уличного искусства, а также 
сравнение с объектами других заполярных городов. В заключение приводилась оценка 
значения результатов исследования.

Naryan-Mar, street art, ornament, graffiti, exterior.
In this work, the problem of low illumination of the importance of street art for the protection 
of the culture of the native peoples of the north was solved, it’s importance for facilitating the 
lives of people out of the Arctic Circle was studied. Purpose: to study Naryan-Mar Street art, 
to assess their cultural and practical value. To achieve this goal, more than 50 objects of Street 
art were found, conditionally divided into 3 groups: brick ornament, tile ornament and graf-
fiti. The study described the history of the origin of street art culture in Naryan-Mar, a holistic 
analysis of street art, as well as a comparison with the objects of other polar cities. In conclu-
sion, the importance of the results of the study was evaluated.

стрит-арт	 –	 искусство,	 направленное	на	 преобразование	 уличного	 город-
ского	пространства	за	счет	перенесения	живописных	образов	на	фасады	
зданий.	его	восхваляют	и	критикуют:	для	некоторых	он	является	отличи-

тельной	чертой	городов;	тем,	что	оживляет	серые	улицы,	а	для	других	–	ванда-
лизмом;	неприемлемой	и	оскорбительной	порчей	имущества.	Тем	не	менее	се-
годня	 уже	 трудно	 представить	 крупные	 мегаполисы	 без	 красочных	 граффити,	
уличных	перформансов	и	инсталляций.

для	Российской	Федерации	стрит-арт	также	стал	обыденностью.	Никто	уже	
не	удивится	от	новых	монументальных	полотен	на	стенах	многоэтажек	Москвы,	
Петербурга,	уфы	или	Новосибирска.	однако	это	направление	присутствует	и	в	
малых	российских	городах,	например,	в	Нарьян-Маре,	столице	Ненецкого	авто-
номного	округа.

Подобные	украшения	городской	планировки	небольших	северных	поселе-
ний	имеют	большое	значение	для	горожан,	так	как	заполярные	населенные	пун-
кты,	несмотря	на	нахождение	под	постоянным	действием	арктического	клима-
та,	обладают	невзрачным,	утомляющим	внешним	видом,	что	может	сказаться	
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на	 трудоспособности	и	 душевном	 состоянии	людей.	Тема	 значимости	 стрит-
арта	для	облегчения	жизни	людей	за	Полярным	кругом,	сохранения	культуры	
народов,	в	частности	этнических	образов	и	символов	мало	освещена.	Поэтому	
цель	данной	работы	–	изучение	объектов	Нарьян-Марского	стрит-арта,	оценка	
их	культурной	и	практической	значимости.

Городская	застройка	современного	Нарьян-Мара	берет	свое	начало	с	момен-
та	появления	поселения	в	1931	г.	Первые	постройки	города	представляли	собой	
деревянные	срубы,	не	отличавшиеся	детализацией	фасада	[1,	с.	5].

Постепенно	с	увеличением	численности	населения	Нарьян-Мар	все	больше	
приобретал	городские	черты,	однако	строительство	сооружений	оставалось	пре-
имущественно	из	дерева.	Так,	к	1960	г.	в	городе	было	лишь	две	постройки,	где	
использовались	кирпичи:	баня	и	здание	окрисполкома	[2,	с.	15].	Повсеместное	
строительство	из	кирпича	началось	в	этом	же	десятилетии.	Появились	кирпич-
ные	общественные	здания:	школа	№	3	и	дом	культуры	[3,	с.	3].	Именно	в	это	вре-
мя	берет	свое	начало	кирпичный	стрит-арт.

уже	в	1982	г.	стали	создаваться	первые	панельные	дома,	открывшие	новый	
путь	развития	городской	инфраструктуры	[4,	с.	6].	Появились	первые	орнамен-
тальные	изображения	из	панелей,	отличающиеся	от	кирпичных	изображений	и	
яркостью	красок.

однако	самым	живописным	видом	стрит-арта	можно	назвать	граффити.	они	
украшают	центр	 города	с	2021	 г.	Инициатива	о	подобном	украшении	столицы	
округа	была	выдвинута	в	2020	г.	на	всероссийском	конкурсе	грантов	«Мастера	
гостеприимства»	[5,	с.	4].

Пока	не	все	проектные	инициативы	удалось	воплотить	в	жизнь,	однако	идеи	
украшения	 городской	 среды	 можно	 рассмотреть	 в	 специальном	 маршрутном														
листе	[6,	с.	17–22].

В	ходе	исследования	было	выявлено	более	50	объектов	стрит-арта.	Все	объ-
екты,	в	зависимости	от	техники	их	создания,	можно	условно	разделить	на	3	груп-
пы:	кирпичный	орнамент,	плиточный	орнамент	и	граффити.	данные	виды	улич-
ного	искусства	умело	вписаны	в	городской	ландшафт,	делая	его	завершенным,	
цельным.	 Все	 данные,	 полученные	 в	 ходе	 анализа	 стрит-арта	 в	Нарьян-Маре,	
можно	представить	в	виде	таблицы:

Название	техники	
стрит-арта

Кирпичный	
орнамент

Плиточный	
орнамент

Граффити

1 2 3 4
Количество	объектов	

в	городе
≈	25	штук ≈	15	штук ≈	20	штук

основные	районы	
нахождения

Южная	часть
Городецкого	района

Микрорайон	
Авиаторов

Центральный
микрорайон

Годы	появления 1960-е	–	1970-е 1980-е с	2021	г.
Вид	сооружений,

на	которых	находятся	
объекты

жилые	дома,	
образовательные	
учреждения	

жилые	дома,	
образовательные	
учреждения,	
магазины

Технические	
сооружения,	

образовательные	
сооружения,	гаражные	

кооперативы
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1 2 3 4
Ведущая	тема	работ Геометрический	и	

ненецкий	орнамент
Простые	

построения,	
состоящие	
из	прямых

Культурное	
и	природное	наследие	

НАо

Процесс	создания	работ Создание	
схематического	
изображения	
при	помощи	
чередования	
красного	

и	серого	кирпича	
в	кирпичной	кладке

Создание	
изображения	за	
счет	комбинации	
разноцветной	

плитки	на	стенах	
сооружений

Рисование	
изображения	на	фасаде	
зданий	при	помощи	
аэрозольной	краски

основной	цвет	
композиции

Красный Теплые	цвета	
(красный,	
оранжевый,	
желтый)

Синий	и	голубой

Степень	целостности	
объектов

Частичная	
целостность	

Полная	
целостность

Полная	целостность

Подобные	декоративные	городские	элементы	присутствуют	во	всех	круп-
ных	поселениях	Крайнего	Севера,	в	частности,	Мурманске,	Салехарде,	Анады-
ре.	По	сравнению	с	Нарьян-Маром	они	имеют	более	крупный	масштаб,	одна-
ко	преследуют	абсолютно	идентичные	цели:	украсить	облик	северных	населен-
ных	пунктов.

Таким	 образом,	 Нарьян-Марский	 стрит-арт	 является	 частью	 огромного	
культурного	пласта	уличного	искусства	Крайнего	Севера.	Пропитанные	наци-
ональным	колоритом,	подобные	картины	стали	отличительной	чертой	города.	
Проведенное	исследование	показало,	что	его	яркие	цвета	положительно	сказы-
ваются	на	внутреннее	и	внешнее	состояние	горожан,	контрастируют	с	тусклой	
северной	природой	лесотундры,	а	объекты	стрит-арта	сохраняют	память	о	са-
мом	народе,	 о	 выдающихся	личностях,	 природном	и	культурном	наследии,	 о	
прошлом	и	настоящем.

библиографический список
1.	 Козлов	С.	Микрорайон	Центральный	//	Наръяна	вындер.	2017.	№	74.	С.	5.
2.	 Город	Нарьян-Мар	«Проект	детальной	планировки	центрального	района».	СПб.:	ленги-

прогор,	1960.	С.	15.
3.	 лазарев	В.	Городок	не	велик	и	не	мал	//	Наръяна	вындер.	2014.	№	136.	С.	3.
4.	 Козлов	С.	Город,	в	котором	мы	живем	//	Наръяна	вындер.	2015.	№	24.	С.	6.
5.	 Светлова	В.	Создадут	пешеходный	маршрут	//	Наръяна	вындер.	2020.	№	113.	С.	4.
6.	 Центр	развития	бизнеса	НАо.	Туристический	(пешеходный)	маршрут	по	городу	Нарьян-

Мар.	2021.	URL:	https://www.fond83.ru/Турмаршрут.pdf	(дата	обращения:	17.04.2024).

Окончание табл.



[	146	]
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П.Д. Покашникова                                                                                   P.D. Pokashnikova

Научный руководитель Е.А. Порошина
Scientific adviser E.A. Poroshina

Домохозяйство, семья, экономические функции, бюджет.
Целью исследования было проведение обзора экономических функций семьи на приме-
ре одного домохозяйства как экономической единицы. На примере семьи автора работы 
установлено, что домохозяйству присущи все компоненты экономических функций, с по-
мощью которых удовлетворяются важнейшие человеческие потребности. В ходе работы 
разработаны рекомендации, позволяющие домохозяйствам быть эффективным в совре-
менных условиях. 

Household, family, economic functions, budget. 
The purpose of the study was to conduct an overview of the economic functions of the family 
on the example of one household per economic unit. Using the example of the author's family, 
it is established that all the components of economic functions are inherent in the household, 
with the help of which the most important human needs are satisfied. In the course of the work, 
recommendations were developed to allow households to be effective in modern conditions.

согласно	экономическим	законам,	потребитель	всегда	стремится	к	эконо-
мическому	благосостоянию.	Чтобы	рационально	вести	домашнее	хозяй-
ство,	нужно	быть	экономически	грамотным,	задумываться	об	эффектив-

ном	удовлетворении	своих	основных	потребностей.	данную	задачу	и	решает	до-
мохозяйство.	Актуальность	работы	определена	тем,	что	привлекается	внимание	
к	важному	вопросу	экономического	образования	школьников	как	будущих	потре-
бителей	товаров	и	услуг.	Сегодня	школьники	мало	вовлекаются	в	экономическую	
деятельность	семьи,	не	участвуют	в	реализации	ее	экономических	функций,	не	
задумываются	о	благосостоянии	семьи,	способах	повышения	семейных	доходов,	
не	рассматривают	способы	сбережения	семейных	ресурсов.	

Разработанность	данной	проблемы	недостаточна,	так	как	тема	исследовалась	
на	локальном	уровне.	В	ходе	работы	обращались	к	законодательным	актам: Феде-
ральному	закону	РФ	«о	защите	прав	потребителей»,	принятом	в	1992	г.,	указу	Пре-
зидента	от	27	ноября	2023	г.	о	размере	МРоТ	на	2024	г.	Сущность	экономических	
явлений	определялась	с	использованием	специальной	и	учебной	литературы.	

