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1 Доклад в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений, IV Рождественских образовательных чтений Тольяттинской 
епархии «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» (1–10 декабря 2022 года, г. Тольятти).

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ1

© 2022
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  

кандидат богословия, ректор
Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: укрепление традиционных ценностей; стратегические задачи развития рос-
сийского общества; традиционные духовно-нравственные ценности.

Аннотация. В статье затрагивается проблема глобальных вызовов, перед которыми сегодня 
стоит Россия, а также рассматриваются обусловленные этими вызовами стратегические задачи 
в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей. Особое внимание уделено актуальности демографической проблемы.

На сегодняшний день Россия стоит перед лицом 
глобальных вызовов и во многом поэтому, как ни-
когда, чётко определяет свои ценности, позицио-
нирует свои намерения, настроения, отражая в них 
менталитет населения страны. Особенно четко это 
прослеживается в одном из недавно принятых го-
сударственных документов – Указе Президента 
«Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» [1], 
подписанном 9 ноября 2022 года.

Остановимся подробнее на рассмотрении дан-
ного документа. Его основная задача – установление 
государственной политики в области сохранения 
ценностей, где четко прописаны ориентиры разви-

тия образования, культуры, воспитания и других 
социальных сфер. В данном указе впервые на госу-
дарственном уровне дается определение понятия 
«традиционные ценности» и говорится об их зна-
чимости для России. Традиционные ценности – это 
те нравственные ориентиры, которые формируют 
мировоззрение граждан России, передаются из по-
коления в поколение и лежат в основе общероссий-
ской гражданской идентичности и единого куль-
турного пространства.

В своей работе «Россия между Востоком и Запа-
дом: кризис идентичности» Н.А. Родионова [2] так 
определила специфику национального характера 
российского народа и особенность формирования 
национальной идентичности: «Срединное поло-
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жение России между Востоком и Западом обусло-
вило формирование и развитие общества, форму 
его государственности и хозяйствования, харак-
тер протекания исторических процессов и особый 
национальный характер её народа. Под воздей-
ствием своеобразных условий окружающей среды 
и исторических судеб народов в духовном облике 
от поколения к поколению запечатлеваются особые 
специфические черты характера, проявляющиеся 
в традиционных формах поведения, особенностях 
восприятия окружающей среды, по которым мож-
но отличить представителя одного этноса от друго-
го. Чёткое осознание народом своей идентичности 
определяет цивилизационную матрицу, задаёт век-
тор развитию общества».

Таким образом, именно традиционные формы 
поведения и сформированные на их основе цен-
ности укрепляют гражданское единство и уни-
кальную, самобытную в духовном, историческом, 
культурном развитии цивилизацию многонацио-
нального народа России. 

Русскую цивилизацию можно рассматривать 
как замкнутую духовную общность, целостное 
развитие духовно-нравственных и материальных 
форм жизни русского народа, определивших его 
историческую судьбу и сформировавших наци-
ональное сознание. Эти формы жизни, которые 
мы именуем русской цивилизацией, прослежи-
ваются по историческим источникам, примерно 
с VI–VII веков нашей эры. Однако некоторые ис-
следователи полагают, что время зарождения сла-
вяно-русской цивилизации можно отнести к еще 
более древним временам.

При первом приближении мы можем отме-
тить, что существует ряд характеристик, которые 
свойственны русской цивилизации и не присущи 
другим. Они принадлежат к сферам религиозной 
жизни, этики, эстетики, формам хозяйствования 
(экономики) и политического устройства. Здесь 
можно назвать такие формы и понятия, как право-
славие, церковное зодчество и икона, нестяжатель-
ство, добротолюбие, общинность и многие дру-
гие. В этой структуре бытия главным становится 
не вещь, не потребление, а стремление к совершен-
ствованию, преображению души, а духовно-нрав-
ственные мотивы жизни занимают приоритетные 
позиции по отношению к материальным формам 
жизни. Но это только самое общее представление 
о русской цивилизации. Чтобы понять истинную 
сущность русской цивилизации, обратимся к крат-
кому описанию внутренних духовных основ рус-
ского культурно-исторического типа.

Первым понятием, на котором стоит русская 
цивилизация, можно назвать веру. В 988 году Русь 
была крещена великим князем Владимиром. Вос-

принятое от Византийской (восточно-римской) 
материнской цивилизации православное хри-
стианство стало главным духовным ориентиром 
русского народа. Русское православие сформиро-
валось как живая вера, состоявшая в единстве рели-
гиозного чувства и деятельности. Понятие «Святая 
Русь» выражает то особое свойство русского народа, 
которое позволило сделаться России оплотом хри-
стианской веры во всем мире. Многие иностранцы, 
посещавшие Россию в XVI–XVII веках, отмечали 
благочестие русских людей, их готовность к жерт-
венному служению, устремленность к безгрешно-
сти и совершенству. Осознание русским народом 
своего особого духовного предназначения просле-
живается уже в «Повести временных лет» (XI век). 
При этом это осознание своего пути понималось 
не как противостояние другим народам, а как осо-
бое призвание бороться с мировым злом, миссия 
добротолюбия. 

Добротолюбие можно назвать вторым идеалом 
русской цивилизации. Этот принцип является глав-
ным критерием в оценке как святости, так и вообще 
человеческой жизни. Добротолюбие отмечали еще 
греческие историки как один из принципов жизни 
древних русов, древних славян. Многие народы по-
нимали добро и зло, как две равноценные силы, ко-
торые ведут между собой постоянную борьбу, и где-
то побеждает добро, а где-то – зло. Русские славяне 
считали, что в большинстве случаев добро необори-
мо, рано или поздно оно победит. Это очень хорошо 
видно в русских волшебных сказках и былинах.

Следующей характеристикой русской цивили-
зации можно считать понятие нестяжательства, 
то есть преобладание духовно-нравственных форм 
жизни над материальными. Нестяжательство, ко-
нечно, не означает, что русский человек полностью 
отказывается от материального, но обозначает при-
оритет в развитии духовных начал человека, отказа 
от стяжательства, погони за наживой, от стремле-
ния построить жизнь исключительно ради получе-
ния каких-то благ и комфорта.

Еще одним критерием русской цивилизации 
можно считать идеал соборности. Если сказать ко-
ротко, то соборность – это растворение русского 
человека в Церкви, государстве и народе; это лю-
бовь к общим ценностям. Соборность прямо про-
тивоположна понятию индивидуализма. Именно 
здесь и проходит водораздел в понимании разни-
цы между Западом и Востоком, ибо Запад в основ-
ном индивидуалистичен – и на этом основывает-
ся, а Восток, русская цивилизация основываются 
на соборности. Это вовсе не означает, что человек 
становится рабом, а наоборот, человек может себя 
ощутить свободным только в соборности. Это его 
мир, им он живет, только в этом мире он может пол-
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ноценно раскрыться и развиваться. Россия сумела 
создать органичное сочетание единства и свободы, 
в условиях которого почти каждый русский был 
строителем великой державы не за страх, а за со-
весть. Абсолютные ценности, на любви к которым 
объединялись русские люди – Бог, Царь, Родина, 
или, как это звучало в массе: за Веру, Царя и Оте-
чество. Таким образом, известная формула «Пра-
вославие – Самодержавие – Народность» возникла 
не на пустом месте, а отражала соборные ценности 
русского народа, возникшие еще в глубокой древ-
ности. Эти мотивы звучат в самых ранних произве-
дениях Древней Руси.

Пятым идеалом русской цивилизации сле-
дует назвать государственное начало, сильную 
центральную власть и сильное самоуправление 
на местах. Одновременно сочетающаяся симфония 
светской и церковной власти, которая проводит 
в жизнь главную мысль, что государство, следую-
щее идеалам христианства, должно обязательно на-
ходиться в симфонии, то есть в согласии и сотруд-
ничестве с Православной Церковью. 

И, наконец, еще один идеал, который следовало 
бы отметить, – это любовь к Родине, патриотизм, 
готовность бороться за свое Отечество, что является 
начальным движением в Царствие Небесное.

И еще необходимо сказать о другом, нежели 
на Западе, понимании так называемого прогресса. 
Прогресс с точки зрения западного мироустрой-
ства – это наращивание товаров и услуг, увели-
чение количества комфорта в мире, техническое 
развитие, глобализм, признание себя в качестве пе-
редовой исторической силы. Это приводит к стол-
кновению с другими цивилизациями, стремлению 
признать их неполноценными и подавить своей 
превосходящей мощью. В конце XX века в Европе 
и США заговорили даже о «конце истории», то есть 
отсутствии на земном шаре альтернативных запад-
ным путей развития человечества. 

Этой идее русское миропонимание противопо-
ставляет учение о преображении жизни через пре-
одоление греховной природы человека. Священ-
номученик Иларион (Троицкий) писал: «Идеал 
Православия есть не прогресс, но преображение… 
Новый Завет не знает прогресса в европейском 
смысле этого слова, в смысле движения вперед в од-
ной и той же плоскости. Новый Завет говорит о пре-
ображении естества и о движении вследствие этого 
не вперед, а вверх, к небу, к Богу…Не вне тебя прав-
да, а в тебе самом, найди себя в себе, овладей собой, 
и узришь правду. Не в вещах правда эта, не вне тебя 
и не за морем где-нибудь, прежде всего в твоем соб-
ственном труде над собою». 

Некоторые исследователи пишут, что идеалы, 
которые воспитывались веками в русском народе 

и других народах, которые вместе с русскими со-
здавали российскую цивилизацию, можно условно 
объединить с помощью четырех «С» – четырех слов, 
начинающихся с этой буквы. 

Первая «С» – это свобода. Действительно, 
как суверенная цивилизация со своей самобыт-
ной культурой Россия всегда хотела быть сво-
бодной. Мы смогли сохраниться в условиях мон-
голо-татарского ига, и не просто сохраниться, 
но стать восприемниками тех огромных террито-
рий, которые входили в состав монгольской им-
перии чингисидов. Она фактически полностью 
оказалась в пределах Государства Российского. 
Наши предки смогли остановить и те страшные 
силы, угрожавшие нам с западных границ, кото-
рые хотели лишить нас своей собственной судь-
бы, отстояв ее в битве на Неве 1240 года, в борь-
бе Минина и Пожарского за Москву в 1613 году. 
Мы наследники тех богатырей, о которых Лер-
монтов так проникновенно сказал в «Бородине». 
В наших жилах течет кровь и тех героев, которые, 
не щадя живота своего, не будучи в достаточной 
степени подготовленными к противостоянию 
с самой совершенной военной машиной XX века – 
с фашисткой Германией, все-таки победили вра-
га, обладая великой силой духа.

Следующая «С» – идеал справедливости, прав-
ды. Если мы откроем «Собрание русских пословиц» 
Владимира Ивановича Даля, то увидим, что боль-
ше всего изречений в нем содержат именно эти 
слова. И нужно заметить, что слово «правда» не пе-
реводится ни на один европейский язык. «Истина» 
и «правда» – это не одно и то же. Истина – понятие 
интеллектуальное, метафизическое, правда – поня-
тие более совестливое, нравственное. Начиная со 
святого благоверного князя Александра Невского, 
русские убежденно говорили так: «Не в силе Бог, 
а в правде». И с этим побеждали.

Третья «С», о которой можно сказать, – это дух 
солидарности, соборности, дух единения, не обе-
зличивающего человека. Мы не народ индивидуа-
листов, который хочет жить по принципам конку-
ренции, борьбы друг с другом, в которой выживает 
сильнейший. Напротив, нам близки чувства вза-
имовыручки, согласия, поддержки, сочувствия, 
жертвенности, когда общая правда, общинный 
дух доминируют над личными эгоистическими 
устремлениями.

И, наконец, четвертая «С», четвертый идеал – это 
жажда симфонии, созвучия, гармонии двух начал 
социального бытия – государства и Церкви как той 
нравственной силы, которая хранит образ единства 
(«хорошо нам, братья, жить вкупе»), хранит на-
циональный и духовный код России. Собственно, 
именно этот образ отражен в двуглавом орле – рос-



Поволжский вестник науки. 2022. № 3 (25)10

Теология и история Церкви

сийском гербе, унаследованном нами от Восточной 
Римской империи, православной Византии.

9 ноября 2022 года Президент РФ подписал 
Указ «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных цен-
ностей». Это документ стратегического значения 
для выстраивания внутренней и внешней поли-
тики нашего государства на десятилетия вперед. 
В нем перечисляются традиционные ценности, 
на основе которых веками держалось российское 
общество, формировалась ментальность и куль-
турная идентичность русского человека. До не-
давнего времени этот момент был спорным. Было 
много несогласных, особенно среди представите-
лей так называемой либеральной части нашего 
общества. Многие из них и сейчас, уже из-за гра-
ницы, доносят свои возмущенные возгласы в адрес 
России, ставя под сомнение необходимость и целе-
сообразность использования ценностного подхода 
и формирование перечня традиционных ценно-
стей, которые, по их мнению, являются пережит-
ком. Однако после событий февраля 2022 года 
более четко определились ориентиры развития 
общества и документ появился на свет. Решение 
было принято, в том числе при активном участии 
Русской Православной Церкви. 

К традиционным ценностям в соответствии 
с Основами государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей относятся «жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству и от-
ветственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаи-
мопомощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов 
России» [1]. Перечисленные в документе тради-
ционные ценности рассматриваются как основа 
российского общества. Ни одно западное государ-
ство, в том числе Соединённые Штаты Америки, 
не решатся сегодня на такую формулировку. Цен-
ности, которые сейчас в мировой повестке являют-
ся определяющими, совершенно иные. Они раз-
мывают и разрушают собственно традиционные 
основания, на которых стояла европейская культу-
ра на протяжении столетий, тысячелетий. По по-
воду данного документа из-за рубежа раздались 
осуждающие возгласы. Например, представители 
Конгресса США, даже посчитали нужным потребовать  
от В.В. Путина немедленно отменить этот доку-
мент, который, по их мнению, противоречит меж-
дународным обязательствам России. 

Очень важной частью документа является ука-
зание на то, что традиционные религии – хри-
стианство, ислам, буддизм, иудаизм – являются 
неотъемлемой частью российского исторического 
духовного наследия. Они оказали значительное 
влияние на формирование традиционных ценно-
стей, но особая роль в становлении и укреплении 
традиционных ценностей принадлежит правосла-
вию.

Второй раздел Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей на-
зван «Оценка ситуации, основные угрозы и риски 
для традиционных ценностей, сценарии разви-
тия ситуации». В нем впервые сказано, что России 
противостоит очень много других систем, которые 
хотят ее «демонтажа» и разрушения, угрозу тради-
ционным ценностям внутри нации представляет 
деятельность экстремистских и террористических 
организаций, деятельность некоторых СМИ, дей-
ствия США и других недружественных стран. США 
многократно заявляли, что они не прекращали хо-
лодную войну, они продолжают ее и сейчас, если 
Россия не согласна с тем, что она потерпела в ней 
поражение (об этом говорилось неоднократно), она 
тешила себя иллюзиями, которых сегодня уже нет. 

Здесь же перечислены те «антиценности», кото-
рые не приемлемы для России как государства: это 
эгоизм, вседозволенность, безнравственность, отри-
цание идеалов патриотизма, служения отечеству, 
ценностей крепкой семьи, брака, многодетности, 
созидательного труда – позитивного флага России 
в мировой истории и культуре, разрушение семьи 
с помощью пропаганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений.

В документе четко прописаны негативные сцена-
рии, которые могут наступить в результате утраты 
обществом традиционных ценностей: фактически 
гарантированно произойдет демонтаж политиче-
ской и социальной системы. То есть с потерей на-
ших духовных оснований мы потеряем и саму стра-
ну. Вот почему данный Указ – очень актуальный 
и нужный документ.

В этом же ключе строится и другой документ – 
Указ Президента РФ от 5 сентября 2022 г. № 611 «Об 
утверждении Концепции гуманитарной полити-
ки Российской Федерации за рубежом». В доку-
менте подчеркивается общемировая значимость 
русской культуры и ее наследия: «Российская 
культура во все исторические эпохи была симво-
лом России и российской нации. Ее уникальность 
демонстрировали миру не только труды выдаю-
щихся представителей литературы, музыки и на-
уки, таких как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский,  
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П.И. Чайковский и Д.Д. Шостакович, Д.И. Менделеев  
и И.В. Курчатов, но и богатое культурное и духов-
ное наследие многонационального народа России» 
[3]. В пункте семь данного указа кратко описыва-
ется уникальность российской цивилизации, гово-
рится о том, что для нее характерен синтез европей-
ского и азиатского начал общины, описан характер 
развития, стремление всего общества, как и отдель-
ного человека, к социальной справедливости, к ре-
ализации долгосрочных целей, уважению обычаев 
и традиций, терпимости к различным верованиям, 
инакомыслию, понимание неприемлемости навя-
зывания ценностей извне и некоторых других ве-
щей.

Вернёмся к теме глобальных вызовов, стоящих 
перед Россией, которые мы сейчас видим в лице 
Украины, за чьей спиной стоит «весь цивилизо-
ванный мир». Угрозы экономического характера, 
связанные с нестабильностью и зависимостью на-
шей экономики от мирового капитала, да и вообще 
от производительных сил, которые мы очень силь-
но растеряли в последние десятилетия, очевидны. 
Но, наверное, самым большим вызовом является 
демографическая проблема, потому что, если есть 
человеческий потенциал, всё остальное решается, 
если есть здоровая, крепкая растущая нация, она 
преодолеет все сложности. 

Если мы посмотрим демографические показа-
тели, которые были в течении XX века, то увидим, 
что Россия трижды обрывалась за XX век в своем де-
мографическом развитии: после революции, Вто-
рой мировой войны и с распадом страны в 1990-е 
годы. Колоссальный рост конца XIX – начала XX 
века позволил Менделееву предположить, что если 
Россия будет развиваться так же, как развивалась 
в первые десятилетия XX века, то к 2000-му году 
ее население достигло бы 600 миллионов человек, 
а сейчас (в 2022 году) нас лишь 147 миллионов. 

Если посмотреть по актам гражданского состоя-
ния, то можно увидеть, что провал в численности 
населения, вызванный революцией и Гражданской 
войной, Россия смогла отыграть за семь лет. К кон-
цу двадцатых годов вышли на те показатели по ко-
личеству населения, которые были у России в 1913 
году. После Второй мировой войны это оказалось 
сделать сложнее. Вернуться к численности населе-
ния 1941 года стало возможно только через 13 лет 
по окончании войны, то есть в 1958 году. 

Одной из причин более сложного восстановления 
можно назвать пропаганду абортов и практику их 
распространения. Наша страна была первой в мире, 
узаконившей аборты, и мы до сих пор не можем 
решиться хотя бы прекратить их финансировать. 
Нельзя, с одной стороны, говорить о традиционных 

ценностях, сохранении семьи, детства, народности 
и движения, а с другой – финансировать аборты, ко-
торые до сих пор остаются бесплатными.

Начиная с 1991 года население страны ежегодно 
уменьшается. Была небольшая утешительная пауза 
с 2012 по 2018 годы, когда население немного росло, 
что во многом было связано с тем, что стало рожать 
перестроечное поколение. Но на текущий момент 
у нас уже четыре года подряд нарастающий отри-
цательный прирост населения. Наши недоброже-
латели надеются, что через 50 лет у нас будет лишь 
100 миллионов человек и мы просто не сможем 
удержать свою страну: ни Сибирь, ни дальний Вос-
ток, ни Калининград и пр. 

Самая большая проблема не в высокой смерт-
ности (из-за COVID или по другим причинам), 
а в том, что упала рождаемость. За последние сем-
надцать лет с 2005 по 2022 годы рождаемость снизи-
лась на 25%. Средний возраст рожающей женщины 
приблизился к 26 годам. В то время как 10 лет назад 
он составлял 22 года. То есть мы видим, что эти дра-
матические изменения растянуты не на долгие де-
сятилетия, а происходят стремительно, буквально 
на наших глазах.

В РАНХиГС в 2020 году провели исследования, 
показавшие изменения в доле бездетных россиян 
репродуктивного возраста от 18 до 44 лет, которые 
не просто не создают семью (в лучшем случае соз-
дают гостевые браки), но и не хотят обзаводиться 
детьми вообще. Если в 2012 году таковых было 5%, 
в 2017 – уже 10%, в 2020 – 22%. 

В опубликованном Росстатом демографическом 
прогнозе до 2036 года количество детей в стране 
будет сокращаться год от года – даже в оптимисти-
ческом варианте речь идет о падении числа детей 
и подростков в возрасте от 0 до 15 лет с нынешних 
18,7% от общей численности населения до 15,2%. 
Пессимистический вариант предусматривает сни-
жение их числа до 13,1% [2].

Поэтому самый главный вызов сегодня – это, 
конечно, сохранение семьи, приумножение в на-
шем сознании этих ценностей и рождение в семьях 
детей. Много сейчас для этого делается на уровне 
государственной политики, но этого недостаточно, 
и одними государственными мерами это не решит-
ся. Нужно, чтобы каждый осознал эти серьёзнейшие 
вызовы и сделал свой правильный выбор. И главная 
наша победа была бы в том, чтобы семья по-насто-
ящему сохранилась, создавалась, чтобы молодёжь 
хотела рождать и воспитывать детей, и чтобы в ка-
ждой семье был не один, а двое, трое и четверо де-
тей ради поддержания нашей нации и сохранения 
нашего будущего.
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Аннотация. В данной статье рассматривается духовно-нравственный потенциал монашества 
как возможности возрождения исконных ценностей общества. Сызранский Вознесенский мона-
стырь является достойным примером благотворного влияния монашества на все сферы жизни 
человека, в том числе и духовно-нравственного образования, причем вне зависимости от вре-
менных рамок. В статье приведены конкретные примеры современной интеграции монашества 
в социокультурную жизнь общества.

На рубеже XX и XXI веков российское общество 
характеризовалось не только неуклонным движени-
ем в сторону свободы, демократии и всеобщего бла-
госостояния, но и кардинальной сменой жизненных 
приоритетов. Духовно-нравственные потребности 
отошли на второй план, уступив первенство мате-
риальным ценностям. Насилие, коррупция, низкий 
уровень культуры, дефицит нравственности поро-
дили в обществе вполне ожидаемую ответную реак-
цию – равнодушие, озлобленность, агрессивность, 
жестокость – как у взрослых людей, так и в среде 
подрастающего поколения. В процессе поиска путей 
выхода из сложившейся непростой ситуации, глубо-
чайшего духовного кризиса в сознании россиян зрело 
понимание необходимости возвращения к исконным 
нравственным ценностям.

А что как не вера является неотъемлемой частью 
духовно-нравственной культуры? Монашество же – 
это одно из лучших украшений Православной Церк-
ви, достойный пример совершенной христианской 
жизни, средство для содействия истинному благу лю-
дей через пример, наставление словом и писаниями, 
через устройство училищ, проповедование Еванге-
лия неверующим, обличение ересей, через молитвы 
и благотворения иноков.

Неслучайно монашество появилось именно 
в то время, когда христианская жизнь начала отсту-
пать от высоты и чистоты первых христиан. Жизнь 
монахов стала примером того, как можно отказаться 
от всех земных благ ради Царства Небесного и какие 
утешения есть на скорбном пути к нему.

Сущность монашества в грамоте 1418 года опре-
делил Московский митрополит Фотий как «великое 
ангельское подобие», «великий ангельский образ». 
В иноческой жизни благочестивые христиане наблю-
дали живой пример совершенства христианской жиз-
ни, который открывается в Евангелии.

Когда Спаситель даровал человеку свободную 
волю, то Он конкретно указал те условия, исполнение 
которых дарует человеку духовное совершенство: 
«Аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе и возь-
мет крест свой, и по Мне грядет» (Мф. 16,24); «Аще 
хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое 
и даждь нищим, и имети имаши Сокровище на Небе-
си: и гряди вслед Мене» (Мф. 19, 21).

Из людей, принявших эти слова Спасителя 
как жизненное руководство, сформировалось мо-
нашество, воплощавшее неземной мир среди мира 
светского. Этот мир показывает духовные и телесные 
возможности человека, искренне проникшегося хри-
стианской святостью. На то, что монашество есть са-
мое полезное дело, нисшедшее от Бога к людям, ука-
зывал еще раннехристианский писатель-историк V 
века Созомен [1, с. 54–56].

Преподобный Исаак Сирин красноречиво пове-
ствовал: «Любовь, возбуждаемая чем-то совне, есть 
как малый светильник, питаемый елеем, которым 
и поддерживается свет его или как наводняемый дож-
дем поток, которого движение прекращается с оску-
дением составляющей его дождевой воды. Но любовь, 
которая имеет виновником Бога, есть то же, что бью-
щий из земли источник: потоки ея никогда не пре-
рываются, ибо Он Сам есть источник сей любви и не-
оскудеваемая пища ея» (Сл. 30, 199) [2].

Святитель Иоанн Златоуст, изображая жизнь мо-
нахов, предостерегал тех, кто, чувствуя сиюминутное 
желание, возжелали вести такую прекрасную жизнь. 
«Но что пользы, если, пока вы здесь, очень горите, 
а как скоро выйдете, и всё погасло, и это желание про-
шло? Как же сделать, чтобы этого не случилось? Пока 
горят в тебе эти желания, пойди к сим ангелам и вос-
пламенись еще более. Ибо не столько могут воспла-
менить мои слова, сколько зрение на самом деле (Мф. 
Ч. 3, стр. 181, бес. 68). Приди ко мне, я покажу тебе 
обитель святых. Прииди и научись от меня чему-ни-



Поволжский вестник науки. 2022. № 3 (25)14

Теология и история Церкви

будь полезному. Это светильники, сияющие по всей 
земле, стены, которыми поддерживаются и огражда-
ются самые города. Они для того удалились в пусты-
ню, чтобы научить и тебя презирать суету мирскую, 
они, как мужи крепкие, могут наслаждаться тишиною 
и после бури; а тебе, обуреваемому со всех сторон, 
нужно успокоиться и хотя мало отдохнуть от непре-
станного прилива волн. И так ходи к ним чаще, дабы 
ограждаясь их молитвами и наставлениями от непре-
станно приражающихся к тебе скверн, ты мог насто-
ящую жизнь провесть сколько можно лучше и спо-
добиться будущих благ (там же, стр. 246–247)» (цит. 
по [3]).