В	начале	исследования	был	проведен	опрос	школьников	об	их	отношении	к	
семейному	бюджету,	 к	 вопросам	ведения	домашнего	хозяйства.	Были	опроше-
ны	ученики	8-х	и	9-х	классов	школы	№	167,	всего	75	респондентов.	оказалось,	
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что	42	%	опрошенных	учеников	не	интересуются	вопросами	хозяйственной	дея-
тельностью	семьи,	а	20	%	не	принимают	участия	в	ней.	Этим	фактом	объясняет-
ся	важность	выбранной	темы	исследования,	необходимо	привлекать	внимание	к	
значимости	данного	вопроса.

Рис. 1. Отношение школьников к вопросам хозяйственной деятельности семьи

Рис. 2. Участие школьников в хозяйственной деятельности семьи

Рассматривая	семью	как	домохозяйство,	которое	в	целях	жизнеобеспечения	
выполняет	ряд	экономических	функций	[2],	мы	установили,	что	наша	семья	реа-
лизует	функцию	участия	в	общественном	производстве,	родители	являются	эко-
номически	активными	людьми,	входят	в	число	трудоспособного,	экономически	
активного	населения	нашей	страны,	участвуют	в	сфере	экономического	и	духов-
ного	производства.	

Проведя	 классификацию	 и	 описание	 направлений	 реализации	 экономиче-
ских	функций	на	примере	семьи,	доказали,	что	формирование	семейного	бюд-
жета	и	управления,	рассмотренное	на	примере	бюджета	семьи,	анализ	доходной	
и	расходной	части	подтвердил	гипотезу,	что	среднедушевой	доход	нашей	семьи	
превышает	прожиточный	минимум.

Реализация	функции	 ведения	 домашнего	 хозяйства	 создает	 благоприятные	
условия	для	всех	членов	семьи.	он	включает	в	себя	управление	домашним	хо-
зяйством,	 поддержание	 бытового	 комфорта,	 обеспечивает	 приятную	обстанов-
ку	для	проживания,	которая	создается	благодаря	регулярной	уборке	помещений,	
обеспечению	безопасности.

Функция	 организации	потребительской	деятельности	 связана	 с	 приобрете-
нием	продуктов	питания,	одежды,	содержанием	домашнего	имущества.	Потре-
бительская	деятельность	семьи	помогает	удовлетворять	многообразные	потреб-
ности	членов	семьи.	
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Функция	 экономического	 воспитания	 детей	 играет	 важную	 роль	 в	 форми-
ровании	финансовой	 грамотности.	она	помогает	правильно	 управлять	 своими	
средствами,	ответственно	относиться	к	деньгам,	планировать	финансовые	цели.	

Все	пять	функций	домохозяйств	 были	 классифицированы	в	 виде	 таблицы,	
описана	подробная	практическая	реализация	каждого	направления.	

домохозяйства	как	потребители	должны	владеть	необходимой	информацией	
о	способах,	правилах	рационального	ведения	домашнего	хозяйства	[3].	если	по-
требитель	не	знает	правил,	то	его	легко	обмануть,	он	примет	нерациональное	ре-
шение	в	области	своей	потребительской	деятельности,	его	домохозяйство	будет	
неэффективным.

Изучив	теоретический	материал	по	теме,	проанализировав,	как	реализуют-
ся	экономические	функции	семьи,	разработали	ряд	рекомендаций для	повыше-
ния	эффективности	домохозяйства.	Например,	составлять	финансовый	план	се-
мьи	для	более	эффективного	ведения	домашнего	хозяйства	и	распределения	де-
нежных	средств;	вести	анализ	собственных	расходов	и	расходов	семьи:	записы-
вать	расходы	или	установить	приложение	в	 смартфон	для	 грамотного	ведения	
бюджета	и	другое.	
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Научный руководитель Н.Н. Скогорева
Scientific adviser N.N. Skogoreva

Беспилотник, дрон, специальная военная операция, оператор дронов. 
Мы живем в цифровом мире, где беспилотные летательные аппараты стали неотъемле-
мой частью нашей жизни, в том числе и незаменимым средством ведения военных дей-
ствий. Участники СВО убедились, что для осуществления полномасштабных сражений 
требуются новые технологии, о которых раньше не шло речи. Данная работа посвящена 
военным БПЛА и их классификации: прослеживается история создания БПЛА от пер-
вых их образцов до наших дней в России, а также в таких странах, как США, КНР; пред-
ставлена классификация БПЛА, которые применяются в зоне СВО. В результате про-
деланной работы сделан вывод о БПЛА как о важном средстве ведения боя в зоне СВО, 
обозначены перспективы применения БПЛА в мирной жизни.

Bespilotnik, drone, special military operation, operator drone.
We live in a digital world where unmanned aerial vehicles have become an integral part of our 
lives, including an indispensable means of conducting military operations. The participants 
of the North Military District were convinced that in order to carry out full-scale battles, new 
technologies were required that had not been discussed before. This work is devoted to mili-
tary UAVs and their classification: the history of the creation of UAVs is traced from their first 
samples to the present day in Russia, as well as in countries such as the USA, China; presents a 
classification of UAVs that are used in the NWO zone. As a result of the work done, a conclusion 
was made about UAVs as an important means of combat in the northwestern military zone, and 
prospects for the use of UAVs in peaceful life were outlined.

Актуальность	темы	статьи	определена	временем,	в	котором	мы	живем.	Мир	
технологий	вошел	прочно	в	нашу	жизнь,	где	беспилотные	летательные	ап-
параты	 (далее	 по	 тексту	 –	 БПлА,	 беспилотник,	 дрон)	 стали	 неотъемле-

мой	ее	частью.	они	используются	в	гражданских	целях:	для	отслеживания	пожа-
ров	в	лесах,	спасения	лесных	массивов	от	вредителей,	в	качестве	технического	
средства	для	охраны	территории.	С	помощью	БПлА	ищут	пропавших	без	вести	
людей,	 устраивают	перформансы	 (световые	шоу);	 для	 съемок	 красочных	фото	
и	видео.	В	ходе	специальной	военной	операции,	которая	проводится	с	февраля	
2022	г.,	выяснилось,	что	дроны	сейчас	–	это	еще	и	незаменимое	военное	сред-
ство.	А	потому	возникла	необходимость	описать	существующие	в	России	виды	
БПлА	и	сопоставить	их	тактико-технические	данные.	Автор	статьи	использовал	
такие	методы,	как	сбор	информации	из	открытых	источников,	сопоставительные	
и	описательные	методы,	анализ,	синтез.

обратимся	к	истории	создания	БПлА.	Первое	упоминание	о	БПлА	было	еще	
в	далеком	XIX	веке.	В	июле	1849	г.	австрийские	войска	попытались	запустить	
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около	200	зажигательных	воздушных	шаров,	правда,	некоторые	вернулись	назад	
к	австрийцам	[1].	

XX	век	был	временем	активных	поисков	в	области	создания	БПлА.	лиде-
ры	по	производству	БПлА:	СССР,	США,	КНР.	Так,	первый	БПлА	в	СССР,	Ту-
121	–	ударный	беспилотник,	был	произведен	в	1957	г.,	а	в	1959	–	БПлА-мишень	
ла-17Р.	В	1970	г.	были	созданы	разведывательный	маловысотный	БПлА	Ту-143	
«Рейс»,	а	также	Ту-141	«Стриж»	[2].	В	1976	г.	был	спроектирован	сверхлегкий	
БПлА-разведчик	«Эльф».	В	1983	появился	«Шмель-1»,	его	создание	было	связа-
но	с	изучением	опыта	войны	на	Ближнем	Востоке	[3].	

США	 стояли	 у	 истоков	 создания	 БПлА	 и	 реального	 боевого	 применения.	
Первый	БПлА	–	«Firebee	XQ-2»	–	был	построен	в	1951.	В	1952	г.	был	дан	старт	
проекту	«AQM-34	Firebee»	(малозаметный	разведывательный	беспилотник)	[4]. 
В	1959	г.	на	вооружение	ВМС США	был	принят	первый	винтовой	БПлА	–	верто-
лет	«Gyrodyne	QH-50	DASH».	В	1960	г.	корпорация	Lockheed	начала	разработку	
БПлА-разведчика	под	индексом	«D-21».	«MQM-107	Streaker»	–	БПлА–мишень,	
он	был	разработан	в	1970-х	гг.	и	походил	на	«Firebee	XQ-2»	[5].

еще	одним	мировым	лидером	по	производству	БПлА	можно	считать	КНР.	
Первыми	 значимыми	 БПлА	 были	 «Ва-2»	 и	 «Ва-7»:	 они	 предназначались	 для	
тренировки	 расчетов	 зенитной	 артиллерии.	В	 годы	Вьетнамской	 войны	 в	 рас-
поряжении	Китая	оказались	несколько	американских	беспилотных	разведчиков													
«AQM-34N	 Firebee».	 Создание	 их	 китайской	 версии	 получило	 обозначение							
«WZ-5».	 «Aisheng	ASN-104»	 –	 китайский	 военный	 многоцелевой	 БПлА	 [6].	 В	
2000-е	гг.	были	созданы	модели	«ASN-105»	и	«ASN-215».	В	середине	1990-х	нача-
ли	проектирование	БПлА	«WZ-2000»,	который	должен	был	заменить	«WZ-5»	[7].

События	XXI	в.	наглядно	доказали,	что	БПлА	незаменимы	в	условиях	вой-
ны.	Не	случайно	инженерно-техническая	мысль	направлена	сегодня	на	то,	что-
бы	создать	аппараты,	которые	смогут	максимально	нанести	урон	силам	против-
ника,	помочь	одержать	победу	над	врагом.	Использование	БПлА	в	военном	деле	
предполагает	наличие	и	учет	следующих	характеристик:	поражающий	фактор,	
скорость,	маневренность,	управляемость,	 способность	нести	 заряд,	оснащение	
оптическими	приборами.	Кроме	того,	беспилотники	могут	быть	однозадачными	
и	многозадачными,	способными	выполнять	различные	функции.	Рассмотрим	не-
которые	российские	модели	БПлА.

В	 зоне	 проведения	 СВо	 ВС	 РФ	 используют	 несколько	 ударных	 БПлА:																	
«Руд	7»,	«ультиматум	 (FPV)»,	«Инферно»,	С-70	«охотник»,	«орион».	Все	эти	
беспилотники	являются	смертоносным	оружием	против	ВСу	[8].	