Великий отец Церкви и столп Православия святи-
тель Афанасий в своей работе «Житие преподобно-
го Антония Великого» [4] отмечал, что каждый инок 
по-своему отличается в подвиге. Это и неутомимость 
в молитвах, и особенная приветливость, и кроткое 
безгневие, и строжайшее соблюдение постов, и неу-
кротимое стремление к учению…

Учитель современного монашества святитель Иг-
натий (Брянчанинов) говорил об иноческом служе-
нии как о высшем духовном образовании, достичь 
которого должен стремиться каждый ревностный 
христианин. «Кто были великие учители Церкви 
всех времен? Монахи. Кто объяснил с подробностью 
ее учение, кто сохранил ее предание для потомства, 
кто обличил и попрал ереси? Монахи. Кто запечатлел 
своей кровью православное исповедание веры? Мона-
хи» [5].

Таким образом, в разные исторические периоды 
монашество проявляло себя и как школа религиоз-
но-нравственного воспитания общества. И в насто-
ящее, столь непростое время, влияние монашества 
на все сферы жизни, а главное – на культуру и духов-
но-нравственное образование, неуклонно возрастает.

Суть образования кратко выражена в словах апо-
стола Павла в 1-м послании к Коринфянам: «Кто ду-
мает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает 
так, как должно знать, но кто любит Бога, тому дано 
знание от Него» (1 Кор. 8:2–3). Образование начина-
ется с образа Божиего, совершается и завершается им. 
Как писал в 1934 году в книге о воспитании право-
славный педагог, богослов Василий Васильевич Зень-
ковский: «в основе христианской антропологии как ее 
центральная и основная идея лежит учение об образе 
Божием в человеке» [6]. Если у человека нет духовной 
жизни, этот образ теряется, ибо его смысл и содер-
жание состоит в родстве человека с Богом через дух. 
Иными словами, образование – это вочеловечивание 
личности, стремящейся к идеальному Образу.

Известный русский религиозный философ, мыс-
литель и публицист Иван Александрович Ильин 
не уставал повторять, что «современное человечество 
создает бессердечную культуру и погружается в хаос 

духовного затмения... Человек будущей культуры 
должен снова возлюбить духовную свободу, предать-
ся живой сердечной доброте, взрастить в себе дра-
гоценное смирение как источник подлинной силы, 
преклониться перед тайной Божиего мироздания, 
укрепить в себе силу сердечного созерцания, нау-
читься радости благодарения и восстановить в себе 
подлинную религиозность» [7, с. 353–388].

И.А. Ильин подчеркивал, что нельзя беспечно 
относиться к глубине духовного кризиса, в который 
неизбежно погружается человечество. Обновление 
же займет по времени не менее целой эпохи, потому 
что старые пути исхожены, и не за горами время, ког-
да все устремятся к внутреннему обновлению и ста-
нут искать Божией помощи и спасения. Александр 
Солженицын в свое время высказал предостережение, 
которое не раз озвучивали и другие писатели, мысли-
тели и политики: «Если в нации иссякли духовные 
силы – никакое наилучшее государственное устрой-
ство и никакое промышленное развитие не спасут ее 
от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит» [8, с. 28].

Собственно, так оно и произошло. Современный 
мир нуждается во Христе и ищет христианский под-
ход к образованию, дабы спасти подрастающее поко-
ление от выхолащивания душ.

Возвращаясь к вопросу духовно-нравственного 
потенциала монашества, можно сказать, что мона-
шество – это, в целом, социокультурное явление, бла-
годаря которому веками осуществлялось духовное 
восхождение, внутреннее оздоровление человека. 
Ибо главная цель монашества – спасение всего мира. 
И она неотделима от цели православной жизни, о ко-
торой говорил святой Серафим Саровский.

Об этом свидетельствуют записи богатого поме-
щика Николая Александровича Мотовилова, некогда 
исцеленного великим старцем от неизлечимой болез-
ни ног и проведшего возле него всю последующую 
жизнь. Святой Серафим Саровский поучал, что цель 
христианской жизни состоит не только в делании 
молитвы, поста, бдения и прочих христианских дел, 
сколь бы ни были они хороши. «Истинная цель жиз-
ни нашей христианской состоит в стяжании Духа 
Святаго Божьего» [9], то есть – в обретении святости. 
А это понятие неразрывно связано с надлежащим об-
разом жизни – благочестием. Иными словами, мона-
хи проповедовали Евангелие путем убеждения и лич-
ного примера, тем самым побуждая людей любить 
Бога, бороться с пороками, каяться, быть смиренны-
ми, приобщаться Святых Тайн, жить по заповедям 
Божьим.

Русское монашество исконно осуществляло 
миссионерскую деятельность. Причиной стало 
то, что для обращения в христианство языческой 
Руси X–XI веков архипастырей назначали из греков, 
которые были не только чужды жизни русского наро-
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да, но и зачастую даже не знали русского языка. Поэ-
тому очевидно, что роль миссионеров взяли на себя 
именно монашествующие. Даже самые первые мона-
хи, появившиеся на Руси, оказывали влияние на лю-
дей нравственными средствами.

Бытует мнение, что всякий монах (разумеется, ис-
тинный монах) является миссионером. Причем речь 
идет не только о тех, кто обходит города и сёла, учит 
и исповедует их жителей. Или, обладая писательским 
даром, издает книги высокого духовно-нравственно-
го содержания. Миссионерами являются и те монахи, 
кто ни разу не покидал своей обители и не написал 
ни одной строчки. Их миссионерство заключается 
в молитвах. А молитвы монахов – это величайшее 
приношение миру.

Духовно-нравственный потенциал монашества 
до трагических событий 1917 года включал в себя 
образование и воспитание детей в миссионерских 
школах и духовных училищах, открытых при мо-
настырях. К сожалению, ныне миссионерских школ 
как таковых нет. Однако взаимодействие монаше-
ства и педагогов никуда не делось. Оно имеет место 
быть и в современности. Изменились только формы. 
В настоящее время братия монастыря посещает роди-
тельские собрания и педагогические советы, вникает 
в существующие проблемы, тем самым помогая учи-
телям в воспитательном процессе.

Однако вернемся к истории духовных училищ. 
Первые такие духовные учебные заведения появи-
лись в Египте, в монастырях создателя общежитель-
ной формы монашества (киновитства) Пахомия Ве-
ликого. Там дети образовывались весьма успешно: 
учили наизусть изречения Священного Писания, 
знали притчи и жития святых и т.д. Неслучайно свя-
титель Иоанн Златоуст свидетельствовал, что из мир-
ских училищ выходило столь же мало добрых воспи-
танников, сколько худых из монастырских. Чтобы 
отроки избежали страстей и соблазнов, не путали по-
нятия добра и зла, добродетели и порока, св. Иоанн 
советовал родителям отдавать детей на воспитание 
в монастыри на столь долгое время, пока не укоренят-
ся в их сознании семена благочестия, «пока не при-
обретут они крепкого навыка в жизни благочестивой 
и не окажутся способными приносить вожделенные 
плоды и для себя самих, и для родителей, и для об-
щества» [10, с. 122]. Поскольку именно в монастырях 
перед воспитанниками духовных учреждений име-
ется наглядный пример строгой, благочестивой, под-
вижнической жизни.

Одним из самых ярких таких примеров стал ие-
ромонах Серафим Саровский. Служение, в том чис-
ле этого старца, наложило отпечаток на социальную 
жизнь на Руси. Забавам и развлечениям отводилось 
немного времени, зато всячески поощрялись любовь 
1 Сызранский филиал Государственного архива Самарской области. Ф. 27: Духовной Консистории.

к богослужению, строгое соблюдение постов, еже-
дневные домашние церковные службы с многочис-
ленными поклонами, ну и, конечно же, скромность, 
жизненная непритязательность, простота во всем – 
пище, питье, жилище, обстановке.

Примеру египетских монастырей последовали 
многие другие, в том числе в России. В нашей стране 
с самого становления монашества иноки ревностно 
трудились на ниве образования детей. В монастырях 
воспитывались дети и клириков, и мирян.

Например, в 1901 году при одной из старейших 
обителей Самарской земли – Сызранском Вознесен-
ском мужском монастыре – было открыто миссио-
нерское училище. Согласно рапорту, поступившему 
18 июля 1901 года в Симбирскую Духовную Конси-
сторию, монастырь предоставлял для размещения 
училища каменный двухэтажный дом. Обитель обя-
зывалась обеспечивать это здание отоплением и осве-
щением, а учащихся – монастырской пищей дважды 
в день. Кроме того, каждому ученику «каждомесячно 
выдавалось по четверти фунта чаю и по два фунта 
сахару»1. Как видим, обустройство миссионерской 
школы обходилось монастырю недешево. Одна-
ко монахи осознанно шли на эти немалые расходы, 
понимая необходимость духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. А для мно-
гих воспитанников духовных учреждений это была 
не только возможность получить хорошее образова-
ние, но и существенно облегчить положение своих 
семей, встав на довольствие в монастыре. Поэтому не-
удивительно, что большинство из учеников ценили 
предоставленную возможность и стремились хорошо 
учиться.

А обучение в монастырском миссионерском учи-
лище было весьма разносторонним. Об этом сви-
детельствует расписание экзаменов (или, как тогда 
было принято говорить – испытаний) за апрель-май 
1904 года. Среди предметов, которые изучали вос-
питанники училища, было семь обязательных и три 
вольных: «Священное Писание Ветхого и Нового За-
ветов», «Обличение раскола и сектантства», «Исто-
рия Русской Церкви», «История раскола», «Догмати-
ческое богословие», Устав Церкви, пение, татарский 
язык и другие.

Обобщая многовековые традиции и наработ-
ки в деле духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи, современное монашество продолжает 
неустанно трудиться на этой ниве. Деятельность мис-
сионерских училищ показывает, что это был очень 
хороший опыт духовно-нравственного воспитания 
молодых людей. В настоящее время продолжается 
интеграция монашества в социокультурную жизнь 
общества, способствующая возрождению столь необ-
ходимых человечеству гуманистических ценностей.
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Примером может служить тот же Вознесенский 
мужской монастырь города Сызрани. В настоящее 
время при обители действуют детская и взрослая 
Воскресные школы. Занятия проходят в специально 
оборудованных кабинетах в отреставрированном 
историческом здании. Использование современного 
оборудования (мультимедийный проектор, проек-
ционный экран, звуковой комплекс и др.) позволяют 
на высоком уровне проводить православные кино-
лектории для молодежи и других жителей и гостей 
города.

Очень популярны среди горожан катехизатор-
ские курсы, миссионерские Литургии (в том числе 
детские), которые проводятся как на территории 
обители, так и в местах отдыха горожан – например, 
на набережной реки. Перед Таинством Крещения 
в монастыре по традиции проводятся огласительные 
беседы с крестными родителями.

Священнослужители Вознесенского монастыря 
являются кураторами образовательных учреждений 
города Сызрани. Батюшки регулярно посещают 
учебные заведения, проводят беседы с учащимися, 
принимают участие в различных школьных меро-
приятиях, акциях и проектах, организуют тематиче-
ские экскурсии в монастыре.

Ну и, разумеется, чтобы с полной отдачей слу-
жить обществу, братия монастыря активно повышает 
собственный духовно-нравственный потенциал, об-
менивается опытом работы с братией других обите-
лей. Большую пользу в этом плане приносит участие 
в различных педагогических семинарах, слетах, обра-
зовательных курсах.

Подводя итоги, можно сказать, что нынешнее 
подрастающее поколение особенно нуждается в ис-
тинном христианском воспитании. И получить его 
можно именно в монастырях, где «сосредоточена 
та светлая духовная, истинно-христианская жизнь, 
без которой задыхается живая душа», существует 
то истинное просвещение, которое «обновляет душу 

человека и дает ей истинное счастье и невозмутимый 
мир» [11, с. 19].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Казанский П.С. История православного мона-

шества на Востоке. М.: Паломник, 2000.
2. Иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов 

наставления безмолвствующим, в сотне глав. 
URL: https://omolenko.com/biblio/ksanfopul.
htm?p=all

3. Дух и заслуги монашества для Церкви и обще-
ства / [изд. Н. Елагин]. Санкт-Петербург : Тип. 
и литогр. А. Траншеля, 1874. 64 с.

4. Житие преп. Антония Великого. Свт. Афана-
сий Великий. URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Afanasij_Velikij/zhitie-prep-antonija-velikogo/

5. Святитель Игнатий (Брянчанинов). Аскетиче-
ские опыты. Том 1:

6.  О монашестве. URL: https://azbyka.ru/otechnik/
Ignatij_Brjanchaninov/tom1_asketicheskie_
opyty/50

7. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете 
христианской антропологии. М., 1996.

8. Ильин И.А. О грядущей русской культуре. Смо-
ленск. 1995.

9. Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию. 
Л., 1990. 

10. Смолич И.К. Русское монашество. Возникнове-
ние. Развитие. Сущность (988–1917). М.: Церков-
но-научный центр «Православная энциклопе-
дия», 1997. 606 с.

11. Иоанн Златоуст, свт. Слово против возстаю-
щих на монастырскую жизнь. Т.1. СПб.: Изд-во 
СПбДА, 1898.

12. На службе Богу – на службе ближним. По пись-
мам Оптинских старцев о. Амвросия и о. Ана-
толия: Тип. Казанской Амвросиевской женской 
пустыни, 1909. 

SOCIAL SERVICE AS ONE OF THE MOTIVES FOR TAKING MONASTIC VOWS
© 2022

Igumen Agafangel (Kuznetsov Alersandr Aleksandrovich), graduate student
St. Alexis academy of education and arts of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: spiritual and moral education; missionary work; theological college; monasticism; 
education.

Abstract. This article discusses spiritual and moral potential of monasticism as an opportunity to 
revive the original values of the existing society. The Syzran Ascension Monastery is a worthy example 
the beneficial influence of monasticism on all spheres of human life, including spiritual and moral 
education, and regardless of the time frame. The article provides concrete examples of the modern 
integration of monasticism into the socio-cultural life of society.



Поволжский вестник науки. 2022. № 3 (25) 17

Теология и история Церкви

УДК 34

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА В СОВЕТСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х ГОДОВ

© 2022
И.А. Прохоренко, кандидат исторических наук, доцент

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: советское законодательство; антирелигиозная пропаганда; лишение прав; 
церковные институты; репрессивная политика; «религиозное общество».

Аннотация. Взяв курс на построение нового «справедливого» общества, партия большевиков 
провозгласила «свободу совести», но не сдержала своего обещания. Уже в первые годы после ок-
тября 1917 г. изданные нормативно-правовые акты составили основу будущего атеистического 
государства. С течением времени законодательная база по ограничению прав Церкви, духовен-
ства и верующих все более расширялась и дополнялась. В атеистическое воспитание вовлекались 
все новые властные и общественные организации и социальные группы.

На всем протяжении 20-х годов XX века полити-
ка Советской власти в отношении Церкви опреде-
лялась Декретом СНК РСФСР «О свободе совести, 
церковных и религиозных обществах» [1, с. 373–
374], а также многочисленными постановлениями 
и инструкциями, регламентирующими деятель-
ность религиозных объединений (групп), Уголов-
ным кодексом 1922 г., Конституциями РСФСР 1918 
и 1925 годов [2]. Анализ нормативно-правовой базы 
дальнейшего наступления на Церковь позволяет 
проследить складывающиеся принципы построе-
ния советского общества и государства и выявить 
наследие того периода в настоящее время.

Вторая половина 1920-х годов была очень бур-
ным временем, периодом перелома. В это время 
начинает сворачиваться нэп, разворачивается ин-
дустриализация и коллективизация, активно идет 
построение социализма. Согласно доктрине боль-
шевиков, религия в таком обществе является пере-
житком прошлого. Это обуславливает ужесточение 
политики по отношению к Церкви и верующим.

Первые признаки усиления репрессивной поли-
тики по отношению к Церкви проявились в Уголов-
ном кодексе 1926 г., который вступил в силу с 1 янва-
ря 1927 года [3]. Первая глава Особой части кодекса 
«Преступления государственные» начиналась 
с определения контрреволюционных преступле-
ний, к которым впервые были отнесены «религи-
озные предрассудки». «Пропаганда или агитация, 
содержащая призыв к свержению, подрыву или ос-
лаблению Советской власти или свершению отдель-
ных контрреволюционных преступлений, а равно 
распространение или изготовление или хранение 
литературы того же содержания... с использовани-
ем религиозных или национальных предрассудков 

масс... влекут за собой меры социальной защиты, 
указанные в ст. 58.2 настоящего Кодекса», т.е. «рас-
стрел или объявление врагом трудящихся с кон-
фискацией имущества и с лишением гражданства 
союзной республики и, тем самым, гражданства 
Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР 
навсегда, с допущением при смягчающих обстоя-
тельствах, понижение до лишения свободы на срок 
не ниже трех лет, с конфискацией всего или части 
имущества» [3].

Весной 1926 г. была открыта новая страница 
в борьбе большевиков с колокольным звоном. Пер-
вое постановление, направленное против коло-
кольного звона, было принято еще в 1918 году. Со-
гласно декрету «О набатном звоне», все «виновные 
в созыве населения набатным звоном... с контррево-
люционными целями предаются Революционному 
Трибуналу» [4, с. 746]. В декрете также указывает-
ся, что умысел рассматривается как совершенное 
действие, т.е. контрреволюционное деяние. Точная 
формулировка понятия «набатный звон» в тексте 
декрета отсутствовала. Это вело к широкому судей-
скому усмотрению и давало возможность вменения 
любому человеку в случае необходимости на то со 
стороны власти.

В 1926 г. Наркомат внутренних дел и Наркомат 
юстиции издают инструкцию «О порядке поль-
зования колокольнями» [5, с. 249]. В инструкции 
еще раз подтверждается запрет на набатный звон 
«для созыва населения в целях возбуждения его 
против Советской власти». Однако по сравнению 
с декретом «О свободе совести, церковных и ре-
лигиозных обществах» инструкция пошла вперед 
на пути ограничения прав верующих. В ней ука-
зывалось, что «применяющийся доселе порядок 
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пользования колокольнями, а равно и самый звон... 
нарушает нормальное отправление общественного 
правопорядка и особенно стеснительно отражается 
на жизни городских поселений» [5, с. 249]. Теперь 
колокольный звон разрешался только во время вос-
кресных или праздничных служб.

В декабре 1927 г. в «Политическом отчете Цен-
трального Комитета» XV съезду ВКП (б) И.В. Ста-
лин прямо указал на то, что «у нас имеется еще 
такой минус, как ослабление антирелигиозной 
борьбы» [6].

XV съезд ВКП (б) вошел в историю как съезд, 
на котором был принят курс на «перевод сельско-
го хозяйства на социалистические рельсы», то есть 
коллективизацию. Это означало «изживание мел-
кособственнической психологии» путем разверты-
вания пропаганды идей марксизма, антирелигиоз-
ной агитации» [7].

Следовательно, для партийных и советских де-
ятелей борьба против религии становится в один 
ряд с борьбой за социалистическое переустройство 
деревни.

В 1929 г. в Конституцию РСФСР 1925 г. был вне-
сен ряд поправок, одна из них непосредственно ка-
салась свободы вероисповедания. Была несколько 
изменена ст. 4 Конституции. Новая редакция про-
возглашала, что за всеми гражданами признается 
«свобода религиозных исповеданий и антирели-
гиозной пропаганды» [8]. В первоначальном тексте 
Конституции декларировалась «свобода религи-
озной и антирелигиозной пропаганды» [9]. Таким 
образом, верующие теперь не имели права распро-
странять свои взгляды среди других граждан, это 
могли делать только атеисты.

С течением времени политика искоренения ре-
лигии усиливалась. Рубежным в этом отношении 
стал именно 1929 г., что было связано с активиза-
цией модернизации всего общества. В январе 1929 
г. было принято Постановление Политбюро ЦК 
ВКП (б) «О мерах по усилению антирелигиозной 
работы» [10]. В нем было объявлено, что «Церковь 
и религиозные организации используют трудности 
социалистического строительства в целях мобили-
зации реакционных и малосознательных элементов 
страны и контрнаступления на мероприятия совет-
ской власти и компартии». Одновременно с этим 
уточнялось, что в некоторых местах наблюдается 
«определенный административный перегиб» в ан-
тиклерикальной борьбе. Из этого следует, что не-
обходима серьезная работа с населением, подго-
товка общественного мнения для полного отказа 
от религии. Указывалось, что следует «различать 
деятельность верхушки религиозных организаций 
от религиозных настроений массы», при этом надо 
нейтрализовать «вожаков» и агитировать простых 

верующих отказаться от религиозных взглядов 
и участвовать в деле построения социализма.

Перед партийными, комсомольскими и совет-
скими организациями ставился ряд задач:

- оказывать всемерную поддержку «Союзу без-
божников»;

- вести работу среди женщин, батраков и сель-
ской бедноты;

- использовать бывшие монастырские и церков-
ные здания для организации сельскохозяйственных 
коммун, больниц, школ, общежитий;

- подключить к атеистическому воспитанию 
подрастающего поколения учителей, внеся для это-
го специальные поправки в школьные программы;

- усилить антирелигиозную пропаганду на стра-
ницах периодической печати;

- развивать сеть изб-читален, народных домов, 
музеев, библиотек;

- создавать антирелигиозные литературные про-
изведения, кинофильмы и театральные постановки;

- активизировать атеистическую работу в армии.
Особо следует отметить задачу, которая была 

поставлена перед органами НКВД и ОГПУ: «не 
допускать никоим образом нарушения советского 
законодательства религиозными обществами, имея 
в виду, что религиозные организации... являются 
единственной легальной контрреволюционной ор-
ганизацией, имеющей влияние на массы» [10].

Таким образом, это постановление четко проде-
монстрировало курс ВКП (б) на отход от деклари-
рованной в первые годы советской власти свободы 
вероисповедания. В отношения государства и Церк-
ви начинается новый период, когда государство по-
шло в открытое наступление, призывая вести про-
паганду атеизма среди всех слоев населения, чтобы 
сформировать нового советского человека, далеко-
го от «религиозных предрассудков».

С началом нового этапа антирелигиозной кам-
пании возникла необходимость в кодификации 
всего предыдущего законодательства по отноше-
нию к Церкви.

8 апреля 1929 г. было опубликовано постановле-
ние ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объеди-
нениях» [11]. Оно определило последующую по-
литику советской власти по отношению к Церкви 
на десятилетия вперед. Этот декрет наделялся вы-
сокой компетенцией по отношению к антицерков-
ной политике, выше стояли только Конституция 
РСФСР и Декрет 1918 г. В развитие данного закона 
в последующие годы вышло множество различных 
подзаконных актов – инструкций, циркуляров, 
постановлений различных ведомств, в основном 
НКВД.

Постановление от 8 апреля 1929 г. поставило 
под контроль государства все сферы жизни Церк-
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ви – как внешние, так и внутренние. В нем давалось 
определение понятия «религиозное общество», 
в котором должно было насчитываться минимум 
20 человек, более «малочисленные объединения» 
определялись как «группа верующих».

В постановлении был тщательно и подробно 
расписан порядок регистрации «религиозных об-
ществ», указывались советские органы и органи-
зации, регистрирующие и контролирующие дея-
тельность обществ и групп. На регистрацию вновь 
созданных «обществ» отводился один месяц. Все 
ранее существовавшие «религиозные объедине-
ния» «обязаны в годичный срок зарегистрировать-
ся по месту своего нахождения» [11]. Впоследствии 
был издан ряд постановлений НКВД РСФСР, прод-
левающий срок регистрации, вплоть до 1 января 
1931 года [12, с. 326–327, 329–330].

Согласно постановлению общие собрания ве-
рующих, а также съезды различного уровня могли 
происходить только по особым разрешениям ор-
ганов советской власти и НКВД. На съездах было 
разрешено создавать исполнительные органы, 
списки членов которых необходимо было отправ-
лять в соответствующие инстанции. Работа этих 
органов также была скрупулезно регламентиро-
вана. Они могли пользоваться печатями и блан-
ками «только по делам религиозного характера», 
но не имели права устраивать кассы «для сбора до-
бровольных пожертвований», заключать какие-ли-
бо договора или сделки и владеть имуществом.

В постановлении подтверждалось узаконенное 
в предшествующий период лишение «религиозных 
объединений» прав юридического лица. Все сдел-
ки могли совершаться только отдельными гражда-
нами и рассматривались как частные, не носящие 
договорного характера, даже «связанные с культом, 
но преследующие цели торговые и промышленные, 
как-то: аренда свечных заводов, типографий для пе-
чатания религиозно-нравственных книг» [11].

Религиозным объединениям запрещалось:
- создавать кассы взаимопомощи, кооперативы 

и пользоваться имуществом, кроме как для «удов-
летворения религиозных потребностей»;

- оказывать материальную поддержку своим 
членам;

- организовывать детские, юношеские, женские 
собрания, кружки, библиотеки, проводить экскур-
сии;

- преподавать религиозные вероучения, кроме 
как на специальных богословских курсах по особо-
му разрешению НКВД РСФСР;

- совершать религиозные обряды и церемонии 
в учреждениях любого типа, кроме особых случа-
ев в больницах и местах лишения свободы, а также 
на кладбищах.