Скорость Высота дальность Автономность Нагрузка
Руд	7 170	км/ч 200	м 10	км от	зарядки	 2	кг
ультиматум	 200	км/ч 100	м 7	км Неизвестно	 3	кг
Инферно Неизвестно 150–200	м	 5	км от	зарядки 6	кг
С-70	охотник 920	км/ч 10	500	м до	6000	км 24	ч 2	800	кг
орион 200	км/ч 7500	м	 3000	км 18	ч до	200	кг
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Активно	применяются	БПлА-разведчики:	орлан-10,	Тахион	и	Элерон	[9].	
Скорость дальность Высота Автономность Масса

орлан-10 150	км/ч 200	км 5000	м	 18	ч 14	кг
Элерон 70–130	км/ч 130	км 4	км 100	мин 15,5	кг
Тахион 120	км/ч 40	км 4	км 2	ч 25	кг

ударные	(барражирующие):	КуБ,	ланцет-3,	Герань-2	[10].
Масса	боевой	части дальность Скорость Цена

ланцет-3	 3–4	кг 50–100	км 80–130	км/ч 3–4	млн.	рублей
Куб 3	кг 30	км 80–130	км/ч Неизвестно
Герань-2 50	кг 1	800–2	500	км 150–180	км/ч 1,5	млн.	рублей

Превосходство	в	БПлА	в	современной	войне	с	использованием	новых	техно-
логических	решений	может	изменить	ее	ход.	Исходя	из	вышесказанного,	можно	
сделать	следующие	выводы.	1.	На	сегодняшний	день	такая	профессия,	как	опе-
ратор	дронов,	становится	одной	из	самых	популярных	в	армии.	операторы	дро-
нов	–	это	и	разведчики,	и	наводчики,	и	корректировщики.	2.	Сегодня	в	зоне	СВо	
применяют	инновационные	дроны.	Их	создают	в	промышленных	масштабах	не	
только	на	заводах,	но	и	прямо	на	территории	СВо.	3.	Превосходство	в	дронах	в	
современной	 войне	 с	 использованием	новых	 технологических	 решений	может	
изменить	ее	ход.	Это	осознают	и	противники.	4.	Российская	армия	–	одна	из	силь-
нейших	армий	в	мире,	готовая	защитить	свою	страну.	И	БПлА	–	одна	из	состав-
ляющих	успеха.	Но	при	этом	БПлА	–	это	еще	и	часть	нашей	будущей	истории.
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Коллектив, дружеские отношения, способы воспитания, социальная сфера, физические 
навыки, альпинизм, скалолазание, здоровый образ жизни.
Статья посвящается истории спортивного клуба «Альпина». Рассматриваются значи-
мые факторы, влияющие на социализацию личности через участие в работе спортивно-
го клуба, подчеркивается значимость воспитания человека в клубе «Альпина». Приво-
дятся данные о руководителях клуба и о его развитии.

Team, friendly relations, ways of education, social sphere, physical skills, mountaineering, rock 
climbing, healthy lifestyle.
The article is devoted to the history of the sports club «Alpina». Significant factors influencing 
the socialization of personality through participation in the work of the sports club are consid-
ered, the importance of human education in the club «Alpina» is emphasized. The data on the 
leaders of the club and its development are given.

Клуб	 «Альпина»	 был	 образован	 по	 инициативе	 альпиниста	 и	 скалолаза,	
преподавателя	КГПу	В.	дюкова	и	студентов	геофака	А.	Королева,	А.	Сай-
беля	и	И.	Спиленко	27	сентября	1991	г.	на	факультете	биологии,	географии	

и	химии	Красноярского	 государственного	педагогического	института	 –	КГПИ.														
он	возник	не	на	пустом	месте.	еще	в	1960–1970-е	гг.	в	Красноярском	государ-
ственном	педагогическом	институте	успешно	работала	секция	спелеологии,	аль-
пинизма	и	скалолазания	под	руководством	преподавателя	кафедры	физической	
культуры	леонида	Тимофеевича	Петренко.	Члены	секции	тренировались	в	спор-
тивных	залах,	ходили	на	Столбы	и	в	пещеры	окрестностей	Красноярска	и	в	экс-
педиции	в	горные	и	карстовые	районы	СССР	(Кавказ,	Карпаты,	Средняя	Азия	и	
др.).	Таким	образом,	секция	Петренко	уже	в	1990-е	гг.	стала	прародительницей	
горного	клуба	«Альпина»	(сейчас	клуб	носит	имя	л.Т.	Петренко)	и	спелеоклуба	
«Роза	ветров»	[1,	с.	131].	За	30-летнюю	историю	проведено	более	40	успешных	
экспедиций	и	учебно-тренировочных	сборов	за	пределами	Красноярского	края	и	
в	горных	системах	различных	регионов	мира.

Первоначально	 оба	 клуба	 базировались	 на	 географическом	 факультете,	 но	
очень	скоро	выросли	в	клубы,	куда	приходили	студенты	с	других	факультетов	
Красноярского	 государственного	педагогического	университета	им.	В.П.	Аста-
фьева	и	других	вузов.