Все имущество «необходимое для отправления 
культа» считалось муниципализированным или на-
ционализированным и находилось в ведении орга-
нов советской власти. Оно передавалось отдельным 
гражданам «по договору в бесплатное пользование 
верующих» [11]. В отношении этого имущества ве-
рующие были обязаны:

- хранить и беречь имущество как государствен-
ное;

- ремонтировать, охранять, страховать за свой 
счет и платить с него налоги;

- возмещать государству ущерб в случае порчи 
или утраты;

- составлять и хранить инвентарные описи, 
в которые следовало вносить все вновь поступавшее 
имущество, в том числе и пожертвованное;

- беспрепятственно допускать в любое время, 
кроме времени служб, контролеров от советских 
организаций для проверки состояния имущества.

В постановлении предусматривалась возмож-
ность расторжения договоров об аренде помеще-
ний до истечения срока по инициативе органов 
советской власти в судебном порядке. Договор 
об аренде мог быть расторгнут в одностороннем 
порядке и в случае, если не будут выполнены «ка-
кие-либо распоряжения административных ор-
ганов». «Молитвенные здания» также могли быть 
ликвидированы по решению органов советской 
власти. Под «ликвидацией» в постановлении под-
разумевалась «передача здания культа... для других 
надобностей» [11]. Оспорить это решение можно 
было в двухнедельный срок в Президиуме ВЦИК 
РСФСР. При «ликвидации» практически все иму-
щество, за исключением так называемого «перехо-
дящего» имущества (иконы, облачения, хоругви, 
покровы, деньги, ладан, свечи, масло, вино, воск, 
дрова и уголь), передавалось различным органам 
власти.

Строительство новых «молитвенных зданий» 
допускалось только с учетом санитарно-техниче-
ских правил и особых условий НКВД.

На содержание «молитвенных зданий» и опла-
ту «служителей» могли собираться добровольные 
пожертвования только среди членов данного «ре-
лигиозного объединения». При этом «принуди-
тельное взимание сборов в пользу религиозных 
объединений» вело к уголовной ответственности 
по УК РСФСР 1926 года [3]. Это давало власти рыча-
ги давления на общины и возможность репрессии 
против неугодных лиц под предлогом проведения 
ими «принудительного сбора».

Подобный кодифицированный акт ознамено-
вал собой начало нового и жесткого «похода против 
Церкви», открыв новую страницу в истории взаи-
моотношений советской власти и Церкви.
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Несмотря на то что постановление от 8 апреля 
1929 г. носило кодифицированный характер, вско-
ре обнаружилось, что ряд его положений требует 
дополнительных разъяснений. Уже 11 апреля 1929 
г. последовало постановление НКВД РСФСР «Об 
использовании помещений религиозными объеди-
нениями» [12, с. 312–313]. В нем верующим запре-
щалось использовать жилые помещения для своих 
собраний. Договора об аренде должны были быть 
расторгнуты по истечению срока аренды или со-
гласно ст. 55 и 171 Гражданского кодекса РСФСР 
1922 года [13]. Для использования в религиозных 
целях отдельным гражданам могли предоставлять-
ся в аренду «свободные нежилые помещения (тор-
говые, складочные и т.п.)» как в частных, так и в му-
ниципализированных или национализированных 
зданиях.

В этом же постановлении разъяснялся порядок 
пользования «молитвенным зданием» верующи-
ми «различных течений, путем разделения здания 
на два или поочередного пользования». В случае 
раздела здания на два помещения договор об арен-
де заключался с представителем каждого «течения» 
по отдельности. Если предусматривалось пооче-
редное пользование зданием, то заключался общий 
договор, в котором «в соответствии с числом верую-
щих» обговаривалось время пользования зданием, 
а также расходы по его содержанию и налоги в со-
ответствии с арендуемой площадью [12, с. 312–313].

В июле 1929 г. вышло постановление НКВД 
РСФСР «О порядке использования бывших цер-
ковно-приходских домов и бывших монастырских 
строений» [12, с. 313–314]. В нем разъяснялось по-
ложение постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 30 ноября 1925 г. [14] о том, какие здания явля-
ются национализированными, а какие – муници-
пализированными. Большая часть монастырских 
и церковно-приходских зданий была отнесена 
к муниципализированным. В постановлении опре-
делялась арендная плата для сельской местности 
за пользование церковно-приходскими и мона-
стырскими домами в размере 1 % от «современной 
строительной стоимости» для каменных строе-
ний и 2 % – для деревянных. Священнослужители 
как лица «живущие на нетрудовые доходы» долж-
ны были платить за аренду до 10 % «в зависимости 
от местных условий и состоятельности арендатора» 
[12, с. 314]. Эта расплывчатая норма давала админи-
страции возможность для избавления от неугодной 
религиозной общины или священника. Существо-
вала возможность назначения завышенной аренд-
ной платы, а затем – расторгнуть договор на осно-
вании постановления от 8 апреля.

Осенью 1929 г. появился еще один норматив-
но-правовой акт, свидетельствующий о намере-

ниях советской власти искоренить «религиозные 
предрассудки». 14 октября был разослан цирку-
ляр НКВД РСФСР «Об ответственности служите-
лей культов за совершение религиозных обрядов 
до регистрации соответствующих событий в ор-
ганах ЗАГС» [12, с. 326–327]. Циркуляр конкрети-
зировал положения декрета 1918 г. «О свободе 
совести, церковных и религиозных обществах» 
и вменял уголовную ответственность за соверше-
ние религиозных обрядов и «особенно обрядов 
венчания над лицами, не достигшими брачного 
возраста». Циркуляр отсылал к УК РСФСР 1926 г., 
а именно на ст. 25, предусматривающую наказание 
за присвоение себе «религиозными или церковны-
ми организациями... публично-правовых или прав 
юридического лица» [3] в виде исправительно-тру-
довых работ на срок до шести месяцев или штрафа 
до трехсот рублей.

В связи с развернувшей индустриализацией 
в стране наблюдался огромный дефицит цветных 
металлов. Это дало старт новому этапу антиколо-
кольной кампании, в ходе которой началось мас-
совое изъятие колоколов на переплавку для нужд 
народного хозяйства. В декабре 1929 г. было при-
нято постановление Президиума ВЦИК СССР «Об 
урегулировании колокольного звона в церквах». 
В нем кампания по снятию колоколов объяснялась 
весьма лаконично: «В связи с новым распределени-
ем трудовых процессов в рамках непрерывной не-
дели, выдвигающим по-новому вопрос о пользова-
нии колокольным звоном для религиозных целей, 
предоставить право регулирования колокольного 
звона при отправлении культовых служб горсове-
там и районным исполнительным комитетам» [15, 
с. 228].

Таким образом, все эти нормативно-правовые 
акты задали общий вектор антирелигиозной по-
литики Советской власти в конце 1920-х гг. Новая 
политика характеризовалась ужесточением ре-
прессий по отношению к Церкви и священникам 
и стремлением к полному искоренению религии. 

Продвижение антирелигиозной политики 
шло по пути регламентации всех сфер деятель-
ности Церкви, как внутрицерковной, так и внеш-
ней. По сравнению с первой половиной 1920-х гг. 
в борьбу «с религиозными предрассудками» зако-
нодательно были вовлечены все советские админи-
стративные и общественные организации, вклю-
чая школы, библиотеки, музеи. Было запрещено 
свободное распространение религиозных взглядов 
на конституционном уровне. 
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Аннотация. Синодальный отдел Московской Патриархии по взаимодействию с казачеством 
был создан в 2010 г. С этого времени подобные отделы было поручено создать во всех епархи-
ях Русской Православной Церкви. В Самарской епархии систематическая работа с казачеством 
началась в 1996 г., продолжается она и по сей день. В статье проанализированы направления 
этой работы и её основные результаты в 2012 г. Рассмотрено взаимодействие Самарской епар-
хии РПЦ с казачеством по духовно-нравственному воспитанию казаков, в том числе казачьей 
молодежи, что проявилось в целенаправленной деятельности по созданию казачьих кадетских 
классов, в участии казаков в церковно-приходской жизни и участии духовенства в казачьих 
мероприятиях.

Приволжские земли Самарского края в XVI–XVII 
в. стали одним из центров вольного русского казаче-
ства, у которого с российскими властями складыва-
лись довольно непростые отношения [8, с. 62]. Вме-
сте с тем после появления в конце XVI в. Самарской 
и других крепостей на Средней Волге в их гарнизо-
нах оказались и служилые казаки: «юртовые» и «го-
родовые» [6, с. 115–116]. В их среде наиболее проч-
но укоренилось, а возможно, и возникло предание 
о том, будто возникновение Самары предвидел еще 
в XIV в. митрополит Московский Алексий, который 
также пообещал, что ее никогда не захватят враги, 
тем самым вселяя надежду в защитников крепости 
[11, с. 6]. Со временем святитель стал почитаться 
всеми самарскими жителями как небесный покро-
витель, а его обещание избавления от военных бед 
трансформировалось в предсказание блестящей бу-
дущности и процветания волжского города [5, с. 18]. 
Сохраненное казаками предание прочно вошло 
в основной круг представлений жителей Самарского 
края о прошлом, как и особое здесь почитание свято-
го Алексия Митрополита [12, с. 24–25]. Христианское 
религиозное мироощущение в этом период стало 
неотъемлемой частью сознания людей [18, с. 126].

В 30–40-е гг. XVIII в. со строительством крепо-
стей Самарской укрепленной линии число казаков 
в крае значительно возросло за счет пришедших 
в этот край вольных и беглых людей со всей России, 
эти казаки составили ядро нового казачьего войска – 
Оренбургского [10, с. 82]. Защищая юго-восточные 
границы России, они отстаивали и собственные ин-
тересы, что привело многих из них в 1773–1775 гг. 
в ряды повстанцев-пугачевцев [13, с. 161–162]. По-

давление этого восстания окончательно подчинило 
самарских казаков имперским властям, и в 1840-е 
гг. они выполнили правительственное распоряже-
ние о переселении из так называемых «внутренних 
кантонов» Оренбургского войска, расположенных 
в Самарском Заволжье, на новые границы госу-
дарства, ушедшие далеко на восток и юг [6, с. 383]. 
Многовековая история казачества в этом крае была 
прервана. Казаки с тех пор находились здесь толь-
ко временно в составе команд, командированных 
на службу для охраны общественного порядка  
[7, с. 311].

В 1851 г. была образована Самарская губерния 
[9, с. 246]. В том же году была образована Самарская 
епархия, среди прихожан которой больших групп 
казаков не было.

В последующий период епархия играла важней-
шую роль в организации духовной жизни поволж-
ского региона. После революционных событий 
1917 года советская власть обрушилась на церковь, 
но православная вера сохраняла влияние на народ, 
объединяя представителей разных слоев общества 
[14, с. 100]. В период 1940-х годов произошло опре-
деленное примирение государства и церкви. Самар-
ская епархия в качестве духовного центра Среднего 
Поволжья продолжала хранить традиционные устои 
общества [15, с. 294]. Уже в 1980-е годы появились 
предпосылки возрождения системы православных 
ценностей, проявили себя потомки их хранителей 
(в том числе и представители казачества) [16, с. 291]. 
В 1990-е годы возобновилось строительство храмов, 
основы традиционного православия вновь стали 
обосновываться в образовательной среде [17, с. 289].
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Волжские казаки с начала 90-х гг. ХХ в. стали не-
отъемлемой частью при проведении церковных 
праздников, крестных ходов и встреч православных 
святынь – чудотворных икон и мощей. Во время 
праздника Крещения Господня казаки традици-
онно принимали участие в поддержании порядка 
при раздаче Крещенской воды. В праздник Светлого 
Христова Воскресения казаки участвовали во встре-
че Благодатного Огня, перенесении его в Покров-
ский кафедральный собор, а затем и в те храмы, 
которые являются для них приходскими. На других 
двунадесятых и великих праздниках всегда можно 
было увидеть людей в казачьей форме. Войсковым 
праздником ВВКО стал праздник вмч. Георгия По-
бедоносца, празднуемый ежегодно 6 мая. В этот день 
руководство войска и Самарского округа молились 
в храме вмч. Георгия, а станичные, хуторские атама-
ны и казаки молились в своих приходских храмах.

Самарское окружное КО возглавлял атаман Тер-
новский Андрей Владимирович, духовником был 
протоиерей Гусельников Сергей Владимирович.

Юртовое КО «Ставрополь-на-Волге» возглавлял 
атаман Черкашин Анатолий Юрьевич, духовником 
был протоиерей Здоренко Александр Васильевич. 
Общество состояло из станичных и хуторских об-
ществ казаков.

Юртовое КО «Казачья вольница» возглавлял ата-
ман Аитов Алексей Валерьевич, духовником был 
протоиерей Кондрашкин Олег Григорьевич. Обще-
ство состояло из станичных и хуторских обществ ка-
заков.

Станичное КО «Красноглинское» возглавлял ата-
ман Рябов Александр Юрьевич, духовником был 
протоиерей Гончаров Павел Иванович. В обществе 
было 476 членов.

Станичное КО «Красноярское» возглавлял ата-
ман Антонов Сергей Леонидович, духовником был 
протоиерей Здоренко Александр Семенович. Обще-
ство насчитывало 177 членов.

Станичное КО «Кротовское» возглавлял атаман 
Борисенко Юрий Владимирович, духовником был 
протоиерей Малышев Анатолий Александрович. 
В обществе состояло 111 членов.

Станичное КО «Борское» возглавлял атаман Ку-
рин Виктор Юрьевич, духовником был иерей Алек-
сандров Александр Юрьевич. Количество казаков 
в обществе – 84.

Станичное КО «Станица Жигулевская» возглав-
лял атаман Алексеев Юрий Адольфович, духовни-
ком был протоиерей Некрасов Сергий Викторович. 
Количество казаков в обществе – 53.

Станичное КО «Северная» возглавлял атаман 
Пецин Геннадий Витальевич, духовником был про-
тоиерей Гусельников Сергей Владимирович. Коли-
чество казаков в обществе – 201.

Станичное КО «Волжское Ставрополье» возглав-
лял атаман Тибатин Вадим Владимирович, духовни-
ком был протоиерей Здоренко Александр Василье-
вич. Количество казаков в обществе – 194.

Станичное КО «Клявлинское» возглавлял атаман 
Дарин Владимир Михайлович, духовником был ие-
рей Филипчук Денис Владимирович. Количество 
казаков в обществе – 163.

Станичное КО «Алексеевское» возглавлял атаман 
Мельников Глеб Владимирович, духовником был 
иерей Воспинников Сергей Константинович. Коли-
чество казаков в обществе – 207.

Станичное КО «Сызранское» возглавлял атаман 
Гаранин Николай Викторович, духовником был ие-
ромонах Проскудин Андрей Владиславович. Коли-
чество казаков в обществе – 110.

Станичное КО «Пестравское» возглавлял атаман 
Китаев Евгений Александрович, духовником был 
иерей Гусельщиков Алексей Николаевич. Количе-
ство казаков в обществе – 39.

Станичное КО «Станица Иващенково» возглав-
лял атаман Кижайкин Александр Федорович, духов-
ником был протоиерей Ворожейкин Сергей Викто-
рович. Количество казаков в обществе – 55.

Станичное КО «Станица Вольная» возглавлял 
атаман Колбин Эдуард Викторович, духовником 
был протоиерей Кокарев Максим Сергеевич. Коли-
чество казаков в обществе – 75.

Станичное КО «Содружество» возглавлял ата-
ман Агров Юрий Иванович, духовником был иерей 
Баращенко Юрий Алексеевич. Количество казаков 
в обществе –17.

Станичное КО «Сергиевское» возглавлял атаман 
Пышкин Николай Александрович, духовником был 
протоиерей Кондрашкин Олег Григорьевич. Коли-
чество казаков в обществе – 29.

Станичное КО «Станица Кинель-Черкасская» 
возглавлял атаман Чертыковцев Александр Григо-
рьевич, духовником был протоиерей Якубовский 
Борис Валерьевич. Количество казаков в обществе – 
31.

Станичное КО «Станица «Центральная» возглав-
лял атаман Акимов Владимир Михайлович, духов-
ником был протоиерей Кокарев Максим Сергеевич. 
Количество казаков в обществе – 92.

Станичное КО «Станица Липовская Слобода» 
возглавлял атаман Челнаков Сергей Александрович, 
духовником был иерей Голуб Виталий Александро-
вич. Количество казаков в обществе – 58.

Станичное КО «Станица Волжская Посольская» 
возглавлял атаман Лиманский Георгий Сергеевич, 
духовником был иерей Жегалин Михаил Алексее-
вич. Количество казаков в обществе – 53.

Хуторское КО «Казачий кордон» возглавлял ата-
ман Солдаткин Геннадий Николаевич, духовником 
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был протоиерей Здоренко Александр Васильевич. 
Количество казаков в обществе – 59.

Хуторское КО «Новосамарское» возглавлял ата-
ман Микулов Александр Петрович, духовником был 
иерей Корниенко Игорь Анатольевич. Количество 
казаков в обществе – 39.

Хуторское КО «Хутор Андреевский» возглавлял 
атаман Черкашин Андрей Анатольевич, духовни-
ком был протоиерей Здоренко Александр Василье-
вич. Количество казаков в обществе – 38.

Хуторское КО «Хутор Тимофеевский» возглавлял 
атаман Неганов Дмитрий Николаевич, духовником 
был протоиерей Матвеев Андрей Владимирович. 
Количество казаков в обществе – 44.

Хуторское КО «Хутор Безенчукский» возглавлял 
атаман Сетяев Николай Иванович, духовником был 
иерей Баращенко Юрий Алексеевич. Количество ка-
заков в обществе – 31.

Хуторское КО «Волгское» возглавлял атаман Кле-
нов Александр Юрьевич, духовником был протои-
ерей Урывский Александр Федорович. Количество 
казаков в обществе – 23.

Хуторское КО «Казачья вольница» возглавлял 
атаман Аитов Алексей Валерьевич, духовником был 
протоиерей Кондрашкин Олег Григорьевич. Коли-
чество казаков в обществе – 26.

Хуторское КО «Стрельный» возглавлял атаман 
Ермоленко Евгений Вячеславович, духовником был 
иерей Портнов Максим. Количество казаков в обще-
стве – 30.

Хуторское КО «Хутор Шигонский» возглавлял 
атаман Турков Павел Владимирович, духовником 
был протоиерей Ермаков Иван Андреевич. Количе-
ство казаков в обществе – 78.

Хуторское КО «Хутор Отрадненский» возглавлял 
атаман Катырин Михаил Сергеевич, духовником 
был протоиерей Якубовский Борис Валерьевич. Ко-
личество казаков в обществе – 35.

Хуторское КО «Хутор Жигулевский» возглавлял 
атаман Болотников Константин Николаевич, духов-
ником был протоиерей Еремкин Анатолий Ивано-
вич. Количество казаков в обществе – 44.

Хуторское КО «Хутор Георгиевский» возглавлял 
атаман Давитьян Константин Александрович, ду-
ховником был иерей Жегалин Михаил Алексеевич. 
Количество казаков в обществе – 25 [3, л. 44].

В 2012 году проводилась совместная работа в це-
лях организации единого учебно-методического 
центра казачьих кадетских классов, военно-патрио-
тических клубов и духовно-просветительских цен-
тров на базе ДПЦ «Кириллица». Был подготовлен 
проект устава некоммерческого образовательного 
учреждения «Центр духовно-нравственной и во-
енно-патриотической подготовки «Православный 
воин», обсуждалась разработанная синодальным 

комитетом по взаимодействию с казачеством при-
мерная программа духовно-нравственного воспи-
тания кадетов казачьих кадетских корпусов. Осу-
ществить эту программу в полной мере в 2012 г. 
не было возможности, так как в то время в Самаре 
ещё не открылся казачий кадетский корпус [2; 4, л. 
121–126].

В марте-апреле 2012 года проводились совмест-
ные мероприятия по духовно-нравственному вос-
питанию казаков, кадетов, военнослужащих 23-й от-
дельной мотострелковой бригады имени Волжского 
Казачества. Была освящена молитвенная комната 
для военнослужащих, принесён для поклонения во-
инский ковчег с мощами святого великомученика 
Георгия Победоносца, святого преподобного Ильи 
Муромца и святого праведного Феодора Ушакова, 
перед которыми был отслужен молебен.

В стенах Самарской духовной семинарии 5 июня 
2012 года совместно с епархиальном отделом по вза-
имодействию с казачеством и атаманом Волжского 
войскового казачьего общества (ВВКО) И.К. Мироно-
вым был проведён семинар для атаманов и священ-
ников, духовно опекающих ВВКО, под названием 
«Волжское войсковое казачье общество – традиции 
и современность».

В 2012 году проходили мероприятия, организо-
ванные войсковыми духовниками в целях воцер-
ковления казачества: выступления священника, 
протоиерея Сергея Гусельникова с праздничными 
поздравлениями и проповедями, на сайте Самар-
ского отдела ВВКО, ДПЦ «Кириллица» были ор-
ганизованы занятия по православному катехизису 
для членов казачьих обществ. Ежемесячно газета 
«Кириллица» отвозилась в штаб Самарского отдела 
ВВКО и станицу «Красноглинская».

Войсковые духовники некоторых станиц 
по просьбе казаков на сходах выступали с пропове-
дями и отвечали на вопросы присутствующих с об-
суждением богословских проблем.

Руководитель паломнического отдела ДПЦ «Ки-
риллица» М.Г. Исаев организовал для казаков па-
ломническую поездку по монастырям России. 

В станице «Клявлинская», которую духовно опе-
кал священник Дионисий Филипчук, в 2-х казачьих 
классах проводилась работа по духовно-нравствен-
ному и военно-патриотическому воспитанию детей, 
был организован летний православный трудовой 
лагерь «Пересвет». 

В январе 2012 года в ДПЦ «Кириллица» из препо-
давателей и воспитателей был образован ансамбль 
казачьей песни «Раздолье», участвовавший в различ-
ных мероприятиях, духовно опекал который отдель-
ский священник.

14 октября 2012 года в Тольятти, на базе хутора 
«Тимофеевский», состоялись областные соревно-
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вания по боевым искусствам «Ратобор», в которых 
приняли участие казаки из разных станиц.

В 2012 г. продолжилась совместная работа в кон-
ференциях, семинарах, круглых столах по вопросам 
духовно-нравственного просвещения, воспитания, 
культуры и укрепления духовных устоев казачьих 
семей. В рамках международных рождественских об-
разовательных чтений в Донском монастыре города 
Москвы проходила ежегодная научная конференция 
«Церковь и казачество: пути воцерковления и со-
трудничества», на которой секцию «Духовно-нрав-
ственное воспитание, окормление и воцерковление 
казаков» возглавлял войсковой священник ВВКО про-
тоиерей Владимир Загаринский. Протоиерей Вла-
димир Загаринский по благословению митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия принимал участие 
в казачьих мероприятиях за пределами Самарской 
области совместно с атаманом ВВКО И.К. Мироно-
вым: 15 и 16 февраля и 17–18 октября в заседаниях 
президентских советов по делам казачества в городе 
Москве, 14 марта в заседании профильной комиссии 
по взаимодействию с Русской Православной Церко-
вью в составе совета при президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества, в Донском монастыре 
города Москвы, 1 сентября в день российского казаче-
ства сослужил божественную литургию, а 4 декабря, 
в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, со-
служил молебен патриарху Кириллу, 4 декабря при-
нимал участие в расширенном заседании атаманов 
России, Белоруссии, Украины под председательством 
патриарха Кирилла, 27 сентября – 1 октября прини-
мал участие в праздновании на территории Ростов-
ской области 200-летия победы России в войне 1812 
года и в мероприятиях 4-го всемирного конгресса ка-
заков в городе Новочеркасске.

На территории Самарской области казаками 
и священниками, духовно опекающими казачьи 
общества, в 2012 г. были проведены различные со-
вместные действия: обеспечение общественного 
порядка при проведении мероприятий в храмах 
Самарской области, православных выставках, мо-
лебнах перед иконами Божией Матери «Умягчение 
злых сердец», «Курская-Коренная», «Знамение», 
выставке «Самара Православная», принесение чест-
ных мощей в храм Святого мученика Иоанна воина. 
Была оказана помощь Самарской епархии в обе-
спечении общественного порядка при проведении 
крестного хода иконы Божией Матери по террито-
рии Самарской области, крестного хода к часовне 
в честь небесного покровителя Самары святителя 
Алексия, празднования православных праздников 
в храмах Самарской митрополии.

Атаманы и казаки в 2012 г. принимали участие 
в митрополичьих елках, Рождественских и Пас-
хальных епархиальных концертах, крестных ходах, 

православных праздниках. Ни одна православная 
выставка не обходилась без волжских казаков. В Са-
маре на выставках в «Экспо-Волге» казаки охраняли 
главную святыню выставки и поддерживали обще-
ственный порядок.

На местах священники, духовно опекающие 
казачьи станицы, совершали требы для казаков, 
венчания, молебны, отпевания, привлекали их 
для участия в церковных праздниках и мероприя-
тиях, в таинствах исповеди и причастия, организо-
вывали паломнические поездки по святым местам, 
занимались вопросами воцерковления.

Самым важным и трудным вопросом оставался 
вопрос воцерковления взрослых казаков [1]. В епар-
хии отмечали, что «хотя войсковой, окружной, мно-
гие станичные и хуторские атаманы – люди пра-
вославные, но большая масса казаков еще только 
на пути к Церкви» [3, л. 47]. Поэтому Самарская 
епархия при участии митрополита Самарского 
и Сызранского Сергия, используя различные формы 
и методы, проводила работу по духовно-нравствен-
ному воспитанию казаков.
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Abstract. The synodal department of the Moscow Patriarchate for interaction with the Cossacks was 
created in 2010. Since that time, similar departments have been instructed to create in all dioceses of 
the Russian Orthodox Church. In the Samara diocese, systematic work with the Cossacks began in 
1996, and it continues to this day. The article analyzes the directions of this work and its main results 
in 2012. The interaction of the Samara diocese of the Russian Orthodox Church with the Cossacks in 
the spiritual and moral education of the Cossacks, including Cossack youth, which was manifested 
in purposeful activities to create Cossack cadet corps, schools and Cossack cadet classes , in the 
participation of the Cossacks in the parish life, in the participation of the clergy in the Cossack events.
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Аннотация. В данной статье были проанализированы исторические источники – женские ме-
муары, которые помогли наглядно рассмотреть представления о Гражданской войне в России 
через призму эмоционального подхода к событиям. Эти женщины не занимали, как правило, 
высоких должностей, они были дочерями, сестрами, женами и матерями, переживали трудности 
и тяготы войны, сопереживали своим мужчинам, пытались понять, что происходит с их Родиной. 
Их воспоминания, размышления позволяют нам более полно и ярко представить картину тех 
трагических лет.

Гражданская война – явление сложное, проти-
воречивое и трагичное для нашей страны. Этому 
событию посвящено огромное количество исследо-
ваний, опирающихся на разнообразные источни-
ки, в том числе и мемуары. Однако большинство 
исследований в основном освещает мужской взгляд 
на события. Это вызвано тем, что женщины обыч-
но держатся в стороне от принятия ключевых ре-
шений по важнейшим вопросам жизни общества. 
В то же время есть большое число опубликованных 
и неопубликованных воспоминаний женщин, кото-
рые оказались «включены» в события Гражданской 
войны как участницы военных действий, и просто 
людей, живших в ту эпоху, смотрящих как бы «со 
стороны».

События конца 1917 года в России очень многих 
застали врасплох. Не принявшие сторону Советской 

власти предпочитали переезжать в города, подальше 
от столиц, чтобы объединиться перед лицом угрозы 
со стороны большевиков и их сторонников. Так по-
ступила и Татьяна Варнек, переехав в Екатеринодар 
вместе со своей семьей к дальним родственникам. 
Однако ситуация в городе была сложной. Вскоре 
после приезда друг Т. Вранек Андрей Филиппов 
решил прогуляться «по базару в бушлате и белых 
затасканных брюках» [1, с. 79], полицейские аресто-
вали его, приняв за матроса, а «матросы были самые 
ярые и жестокие большевики» [1, с. 79]. Но после раз-
говора и объяснения, что они приехали сюда ради 
того, чтобы «записаться в Добровольческую армию» 
[1, с. 79], его освободили. Данная ситуация наглядно 
демонстрирует степень подозрительности и нетер-
пимости по отношению к чужакам, которая распро-
странялась в обществе.
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В своих «Воспоминаниях» жена главнокоманду-
ющего войсками Румынского фронта генерала Д.Г. 
Щербачева – Н.А. Щербачева рассказывает, как тя-
жело ей было уехать из Киева, где ее застали собы-
тия революции. Автору только с четвертой попыт-
ки удалось уехать с помощью гайдамака (участник 
вооруженных отрядов народно-освободительного 
движения в Румынии), который выступил в ка-
честве охраны для нее и ее дочери. А дело было 
в том, что каждый раз, когда Щербачева приходила 
на вокзал, огромная толпа не давала пройти к купе, 
которое было забронировано для них ее мужем. 
Через некоторое время она добралась до Одессы. 
Ей посоветовали гостиницу «Бристоль». Ее комна-
та находилась рядом с уборной комнатой, что впо-
следствии ее спасло. По воспоминаниям автора, 
большевики заняли эту гостиницу. Они «врыва-
лись в номера, арестовывали, расстреливали, обкра-
дывали» [2, с. 43], но в ее номер никто не ворвался, 
«думая, что … номер – это продолжение уборной» 
[2, с. 43]. На протяжении трех суток Щербачева с до-
черью находились в своем номере, боясь, что боль-
шевики с ними сделают то же самое.

Через некоторое время приехала ее старшая 
дочь София с мужем, которая поделилась своими 
впечатлениями: когда они убегали от большеви-
ков, то получилось, что ехали в одном транспорте 
с ними. Их спасла одежда сестры милосердия, в ко-
торую была одета София. Большевики с ней обра-
щались ласково, «приносили чай, вообще ухажива-
ли» [2, с. 43].

С большим трудом при помощи друзей  
М.А. Щербачевой удалось покинуть захваченный 
большевиками город.

М.А. Сливинская в своих воспоминаниях расска-
зывает об обстановке в небольшом населенном пун-
кте – Ружине, расположенном недалеко от имения 
ее брата. Большевики захватили несколько девушек 
из поместья и увели их. Сливинская отправилась 
их разыскивать. Оказалось, что в Ружине назначен 
сбор агитаторов. Девушки уговорили автора вос-
поминаний стать депутатом на этом сборе от их 
имени. После регистрации около волости ее «ос-
мотрели …внимательно с ног до головы, спросили 
что-то незначительное и дали номер на веревочке, 
который … не надела на себя, как делали это дру-
гие, не пошла также на место, отведенное для де-
путатов, а смешалась с толпой» [3, с. 76]. На сцену, 
по словам Сливинской, выскочил парень с речью 
о ненависти к помещикам, «которые высасыва-
ют последние соки у своих крестьян… Закончил 
он призывом, не гнушаясь никакими средствами 
и не теряя времени, уничтожить этих тиранов, 
а земли их делить между собою» [3, с. 76]. Автора 
возмутило это выступление, и она вышла на сцену 

и начала опровергать все сказанное молодым че-
ловеком, но ее прервали аплодисментами и увели, 
скрыв от агитаторов.

По воспоминаниям известной поэтессы Зинаи-
ды Гиппиус, после прихода большевистской вла-
сти положение тех, кого относили к привилегиро-
ванным сословиям, ухудшилось. Гиппиус писала, 
что они должны были установить «бессменное де-
журство на тротуаре, день и ночь … дежурят все, 
без изъятия, жильцы дома по очереди, по три часа 
каждый» [4].

Было много случаев, когда люди уходили на ра-
боту или же просто за продуктами, а потом не воз-
вращались домой. Как упоминает автор, их просто 
арестовывали, забирали большевистские отряды, 
и больше их никто не видел. Иногда даже «оцепля-
ют дом и ходят целую ночь, толпясь, по квартирам» 
[4] и в конечном итоге кого-то арестовывают.

Положение у «бывших» было очень тяжелым, 
каждый выживал как мог. Гиппиус вспоминает 
о том, что она «продавала старые башмаки» [4], ко-
торые ей пришлось отдать по самой дешевой цене, 
чтобы купить себе еду.

Хлеба не хватало никому. Начали «вместо хлеба 
давать воблу и суп из чечевицы» [5, с. 17]. В.П. Ше-
лепина «работала в качестве сестры милосердия 
в Общежитии увечных воинов, это были никола-
евские солдаты» [5, с. 17]. Она постоянно добывала 
хлеб для солдат-инвалидов, рискуя своей жизнью, 
ведь в то время было очень опасно выходить на ули-
цу прилично одетому человеку. Могли спокойно 
ограбить при свете дня и оставить только в одном 
нательном белье.

Одежда начала выдаваться по карточной систе-
ме, «нельзя купить ни ботинок, ни материи» [5, с. 18]. 
Шелепина пришла в правление с просьбой получить 
«карту на материю для платья» [5, с. 18]. Но работни-
ки организации выдавали карточки на одежду только 
трем группам людей: родившимся, умершим и тем, 
кто женится. В конечном счете, девушка получила 
три карточки, сказав, что три человека в ее семье на-
ходятся в этих группах. Придя в Общежитие увечных 
воинов, она обрадовала других сестер милосердия 
этими новостями.

Одним из тяжелейших последствий смены вла-
сти, арестов, Гражданской войны было появление 
детской беспризорности. Как пишет З. Гиппиус, 
дети просто жили на городских улицах, в забро-
шенных домах. Автор называет их еще «проле-
тарскими» детьми [4]. Они сидят на «разломлен-
ных плитах тротуара, под деревьями или бегают 
по уличной траве, шлепая голыми пятками» [4], 
играют сами с собой.

Разруха, голод, потери близких и друзей в Граж-
данской войне дополнились еще одним бедстви-
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ем – болезнями: дизентерией, холерой, тифом, ко-
торые убивали «направо и налево» [4]. 

Единственным доступным источником ин-
формации были газеты «Правда» и «Известие». 
Но это, как писала Гиппиус, была лишь «грязная 
бумага – официозы» [4], написанная в спешке, счи-
тай на поле боя, которой никто не понимал. Сама 
власть не публиковала полной картины о ситуации 
в тылу и на фронте. Автор воспоминаний сравни-
вает положение России в 1917 году с «положением 
крепостных в имении Орловской губернии» в 1840 
году, читая «рассказ Лескова «Юдоль» [4].

В своих записках общественный деятелей Д.В. 
Краинский описывал положение всего народа. Рус-
ский правовед в свое время участвовал в массовом 
исходе из Румынии. Когда началась Гражданская 
война, беженцев стали выгонять обратно «в руки 
грабителей» [6]. Автор отмечает, что на границе ру-
ками румын были убиты «русские интеллигенты, 
заслуженные чиновники, общественные деятели» 
[6], которые изначально уходили от беспощадных 
большевиков в надежде на помощь румынского 
государства. Краинский вспоминал, что по пути 
в Россию румынские солдаты очень жестоко отно-
сились к ним. Когда кто-то из русских просил оста-
новить переход без отдыха, то румынские солдаты 
«угрожали остановившемуся прикладом винтовки» 
[6], поэтому «приходилось уподобляться живот-
ному и останавливаться при всех. Впрочем, нервы 
были притуплены. Личность человека была заби-
та. Уважение к человеческой личности заменилось 
грубым животным чувством международной нена-
висти» [6].

По мнению Д.В. Краинского, с русскими людь-
ми никто в последующем не считался, ведь переста-
ли считаться с Россией. Автор в то же время отме-
чал, что в Болгарии, даже не смотря на ситуацию 
в России, к русским относились более уважитель-
но: беженцам давали возможность жить спокойно. 
Была даже образована Русская Церковь, куда рус-
ские люди приходили и молились по праздникам, 
а также после службы узнавали о судьбе России 
и их знакомых.

Когда Краинский впервые посетил церковь, 
он увидел в углу помещения знакомый силуэт – это 
оказалась сестра милосердия Мария Леонидовна 
Маклакова, муж которой был министр Внутрен-
них дел – «Николай Алексеевич Маклаков, расстре-
лянный большевиками в Москве 20 октября 1917 
года» [6]. Впоследствии автор воспоминаний узнал, 
что ее сыновья входили в Добровольческую армию 
и «по-видимому, находились теперь в плену у поля-
ков с отрядом генерала Бредова» [6]. Автор восхи-
щался М.А. Маклаковой, которая переносила свою 
потерю с мужеством и стойкостью.

Когда румынские солдаты гнали русскую ин-
теллигенцию на границу, огромное количество де-
тей было потеряно, растоптано в толпе. И «сестра 
милосердия Абалешева, муж которой расстрелян 
большевиками, с честью выполняла свою святую 
обязанность и всецело отдалась уходу за этими 
детьми» [6]. Изначально все эти женщины при-
надлежали к русской аристократии, но в период 
Гражданской войны жили простой жизнью, «ге-
ройски переносили свои страдания и невольно 
вызывали чувство преклонения» [6], доказывая 
всем, что и представительницы высшего общества 
могли спокойно «переносить наравне с прочими 
условия жизни, которые не соответствовали ни их 
воспитанию, ни общественному их положению» 
[6]. Как и все беженцы, они «были покрыты вшами, 
спали на голом полу и были одеты в рубище» [6].

В конце воспоминаний, автор описывает свое 
знакомство с сестрой министра юстиции Щеглови-
това генеральшей А.Г. Давидович-Нащинской, уже 
пожилой женщиной. Она выглядела, как нищенка, 
стояла в очереди за едой и ела вместе с солдатами. 
С автором она поделилась, что «плела веревочные 
туфли и этим зарабатывала себе деньги» [6].

Однако Гражданская война ударила не только 
по представителям зажиточных слоев русского об-
щества. Голод, болезни, разруха не щадили никого.

По воспоминаниям большевички Р.М. Азарх, 
женщины с ночи стояли в очередях за хлебом, 
а если не получали, то вместе с детьми приходи-
ли «к нам в Совет, на Большую Алексеевскую» [7], 
стояли во дворе и на улице, требуя хоть что-то. Се-
стра тверской большевички П.А. Новиковой Дарья 
потеряла детей от тяжелой болезни, после чего ее 
назначили на пост заведующей «отделом охраны 
материнства и младенчества Тверского губздравот-
дела» [8].

А.С. Кузьминых в своих записках «Странич-
ки прошлого» [9, с. 144] описывала внезапную бе-
логвардейцев атаку на город Сарапул в сентябре 
1918 года. По ее воспоминаниям, они устроили 
«зверскую расправу с коммунистами» [9, с. 144] 
глубокой ночью. Кузьмина пишет, что «мятежни-
ки не щадили даже детей, часть коммунистов были 
арестованы вместе с сыновьями – мальчиками 12–13 
лет» [9, с. 144]. Все пленные были избиты и брошены 
в подвал, игравший в это время роль тюрьмы. Мно-
гих из них приговорили к смертной казни – рас-
стрелу. В связи с этими событиями жизнь в городе 
замерла: заводы, фабрики, мастерские прекратили 
работать. Тех, кто пытался сбежать из города, рас-
стреливали. Сама автор мемуаров находилась в тот 
момент в ткацкой мастерской вместе с другими де-
вушками. Репрессии их не затронули, так как хо-
зяйка мастерской была беспартийным человеком, 
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и тем самым не привлекла к себе внимания. Все 
новости Анна и ее коллеги узнавали у заказчиков 
или у девчонок, которые ненадолго забегали к ним. 
Им пришлось провести в мастерской две недели. 
Но спустя некоторое время в город вошла Красная 
армия и разгромила Белое движение.

Р. Валек в своих мемуарах делится воспоминани-
ями о положении в уральской тюрьме начала Граж-
данской войны. Вместе со своей подругой и сыном 
их отправили в тюрьму № 2 на Сенную площадь. 
Как описывает автор, тюрьма была переполнена, 
продолжал действовать прежний порядок и режим 
дня. Ее застал врасплох один из пунктов распорядка 
дня: «с 3 до 4 часов… битье вшей в обязательном по-
рядке» [10, с. 180]. Как потом выяснилось, что вшей 
было настолько много, что приходилось этим зани-
маться даже вне расписания. Книги в тюремной би-
блиотеке были только в плохом состоянии: «растре-
панные романы без начала и конца и затасканные 
библии» [10, с. 181].

Воспоминания всех без исключения очевидцев 
этих лет содержат рассказы о массовых казнях, из-
девательствах над противниками и просто обыва-
телями, случайно попавшими под удар. Взаимная 
ненависть к инакомыслящим расколола нацию 
и оставила глубокий незаживающий шрам в душе 
каждого русского человека.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу историографии первой российской революции 
1905–1907 годов. По ходу работы были выявлены основные этапы и рассмотрена проблемати-
ка изучения революции, обозначены ключевые тенденции его развития. Были сделаны выводы 
о весьма возросшей историографической базе по теме революции и значительно расширенной 
проблематике данной темы, доступной для изучения.

Революция 1905–1907 годов всегда оставалась 
под меньшим вниманием в сравнении с изучением 
революционных событий 1917 года. Однако изуче-
ние Первой российской революции продолжается 
еще с дореволюционного периода и продолжается 
до сих пор.

Затрагивая дореволюционный период развития 
историографии, нужно сказать о том, что изучение 
событий революции, роли рабочих в ней началось 
еще в первый месяц событий. Освещение, оценка 
происходящих событий, а также основные точки 
зрения по этому поводу представлены в периоди-
ческой печати [1, с. 18].

На страницах Московских ведомостей выходило 
множество статей монархистов с явным антирево-
люционном посылом. Среди авторов можно вы-
делить Льва Александровича Тихомирова, в своих 
работах он поднимал проблемы рабочего вопроса 
в России, критиковал антиправительственные на-
правления, выступал за сохранение существующих 
основ российской государственности [1, с. 18].

Либеральная же трактовка находит свое отра-
жение в статьях за авторством Павла Николаевича 
Милюкова, опубликованных в публицистических 
хрониках «Год борьбы» и «Вторая дума». В них 
Милюков дает оценку деятельности земских съез-
дов, учреждению Государственной думы, ее работе 
и роли [2].

В качестве третьей стороны можно поставить 
сочинения Владимира Ильича Ленина, в которых 
он выделил основную периодизацию революции, 
уделил внимание извлечению определенных уро-
ков из событий 1905–1907 годов [1, с. 19].

Важно отметить и то, что именно концепции 
Ленина стали основой будущей советской истори-
ографии, говоря о которой, стоит сразу делить ее 
на основные этапы развития исторической мысли:

1 этап – 1917 – середина 1930-х гг.;
2 этап – середина 1930-х – середина 1950-х гг;

3 этап – середина 1950-х – 1980-е гг.
Первый этап начинается с даты революционных 

событий 1917 года и продолжается до середины 
1930-х годов.

Двадцатые годы знаменуются созданием но-
вой системы высшей школы, формированием 
и началом деятельности Комиссии по истории 
Октябрьской революции и РКП(б) – Истпарта, вы-
полнявшего функции по руководству и контролю 
над исследованиями в масштабах всей страны.

В штат Истпарта вошли наиболее видные члены 
партии, которые еще до революции активно зани-
мались изучением истории: П.Н. Лепешинский, 
Н.Н. Батурин, М.Н. Лядов, М.С. Ольминский. В его 
центральное руководство входили М.Н. Покров-
ский, В.В. Адоратский, А.С. Бубнов, В.А. Быстрян-
ский, В.И. Невский, С.И. Мицкевич и другие. Таким 
образом именно Истпарт стал центром исследова-
ния всей революционной активности конца XIX – 
начала XX века [2].

Первая попытка обобщения всей библиогра-
фии революции 1905–1907 годов была предприня-
та Оскаром Эдуардовичем Вольценбургом. В 1925 
году был издан труд «Библиографический путево-
дитель по революции 1905 года», представлявший 
собой систематический обзор книг и журнальных 
статей [3].

Сразу стоит обратить внимание, что с точки зре-
ния советского историка, Первая российская рево-
люция, или, по выражению Ленина, «Генеральная 
репетиция» Октябрьской революции, была рево-
люцией лишь 1905 года, в течение 1905 историки 
усматривали завершенность всех этапов револю-
ции, а последующие протестные движения счита-
лись весьма локальными и малозначимыми в кон-
тексте общего революционного процесса.

В вопросе изучения революции 1905–1907 годов 
стоит отметить работы М.Н. Покровского «Значе-
ние революции 1905 года», «Очерки по истории 
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революционного движения в России XIX и XX вв.». 
В данных работах явно прослеживается начало 
постепенного формирования советской цензуры 
и полноценного контроля издаваемых текстов.

Так, например, в первом издании «Очерков» По-
кровский поспешно называет русско-японскую во-
йну империалистической, и уже во втором издании 
имеется исправляющее его предисловие, из которо-
го следует, что Покровский следовал устаревшей, 
после Ленина, концепции Гильфердинга [4, с. 11].

Позднее же, в изданном докладе о значении 
революции, рассуждая о формальном и реальном 
поводе начала массовых протестных выступлений, 
Покровский сам говорит о том, что не был доста-
точно погружен в архивную документацию, на сей 
раз признавая явно выраженный торгово-капита-
листический характер русско-японской войны, со-
глашаясь с концепцией Владимира Ильича Ленина 
[5, с. 16].

С концепцией Ленина Покровский соглашает-
ся и в вопросе характера самой революции, говоря 
о том, что она была чисто буржуазной, хоть и вел ее 
пролетариат [5, с. 11].

Также ряд работ был выпущен учениками  
М.Н. Покровского, выпускниками института крас-
ной профессуры. Так, например, Сергей Митро-
фанович Дубровский, занимаясь исследованием 
революции 1905–1907 года, делал акценты на кре-
стьянских движениях, на развитии сельского хо-
зяйства, на аграрной реформе, проводившейся 
под руководством П.А. Столыпина. Разумеется, 
рассмотрение шло с марксистских позиций, актив-
но продвигалась мысль проникновения финансо-
вого аппарата во все сферы народной жизни [6].

Стоит отметить, что большинство работ своди-
лось к изложению событий 1905 года, выявлению 
причин революции, ее характера, роли рабочего 
движения в описываемых событиях [3].

Видение историков – членов Истпарта – к се-
редине третьего десятилетия в принципе слилось 
с концепцией В.И. Ленина в отношении революци-
онного движения начала XX века, а большинство 
работ имело ссылки на его работы и выступления.

Первый этап развития советской исторической 
мысли оканчивается периодом середины 1930-х го-
дов – временем основания НКВД, убийства Кирова, 
начала массовых репрессий и, как следствие – об-
щего упадка развития исторической науки.

В 1930-е годы поток работ о Первой российской 
революции сильно замедлился, а государственный 
контроль достиг своего пика. Помимо этого, те не-
многочисленные труды, которые все-таки добира-
лись до опубликования, оказывались под влиянием 
сформировавшегося культа личности И.В. Сталина.

К 1930-м годам Истпарт объединился с Инсти-

тутом Ленина, а большинство региональных отде-
лений были упразднены, исследованиями занима-
лись, по большей части, выпускники исторического 
института красной профессуры, ученики М.Н. По-
кровского. Сами работы начали приобретать все 
более упрощенный и весьма схематичный вид.

Наиболее наглядно видно это при рассмотре-
нии опубликованной в 1938 году книги «История 
ВКП(б). Краткий курс». Составители издания стро-
или весьма обобщенный и схематичный образ ре-
волюционного движения начала XX века [7].

Примечательно, что, по схеме «Краткого кур-
са истории ВКП(б)», народу в период революции 
противостоит самодержавная власть и все имущие 
классы, что уже шло вразрез с концепцией В.И. Ле-
нина [7].

Однако интересно заметить, что в это время пе-
риод революции трактуется именно с 1905 по 1907 
год. Краткими выводами подводятся основные тези-
сы, продвигаемые историками этих лет. Революция 
в данном воззрении представляет собой богатую по-
литическую школу для рабочего класса и крестьян-
ства, вскрывает то, что царизм является заклятым 
врагом народа, либеральная буржуазия лишь всяче-
ски пособничает царизму, ведя контрреволюцион-
ную деятельность. Помимо этого, упоминается о том, 
как революция показала, что фракция большевиков 
осталась единственной революционно-марксист-
ской силой в партии и стране, а действия, осущест-
вляемые фракцией меньшевиков, в обстоятельствах 
революции вновь осуждаются [7, с. 89–91].

По понятным причинам, военный и послевоен-
ный периоды становятся для историографии еще 
более тяжелыми, разработка научных исследова-
ний переживает кризис масштабов не меньше 30-х 
годов.

Второй этап развития советской историографии 
оканчивается годом смерти И.В. Сталина и при-
ходом на должность первого секретаря ЦК КПСС 
Н.С. Хрущева, что привело к началу периода «от-
тепели», который характеризуется относительной 
либерализацией общественной и политической 
жизни, что не могло не сказаться на развитии оте-
чественной историографии в том числе.

В 1950-е годы явно прослеживается общее ожив-
ление исследовательского интереса и научной 
деятельности, в том числе по причине приближа-
ющегося 50-летнего юбилея Первой российской ре-
волюции.

Во время подготовки к юбилею советские исто-
рики проделали большую работу по выявлению 
и публикации новых архивных материалов о собы-
тиях 1905–1907 гг. Активизируется региональная 
исследовательская деятельность, созываются и про-
водятся научные конференции, по итогам которых 
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издаются сборники докладов, раскрывающие осо-
бенности периода революции 1905–1907 гг. в раз-
личных регионах государства [8].

Важно упомянуть и бесспорное расширение воз-
можных подходов к изучению и решению вопро-
сов, которые ставила перед исследователями исто-
рическая наука.

Как пример, тут можно отметить статью Нико-
лая Никифоровича Яковлева «Московские боль-
шевики во главе Декабрьского вооруженного вос-
стания 1905 года», которая открывала собой целую 
серию статей, приуроченных к пятидесятилетне-
му юбилею революции. В статье были высказаны 
замечания критического характера в адрес Г.Д. 
Костомарова – директора Института Истории 
партии МК КПСС, замечания были направлены 
на методы исследования, используемые Костома-
ровым [9, с. 126].

По поводу данной статьи разгорелся полноцен-
ный спор между Г.Д. Костомаровым и редакцией 
«Вопросов истории». В письме в редакцию Косто-
маров объявлял Яковлева «адвокатом Троцкого», 
а его статью – «очередной контрабандистской вы-
ходкой». По итогу позиции Н.Н. Яковлева по во-
просам позиции Московского комитета РСДРП(б) 
в период декабрьского восстания, взаимоотноше-
ний большевиков и меньшевиков, роли мелкобур-
жуазных партий в революции 1905–1907 годов 
удалось отстоять. Уже в 1957 году за авторством  
Н.Н. Яковлева издается книга «Вооруженные вос-
стания в декабре 1905 г.», где эти же позиции нашли 
свое место [9, с. 127].