[	153	]

С	2006	г.	в	клубе	реализуется	проект	«Горы	и	люди»,	где	его	участники	хо-
дят	 на	 восхождения	 на	 высших	 точках,	 хребтах,	 регионов	 РФ	 и	 стран	мира.	
Главные	 задачи	 проекта	 «Горы	 и	 люди»:	 приобщение	 обучающихся	 к	 здоро-
вому	образу	жизни;	 развитие	 альпинизма,	 скалолазания	и	 туризма	 в	Красно-
ярском	крае;	спортивного	мастерства	и	выполнение	разрядов	воспитанниками	
клуба;	 выявление	перспективной	 студенческой	молодежи;	 воспитание	патри-
отизма,	коллективизма	среди	студенческой	молодежи.	Первым	мероприятием	
проекта	 стал	 учебно-тренировочный	 сбор	 (уТС)	 горного	 клубa	 «Альпинa»	 в	
начале	мая	2006	г.	в	Заилийском	Алатау	 (северный	Тянь-Шань,	 г.	Алма-Ата).											
В	конце	августа	2006	г.	125	участников	совершили	ряд	горовосхождений	в	За-
падном	Сaяне,	хр.	ергаки	(разных	по	категории	трудности	маршрутов),	в	том	
числе	и	на	высшую	точку	хр.	ергаки	–	пик	Звездный	(2266	м).	«Альпиновцы»	
по	достоинству	оценили	горный	район	ергаки,	и	было	принято	решение	еже-
годно	организовывать	уТС	в	данном	районе	в	рамках	проекта.	В	декабре	2006	г.	
была	совершена	экспедиция	на	высшую	точку	горной	системы	Саяны	–	Мунку	
Сардык	(3491	м).	Экспедиция	прошла	совместно	с	Сибирским	региональным	
поисково-спасательным	отрядом	МЧС	России,	а	группа	из	12	человек	соверши-
ла	восхождение	на	высшую	точку	Саян	по	классическому	маршруту	Б.	Берко-
вича	(1937)	1	Б	категории	трудности	по	северному	гребню.

В	апреле	2007	г.	была	организована	экспедиция	на	высшую	точку	Краснояр-
ского	края	–	п.	Грандиозный	(2922	м),	где	группа	в	составе	11	человек	подняла	
флаги	«Альпины»,	КГПу,	МЧС	и	России.	Экспедиция	состоялась	благодаря	под-
держке	МЧС.	Затем	последовал	выход	на	высшую	точку	горной	системы	Алтай	
и	Сибири	–	г.	Белуха	(4506	м)	(30	июня	2007	г.).

2007	г.	стал	ярким	периодом	подъема	интереса	к	деятельности	клуба,	в	ав-
густе	прошел	очередной	уТС	в	природном	парке	ергаки,	в	котором	участвовали	
уже	75	человек.	В	этом	же	году	на	Всероссийских	соревнованиях	по	альпиниз-
му	и	скалолазанию	в	Крыму	альпиновцы	заняли	призовые	места,	а	также	прош-
ли	маршрут	на	высшую	точку	Крымских	гор	Роман-Кош	(1546	м).	Не	менее	яр-
ким	стал	и	2008	г.,	который	начался	с	успешного	восхождения	на	высшую	точ-
ку	Африканского	континента	–	в.	Килиманджаро	(5895	м).	Затем	25	июля	участ-
ники	горного	клуба	поднялись	на	высшую	точку	России	и	европы	–	в.	Эльбрус																	
(5642	м).	После	него	«альпиновцы»	через	Кармадонское	ущелье	совершили	вос-
хождение	на	высшую	точку	Северной	осетии	–	Алании	в.	Казбек	(5033	м).

За	время	реализации	проекта	«Горы	и	люди»	преподаватели,	студенты	и	вы-
пускники	г/к	«Альпина»	побывали	на	многих	известных	вершинах	нашей	пла-
неты:	2009	г.	–	п.	Монблан	(4808	м)	–	высшая	точка	Западной	европы	и	горной	
системы	Альп;	2010	г.	–	п.	Мак-Кинли	(6194	м),	высшая	точка	США	и	Северной	
Америки,	самый	северный	шеститысячник	планеты	Земля;	2015	г.	–	в.	Чимбо-
расо	(6310	м),	высшая	точка	Эквадора,	самая	дальняя	точка	на	Земле	от	ее	цен-
тра.	В	Эквадоре	совершено	восхождение	на	самый	высокий	действующий	вул-
кан	планеты	–	Котопакси	(5897	м)	и	в.	демавенд	(5671	м),	высшая	точка	Ира-
на	 и	 высочайший	 из	 действующих	 вулканов	 евразии.	В	 этой	же	 экспедиции															
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совершено	восхождение	на	высшую	точку	Турции	–	Большой	Арарат	(5137	м);	
2016	г.	–	в.	Ключевская	Сопка	(4750	м),	высшая	точка	Камчатки	и	азиатской	ча-
сти	России.	достойные	альпиновцы	представляют	Красноярский	край,	Россию	
на	 самых	 престижных	 соревнованиях.	 Ряд	 воспитанников	 клуба	 выполнили	
спортивные	звания	по	альпинизму	и	скалолазанию.	Пуговкин	Антон	–	мастер	
спорта	по	 альпинизму,	Шматько	Вячеслав	–	мастер	 спорта	по	 скалолазанию,	
Королятина	Надежда	–	мастер	 спорта	по	 альпинизму	 (скайраннинг),	мастера	
спорта	России	по	альпинизму	–	Ментовская	Александра,	Бабушкина	олеся,	Се-
рюпова	дарья,	Тимофеев	Вячеслав,	Червяков	Александр.	Прохорчук	Максим	–	
кандидат	в	мастера	спорта	по	альпинизму.	Несменными	руководителями	клуба	
являлись	дюков	Владимир	Борисович	и	Зоммер	Владимир	Сергеевич.