На такой итог повлиял и XX съезд КПСС с по-
следующим осуждением культа личности Сталина. 
Отныне историки могли усомниться в верности 
положений «Краткого курса истории ВКП(б)». На-
чали ставиться вопросы о создании элементарных 
условий для свободы научного мышления, одна-
ко и это не исключает идеологического давления 
на исторические труды, издаваемые далее, пусть 
и весьма ослабевшего.

Говоря о «Вопросах истории», нельзя не упо-
мянуть главного редактора данного журнала тех 
лет – Анну Михайловну Панкратову. Еще в 30-е 
годы за ее авторством был издан ряд работ на тему 
революции 1905–1907 годов: «Пролетариат в рево-
люции 1905–1907 гг.». К 25-ти и к 30-летнему юбиле-
ям революции 1905 г. ею были приурочены также 
статьи «Текстильщики в революции 1905–1907 гг.», 
«Рабочее движение в России перед революцией 
1905 года», «Стачечное движение в 1905 году». Ха-
рактеризуя эти работы Панкратовой в целом, сле-
дует отметить, что их основу составили концепции 
В.И. Ленина, подтверждаемые документальным ма-
териалом [9, с. 215–219].

Работы Панкратовой, что не удивительно, были 
пропитаны трактовками «Краткого курса ВКП(б)», 
и в будущем она отдавала им дань уважения, од-
нако она не только поддержала Н.Н. Яковлева 
в издании статьи на близкую ей тематику, но и по-
зволила себе не согласиться с мнением Г.Д. Косто-
марова, а в будущем и стремилась проводить ли-
нию по десталинизации советской исторической 
науки [9, с. 215–219].

В 1970-е годы выходит ряд работ, посвященных 
революционному движению начала XX века, среди 
остальных можно выделить коллективную моно-
графию под редакцией Л.С. Гапоненко и К.В. Гу-
сева «Гегемония пролетариата в трех русских рево-
люциях».

В данном труде упор вновь делается лишь 
на роль и деятельность пролетариата, описывая со-
бытия и течение рабочих забастовок и протестов, 
в период революции 1905–1907 годов. По социаль-
ному содержанию революция называется буржу-
азно-демократической и пролетарской – по сред-
ствам и методам [10].

Вновь в самом ярком и значимом ключе раскры-
вается деятельность фракции большевиков со ссыл-
кой на слова и сочинения В.И. Ленина [10]. Это свя-
зано с полноценным восстановлением ленинской 
концепции в расстановке классовых сил в событиях 
революции 1905–1907 годов после упрощения и схе-
матизма, навеянного «Кратким курсом истории 
ВКП(б)» [11, с. 2].

Однако здесь нельзя забывать и о том, что ле-
нинская концепция, с делением на три основные 
стороны – контрреволюционный правящий ла-
герь, оппозиционную, но стремившуюся к согла-
шению с царем либеральную буржуазию и рево-
люционный народ – опускала неоднородность 
и многослойность указанных политических лаге-
рей [11, с. 2].

Следовательно, историкам позднего периода со-
ветской историографии, хоть и удалось избавиться 
от схематичности и упрощения, которые были на-
вязаны сталинским периодом и «Кратким курсом 
истории ВКП(б)», но не от обобщенности и схема-
тичности вовсе.

В 1985 году (время начало «перестройки», оче-
редного юбилея Первой российской революции 
1905–1907 годов) издается ряд работ, посвященных 
данной теме.

Так, издаются работы Н.Н. Демочкина,  
М.М. Глазунова, В.А. Митрофанова, Е.А. Скрипиле-
ва и А.Д. Степанского, посвященные рассмотрению 
политических, юридических и экономических про-
блем развития Советов в 1905 году, изучается сущ-
ность революционно-демократической диктатуры 
[12, с. 1].



Поволжский вестник науки. 2022. № 3 (25)34

Отечественная история

Конец 1980-х – начало 1990-х годов знаменуется 
явным расширением направлений научных иссле-
дований, связанных и с публикацией новых матери-
алов. В данный период на фоне явных изменений 
в политическом устройстве государства появляется 
необходимость пересмотра многих тем российской 
истории, в том числе и истории революционного 
движения начала XX века, с использованием новых 
подходов, открывшихся для исследователей.

Например, в 1990-м году выходит статья  
А.А. Сенцова «Развитие формы Российского госу-
дарства в начале XX в.», в которой поднимаются 
такие вопросы, как эволюция формы государства, 
сформировавшиеся после революции формы прав-
ления в государстве, роли создания парламентских 
органов [12, с. 1].

В качестве промежуточного итога стоит отме-
тить, что советский период развития исторической 
науки в отношении Первой российской револю-
ции, хоть и был весьма идеологизирован, многие 
вопросы, достойные изучения были упущены, 
а поднимаемые вопросы большую часть времени 
подавались довольно схематично, но нельзя не за-
метить, что советскими исследователями было об-
работано колоссальное количество источников, 
на которых поныне строятся исследования данного 
периода истории России.

В постсоветский период ситуация в россий-
ской исторической науке резко меняется в связи 
с идеологической трансформацией, появляется 
тенденция перечеркнуть все, созданное советски-
ми исследователями, несмотря на, хоть и весьма 
идеологизированный, но все-таки значительный 
их вклад в развитие науки. Многие исследователи, 
занимавшиеся ранее революционным движением, 
революцией 1905–1907 гг., начинают менять сферу 
научных интересов, утрачивая интерес не толь-
ко к истории Первой российской революции, 
но и к революционному движению начала XX века 
[11, с. 13].

Новые тенденции отражаются и в возникно-
вении предложений вроде отказа от термина «ре-
волюция» с заменой его словами «смути», «по-
литический кризис» – в работах Н.Б. Селунской, 
А.Ю. Дворниченко [13, с. 1].

Ситуация начинает выправляться к первому 
десятилетию XXI века. Так, к столетнему юбилею 
революции выходит ряд работ, посвященных раз-
личным вопросам относительно данной темы. 
В качестве наиболее яркой и обширной работы 
стоит отметить коллективную монографию «Пер-
вая революция в России: взгляд через столетие» 
под авторством А.П. Корелина и С.В. Тютюкина, 
представляющую собой комплексное исследование 
революции, ее предпосылок, хода и итогов [14].

В 2005 же году ставятся вопросы об альтерна-
тивном исходе событий 9 января 1905 года в статье 
под авторством И.М. Пушкаревой. М.А. Волхон-
ский исследует национальный вопрос в годы Пер-
вой российской революции.

В 2015 году в рамках научного проекта «Народ 
и власть» в Москве в Государственной думе Феде-
рального собрания Российской Федерации состоял-
ся международный круглый стол «Первая русская 
революция: взгляд из XXI века». Среди тем «кругло-
го стола», предложенных участникам, можно выде-
лить следующие: «Российская многопартийность: 
прорыв к гражданскому обществу или фактор Сму-
ты»; «Уроки революции в контексте современной 
истории»; «Теория и практика российского парла-
ментаризма в контексте системного кризиса Рос-
сии»; «Рождение Государственной Думы в зеркале 
массового сознания» [15].

Одной из последних крупных работ на тему ре-
волюции 1905–1907 годов является вышедшая в свет 
в 2016 году энциклопедия «Россия 1905–1907 гг.». 
Над энциклопедией работал крупный коллектив 
авторов – специалистов по данному периоду, среди 
которых можно выделить В.В. Журавлева, Л.Г. Бере-
зовую, О.В. Волобуева, Н.А. Иванова, Ю.А. Петро-
ва, А.В. Репникова, И.С. Розенталя, П.Ю. Соловьева, 
В.В. Шелохаева [16].

Энциклопедия дает весьма широкую характе-
ристику данного периода в истории России, затра-
гивая политическую, экономическую, культурную, 
социальную сферы жизни российского общества. 
Важно отметить, что в статье А.Н. Егорова заявля-
ется смена научной парадигмы «от изучения рево-
люции в России к изучению истории России в годы 
революции». И это явно находит свое отражение 
в остальных статьях энциклопедии, раскрывая 
культурную и интеллектуальную историю данного 
периода, выдавая иллюстрацию повседневной жиз-
ни в обстоятельствах 1905–1907 годов [16, с. 2].

Подведем итоги. Развитие исторической мыс-
ли в отношении Первой российской революции 
1905–1907 годов прошло длительный путь, даже 
учитывая постоянное нахождение ее в тени рево-
люции 1917 года. За всю историографию советско-
го периода и за последнее тридцатилетие был на-
коплен огромный объем исследований по данной 
теме, значительно была расширена проблематика, 
открытая для изучения. Стоит отметить и измене-
ние методологии исследований: историки начали 
отходить от марксистской интерпретации истории 
в пользу цивилизационной концепции.
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Аннотация. В данной статье описывается опыт анализа процесса развития в отечественной 
истории математических методов исследования. Рассмотрены основные вопросы – периоды, 
на которые можно разделить сам процесс, активность публикаций в периодических научных 
журналах в каждый из них, исследователи-новаторы, темы, в которых наиболее активно исполь-
зовались математические методы и основные из этих методов. 

Перспективы и направления развития отече-
ственной исторической науки – один из самых глав-
ных вопросов, ответ на который важен как для самих 
ученых-историков, так и для общества и государ-
ства. Результаты исторических исследований, ме-
тоды получения исторических знаний определяют 
понимание не только прошлого, но и настояще-
го, истока современных достижений и проблем, 
мировоззрения и национального самосознания. 
Огромную роль здесь играет объективность оце-
нок, привлечение достоверных источников ин-
формации, возможность использования большо-
го массива данных, что повышает авторитетность 
истории как науки. В данном контексте важным 
является точка зрения Сергея Павловича Карпова, 
известного советского и российского историка, док-
тора исторических наук, заведующего кафедрой 
истории Средних веков исторического факульте-
та МГУ. Еще в 2009 году он говорил об историче-
ских исследованиях: «Стремление к исторической 
объективности, добротность материала и способов 
его обработки – важнейшие принципы нашей ра-
боты, от которых не может быть отступлений, если 
мы хотим сохранить лицо» [1]. Важной в рамках на-
шего исследования является мысль историка о том, 
что развитие отечественной истории на современ-
ном этапе во многом зависит от применения на-
дежных, понятных, инновационных способов обра-
ботки материалов источников, не искажающих их 
содержание. Сергей Павлович писал: «Уже сейчас 
просматриваются некоторые ориентиры будущего 
науки, которые мы должны учитывать и исполь-
зовать, а часто и опережать – внимание к составле-
нию верифицированных гигантских баз и банков 
данных, распространение их доступности пока 

по отдельным сегментам истории, моделирования 
исторических процессов… Просматривается пере-
ход к новой социальной истории и новой экономи-
ческой истории с массированным использованием 
математических и естественных технологий» [1]. 
Междисциплинарные связи между математикой 
и историей, использование математических мето-
дов исследования исторических источников ста-
ли неотъемлемой частью развития отечественной 
исторической науки. 

Возможность использования математических ме-
тодов в исторических исследованиях – достаточно 
актуальная и востребованная тема в отечественной 
науке. Ей посвящено большое количество как мо-
нографий, так и статей, диссертаций. В целом, в за-
висимости от содержания тем исследований, прак-
тики использования математических методов, все 
работы можно разделить на две большие группы: 
первая – советский период (середина 1960-х – нача-
ло 1990-х гг.) и вторая – постсоветский (современ-
ный) период.

Первая группа связана в первую очередь с име-
нем Ивана Дмитриевича Ковальченко, ставшего 
первым отечественным специалистом в источнико-
ведении, проводившим исторические исследования 
с привлечением математических методов. Под вли-
янием работ И.Д. Ковальченко в рассматриваемый 
период начинает формироваться и его научная 
школа, состоящая из историков, начавших активно 
использовать в своих исследованиях математиче-
ские методы. К ней можно отнести В.А. Устинова, 
Ю.Ю. Кахка, Б.Н. Миронова, З.В. Степанова, З.Г. 
Кариенко, В.Е. Полетаева, Ю.А. Полякова, А.К. Со-
колова и других. Для данных авторов характерно 
привлечение математики с использованием вычис-
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лительной техники в работах по аграрной истории, 
истории промышленности и рабочего класса. Базой 
для проведения исследований и математико-ста-
тистической обработки служила Лаборатория 
применения ЭВМ в гуманитарных исследованиях 
при Институте математики СО АН СССР. Они же 
первыми начали проводить анализ проблем и успе-
хов применения математических методов в отече-
ственной исторической науке.

Второй этап в историографии по теме свя-
зан с именами Л.И. Бородкина, Н.Б. Селунского,  
Л.Н. Мазур, С.Г. Кащенко, П.Ф. Никулина, К.О. Ва-
легина и других авторов. На данном этапе сохра-
няются традиционные темы исследований с помо-
щью математических методов – аграрная история 
и история рабочего движения. Большое внимание 
начинает уделяться реформе 1861 года в различных 
губерниях Российской империи. Появляются ис-
следования структуры наделов и платежей на Ура-
ле, Сибири, что было не характерно для предыду-
щих этапов. 

Продолжает активно развиваться историческая 
информатика. Центром изучения возможностей ее 
использования становится исторический факуль-
тет им. М.В. Ломоносова, на котором в 1992 году 
была открыта лаборатория исторической инфор-
матики. 

Цель работы – изучить применение математиче-
ских методов в отечественной исторической науке.

Хронологические рамки исследования охваты-
вают период с внедрения и применения математи-
ческих методов в отечественных исторических ра-
ботах в 1960-х годах по настоящее время.

Источниковая база. В работе использовано не-
сколько групп источников: источники норматив-
но-правового характера, монографические труды 
отечественных историков, отдельные публикации 
авторов в научных журналах, библиографические 
указатели.

Первые опыты применения математических ме-
тодов в изучении исторических процессов в России 
относятся ко второй половине XIX – началу XX вв. 
[2]. С точки зрения отечественного исследователя 
Н.А. Федоровой, это было связано с общеевропей-
ской тенденцией повышения авторитета и значи-
мости математики (статистики) в гуманитарных 
и общественных науках, с активным развитием со-
циологии [3, с. 55]. В отечественных исследованиях 
применение математических методов в конце XIX – 
начале XX вв. было связано главным образом с ана-
лизом социально-экономических явлений и обра-
боткой статистических данных. Так, уже полтора 
века назад отечественный историк Михаил Петро-
вич Погодин, изучая социально-экономическую 
историю России, пытался привлекать в исследова-

нии математический метод, но опыт его анализа 
не оказал значительного влияния на отечественную 
науку. Это произошло в первую очередь из-за того, 
что метод Погодина основывался, скорее, на раци-
онализме и логике историка, приправленных мате-
матической терминологией.

В 1920-е годы были опубликованы исследования 
А. Гурьева, Е. Бухмана и А.А. Вайнштейна, в кото-
рых был использован многомерный статистиче-
ский анализ, являющийся одним из классических 
математических методов. Объединяющей для дан-
ных работ стала опора на публикации В.И. Ленина 
«Развитие капитализма в России» (1899 год) и очер-
ков «Статистика и социология» (1917 год). В свя-
зи с этим было выбрано и общее направление ис-
следований – политика государства в области цен 
на зерновые в период их роста в конце XIX – начале 
XX вв.

До второй половины XX века математические 
методы не распространялись среди отечественных 
историков по нескольким нижеследующим причи-
нам: общее состояние обществоведческих исследо-
ваний; недостаточное развитие прикладной мате-
матики; отсутствие электронно-вычислительной 
техники [4, с. 322].

Также отметим, что в историографии того вре-
мени господствовали описательные методы, так 
как большая часть привлекаемых в исследованиях 
письменных исторических источников носила опи-
сательный характер. 

Следующий этап применения математических 
методов в изучении истории начинается в конце 
50-х годов. Особенностью этого времени является 
публикация работ, в которых не только решались 
конкретные исторические задачи, но и уделялось 
значительное внимание демонстрации возможно-
стей ЭВМ при обработке больших массивов ин-
формации. Примерами здесь могут быть работа  
Н.Л. Рубинштейна «Внешняя торговля и русское 
купечество» и коллективная монография «Очерки 
истории СССР. Период феодализма. Россия во вто-
рой половине XVIII века».

С начала 60-х годов происходит увеличение ко-
личества исследований по истории, проведенных 
с использованием математических методов. Исто-
рики выявляли те сферы исторического развития, 
в которых можно было бы использовать матема-
тические методы. Накапливается огромный опыт 
их использования. С помощью ЭВМ производится 
сравнительный анализ влияния различных фак-
торов на исторический процесс, измеряется зави-
симость между признаками различных явлений, 
проверяется достоверность информации историче-
ских источников, устанавливается их подлинность, 
доказывается авторство. 
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Следующим важным этапом в использовании ма-
тематических методов становятся 70-е годы. Все уве-
личивается применение количественных методов 
в исторической науке, охватывая все новые ее обла-
сти, используя все более широкий круг этих методов. 
Математика позволяет восстанавливать утраченную 
источниковую информацию, вводить в научный 
оборот новые документальные комплексы. 

Еще одна важная черта для исторической науки 
60–70-х гг. – стремление к интегральному, систем-
ному рассмотрению изучаемых объектов, явлений 
и процессов. Суть этого подхода в том, что иссле-
дуемый объект, явление или процесс рассматрива-
ется как некая целостная система, обладающая со-
вокупностью элементов. Поэтому количественные 
методы получают все большее распространение 
в современной науке, что было продиктовано вну-
тренними потребностями ее развития.

Новый этап, который можно выделить – 80-е – 
начало 90-х гг. XX века. С одной стороны, это период 
качественного изменения исследований, начинает 
использоваться более глубокий и детальный ана-
лиз источников на основе математических методов. 
С другой стороны, начиная с 80-х годов, начинается 
новая волна сильной критики историков, опериру-
ющих математическими методами в своих работах. 
Из-за этого меняется само содержание публикаций, 
они становятся ориентированными на широкого 
читателя, а не только на круг профессиональных 
историков. Работы носят популяризаторский ха-
рактер, а в качестве главной цели авторы ставят 
доказательство важности и полезности для истори-
ческой науки использования математических ме-
тодов. К такому типу публикаций можно отнести 
монографии Б.Н. Миронова «История в цифрах» 
и «Историк и социология». 

В научных публикациях периода 80-х – начала 
90-х годов можно выделить две актуальные иссле-
довательские проблемы:

- расширение математического инструментария 
за счет внедрения в историографию методов мате-
матической логики, теории графов;

- хранение исторической информации при по-
мощи ЭВМ, проблема создания баз и банков маши-
ночитаемой информации по определенным исто-
рическим темам, периодам и регионам.

И завершающий период, который можно выде-
лить в процессе развития практики применения ма-
тематических приемов, – период с 1995 года по на-
стоящее время. Происходит оформление и активное 
развитие нового для отечественной истории направ-
ления применения математических методов иссле-
дования – историческая информатика. Центром из-
учения ее использования становится исторический 
факультет МГУ им. Ломоносова, на котором еще 

в 1992 году была открыта лаборатория исторической 
информатики. Главный отечественный специалист 
по исторической информатике Леонид Иосифович 
Бородкин определяет данный период как концепту-
альный переход от «статистического периода в при-
менении математических методов к моделированию 
исторических явлений и процессов, в том числе 
и с помощью 3D технологии» [5].

Отметим еще один важный факт, относящийся 
к рассматриваемому периоду: просмотр авторе-
фератов диссертаций на сайтах ВАК показывает, 
что в перечне методов научного исследования ма-
тематические методы не упоминаются.

В рамках работы над темой «Математические 
методы исторических исследований в отечествен-
ной науке» нами был проведен анализ динамики 
публикаций в профильных тематических журна-
лах: «Вопросы истории», «История СССР» (выпу-
ски до 1992 года), «Исторические записки» (выпу-
ски до 1968), «Отечественная история» (выпуски 
с 1992 по 2008 года), «Новая и Новейшая история», 
«Общественные науки и современность», «Исто-
рическая информатика», «Вопросы философии», 
«Вестник МГУ». С целью уточнения информации 
и первичного поиска публикаций был использован 
библиографический указатель «Математические 
методы в исследованиях по истории СССР. Библио-
графический указатель отечественной литературы 
60–80-х гг.» [6]. К анализу были привлечены и моно-
графии, материалы конференций.

Указанные выше журналы были выбраны, пото-
му что имеют в открытом доступе оцифрованные 
архивы выпусков, в которых статьи открыты к про-
чтению.

Анализ статей проводился по следующим  
пунктам.

1. Поиск тематических публикаций с результа-
тами исследований, на основе применения матема-
тических методов/ анализом практики примене-
ния данных методов.

2. Определение динамики развития математиче-
ских методов в отечественной исторической науке 
через простые показатели опубликованных статей, 
монографий и материалов конференций. Здесь 
учитывались только рассмотренные публикации, 
массив всех когда-либо опубликованных материа-
лов по теме в рамках бакалаврской работы не про-
водился.

3. Выявление наиболее активных авторов, посто-
янные публикации которых показывают их прак-
тику применения математических методов.

4. Описание конкретных математических мето-
дов, использованных историками на разных этапах.

5. Составление перечня тем, для изучения кото-
рых использовались математические методы. 
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Рассмотрим результаты анализа по первым двум пунктам.

Таблица 1. Сводные данные об интенсивности публикаций

Общее количество  
публикаций

Хронологические периоды в развитии практики применения математических методов
20-е гг.
XX века

50-е гг. XX века 60–70-е гг. XX 
века 

(1 этап)

80-е – начало 
1990-х

(2 этап)

1995 – по  
настоящее время

(3 этап)

3 3 38 27 49

Данные таблицы 1 подтверждают сделанные 
в параграфе выводы. В 60–70-е гг. XX века, выделен-
ные нами в первый этап, происходит увеличение 
количества публикаций, растет внимание к мате-
матическим методам исследования. 

20-е и 50-е годы указаны для сравнения, но так 
как публикации носили эпизодический характер, 
они не объединены в этап и учитываются нами 
как предпосылки введения математических мето-
дов в отечественные исследования по истории.

В 80-е – начало 90-х гг. внимание к использова-
нию математических методов сохраняется, но про-
исходит его снижение, так как в отечественной 
исторической науке начинается критика истори-
ков – «количественников».

На новом этапе, с 1995 г. по настоящее время, ко-
личество публикаций вновь увеличивается. Но ма-
тематические методы остаются дополнительными, 

вспомогательными, так как редко используются 
в написании диссертаций. А большинство публи-
каций принадлежат одним и тем же авторам (ав-
торским коллективам).

Изучение вопроса о процессе формирования 
отечественной школы математической истории 
не может быть проведено без выявления математи-
ческих методов, наиболее активно используемых 
историками. Отметим то, что их структура, опыт 
применения также зависели от этапа, например, 
в 1960-е – 1970-е гг., когда математические методы 
только активно входили в практику исторических 
исследований, их аппарат обновлялся быстрее, чем 
на современном этапе. При этом качество приме-
нения, с точки зрения самих авторов, сейчас каче-
ственнее и разнообразнее. Рассмотрим происхо-
дившие изменения. 

Таблица 2. Математические методы исследования в 1960–1970-е гг. XX века

Период, с которого 
активно упоминается в 

публикациях
Метод Авторы, чаще всего использовавшие его

1964–1968 года

Многомерный статистический анализ:
- статистическая обработка ответов анкет 

(например, Сената);
- комплексная статистическая обработка 

протоколов;
- выборочный метод

И.Д. Ковальченко [7]
Ю.Ю. Кахк [8]

С 1965 года Корреляционный
Е.И. Колычева [9]
Е.И. Индова [10] 

1966–1968 годы «Критерий знаков» (для изучения цен) Б.Н. Миронов [11]
С 1967 года Регрессионный Б.Г. Литвак [12]
С 1971 года Дисперсионный анализ А.Л. Шапиро [13] 
С 1971 года Компьютерное моделирование Ю.Л. Бессмертный [14]

Из материалов таблицы видно, что в рассматри-
ваемый период идет активное применение самых 
разных математических методов – от статистиче-
ских, до моделирования. Процесс выбора методов 
происходил в течение всего периода, но наиболее 
активными стали 60-е – первые годы 70-х гг. 

В последующий период, в 1980-е – начале 1990-х 

гг. XX века, использование указанных выше методов 
продолжилось. Небольшое появление новых мето-
дов было связано с тем, что акцент в исследованиях 
сместился на защиту и популяризацию результатов 
исторических исследований, проведенных с помо-
щью математических методов.
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Таблица 3. Математические методы исследования в 1980-е – начале 1990-х гг. XX века

Период, с которого  
активно упоминается  

в публикациях
Метод Авторы, чаще всего использовавшие его

С 1986 года

Построение математических моделей 
исторических процессов и явлений:

- отражательно-измерительные модели;
- имитационные модели

Л.И. Бородкин [15]
И.Д. Ковальченко [16]

В.И. Бовыкин 
Ю.И. Кирьянов [17] 

С 1987 года Реконструкция списков письменных 
источников Б.С. Илизаров [18]

Из данных таблицы следует, что наиболее рас-
пространенным математическим методом на дан-
ном этапе становится моделирование. Для таких 
исследователей, как Л.И. Бородкин, он становится 
ведущим и на современном этапе. С точки зрения 

историка, «модель создана для отображения отно-
шений между переменными в теории и отношений 
между наблюдениями» [15, с. 56]. Одним из важных 
направлений было использование принципа мар-
ковских моделей.