дюков	 Владимир	 Борисович	 (Красный	 дюк,	 дюйвол)	 в	 1977	 г.	 закончил	
Красноярский	государственный	педагогический	институт	по	специальности:	ге-
ография	и	биология,	 с	присвоением	квалификации	«учитель	средней	школы»,																
в	1983	г.	закончил	Казахский	институт	физической	культуры	по	специальности	
«Физическая	культура	и	спорт»,	столбист,	скалолаз,	альпинист,	мастер	спорта	по	
скалолазанию,	четырехкратный	чемпион	России,	первый	чемпион	России	по	ска-
лолазанию	(1983	г.,	парная	гонка,	Первый	столб).	Многократный	чемпион	и	при-
зер	всесоюзных	турниров	–	Матч	сильнейших	городов	СССР	 (Ташкент),	Приз											
е.	Абалакова	(Красноярск),	открытый	чемпионат	ленинграда,	Приз	М.	Хергиани	
(Гагры),	Приз	героев	медиков	(Кисловодск).	В	сборной	СССР	1978–1990.	Трех-
кратный	чемпион	и	многократный	призер	Международных	чемпионатов	Ветера-
нов	альпинизма	и	скалолазания	(Крым,	Судак	2008–2022).	Председатель	Красно-
ярского	отделения	Союза	геральдистов	России,	автор	книги	«официальные	сим-
волы	муниципальных	образований	Красноярского	края».	Заслуженный	путеше-
ственник	России.	лауреат	первой	номинации	премии	общественного	признания	
«Босые	души»	(2017)	–	работа	с	молодежью,	наставничество	в	альпинизме,	ска-
лолазании,	путешествиях,	детских	лагерях	«дикси».

В	клуб	«Альпина»	приходят	студенты	с	разных	факультетов,	такие	как	ИСГТ	
(32	%	студентов	–	наибольшее	количество),	ФБГХ	(16	%	состава	участников	клу-
ба),	ФИЯ	(12	%),	ФФ	(16	%),	ИФКСиЗ,	ИФ	(12	%)	и	др.	студентов,	пришедших	в	
этом	учебном	году	в	клуб	«Альпина»	(2023–2024).

	

Рис. Количество студентов, пришедших в этом учебном году в клуб «Альпина» (2023–2024)
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Какие	возможности	дает	клуб,	студентам	педагогического	вуза,	помимо	фи-
зических	качеств?	Спортивный	клуб	«Альпина»	помогает	развивать	социальные	
навыки	у	своих	участников,	такие	как	командная	работа,	умение	общаться	и	вза-
имодействовать	с	другими	людьми,	умение	решать	конфликты	и	находить	ком-
промиссы.	участие	в	спортивном	коллективе	также	помогает	развивать	лидер-
ские	качества,	ответственность,	дисциплину	и	самоконтроль.	дружеская	обста-
новка	 способствует	 созданию	дружественных	 отношений	между	 участниками,	
укрепляет	чувство	принадлежности	к	коллективу	и	повышает	мотивацию	к	до-
стижению	общих	целей.	Взаимопонимание	и	поддержка	со	стороны	коллег	по-
могают	преодолевать	трудности	и	стремиться	к	новым	высотам.	

Альпина	 также	 играет	 важную	 роль	 в	 воспитании	 студентов,	 помогая	 им	
усвоить	ценности	спортивного	духа,	такие	как	честность,	уважение	к	противни-
ку,	трудолюбие	и	целеустремленность.	участие	в	соревнованиях	и	тренировках	в	
спортивном	клубе	способствует	формированию	физической	выносливости,	силы	
воли	и	самодисциплины	у	молодого	поколения.

для	чего	это	нужно?	Развитие	социальных	навыков	у	студента	играет	важ-
ную	роль	в	его	жизни.	Во-первых,	это	помогает	ему	лучше	адаптироваться	к	об-
ществу	и	находить	общий	язык	с	другими	людьми,	что	важно	в	повседневном	об-
щении	как	в	университете,	так	и	вне	его.	умение	эффективно	общаться	и	взаимо-
действовать	с	окружающими	людьми	также	способствует	улучшению	психоло-
гического	комфорта	и	самооценки	студента.

Таким	образом,	развитие	социальных	навыков	помогает	студенту	строить	от-
ношения,	добиваться	успеха	как	в	учебе,	так	и	на	работе,	повышать	свою	самоо-
ценку	и	общую	жизненную	удовлетворенность.	
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Пионерское движение, патриотизм, общественно-трудовая активность.
Объектом исследования выступала советская пионерская организация, а предметом – 
значение пионерского движения в общественной и трудовой активности молодежи в со-
ветский период. В итоге исследования сделан вывод – пионерское движение предостав-
ляло возможность школьникам СССР заниматься разнообразными видами обществен-
ной и трудовой активности, формировало активную личность с чувством ответственно-
сти, трудолюбия, патриотизма.

Pioneer movement, patriotism, social and labor activity. 
The object of this research was the Soviet pioneer organization, and the subject was the impor-
tance of the pioneer movement in the social and labor activity of young people in the Soviet one. 
As a result of the study, it was concluded that the pioneer movement provided an opportunity 
for schoolchildren of the USSR to engage in various types of social and labor activity, formed 
an active personality with a sense of responsibility, diligence, and patriotism.

В	связи	 со	 сложной	 политической	 ситуацией	 государство	 обратило	 внима-ние	на	проблему	формирования	чувства	патриотизма	у	молодежи.	В	ХХ	в.																			
в	СССР	была	система	воспитания	патриотизма,	одним	из	элементов	ее	было	

движение	пионеров.	Сегодня	есть	необходимость	осветить	информацию	о	пионер-
ском	движении,	обратившись	к	документам	и	воспоминаниям	современников	дви-
жения,	а	также	популяризировать	идею	пионерской	молодежной	организации.

Разработанность	исследуемой	проблемы	недостаточна,	так	как	исследование	
проходило	на	краеведческом	материале,	имело	локальный	характер. В	ходе	ра-
боты	обращались	к	научной,	учебной	и	краеведческой	литературе,	к	документам	
городского	архива,	школьного	музея,	собирали	воспоминания	бывших	пионеров,	
записывали	интервью.	Источником	исследования	являлись	такие	документы,	как	
«указ	Президента	РФ	«о	создании	российского	движения	школьников»,	«Поло-
жение	о	Всесоюзной	пионерской	организации	имени	В.И.	ленина»	1967	г.	и	др.

Ставилась	цель	исследования	–	на	краеведческом	материале	определить	зна-
чение	пионерского	движения	в	общественной	и	трудовой	активности	молодежи	
в	 советский	период.	Анализируя	условия	 создания,	 задачи,	 этапы	пионерского	
движения	в	СССР	в	ХХ	в.,	мы	выяснили,	что	в	Советском	государстве	была	соз-
дана	и	активно	развивалась	система	воспитания	патриотизма,	одним	из	элемен-
тов	ее	было	массовое	общественное	молодежное	движение	пионеров	[1].

Изучив	экспонаты	и	проанализировав	материалы	школьного	музея	 (альбом	
пионерской	 организации	школы	№	167	 г.	 Зеленогорска	 «летопись	 пионерской	
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дружины	им.	Павлика	Морозова.	1962–1974	гг.»),	была	составлена	таблица	«де-
ятельность	 пионерской	 дружины	 имени	 Павлика	 Морозова	 в	 1962–1980-х	 гг.																		
(г.	Красноярск-45)»,	проанализированы	направления	общественно-трудовой	ак-
тивности	пионеров.	оказалось,	жизнь	школьных	пионерских	отрядов	была	ак-
тивная	и	насыщенная,	с	разнообразными	направлениями.	Существовало	школь-
ное	самоуправление.	общественная	активность	пионеров	имела	патриотическую	
направленность,	практически-хозяйственную	и	идеологическую.

В	рамках	исследования	был	проведен	опрос	бывших	пионеров	с	помощью	
Гугл-формы	в	Интернете.	Респондентов	просили	указать	возраст,	когда,	где	и	ка-
кую	школу	они	 закончили,	 состояли	ли	 в	пионерской	организации,	 какой	дея-
тельностью	занимались	в	качестве	пионеров,	какие	поручения	выполняли,	вы-
зывала	ли	у	них	интерес	данная	деятельность.	В	заключение	респондентов	про-
сили	дать	свою	оценку	значения	пионерского	движения	с	сегодняшних	личност-
ных	позиций.	Анализ	данных	опроса	показал,	что	почти	все	советские	школьни-
ки	были	пионерами	(92,5	%),	каждый	имел	пионерское	поручение	и	активно	уча-
ствовал	в	каком-либо	направлении	пионерской	деятельности.	

Почти	все	опрошенные	–	97,5	%,	вспоминая	свое	пионерское	прошлое,	отме-
чают,	что	им	была	интересна	пионерская	деятельность,	она	их	увлекала.

В	рамках	реализации	задач	исследования	были	взяты	интервью	у	современ-
ников	пионерского	движения,	в	основном	у	работников	школы	№	167.	Анализ	
воспоминаний	бывших	пионеров	показал,	что	они	считают	пионерскую	деятель-
ность	значимым	этапом	в	своей	жизни.	В	интервью	респонденты	с	теплотой	вспо-
минали	пионерское	детство.	Активные	в	прошлом	пионеры	сегодня	имеют	более	
высокий	достигаемый	социальный	статус	и	отмечают,	что	пионерское	движение	
давало	 возможность	школьникам	 заниматься	 каким-либо	 видом	общественной	
активности,	формировать	активную	личность.	люди	получали	социальный	опыт,	
который	в	дальнейшем	помог	в	становлении	личности	и	правильном	жизненном	
и	профессиональном	определении.	Активные	в	прошлом	пионеры	успешны	в	со-
временной	действительности	[3].	Воспоминания-интервью	бывших	пионеров	за-
писаны	на	видео.	

В	 ходе	 исследования	 сделан	 вывод:	 пионерское	 движение	 предоставляло	
возможность	 школьникам	 СССР	 заниматься	 разнообразными	 видами	 обще-
ственной	и	трудовой	активности,	формировало	активную	личность	с	чувством	



патриотизма,	ответственности,	трудолюбия.	Пионеры	были	всегда	готовы	де-
лать	полезные	дела,	помогать	Родине	и	защищать	ее.	В	ходе	исследования	были	
созданы	два	видеоролика:	«Мнение	современных	школьников	о	пионерии»	и	
«отношение	бывших	пионеров	к	пионерскому	движению».	
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