Таблица 4. Математические методы исследования с 1995 г. по настоящее время

Период, с которого  
активно упоминается 

в публикациях
Метод Авторы, чаще всего  

использовавшие его

С 2007

Компьютерная реконструкция истории 
средневекового текста, основанная на 

математической модели гепарации его 
копий (списков)

В.Е. Кульчицкий [19]

С 2014 3D-моделирование Л.И. Бородкин [5]

С 1995 Метод синергетики Н.В. Хвостова [20]
А.Ю. Андреев [21]

С 2014
Историческая реконструкция через ком-
пьютерное моделирование с использова-

нием текстовых и визуальных источников
Д.И. Жеребятьев [22]

На основе таблицы видно, что на данном этапе 
происходит не только применение в исторических 
исследованиях новых методов, но и формирование 
нового для отечественной историографии направ-
ления – исторической информатики.

Применение математических методов в истори-
ческих исследованиях имеет довольно долгую исто-
рию. Но внедрение математических методов было 

тесно связано и с личностью историков, которые их 
использовали. Исследовательская позиция ученого 
очень важна, так как внедрение новых методов, осо-
бенно на междисциплинарном уровне, требует не-
которой смелости и умения мыслить нестандартно. 
В связи с этим становится актуальным установить 
ведущих отечественных авторов, использовавших 
математические методы в истории.

Таблица 5. Авторы и количество их публикаций по применению  
математических методов исследования в 1960–1970-е гг. XX века

п/п Автор Количество публикаций 
1 И.Д. Ковальченко 11
2 В.А. Устинов 5
3 Б.Н. Миронов 2
4 Ю.Л. Бессмертный 2
5 Ю.Ю. Кахк 6
6 Н.А. Плохинский 1
7 Н. Моисеев 1
8 А. Бернштейн 1
9 Н.К. Дружинин 2
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п/п Автор Количество публикаций 
10 Б.Г. Литвак 1
11 А.К. Соколов 1
12 А.Л. Шапиро 1
13 Н.В. Хвостова 1
14 Е.И. Колычева 1
15 Е.И. Индова 1
16 А.С. Гусейнова 1
17 Г.Е. Шилов 1

Всего 39

Из данных таблицы видно, что большинство пу-
бликаций были написаны И.Д. Ковальченко. Он яв-
лялся одним из первых авторов, начавших постоян-
но использовать в своих исследованиях по истории 
математические методы. На «втором месте» по пу-
бликациям, после Ковальченко, находится Ю.Ю. 
Кахк, на «третьем» – В.А. Устинов. Данные табли-
цы в этом вопросе совпадают с «административ-
ным положением» в 1960–1970-е гг. По данным 
Л.И. Бородкина к концу 1960-х гг. в отечественной 
исторической науке появились «главные деятели» 

и центры по применению математических методов 
исследования: И.Д. Ковальченко в МГУ имени М.В. 
Ломоносова, В.А. Устинов в Сибирском отделении 
Академии наук СССР, Ю.Ю. Кахку в Академии 
наук Эстонской ССР [23].

В таблице приводится информация и об авто-
рах, выпустивших на данном этапе наименьшее 
количество публикаций, несмотря на это их нель-
зя было пропустить, потому что в дальнейшем 
они продолжат использовать математические мето-
ды и количество публикаций увеличится. 

Таблица 6. Авторы и количество их публикаций по применению  
математических методов исследования в 1980-е – начале 1990-х гг. XX века

п/п Автор Количество публикаций 
1 И.Д. Ковальченко 6
2 Л.И. Бородкин 8
3 Б.Н. Миронов 2
4 Ю.П. Бокарев 2
5 Б.И. Греков 1
6 В.П. Акимов 1
7 В.М. Сергеев 1
8 В. Архипов 1
9 В.И. Бовыкин 2
10 Ю.И. Кирьянов 2
11 В.А. Устинов 1
12 Т.И. Славко 1
13 Н.В. Хвостова 1
14 М.А. Барг 1
15 И.М. Гарскова 1
16 А.С. Гусейнова 1
17 Б.В. Гнеденко 1
18 Б.С. Илизаров 1

Всего 34

Из данных таблицы мы можем видеть 
то, что большинство публикаций было подготов-
лено Л.И. Бородкиным как в соавторстве, так и са-
мостоятельно. Продолжает публиковаться и И.Д. 
Ковальченко. Несмотря на то, что число его публи-

каций меньше, чем у Л.И. Бородкина, его все равно 
можно назвать ведущим специалистом по примене-
нию математических методов. 
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Таблица 7. Авторы и количество их публикаций по применению  
математических методов исследования с 1995 г. по настоящее время

п/п Автор Количество публикаций 
1 Н.В. Хвостова 6
2 В.К. Финн 3
3 Л.И. Бородкин 16
4 М.В. Таранин 2
5 Б.Г. Могильницкий 2
6 А.Ю. Андреев 4
7 В.Л. Носевич 1
8 В.В. Алексеев 1
9 А.В. Коновалова 2
10 М.И. Левандовский 2
11 А.В. Бочаров 1
12 Д.И. Жеребятьев 3
13 В.Е. Кульчицкий 3
14 С.Ю. Малков 3
15 О.М. Медушевская 1
16 Е.А. Осокина 1
17 А.В. Шуршикова 1
18 Н.А. Федорова 1

Всего 53

Большинство публикаций на данном этапе 
принадлежит Л.И. Бородкину, появляются новые 
фамилии ведущих специалистов по применению 
математических методов. Но все три этапа объеди-
няет И.Д. Ковальченко. Если на первом этапе он вы-
ступал в качестве основоположника применения 
математических методов, то на дальнейших этапах 
лидирующие позиции переходят к его ученикам, 

сформировавшим так называемую «школу Коваль-
ченко», к которой принадлежит, в том числе и Л.И. 
Бородкин. Сам Леонид Иосифович писал о своем 
педагоге: «Трудно себе представить, как разви-
валась бы в 60-е – 80-е гг. советская клиометрика, 
не будь у нее такого лидера, каким был И.Д. Ко-
вальченко» [23, с. 3]. 

Таблица 8. Основные темы исследований отечественных историков в 1960–1970-е гг. XX века

№ п/п Основные темы исследований Авторы, работавшие над ними

1 Социальная структура русского крестьянства  
на протяжении XVI–XX вв. 

И.Д. Ковальченко
Б.Г. Литвак

А.Л. Шапиро
Е.И. Колычева

2 Отношение русского населения  
к росту хлебных цен в XVIII веке

И.Д. Ковальченко
Б.Н. Миронов
Е.И. Индова

3 Деятельность Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  
за 1917–1929 гг. Н.К. Дружинин

4 Изучение развития единого национального хлебного рынка в 
России в XVI–XX вв. 

И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов
Б.Н. Миронов
Е.И. Индова

5 Изучение состояния крестьянского хозяйства в первой половине 
XIX века

И.Д. Ковальченко
А.С. Гусейнова 
В.А. Устинов

6 Изучение материалов ревизских сказок с целью выяснения дина-
мики разорения крестьянства Эстонии 

Ю.Ю. Кахк 
Х. Лизи



Поволжский вестник науки. 2022. № 3 (25) 43

Отечественная история

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, 
что первые опыты в применении математических 
методов исследования были проведены в аграрной 
и экономической истории. Именно здесь источнико-
вая база способствовала определению количествен-
ных показателей изучаемой темы. Например, в пер-

вой теме историки, выделяя по разным критериям 
группы крестьянских хозяйств, находят удельный 
вес групп и на этом основании определяют уровень 
развития капитализма в сельском хозяйстве. Во вто-
рой – возможно построение математической модели 
динамики хлебных цен в России XIX – начала XX вв.

Таблица 9. Основные темы исследований отечественных историков в 1980-е – начале 1990-х гг. XX века

№ п/п Основные темы исследований Авторы, работавшие над ними

1 Аграрная реформа Столыпина
Л.И. Бородкин, 
Ю.П. Бокарев

И.Д. Ковальченко

2 Изучение крестьянских движений конца XIX – начала XX вв. Б.Н. Миронов
Л.И. Бородкин

3 Динамика стачечного движения 
Б.И. Греков

В.И. Бовыкин
Т.И. Славко

Из данных таблицы видно, что на данном этапе 
сохраняется внимание исследователей к аграрной 

истории, но появляются работы, посвященные изу-
чению социальных и политических движений. 

Таблица 10. Основные темы исследований отечественных историков с 1995 г. по настоящее время

№ п/п Основные темы исследований Авторы, работавшие над ними
1 Социальная мобильность в период НЭПа Е.В. Демчик 

2
Динамика социально-политической напряженности  

в России в конце XIX – начале XX вв.
А.Ю. Андреев, 
Л.И. Бородкин

3 Реконструкция памятников истории и культуры
В.Е. Кульчицкий 
Д.И. Жеребятьев 

И.П. Кулакова 

В данных таблиц 8–10 приводятся примеры ос-
новных тем, изучаемых с помощью математических 
методов. Математическое моделирование различ-
ных явлений и процессов общественной жизни дав-
но применяется, в том числе и в исторической нау-
ке, в областях демографии и экономической сфере. 
В наше время методы моделирования в изучении 
развития общества используются всё чаще.

Математические методы заняли своё место 
в отечественной исторической науке, начав вне-
дряться с шестидесятых годов прошлого столетия. 
Ведущая роль в развитии и продвижении исполь-
зования математических методов принадлежит  
И.Д. Ковальченко – именно он развивал и продви-
гал применение математических методов, методов 
моделирования, доказывая, что их внедрение – это 
объективный, отчасти даже вынужденный про-
цесс, но споры о возможности и необходимости 
применения методов математики так полностью 
и не утихли. Проведенный нами анализ научной 
литературы показал закономерность внедрения 
методов математики и ЭВМ в историческую науку, 
ввиду расширения проблематики исследований 
и расширения источниковой базы.

Количественные методы не могут «вытеснить» 
традиционные описательные – они универсальны 
и доступны, при этом использование математики 
в историческом исследовании может быть возмож-
ным, только если историк сформирует систему ко-
личественных данных, характеризующих исследу-
емую реальность. Так, чтобы историк смог изучить 
исторические явления и процесс, их нужно выра-
зить в цифрах, в численном значении.
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Аннотация. На примере социально-политического учения Л.А. Тихомирова в статье анали-
зируются взгляды русских консерваторов по вопросу роли религии в жизни человека и обще-
ства. Особое внимание уделено рассмотрению позиции Тихомирова по проблеме взаимоотно-
шений церкви и государства, а также анализу предлагаемой им религиозной политики. Взгляды  
Л.А. Тихомирова представлены в контексте отечественной консервативной мысли.

Идея нравственно-социальной ценности рели-
гии, для России – православия, была одной из ос-
новных в общественно-политических концепциях 
русских консерваторов. Статьи на религиозные сю-
жеты занимали огромное место в консервативных 
изданиях [1, с. 333].

Определение значения христианского вероуче-
ния для человечества Тихомиров начинал с уста-
новления его влияния на человеческую личность. 
Христианские откровения, полагал мыслитель, 
разъясняют человеку величайшие проблемы бы-
тия, свободы и ответственности, добра и зла. Разъ-
ясняют их в таком смысле, который люди своим 
разумом познать не могут. Так, например, истин-
ная свобода, которая «предполагает лишь смягче-
ние принудительных сдержек гражданской власти 
и развитие внутренних сдержек, а не отрицание 
власти вообще», по мнению Тихомирова, созда-
ется только христианским вероучением [2, с. 59]. 
Без привлечения религиозной идеи, полагал он, не-
возможно найти и смысл истории. А не зная смысла 
жизни мировой, отмечал он, человек не может дать 
оценку и придать смысл своей личности.

Религиозная жизнь, по его мнению, включе-
на в иерархию других видов жизни человека. Она 
охватывает «те интимно-человеческие сферы, ко-
торые не в силах охватить ни экономика, ни соци-
альная среда, ни политика». Она составляет особый 
слой явлений, который он называл надорганиче-
ским, надсоциальным миром [2, с. 63–64]. Человек, 
в силу ограниченности своих возможностей, не мо-
жет создать социальную среду «идеально высокую 
настолько, насколько высока потенциальная при-
рода человеческой личности». Поэтому социаль-

ное, по мнению Тихомирова, не может дать чело-
веку всего, что его творческой силе необходимо 
для «полноты жизни». Эта полнота обретается, за-
ключал мыслитель, в надорганическом мире, в жиз-
ни религиозной, в Церкви, где высшим организую-
щим элементом выступает Бог [3].

Христианская Церковь с ее соборностью объ-
единяет, отмечал мыслитель, социальная жизнь 
разъединяет. Помимо того, Церковь является тем 
организмом, который действительно делает лю-
дей равными. В организационном элементе соци-
альной и церковной среды кроется, по мнению  
Л.А. Тихомирова, не переходимая грань между 
ними. Придать социальной среде функции духов-
ной невозможно. Он выступал категорически про-
тив идеи отделения Церкви от государства. Идея 
«светского» государства, по его мнению, хотя и ни-
где полностью не реализованная, уже «успела при-
вести к тому, что закон и власть потеряли под собой 
почву» [4]. Усвоение религиозного индифферен-
тизма, как принципа, считал он, было бы величай-
шей из ошибок человека.

Христианство, по мнению Льва Александрови-
ча, и указывает человеку истинные основы для раз-
вития общества, и предостерегает от заблуждений 
и ошибок, ведущих общество к разложению. «На 
протяжении двух тысяч лет своего существова-
ния, – писал он, – христианство было постоянно 
одним из могущественных факторов в создании 
человеческих обществ, государств и культуры» [3, 
с. 63–64]. Основой общественного блага, отмечал 
мыслитель, является нравственное чувство, которое 
по своей природе не общественное, а религиозное. 
Действительная нравственность, этика и свобода, 
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по мнению Тихомирова, могут быть только религи-
озными. «Вне религии, – писал он, – у человека нет 
притока нравственных сил, нет источника созна-
тельной и добровольной дисциплины» [5]. Идею 
автономной морали, воспитывающейся школой, 
отделенной от церкви, он категорически отрицал. 
Воздействие «автономной» личности, имеющей 
в себе нравственность не религиозную, а обществен-
ную, есть для общества истинное бедствие, отмечал 
он. Такая личность разрушает общество. Христиа-
нин же, как гражданин, отличается наилучшими 
качествами. «Он служит не за страх, а за совесть, 
служит делу, а не лицам, ищет счастья и блага на-
стоящих живых людей, а не отвлеченностей, как че-
ловечество, – писал Тихомиров. Само христианское 
мировоззрение, отмечал он, имеет особенную спо-
собность поддерживать здоровый ход развития об-
щественной жизни, так как оно «в высшей степени 
антиреволюционно». Христианская идея, по его 
мнению, эволюционна, и она встает в оппозицию 
любым попыткам переворота. В этом он видел её 
культурную заслугу.

Политическое значение христианства обу-
словливается, по мнению Тихомирова, двумя об-
стоятельствами: во-первых, христианство в своем 
нравственном учении превосходно определяет 
отношение личности к обществу; во-вторых, оно 
раскрывает те основы общежития, которые никог-
да не изменяются по существу. Исходя из этого, 
наилучшим построением государственности, по-
лагал он, может быть только основание ее на хри-
стианском учении. В современной ему истории 
Тихомиров выделял два подобных политических 
построения: Северо-Американскую демократию 
и Русскую монархию. Сходны они, по его мнению, 
в том, что, основываясь на христианском учении, 
одно дало миру величайшую из демократий, дру-
гое – величайшую из монархий [6, с. 76–78].

Любой строй, согласно ему, держится на некоем 
идеократическом принципе. Таким идеократиче-
ским принципом для монархии является мораль-
ный принцип, который в свою очередь держится 
на религии. В основании идеократии, по его мне-
нию, лежит евангельский постулат: «Божествен-
ный промысел управляет миром непостижимы-
ми для человека путями и для наших земных дел 
создает власть». «Христианство – писал Тихоми-
ров – повсюду облекает всякую власть обязан-
ностью» и «подчиняться (ей) должно не только 
от страха, но и по совести» [6, с. 79]. Для России 
идеократическим принципом, на котором дер-
жится государственность, является, отмечал Лев 
Александрович, чистая православная религия, «не 
замутненная религиозно-философскими изысками 
богословствующей интеллигенции».

Признавая огромное значение религии для жиз-
ни человечества, в том числе и для жизни государ-
ственности, консервативные мыслители подчерки-
вали необходимость связи государства и церкви. 
Для К.П. Победоносцева идеалом отношений го-
сударства и церкви была православная симфония, 
их цельный и неразрывный союз. Одному телу – 
государству – естественно соответствует, отмечал 
он, только одна душа – церковь [7]. Тихомиров вы-
делял в истории монархий три типа отношений го-
сударства и церкви:

превращение верховной власти в центр рели-
гии, при этом происходят различные степени обо-
жествления монарха (языческие государства); 

подчинение государства церковным учрежде-
ниям (жрецократия, папоцезаризм); 

союз государства и церкви, который достигается 
подчинением монарха религиозной идее и личной 
принадлежностью его к церкви при независимости 
его государственной власти [6, с. 479].

Как и К.П. Победоносцев, Тихомиров отрицал 
идеи папоцезаризма и царепапизма. он был сто-
ронником третьего типа отношений. Эту модель 
Лев Александрович называл истинным выражени-
ем теократии. Сущность союза государства и Церк-
ви виделась ему в том, что Церковь сохраняет свою 
власть лишь в области духовной. В области граж-
данской наблюдается полное верховенство госу-
дарства. Союзнические отношения между ними ре-
гулируются, по мнению Тихомирова, «церковным 
правом и государственными законами о церкви, 
которые вырабатываются историей их совместного 
существования». Объединяющим элементом в этом 
союзе выступает народ. В спорах по вопросам, каса-
ющимся принципов взаимоотношений государства 
и Церкви, он выступал оппонентом Владимира Со-
ловьева. 

Исследователь В.Н. Костылев утверждает, 
что Тихомиров был лично знаком с Владимиром 
Соловьевым и какое-то время (до 1888–1889 гг.) 
поддерживал с ним дружеские отношения [8]. Сам 
Тихомиров в своих воспоминаниях («Тени прошло-
го») утверждал, что «настоящего знакомства с ним 
не имел» и состоялся между ними всего лишь один 
разговор как раз в 1889 г. Лев Александрович хотел 
продолжить знакомство, но после прочтения ра-
бот Соловьева превратился в их непримиримого 
критика [9]. Соловьев выступал за идею создания 
Вселенской церкви, за уничтожение национальных 
церквей и подчинение их Вселенской. Только так, 
полагал он, духовная власть сможет обрести само-
стоятельность [10]. Тихомиров оспаривал высказан-
ную им идею папизма как принципа организации 
православных церквей, полагая, что залогом хри-
стианского существования нации выступает нрав-
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ственное объединение государства и церкви имен-
но в национальной коллективности.

Рассматривая отношения государства и Церк-
ви в современной ему России, Тихомиров отмечал, 
что союз Церкви и государства русские сохранили 
лучше других народов. «Если у нас и существуют 
ненормальности в этом отношении, – писал он, – 
то они зависят от недостаточно чистого религиоз-
ного состояния самого общества, а не от размеже-
вания областей ведения государства и церкви» [11].

Исповедальную политику русского государства, 
по мнению Льва Александровича, можно «разумно 
определить двумя основаниями: национальной его 
политикой; характером русской государственной 
власти» [12]. По вопросам исповедальной политики 
среди консерваторов не было единства. М.Н. Кат-
ков утверждал, что государство не должно «пола-
гать свой меч между совестью человека и Богом», 
что честное отпадение от Церкви лучше ложного 
единения с ней [13]. Победоносцев считал, что по-
кушение на веру есть покушение на положение за-
конной власти, а «безверие есть прямое отрицание 
государства [14]. В вопросах исповедальной поли-
тики главным оппонентом Тихомирова на стра-
ницах печати выступал Вл. Соловьев. Последний 
защищал идею религиозной свободы, признания 
права на существование и развитие любого верои-
споведания в государстве [10, с. 239–240].

Тихомиров выступал против требования свобо-
ды вероисповедания, выдвигаемого российскими 
либералами, считая, что наличие многих верова-
ний и их равноправие в государстве должно авто-
матически ставить государство над всеми этими 
религиями, государство неизбежно должно, по его 
мнению, выступать «общим судьей всех исповеда-
ний». Такое государство, как отмечал он, не может 
не стать атеистическим. Подобная мысль Тихоми-
рова перекликалась с идеями К.П. Победоносцева, 
видевшего основание системы «свободной церкви 
в свободном государстве» не в вере, а в религиоз-
ной индифферентности [15]. Без нравственно-
го идеала, вырабатываемого религией, полагали 
консерваторы, монархия существовать не может. 
Поэтому появление элементов атеизма в монархи-
ческом государстве, предупреждал Тихомиров, вы-
зовет крушение монархической государственности 
(анархию у Победоносцева). Исходя из этого, Лев 
Александрович допускал равноправие церквей 
в государстве, но при главенстве одной – право-
славной как национальной русской [6, с. 489]. «Го-
сподствующая церковь должна быть одна, – писал 
он, – та, которая введена в юридический порядок 
государства» [16]. Свободу совести, по его мнению, 
обеспечивает государство не на правах официаль-
но признанной церкви, а на правах частной ини-

циативы. Поддержание господства Русской Право-
славной Церкви в государстве должно стать задачей 
государственной политики. 

К представителям различных сект консерваторы 
нередко были настроены откровенно враждебно. 
Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Побе-
доносцев побуждал к преследованию иноверцев 
и сектантов – духоборцев, пашковцев, штундистов, 
толстовцев. Гонения на них рассматривались в кон-
сервативной прессе как необходимые и закономер-
ные [1, с. 337].

Тихомиров выступал категорически против лю-
бых сект, считая их орудием «антихристианского, 
антиобщественного разложения народа, которое 
приводит к тому, что деморализованные православ-
ные вырабатываются в орды социальных и полити-
ческих разрушителей» [17]. Он призывал прави-
тельство «сознательно взглянуть на секты». Однако 
предостерегал от насильственных действий в отно-
шении иноверцев. Насильственное кровопролит-
ное истребление «инакомыслящих характеризует 
не религию, а борьбу людей за мнения, сами ре-
лигиозные гонения имели всегда государственные 
побуждения», – писал он. «Отстранить государство 
от влияния церкви, полагал Тихомиров, – вовсе 
не значит обеспечить его терпимость» [6, с. 491]. 
Все гонения в истории, по его мнению, были вы-
званы нарушениями истинного строя монархии 
или церкви, нарушениями их союза. Поэтому еще 
одной задачей исповедальной политики монархии 
должно быть «поддержание истинного строя церк-
ви, то есть церкви самостоятельной, соборной, не-
зависимой от мирской власти и связанной с вселен-
ским православием» [6, с. 493]. Борьба с иноверным 
влиянием будет эффективной, по мнению Тихо-
мирова, если Русская Церковь не будет «подобием 
правительственного ведомства», а станет самостоя-
тельной силой [18].

Для упрочения влияния и власти церкви он ви-
дел необходимым созвать Собор Русской Право-
славной Церкви, принять на нем «Уложение» Рус-
ской Церкви (основы современных отношений 
государства и церкви), а также восстановить патри-
аршество в России [1].

Итак, Л.А. Тихомиров предложил некую идеаль-
ную модель взаимоотношений государства и церк-
ви. Идеалом он считал их союз, в котором Церковь 
имеет власть в области духовной, а государство 
имеет свое верховенство в области гражданской. 
Объединяющим элементом этого союза выступает 
народ. Принятие этой модели в России призвано 
было оздоровить русский государственный, цер-
ковный и общественный строй. В вопросах испо-
ведальной политики Тихомиров, выступая в русле 
русской консервативной мысли, считал необходи-
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мым признание религиозной свободы иноверных 
подданных, но не иначе, как в соглашении с нацио-
нальной Русской Православной Церковью как гла-
венствующей в государстве.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования особенностей 
формирования нравственных ценностей у младших школьников в условиях внеурочной деятель-
ности: характеристика понятий «нравственные ценности», «нравственное воспитание», «внеуроч-
ная деятельность», способы формирования, критерии и показатели развития нравственных цен-
ностей учеников в младшем школьном возрасте.

Современная социально-политическая ситуа-
ция в мире, характеризующаяся проявлениями экс-
тремизма, терроризма, идеологическим влиянием 
недружественных иностранных государств на со-
знание российских граждан, требует создания усло-
вий для сохранения и укрепления традиционных 
нравственных ценностей, что подтверждено указом 
Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
года № 809 «Основы государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» [1]. 
Сензитивным периодом для развития нравствен-
ных ценностей является младший школьный воз-
раст, важнейшим новообразованием данного этапа 
социализации является развитие произвольности 
поведения и деятельности, именно на данном воз-
растном этапе активно осуществляется усвоение 

и интериоризация социальных норм и ценностей. 
В младшем школьном возрасте начинают активно 
формироваться ценностные ориентации личности 
в условиях различных социальных институтов, од-
ним из которых является школа. Нравственное вос-
питание в условиях общеобразовательной школы 
осуществляется за счет различных средств, одним 
из которых является организация внеурочной дея-
тельности детей.

Общепринятым определением понятия «ценно-
сти» является трактовка, предложенная В.А. Сла-
стениным, который рассматривает ценности 
как специфические образования в структуре ин-
дивидуального сознания, являющиеся идеальными 
образами и ориентирами деятельности личности 
и общества в целом [12].
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В системе ценностных ориентаций лично-
сти ведущими являются нравственные ценности, 
М.А. Дьячкова рассматривает их как идеальные 
образцы и нормативы, с помощью которых осу-
ществляется восприятие и оценка человеком объ-
ектов окружающей действительности, отношений, 
способов поведения и деятельности. Нравственные 
ценности находятся в основе активности человека, 
регулируют его поведение в различных сферах [9].

Содержание нравственного воспитания обучаю-
щихся младшего школьного возраста регулируется 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования треть-
его поколения, утвержденным Приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 31 
мая 2021 года № 286, отражено в программах воспи-
тания, реализуемых на базе общеобразовательных 
школ [2].

Согласно ФГОС, начальное общее образование 
должно обеспечивать личностное развитие обуча-
ющихся, в том числе гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 
трудовое, экологическое воспитание, ценность 
научного познания. Рабочая программа воспита-
ния должна предусматривать приобщение обуча-
ющихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правила и нормы поведения 
в российском обществе.

Анализ целевых ориентиров ФГОС позволяет 
определить следующие задачи духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся младшего школьно-
го возраста:
• развитие у детей умения делать нравственный 

выбор в соответствии с существующими соци-
альными нормами и ценностями;

• формирование у младших школьников навыков 
критической оценки в вопросах соответствия 
собственного поведения и поведения окружаю-
щих существующим нравственным нормам;

• развитие у ребенка негативного отношения 
к асоциальным проявлениям, развитие ответ-
ственности за собственное поведение и деятель-
ность.
Кроме того, в личностных результатах освоения 

учебных дисциплин для младших школьников от-
ражается необходимость формирования у обуча-
ющихся ценностного отношения к знаниям, дея-
тельности, к объектам окружающей и социальной 
действительности, к культурному наследию, соб-
ственному здоровью и здоровью других людей [3].

Таким образом, формирование нравственных 
ценностей у обучающихся младшего школьного 
возраста является актуальной психолого-педагоги-
ческой задачей.

В процессе формирования нравственных цен-
ностей у младших школьников целесообразно ис-
пользование ряда основополагающих принципов, 
таких как:

гуманизм;
• психолого-педагогическое взаимодействие;
• личный пример педагога;
• интегративность, системность и комплексность;
• целостность организации деятельности, обще-

ния и отношений обучающихся;
• индивидуализация воспитания [8].

Основной целью нравственного воспитания де-
тей является создание условий для формирования 
нравственно цельной личности, составляющими 
которой являются чувства, сознание, мышление 
и воля. Данные характеристики влияют на выбор 
ребенком нравственных способов и образцов пове-
дения и деятельности. Следует отметить, что нрав-
ственным считается человек, у которого данные 
качества сформированы в единстве и включают 
в себя: восприятие нравственных ценностей, их 
интериоризацию в сознание, формирование эмо-
ционального отношения к нравственности, нали-
чие устойчивых представлений о категориях нрав-
ственности, морально-этических нормах, умение 
делать нравственный выбор, наличие навыков кри-
тической оценки поведения себя и других. На осно-
вании данных характеристик формируется нрав-
ственная воля ребенка, предполагающая свободную 
реализацию жизненных задач, поставленных целей 
в соответствии с установленными социокультурны-
ми ценностями. Следует отметить, что формирова-
ние нравственных чувств, нравственного сознания, 
нравственного мышления и нравственной воли 
возникают в результате активного взаимодействия 
ребенка с социумом и являются специфическими 
новообразованиями младшего школьного возраста. 
Данные новообразования проявляются во всех сфе-
рах жизни ребенка – в учебной деятельности, обще-
нии, труде – и определяют нравственное поведение 
личности [7].

Одним из ведущих средств формирования 
нравственных ценностей у обучающихся младшего 
школьного возраста является организация внеуроч-
ной деятельности.

Методические аспекты организации внеу-
рочной деятельности детей изложены в трудах 
Ш.А. Амонашвили, В.А. Сластенина, В.П. Созонова, 
Н.Е. Щурковой и других ученых, которые рассма-
тривают данное направление психолого-педагоги-
ческой работы применительно к созданию условий 
для эффективного, социально положительного сво-
бодного времени и конструктивного досуга обуча-
ющихся [4; 12; 15; 16].
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В.А. Сластенин пишет о том, что в составе вне-
урочной деятельности можно выделить внекласс-
ную и внешкольную деятельность. Внеклассная 
деятельность реализуется в условиях общеобразо-
вательных школ, внешкольная – в условиях учреж-
дений дополнительного образования детей [12].

Основная цель организации внеурочной дея-
тельности младших школьников сформулирована 
в трудах Н.Е. Щурковой и заключается в создании 
условий для интеллектуального, нравственного, 
коммуникативного, физического развития детей. 
Внеурочная деятельность должна способствовать 
развитию индивидуальности и субъектности млад-
ших школьников, развитию способностей, реализа-
ции познавательных интересов и потребностей [16].

В.П. Созонов называет следующие задачи внеу-
рочной деятельности младших школьников.

1. Диагностика мотивационно-потребностной, 
познавательной сферы ребенка, сферы интересов 
и одаренности школьников.

2. Реализация запросов ребенка на дополнитель-
ное образование.

3. Реализация приобретенных знаний, умений 
и навыков.

4. Развитие коммуникативных навыков [15].
Следует отметить, что внеурочная деятельность 

призвана дополнять учебную деятельность детей 
младшего школьного возраста, усиливать ее прак-
тический потенциал в процессе достижения лич-
ностных и метапредметных результатов [13].

Программа внеурочной деятельности обучаю-
щихся разрабатывается в соответствии с учебным 
планом школы, дополнительными образователь-
ными программами школы, программами, реали-
зуемыми на базе учреждений дополнительного 
образования детей региона, программами групп 
продленного дня, действующими на базе школ, ци-
клограммами деятельности специалистов психоло-
го-педагогической службы: социального педагога, 
педагога-психолога, педагога-организатора, инно-
вационными досуговыми программами, реализуе-
мыми на базе региона [5].

Следует отметить, что цели и задачи организа-
ции внеурочной деятельности детей тесно взаимос-
вязаны с принципами формирования нравствен-
ных ценностей. Именно внеурочная деятельность 
в младшем школьном возрасте является естествен-
ной, способствует реализации активности детей 
и формированию у них оценочных суждений 
в отношении категорий нравственности. В рамках 
реализации духовно-нравственного направления 
внеурочной деятельности осуществляется усвое-
ние младшими школьниками социально значимых 
знаний, развитие социально значимых отношений 
и приобретение опыта социально значимой дея-

тельности. Тем самым формируется базовая куль-
тура личности младшего школьника, включающая 
такие ценности, как Родина, человечность, душев-
ность, честность, ответственность, трудолюбие [6].

В процессе внеурочной деятельности использу-
ются следующие методы формирования нравствен-
ных ценностей у младших школьников: личный 
пример, разъяснение, организация воспитываю-
щих ситуаций, беседа [11]. Духовно-нравственное 
развитие младших школьников во внеурочной дея-
тельности осуществляется посредством использова-
ния информационных, диалогических, иллюстра-
тивных, практических и игровых форм [8].

Для развития нравственных ценностей обучаю-
щихся младшего школьного возраста используют-
ся художественные, игровые, коммуникативные, 
познавательные средства. В качестве приемов при-
меняются нравственные дилеммы, упражнения, ор-
ганизуются воспитывающие ситуации, дискуссии 
по нравственным вопросам, используются приемы 
активизации деятельности младших школьников 
[6].

Анализ теоретических аспектов формирования 
нравственных ценностей у младших школьников 
в условиях внеурочной деятельности находится 
в основе формулировки ожидаемых результатов 
и ориентиров нравственного воспитания на дан-
ном возрастном этапе.

Когнитивный критерий, предполагающий нали-
чие у младшего школьника знаний о нравственно-
сти, понимание сущности социально одобряемого 
нравственного поведения.

Оценочно-эмоциональный критерий, предполагаю-
щий развитие у ребенка младшего школьного воз-
раста положительного отношения к нравственным 
ценностям, формирование устойчивых эмоцио-
нальных образов нравственных ценностей.

Мотивационный ориентир, определяющий нрав-
ственные потребности и мотивы ребенка, степень 
сочувствия и альтруизма у младшего школьника.

Поведенческий критерий, включающий навыки 
воплощения знаний о нравственности в собствен-
ном поведении, навыки самооценки поведения, 
рефлексивные умения [10].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что процесс формирования нравственных ценно-
стей у младших школьников является актуальной 
психолого-педагогической проблемой. Содержа-
ние нравственного воспитания обучающихся млад-
шего школьного возраста регламентируется ФГОС 
НОО, средства и способы развития нравственных 
ценностей отражены в программах воспитания, 
реализуемых на базе общеобразовательных школ. 
Одним из эффективных средств нравственного 
воспитания выступает организация внеурочной 
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деятельности, методические аспекты которой из-
ложены в трудах Ш.А. Амонашвили, В.А. Сла-
стенина, В.П. Созонова, Н.Е. Щурковой и других 
ученых. В процессе формирования нравственных 
ценностей у младших школьников в условиях вне-
урочной деятельности используется многообразие 
форм, методов, приемов и средств, способствующих 
развитию у детей понимания нравственной сущно-
сти событий, явлений и взаимоотношений, кри-
тической оценки поведения и деятельности себя 
и других, нравственных чувств, нравственной мо-
тивации, нравственного мышления, нравственной 
воли. Анализ теоретического исследования пробле-
мы позволяет заключить, что критериями развития 
нравственных ценностей младших школьников яв-
ляются: когнитивный, оценочно-эмоциональный, 
мотивационный и поведенческий. 
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Abstract. The article presents the results of a theoretical study of the features of the formation of 
moral values among younger schoolchildren in extracurricular activities: a description of the concepts 
of «moral values», «moral education», «extracurricular activities», methods of formation, criteria and 
indicators of the development of moral values of students in primary school age.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения «Концепции духовно-нравственного 
развития гражданина РФ» и «Стратегии развития воспитания в России до 2025 года» в обозначе-
нии национальных ценностей, положенных в основание духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся. Описан опыт педагогов-гуманистов в ценностной ориентации младших 
школьников. Раскрыты основные методы использования воспитательных технологий для духов-
но-нравственного развития младших школьников. 

Начало XXI века характеризуется социально- 
экономическими и политическими явлениями, по-
влекшими за собой преобразование традиционных 
ценностей, которые передавались от поколения 
к поколению. Поэтому сегодня проблема духов-
но-нравственного развития личности приобретает 
особую актуальность. 

Современная парадигма образования определя-
ет духовно-нравственное развитие обучающегося 
ключевой тенденцией в ценностной составляющей 
воспитания. В Стратегии развития и воспитания 
в РФ на период до 2025 года говорится, что одним 
из приоритетов государственной политики в обла-
сти воспитания является «формирование у детей 
высокого уровня духовно-нравственного развития, 
чувства причастности к историко-культурной общ-
ности российского народа и судьбе России» [1].

Духовно-нравственное развитие личности граж-
данина России – педагогически организованный 
процесс в усвоении и принятии обучающимся 
базовых национальных ценностей, имеющих ие-
рархическую структуру и сложную организацию. 
«Патриотизм, национальная солидарность, граж-
данственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство 
и литература, природа, человечество» – ценности, 
обозначенные в Концепции духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина 
РФ [2].

Формирование духовно-нравственных ценно-
стей происходит последовательно в ходе взаимосвя-
занных этапов, постепенно выстраивающих духов-
но-нравственный мир обучающегося. Знакомство 
младшего школьника с нравственными ценностями 

происходит посредством представления ценности 
как идеала человеческой жизни. Понимание и осоз-
нание ценности осуществляется в процессе воспри-
ятия мира благодаря эмоциональному впечатле-
нию от собственного жизненного опыта. «Именно 
в младшем возрасте, когда душа очень податлива 
к эмоциональным воздействиям, мы раскрываем 
перед детьми общечеловеческие нормы нравствен-
ности, учим их азбуке морали», – отмечал В.А. Су-
хомлинский, призывая уделять особое внимание 
в воспитании младшему возрасту [3]. Результатом 
приобщения к нравственным ценностям является 
готовность младшего школьника действовать соот-
ветственно духовно-нравственным ценностям, про-
являющаяся в форме нравственного поступка.

Формирование духовно-нравственных ценно-
стей требует целенаправленной воспитательной 
работы педагога и создания для этого определен-
ных условий, а также умственных усилий со сторо-
ны детей. Такой процесс реализуется посредством 
воспитательных технологий – системы научно обо-
снованных приемов и методик, способствующих 
установлению таких отношений между субъектами 
процесса, при которых в непосредственном кон-
такте достигается поставленная цель – приобще-
ние воспитуемых к общечеловеческим культурным 
ценностям [4].

В современной начальной школе для формиро-
вания духовно-нравственных ценностей у обучаю-
щихся широко используются воспитательные тех-
нологии. Рассмотрим основные.

Ключевым методом в технологии гуманного 
коллективного воспитания В.А. Сухомлинского 
в духовно-нравственном развитии является лич-
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ный пример педагога. Быть примером для детей – 
главная задача педагога, через отношение к людям 
он передает настоящую науку духовно-нравствен-
ного поведения. Педагог транслирует основной 
принцип гуманизма, именно любовь и уважение 
к ближнему и есть жизненный пример наивысшей 
ценности, которая предостерегает от аморальных 
поступков. В.А. Сухомлинский говорил: «Воспи-
тание человека происходит только среди людей, 
и от того, насколько глубоко отражаются в этой сре-
де моральные достижения человечества» [5].

Первая естественная среда, которая формирует 
личные качества ребенка – это семья. Значитель-
ное количество времени ребенок проводит в се-
мье и во время обучения в школе, поэтому вполне 
естественной является необходимость проведения 
педагогом этических бесед о высокой миссии отца 
и матери. При поступлении в школу каждый уче-
ник в школе В.А. Сухомлинского сажал «яблоню 
матери», на всем протяжении обучения в школе 
ухаживал за деревом, а первый созревший плод да-
рил маме. 

Главный метод воспитания в технологии  
В.А. Сухомлинского – доброта. Для этого педагог 
должен создавать ситуации, мотивирующие на до-
брые дела, взамен которых обучающийся приобре-
тает ответственность, настойчивость, самостоятель-
ность, любознательность.

При реализации гуманного коллективного вос-
питания в Павлышской школе была разработана 
специальная программа «моральных привычек», 
согласно которой каждый обучающийся был при-
влечен к труду [6]. Такие ценности, как трудолю-
бие и уважительное отношение к труду, имеют 
непреходящее значение в духовно-нравственном 
развитии. Труд как благая деятельность развивает 
у обучающегося такие качества, как добродушие, 
послушание, заботливость, смелость, честность.

Глубокий нравственный смысл имеет патрио-
тическое воспитание. По мнению В.А. Сухомлин-
ского, понимание обучающимся таких понятий, 
как «патриотизм» и «гражданственность», наи-
более благоприятно на основе общечеловеческих 
ценностей, таких как национальное самосознание, 
свобода, достоинство и уважение личности.

Одновременно с этим целесообразно обраще-
ние к таким национальным ценностям, как любовь 
к Родине, мужество и героизм. В.А. Сухомлинский 
видел задачу школы «… на основе нравственных 
ценностей, созданных, добытых, завоеванных стар-
шими поколениями, создавать реальные нрав-
ственные, высокоидейные, гражданские отноше-
ния в коллективе» [3].

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амо-
нашвили предполагает развитие личных качеств 

младшего школьника в воспитании на основе 
нравственного отношения к окружающему миру, 
ближнему человеку, природе, труду.

Воспитание человека зависит от окружающей 
среды и условий включения младшего школьни-
ка в сотрудничество. Ш.А. Амонашвили выделял 
познавательный интерес как главное условие ду-
ховно-нравственного развития, благодаря чему 
ученики не просто приобщаются к нравственным 
ценностям, а «впитывают» их через собственные 
впечатления. Так, в технологии Ш.А. Амонашвили 
урок является не просто процессом обучения, а ве-
дущей формой жизни детей.

Важную роль в нравственном воспитании играет 
личный пример педагога. По мнению Ш.А. Амона-
швили, только благородный человек может помочь 
растущему человеку сформировать духовно-нрав-
ственный облик.

Раскрыть содержание духовной культуры 
как ценностной ориентации призван не только пе-
дагог, но и школа в целом. «Всякая школа, прежде 
всего, должна показать человеку то, что в нем есть 
самого драгоценного, заставив его познать себя ча-
стицей бессмертного и живым органом мирового, 
духовного развития человечества» [7].

Главное в процессе воспитания, согласно техно-
логии воспитания на основе системного подхода 
В.А. Караковского – это целенаправленное система-
тическое развитие человека как субъекта деятель-
ности, как личности.

В школе В.А. Караковского определяющее значе-
ние в системе воспитания принадлежит творческой 
форме учебы. Школьная жизнь наполнена меро-
приятиями и событиями, ключевой особенностью 
которых является системный подход в четкой ор-
ганизации, целенаправленности, продуманности 
и вовлечении всего ученического, педагогического 
и родительского коллектива школы.

Объединяющим звеном системного подхода  
В.А. Караковского является ориентация обучаю-
щихся на общечеловеческие ценности: «Земля, От-
ечество, Семья, Труд, Знание, Культура, Мир, Че-
ловек» [8].

На основе ценностей «Земля», «Отечество», «Се-
мья» воспитывается патриотизм, любовь к Родине, 
формируется ответственное отношение к Земле 
как общему дому человечества, к Родине как уни-
кальному месту на Земле, к Семье как малой Ро-
дине, завещанной предками. В школе В.А. Кара-
ковского организуют различные туристические 
и познавательные маршруты, связанные с истори-
ческими событиями страны, знаменитыми города-
ми и небольшими населенными пунктами малых 
народов.
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На основе ценности «Труда» как ценности че-
ловеческого бытия формируется ответственное, 
гуманное и творческое отношение к окружающему 
миру.

Знание – это ценность и результат труда. «Зна-
ние» как ценность усваивается через познание 
мира. На основе этого раскрывается предназначе-
ние человека и сознание собственного «я», фор-
мируется ценностное отношение к окружающему 
миру.

Понятие духовности, по мнению В.А. Караков-
ского, неразрывно связано с ценностями «Куль-
тура», «Человек». Невозможно освоить культуру, 
не зная историю, без культуры же нет духовности, 
а значит, нет воспитания, без которого нет и глав-
ной ценности – самого Человека. 

Мир – это форма существования человека, при-
надлежащего культуре. Ценность понятия «мир» 
воспитывается приобщением обучающихся к при-
роде. Так, ученики в школе В.А. Караковского еже-
годно собираются на весенний коммунарский сбор, 
в котором коллектив школы выезжает за пределы 
города, где осуществляется интенсивный комплекс 
творческих дел. 

Особенности технологии воспитания на основе 
системного подхода Л.И. Новиковой, Н.Л. Селива-
новой определены гуманистической направленно-
стью воспитательной системы, в которой процесс 
развития личности обучающегося происходит бла-
годаря созданию благоприятных условий. Л.И. Но-
викова призывала отказаться в педагогике от «лобо-
вых» методов воспитания, а именно от назидания, 
обвинения, осуждения и наказания. Приобщение 
обучающихся к общечеловеческим ценностям бла-
гоприятнее всего в сотрудничестве, содружестве 
и сотворчестве, необходимо целенаправленно соз-
давать воспитывающие ситуации выбора, успеха 
и творчества. 

Стоит отметить, что не каждая деятельность 
педагога как воспитателя является системообразу-
ющей. Только деятельность, организуемая во взаи-
мосвязи всех мероприятий в воспитательном про-
цессе, определяет системный подход.

Основополагающим условием реализации 
системного подхода воспитания, по мнению  
Л.И. Новиковой, является творческая и личностно 
значимая деятельность. Важную роль играет и вос-
питательное пространство, которое определяется 
организацией управления и руководством воспита-
тельной средой, как замечает Н.Л. Селиванова.

Как следует из логики технологии воспитания 
на основе системного подхода В.А. Караковского 
и Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, та или иная 
ценность не может быть усвоена обучающимся 
без регулярного обращения, без раскрытия сущ-

ности понятия на основе собственного жизненного 
опыта, без осознания необходимости быть в мире 
людей, живущим согласно нравственным прави-
лам.

Одной из ключевых технологий в духовно-нрав-
ственном развитии является технология органи-
зации и проведения группового воспитательного 
дела Н.Е. Щурковой

Отличительная особенность в данной техноло-
гии заключается в том, что процесс воспитания опре-
деляется формированием образа жизни коллекти-
ва, для чего педагог организует целенаправленное 
развитие каждого обучающегося, «приобщенного 
к культуре духовных ценностей, способного созна-
тельно выбирать жизненную позицию, достойную 
Человека» [9]. Образ жизни коллектива определя-
ется ценностным ориентиром на истину, доброту 
и красоту.

Истина – познается в диалоговом общении, в ко-
тором воспитанник находится с окружающим ми-
ром, это диалог с природой, книгой, музыкой, дает 
возможность понять собственное предназначение.

Добро – познается в коллективе. Это высшая 
нравственная ценность, которая заключает в себе 
выполнение человеком действий, которые направ-
лены на создание блага для других.

Человек добродетельный имеет такие личные 
качества, как мужество, милосердие, справедли-
вость, отзывчивость, трудолюбие, бережливость. 
Приобщение младших школьников к нравствен-
ным ценностям требует воспитания, осознания 
с помощью педагога высокой значимости качеств 
добродетелей и сформированного отрицательно-
го отношения к противоположным качествам, ведь 
другой стороной добра является зло. 

Красота – познается через творческую деятель-
ность. Познание окружающего мира красотой, 
а именно бескорыстным созерцанием, обогащает 
духовный мир личности. Умение передать подлин-
ную красоту в собственной деятельности, есть пока-
затель высоконравственных качеств человека.

Технология коллективной творческой деятель-
ности – это общественно значимое дело как резуль-
тат коллективного и творческого дела. В техноло-
гии КТД творчество является ключевым условием 
развития нравственности младшего школьника. 
Результатом организованной творческой деятель-
ности становится преобразование мотивов учаще-
гося: от необходимости находиться в коллективе, 
живущем согласно духовно-нравственным прави-
лам, к ступени активного деятеля и создателя цен-
ностей.

Одним из примеров реализации технологии 
КТД являются литературно-художественные ме-
роприятия. В творческом деле важную роль играет 



Поволжский вестник науки. 2022. № 3 (25)56

Теория и методика  обучения и воспитания 

эмоциональный настрой участников. Для этого ме-
сто проведения мероприятия оформляют: подбира-
ют и создают декорации, настраивают музыкальное 
оборудование. В творческой группе распределяют-
ся обязанности. Кто-то обладает хорошими оратор-
скими навыками чтеца, и он сыграет роль актера; 
кто-то хорошо рисует и сделает декорации. Только 
совместным коллективным трудом получится про-
изведение искусства.

Нравственное воспитание благоприятнее, ког-
да организация деятельности обучающихся осу-
ществляется целостно в определении роли каждого 
из них, создании доброжелательного взаимодей-
ствия обучающихся и их межличностного обще-
ния. Духовно-нравственная составляющая искус-
ства способствует развитию ценностно-значимых 
качеств личности. 

Педагогическая поддержка, по О.С. Газману – 
это «помощь растущему человеку в обретении себя, 
в работе с самим собой, т.е. в самоопределении и са-
мореализации» [10].

Основным методом, понятным для учащегося, 
в котором он может раскрыться, попробовать себя 
в новой роли, является игра. В правильно подобран-
ной игре происходит совместный поиск педагога 
и учащегося нравственных образов, формирова-
ние на этой основе собственных ценностей, умение 
применить в конкретной ситуации поведенческую 
реакцию.

Здоровьесберегающая технология раскрепо-
щенного развития детей физиолога В.Ф. Базарно-
го предполагает применение на уроках экологи-
ческой картины-панно, расположенной в каждом 
классе. 

Одним из составляющих компонентов здоро-
вьясбережения младших школьников является ду-
ховно-нравственная культура личности. На основе 
постоянного обращения к природе у обучающихся 
формируется ценностное отношение к окружающе-
му миру, самосознание, стремление к прекрасному.

Использование современных воспитательных 
технологий для духовно-нравственного разви-
тия происходит на основе приобщения младших 
школьников к базовым национальным ценностям 
на уроках и во внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное развитие, исходя из кон-
текста здоровьесберегающей технологии, помога-
ет младшему школьнику продвигаться от элемен-
тарных поведенческих реакций к более высокому 
уровню, где требуется самостоятельность принятия 
решения и нравственный выбор поступка.

В рассмотренных технологиях воспитания мож-
но выделить следующие ключевые компоненты 
в духовно-нравственном воспитании: 

• приобщение обучающихся к базовым нацио-
нальным ценностям, где важным является лич-
ностный пример педагога;

• гуманистическая направленность педагогиче-
ской деятельности, в основе которой сотрудни-
чество педагога и обучающегося;

• развитие происходит благодаря включенности 
младшего школьника в процесс воспитания, 
для этого используются различные творческие 
виды деятельности;

• важным является приобщение обучающегося 
к природе: проведение как запланированных 
экскурсий, так и просто наблюдательных прогу-
лок.
Технологии воспитания являются «инструмен-

тарием» в руках педагога, который должен уметь 
выбрать и тактично применить тот иной способ 
взаимодействия, помня заповедь всех, кто работает 
с детьми – «Не навреди!» 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности детей раннего 
возраста и с учетом этих особенностей – правила организации развивающей среды. Авторами на-
званы ключевые задачи для организации среды, которая отвечает следующим критериям: явля-
ется содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, соответствующей 
возрасту, доступной и безопасной. Немалую роль играет и эстетика пространства – оформление 
помещений для игры (цвет, форма, звук и т.д.).

Согласно периодизации психического развития 
личности в отечественной психологии, дошколь-
ное детство делится на три периода: младенчество 
(1–2 полугодие жизни), ранний возраст (1–3 года) 
и дошкольный возраст (3–7 лет).

Ранний возраст ребенка – это период его пси-
хического развития, согласно периодизации 
Д.Б. Эльконина, которая охватывает возраст от года 
до трех лет. В психологии советского периода пер-
вая возрастная периодизация психического разви-
тия принадлежит Выготскому Льву Семёновичу, 
а в дальнейшем данная периодизация изучалась 
Элькониным Даниилом Борисовичем. Л.C. Выгот-
ский определил хронологические рамки раннего 
детского возраста, а Д.Б. Эльконин отнес этот пе-
риод (от года до трех лет) вместе с младенчеством 
к эпохе раннего детства. Доказано, что ранний воз-
раст отсчитывает свое начало от кризиса первого 
года жизни и оканчивается кризисом трехлетнего 
возраста.

Характерная особенность раннего возраста – это 
высокая познавательная активность, развитие ини-
циативных предметных действий. Любая игрушка, 
вещь обладает для ребенка огромной притягатель-
ной силой, что в свою очередь повышает интерес 
к миру предметов. Психологи дают название этому 
явлению – «предметный фетишизм». Кроме раз-
нообразных предметов дети активно познают и их 
основные характеристики, такие как форма, цвет, 
размер, структура, масса, назначение, способы ис-
пользования и др.

Правильно организованная развивающая среда 
для детей раннего возраста позволяет каждому ма-

лышу найти занятие по душе, поверить в свои силы 
и способности, научиться взаимодействовать с пе-
дагогами и сверстниками, понимать и оценивать 
их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит 
в основе развивающего обучения.

Свободная деятельность помогает ребятам само-
стоятельно осуществлять поиск, а также включать-
ся в процесс исследования, а не получать готовые 
знания от учителя, это позволяет развивать иници-
ативность, способность к творческому самовыраже-
нию, любознательность, самостоятельность и т.п. 
Во время создания развивающего пространства 
в помещении необходимо учитывать ведущую роль 
игровой деятельности в развитии детей дошколь-
ного возраста, что обеспечит эмоциональное благо-
получие ребёнка, развитие его положительного са-
моощущения, компетентности в сфере отношений 
к миру, людям, себе, а также включение в различ-
ные формы сотрудничества. Это и является основ-
ными целями дошкольного обучения и воспитания 
ребенка.

Ребенку раннего возраста предметно-образо-
вательное пространство предоставляет возможно-
сти для движения, необходимые для предметной 
и игровой деятельности с разными предметами [1].

Кинестезия – это ощущение положения и движе-
ния отдельных частей тела, сопротивления и тяже-
сти разных предметов. Она является мерой расстоя-
ния, величины и пространственного расположения 
предметов: далеко либо близко, высоко либо низко, 
большой либо маленький, тяжелый либо легкий. 
Это получается от совокупности различных функ-
ций рецепторов человека. Свободное перемещение 
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предметов в пространстве открывает детям боль-
шие возможности познания и освоения, а также 
новые свойства и связи между ними. Ребенок на-
чинает понимать принятые в обыденности пред-
назначения предметов: кружка, чтобы пить; вилка, 
чтобы есть; расческа, чтобы расчесываться и так да-
лее. Это становится основой формирования знако-
вой функции мышления, когда можно посмотреть 
на картинку и сказать, что там изображено [2].

От формирования сенсорно-моторного ориен-
тира зависит успешность предметной деятельности 
и наглядно-действенного познания ребенка. Иссле-
дование хорошо знакомых предметов выполняется 
не только с помощью зрительно-двигательного спо-
соба, но и зрительного. Дети активно используют 
«инструментальные движения» (орудийные дей-
ствия), такие как есть вилкой, причесывается, рисо-
вать на бумаге карандашом и кистью, действовать 
с дидактическими игрушками и так далее. Овладе-
ние «инструментальными движениями» происхо-
дит постепенно на основании повторения действий 
взрослого человека и в результате самостоятельно-
го экспериментирования. Поначалу дети опытным 
путем определяют функции предмета – узнают 
смысл его действий, а затем и технические характе-
ристики. Ребенок двух лет способен к объединению 
предметов по его функциям, действиям, способам 
применения, назначения и к переносу действия 
в новые условия [2].

Многие действия дети раннего возраста могут 
выполнять двумя руками одновременно, например: 
работать с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, 
красками. Развивается проявление интереса к раз-
личным видам художественной деятельности, ко-
торая основывается на ассоциациях и подражании 
взрослым. Но зачастую все действия неуверенные 
и спонтанные. Дети быстро переключаются с одно-
го предмета или вида деятельности на другой, ко-
торый привлек их внимание в настоящий момент. 
В данный период жизни поведение ребенка и вся 
его психическая жизнь ситуативны, они зависимы 
от определенной жизненной ситуации.

Дальнейшее благополучие детей прямо пропор-
ционально от их умственного, физического и духов-
но-нравственного развития. Детский возраст – это 
самое благоприятное время для укладки прочного 
жизненного фундамента. Доказано, что качество 
окружающей среды взаимосвязано с уровнем дет-
ского развития.

Развивающая среда – это составляющая пред-
метно-образовательной среды, которая представля-
ет специализированное организованное простран-
ство с материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами, в том числе развива-
ющими с помощью компьютерных игр и средств 

обучения, а также воспитания детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их здоровья, пре-
доставляющая возможность учесть особенности 
и, если нужно, скорректировать недостатки разви-
тия детей.

Развивающая среда в детском саду создается пе-
дагогами для развития индивидуальности каждого 
ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-
ности и интересов и поддержания формирования 
его индивидуальной траектории развития [5].

Для выполнения этой задачи развивающая сре-
да должна быть:

1) содержательно насыщенной – включать сред-
ства обучения, в том числе технические и инфор-
мационные материалы, инвентарь, игровое, спор-
тивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с мате-
риалами, доступными детям; двигательную ак-
тивность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнова-
ниях; эмоциональное благополучие детей во взаи-
модействии с предметно-пространственным окру-
жением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивать возмож-
ность изменений РППС в зависимости от образова-
тельной ситуации, в том числе меняющихся инте-
ресов, мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной – обеспечивать воз-
можность разнообразного использования составля-
ющих развивающей предметно-пространственной 
среды (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материа-
лов) в разных видах детской активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ 
воспитанников (в том числе детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основ-
ные виды детской активности;

5) безопасной – все элементы развивающей пред-
метно-пространственной среды должны соответ-
ствовать требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности их использования, такими как сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы 
и правила пожарной безопасности, а также правила 
безопасного пользования интернетом.

Одним из важнейших условий для ребенка ран-
него возраста является создание благоприятной 
атмосферы, а именно спокойствие, теплота и уют. 
Главная задача воспитателя и важнейший элемент 
развивающей среды заключается в создании непри-
нужденной домашней обстановки, в которой ребе-
нок чувствует себя комфортно и физически, и пси-
хологически. Взрослый человек или же педагог 
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является важным элементом благоприятной среды. 
Когда дети приходят в детский сад, их встречает 
воспитатель, который уже занимается какой-либо 
работой, например, созданием открытки, наведе-
нием порядка, уборкой и т.п. В это время дети смо-
гут принять участие в делах взрослого по своему 
собственному желанию. Педагог во время своей 
деятельности создает возле себя определенное про-
странство, тем самым демонстрирует образ заинте-
ресованности, осмысления действий [6–7].

Интерьер и дизайнерское решение помещений 
играют особую роль в дошкольном возрасте, в свя-
зи с тем, что дети открыто воспринимают располо-
женный вокруг них мир, обстановка должна быть 
гармоничной и нести в себе атмосферу теплоты, 
доброжелательности и заботы о физическом и ду-
шевном здоровье детей.

В помещении должно создаваться впечатление 
порядка и постоянства. Важно, чтобы игрушки всег-
да лежали на своих местах, а их расположение сти-
мулировало бы ребенка к творческой деятельности. 
Если игровое и жизненное пространство организу-
ется осмысленно и заботливо, то это способствует 
тому, что дети находятся в состоянии «внутренней 
ясности». При оформлении интерьера воспитатель 
должен учитывать издревле сложившиеся тради-
ции и обычаи, также могут участвовать и родители. 
Это важно при создании доброжелательной атмос-
феры между родителями и детским садом [9].

Для ребят раннего возраста помещение груп-
пы должно быть правильно организованным 
для свободной игры детей, а также совместной де-
ятельности педагога и ребенка. Основная часть ме-
бели и предметов быта должны быть многофунк-
циональными, чтобы дети могли ими пользоваться 
во время игры. Это могут быть стол, скамейка, пол-
ка-стойка, ширма, доски разных размеров, боль-
шие отрезы тканей, покрывала, шнурки, мешки 
с песком, стулья, ящики-вкладыши, нужные ребя-
там для больших построений и крупномасштаб-
ных конструкций. Все приспособления, принад-
лежности и игрушки должны быть изготовлены 
из естественных материалов [9]. Таким образом, 
учет возрастных особенностей, содержательная на-
сыщенность, полифункциональность, доступность 
и безопасность являются основными критериями 
отбора предметов и игрушек при организации раз-
вивающей среды для детей раннего возраста.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования межличностных отношений у млад-
ших школьников, их влияния на развитие самооценки младшего школьника, его утверждения 
в коллективе сверстников. Автор статьи раскрывает педагогические условия, при которых фор-
мирование межличностных отношений у младших школьников в группе сверстников будет 
успешным. Осуществлен анализ психолого-педагогической научной и методической литературы 
по данной проблеме.

Межличностные отношения представляют со-
бой уникальную социальную систему, в центре 
которой находятся индивидуальные особенности 
человека, его потребности и мотивы, социальные 
качества, цели и формы поведения [1].

В центре любого межличностного взаимодей-
ствия всегда лежит общение, которое обусловлива-
ется потребностями взаимодействующих субъектов 
и направлено на удовлетворение этих потребно-
стей.

Установление гармоничных межличностных от-
ношений младших школьников со сверстниками 
оказывает воздействие не только на учебно-позна-
вательную деятельность, но и на становление ком-
муникативных способностей и нравственного пове-
дения, и, в конечном счёте, на развитие личности. 
Роли учителя в данном процессе придаётся особое 
значение, потому что именно учитель призван 
способствовать развитию дружеских гармоничных 
межличностных отношений в классе как в урочной, 
так и во внеурочной работе, используя необходи-
мые методы и приёмы.

Любое межличностное взаимодействие приоб-
ретает положительные, индифферентные либо 
отрицательные эмоциональные переживания. Сле-
довательно, межличностные отношения окрашены 
эмоциональным контекстом и имеют когнитивный 
компонент.

Отношения постоянно развиваются между чле-
нами группы (класса, школы и т.д.) в процессе со-
вместной деятельности, общении, в поведении. 
Сущность межличностных отношений может 
иметь двойственную природу. Прежде всего, это 

эмоциональное притяжение или неприятие, с дру-
гой стороны – достижение целей, значимых и цен-
ных в совместной деятельности коллектива [2].

Таким образом, система межличностных отно-
шений включает совокупность предпочтений либо 
неприятий всех членов группы. Между тем, меж-
личностное общение является безусловным компо-
нентом человеческой деятельности, предполагаю-
щей взаимодействие людей, и представляет собой 
обязательное условие функционирования общно-
сти людей.

Младший школьный возраст является бла-
гоприятным периодом становления коммуни-
кативных навыков общения. Личность ребенка 
в системе межличностных взаимоотношений бу-
дет формироваться при условии наличия таких 
факторов, как статус ребенка в классе, степень 
благополучия взаимоотношений со сверстниками, 
участие учителя. 

Учебная и социальная деятельность первокласс-
ников обусловливается общением с учителем, авто-
ритет которого в начальном звене школы колосса-
лен. Именно учитель руководит формированием 
общественного мнения школьников, возникнове-
нием традиций и правил, которые закрепляются 
в школьном коллективе [5].

В процессе учебной деятельности у младших 
школьников устанавливаются взаимоотношения, 
исчезают робость и смущение, дети присматрива-
ются к поведению соседа по парте, устанавливают 
контакты с одноклассниками, которые к ним про-
являют интерес [6]. Через подачу своего отношения 
к учебной успешности ребёнка учитель формирует 
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о нём мнение класса и отдельных школьников. По-
этому он должен быть осторожен в объективности 
своих оценок и суждений. Лучшим средством фор-
мирования авторитета каждого школьника в глазах 
классного коллектива может стать положительный 
отзыв или похвала деятельности ребёнка. В случае 
неудачи при решении учебных задач лучше напра-
вить школьника на правильное решение, подбо-
дрить его и вселить уверенность в своих силах.

Формирование самооценки младшего школь-
ника также является условием для успешного ста-
новления межличностных отношений. Поэтому 
создание ситуации успеха для каждого учащегося 
остаётся важным аспектом в воспитании и обуче-
нии. Следует подчеркнуть важность сформирован-
ности рефлексии в оценке и самооценке личност-
ных качеств в младшем школьном возрасте [7].

Анализируя психолого-педагогическую литера-
туру по данной теме, можно сказать, что у школь-
ников существуют трудности в процессе социализа-
ции, такие как отсутствие навыка самовыражения, 
ограниченность эмоционального общения и воз-
можностей диалога с учителем, непризнание учи-
телем уникальности и автономности личности 
ребёнка. Вследствие этого учителю необходимо ра-
ботать над решением этих вопросов.

В младшем школьном возрасте актуальными 
задачами становления считается приобретение 
навыков общественного взаимодействия со свер-
стниками и умение заводить приятелей. Систе-
ма отношений, возникающая между младшими 
школьниками, оказывает воздействие на личность 
каждого ребёнка, гармонизирует его социальную 
жизнь, способствует формированию навыков не-
зависимого мышления, критического осмысления 
суждений и поступков, основанных на моральных 
ценностях.

Организуя внеурочную деятельность, учитель 
должен понимать, что любой вид занятий, в кото-
ром участвует ребенок, должен иметь социальную 
направленность, опираться на инициативу и само-
стоятельность личности. Совместная деятельность 
и общение на внеурочных занятиях, таким обра-
зом, могут стать благоприятной основой для ста-
новления межличностных отношений младших 
школьников.

Деятельность школьников на внеурочных за-
нятиях должна быть направлена на воспитание 
у них целеустремленности и ответственности, са-
мостоятельности и инициативности, трудолюбия 
и смелости [7]. Поэтому воспитательный процесс 
и педагогическая деятельность во внеурочное вре-
мя, на наш взгляд, должны выстраиваться в таких 
направлениях, как осуществление защиты ребенка 
от подавления, унижения достоинства и создание 

благоприятных условий для самовыражения и са-
мореализации.

При этом целесообразно обратить внимание 
на составляющие, обусловливающие взаимодей-
ствие во внеурочной деятельности: взаимопонима-
ние (положительное оценивание индивидуальных 
и личных возможностей); взаимовлияние (изме-
нение мыслей, чувств и поведения); установление 
отношений (готовность к совместным нравствен-
но-волевым действиям). Таким образом, на заняти-
ях во внеурочное время педагог и младшие школь-
ники становятся субъектами взаимодействия.

Организуя взаимодействие с детьми, учитель 
создаёт условия развития их субъектности и само-
стоятельности. Он основывает свою работу на сле-
дующих аспектах:
• полное принятие ребёнка, его чувств, пережива-

ний и желаний;
• предоставление младшему школьнику свободы 

выбора собственного решения;
• понимание внутреннего состояния ребенка по-

средством эмпатии, конгруэнтности и доброже-
лательности педагога;

• предупреждение конфликтов между школьни-
ками через рефлексивное слушание [8].
Главными приоритетами в воспитании нрав-

ственно-волевых качеств личности младших школь-
ников должны стать взаимодействие, деятельность, 
диалог, общение, возможности самореализации 
и самовыражения, формирование активной жиз-
ненной позиции.

Успешному выполнению этой задачи благопри-
ятствуют возрастно-психологические особенности 
детей: доверчивость, подчинение авторитету, по-
вышенная восприимчивость, впечатлительность. 
Однако повышенная эмоциональность младших 
школьников оказывает отрицательное воздействие 
на волю, выдержку, поэтому дети совершают воле-
вые действия, как правило, по указанию взрослых, 
при этом доминирующей здесь является мотивация 
достижения.

По определению Г.М. Андреевой: «волевая ак-
тивность младшего школьника ярко выражена в пе-
реживании мотива достижения успеха. Личност-
ная самооценка не только в учебной деятельности 
младшего школьника включает в себя переживание 
желаний и отношения к людям, способность про-
гнозировать будущие результаты, уровень притя-
заний, готовность рисковать в неопределенной си-
туации» [2, с. 363].

В младшем школьном возрасте ярко выраже-
на склонность подчиняться авторитету учителя, 
что накладывает на него определённые обяза-
тельства. Он должен строить свою деятельность 
по определенным правилам:
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• выполнять всегда свои обещания, чтобы сло-
во подкреплялось делом, поскольку младшие 
школьники сильно разочаровываются, если 
взрослый не выполняет то, что говорит; это мо-
жет часто вызывать конфликтные ситуации в об-
щении со взрослым;

• четко формулировать цели для того, чтобы дети 
знали, что должны сделать и для чего это необ-
ходимо;

• осуществлять обратную связь с детьми; учитель 
должен знать достижения и неудачи ребенка, 
чтобы проанализировать их совместно с ребен-
ком;

• создать условия для успешного развития каждо-
го ребёнка; следует научить детей отслеживать 
их сегодняшние возможности и сравнивать их 
с будущими достижениями;

• развивать детскую инициативу, вдохновение 
и позитивное мышление, социальную актив-
ность посредством воспитательных мероприя-
тий;

• не сравнивать успеваемость школьника с его 
личностными качествами;

• стимулировать самосовершенствование ребёнка 
через решение трудных задач;

• стимулировать игровое творчество, поскольку 
игра дает простор воображению и развивает ин-
теллект [4].
Вместе с тем, анализ теории и практики пока-

зал, что в исследованиях, посвященных культуре 
поведения детей младшего школьного возраста, 
недостаточно внимания уделяется раскрытию 
педагогических условий формирования межлич-
ностных отношений школьников. Также остаются 
малоизученными вопросы анализа обстоятельств 
среды жизнедеятельности детей, при которых 
формирование межличностных отношений про-
исходит эффективнее. Однако проблема негатив-
ных поведенческих проявлений школьников обо-
стряется с каждым годом, особенно у школьников 
из неблагополучных и неполных семей. Поэтому 
поиск оптимальных путей гуманизации воспита-
ния для эффективного формирования межлич-
ностных отношений подрастающего поколения 
входит в число первостепенных задач педагогиче-
ской науки и практики.

Целесообразно определить педагогические ус-
ловия, способствующие эффективному форми-
рованию межличностных отношений младших 
школьников во внеклассной деятельности:
• сформированность мотивационно-потребност-

ной сферы личности школьника в обогащении 
представлений об этикете поведения и осозна-
нии нравственных и эстетических норм, приня-
тых в обществе;

• создание культурно-эстетической среды в класс-
ном и школьном коллективе;

• организация культурно-досуговой деятельности 
школьников, нацеленной на закрепление зна-
ний, умений и навыков культурного поведения 
[3].
В связи с этим главной задачей воспитательной 

работы является формирование морально разви-
той, культурной личности, мотивированной на ре-
ализацию своего творческого потенциала в обще-
стве. При этом учитель обязан соблюдать этикет 
при общении с детьми для установления успешных 
доверительных отношений и укрепления у них 
нравственного потенциала и эстетического воспри-
ятия жизни [2].

Далее для создания культурно-эстетической сре-
ды в школе необходимо уделить особое внимание 
педагогическому воздействию. Педагогическое воз-
действие определяется такими факторами, как под-
держка ребенка в его индивидуальном развитии 
и саморазвитии; поддержка школьных традиций; 
оказание помощи в освоении правил жизнедеятель-
ности в школе и социуме; реализация культурного 
опыта учителя в совместной деятельности с детьми 
и коллегами; участие в организации жизни коллек-
тива и самоуправления [9].

Снижение культурно-нравственного уровня 
общества в целом ведет к необходимости созда-
ния новых подходов и путей формирования меж-
личностных отношений, особенно в контексте 
общечеловеческих ценностей и норм поведения. 
Как известно, фундамент межличностных отноше-
ний закладывается в школьном возрасте, что и опре-
деляет дальнейшее гармоничное развитие лично-
сти и общества в целом.

Резюмируя всё вышеизложенное, необходимо 
подчеркнуть необходимость при планировании 
и реализации воспитательной работы в школе, 
уделять особое внимание формированию гармо-
ничных межличностных отношений у младших 
школьников в группе сверстников. При этом не-
обходимо обращать внимание на формирование 
мотивационно-потребностной сферы личности 
школьника, обогащение представлений об этикете 
поведения и осознании нравственных и эстетиче-
ских норм, принятых в обществе; создание культур-
но-эстетической среды в учебно-воспитательном 
учреждении; организация культурно-досуговой 
деятельности школьников, нацеленной на закре-
пление знаний, умений и навыков межличностных 
взаимодействий.
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Аннотация. Статья рассматривает проблематику современной православной педагогики, 
определяет роль педагога и ориентиры нравственного воспитания. Обосновывается необходи-
мость создания форм работы в православном учебном заведении с учетом современных условий 
и требований православного воспитания. Описываются результаты наблюдения над процессом 
воспитания в православном детском саду, определяются основные формы привлечения детей 
к процессу сотворчества, знакомства с традициями народного творчества, основами православ-
ной культуры. В статье обозначена потребность в методических материалах, описывающих фор-
мы работы в системе православного воспитания.

ВВЕДЕНИЕ
Вызовы современной педагогики, связанные 

с изменениями в культурной и нравственной ори-
ентации общества, трансформацией личности со-
временного ученика, распространением дистант-
ных форм работы, отразились и на православной 
педагогике. Несмотря на то что православная педа-
гогика имеет большой исторический и культурный 
подтекст в отечественной системе преподавания, 
она также сталкивается с необходимостью поиска 
актуальных и эффективных форм работы с детьми, 
которые были бы востребованы в системе современ-
ного преподавания. Данное исследование имеет це-
лью описать существующий опыт и формы работы 
в детском саду с православной направленностью.

МЕТОДЫ
Определение православной педагогики можно 

встретить как в классических, так и в современных 
научных трудах. Исследователи православной пе-
дагогики определяют ее основную цель как форми-
рование духовно развитой личности, для которой 
приобщение к богу, обретение спасения души ста-
новится самым важным [2; 3; 9]. В научных трудах 
подчеркивается, что православная педагогика впи-
тала в себя весь опыт русского народа, затрагивая 
особый статус учителя, роль семьи, роль народного 
творчества и огромный пласт православной культу-
ры. Таким образом, можно сказать, что православ-
ная педагогика в России отражает самобытность 
русской культуры. В истории православной педа-
гогики можно выделить два периода: дореволюци-
онный и современный. В современный период не-
обходимо восстановление утраченного и создание 

инновационного опыта взаимодействия школы 
и Церкви [4, с. 79]. Несмотря на преемственность 
основных принципов построения педагогического 
процесса, нельзя не согласиться с тем, что в совре-
менный период нужно учитывать множество фак-
торов, которые определяют задачи современной 
православной педагогики. Прежде всего, это на-
сыщенность современной образовательной сре-
ды информацией, направленность на знаниевую 
и компетентностную доминанты в образовании, 
вовлеченность обучаемых в информационную 
среду. Существует необходимость актуализации 
православной педагогики [7, с. 25]. Таким образом, 
четко стоит задача создания тех методик и тех-
ник, которые могли бы помогать педагогу успеш-
но решить задачи современного периода. Целью 
данной статьи является обобщение наблюдений, 
сделанных в современном православном учебном 
заведении, для определения основных особенно-
стей и проблематики преподавания.

Православная педагогика определяется как пе-
дагогика, наполненная православным смыслом [10, 
с. 15]. Основной целью является духовно-нравствен-
ное совершенствование человека, направление его 
к добродетели. Православная педагогика ставит 
задачи помощи детям в раскрытии образа Божье-
го, обретение пути вечной жизни [10, с. 144]. Вто-
рой связанной с этим задачей является подготовка 
к светской жизни, к правильному определению 
первостепенных ценностей этой жизни. Воспита-
ние гармоничной личности в православной педаго-
гике видится как создание внутренней ценностной 
гармонии, которой подчиняются другие аспекты 
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развития: моральное, эстетическое, социальное 
и т.д. Обязательным условием православной педа-
гогики является вовлеченность учеников в прак-
тики православия: пост, труд, чтение слова Божия, 
дела милости [1, с. 73].

В русской педагогике накоплен опыт преподава-
ния в православной школе. Церковно-приходские 
школы строили процесс обучения на стремлении 
не только учить, но и воспитывать обучаемых [5, 
с. 22]. Такие школы воспитывали веру в Бога, лю-
бовь к Отечеству, а также ряд положительных черт 
характера: трудолюбие, старательность, ответ-
ственность и т.д. [5, с. 24]. Те же принципы можно 
было наблюдать и в земской школе, которая поя-
вилась как альтернатива церковно-приходским. 
Русские педагоги и в ней сохранили традиции вос-
питательного начала. Опоры на общечеловеческие 
ценности. Таким образом, противоречие светского, 
народного и православного образования возник-
ло задолго до гонений на Православную Церковь. 
Опыт церковно-приходской школы, несомненно, 
может стать основой современной православной 
педагогики.

Говоря о различии между светской и право-
славной системами образования, ученые отмеча-
ют, что светское образование определяет границу 
познания, в то время как православная педагогика 
показывает безграничность духовного мира, опре-
деляет пути духовного перерождения человека. 
В научной литературе нет однозначного понима-
ния соотнесенности светского образования и пра-
вославной педагогики. Высказываются мнения о не-
обходимости отражения религиозного компонента 
в образовательных стандартах и программах, при-
водится аргумент тесной взаимосвязи православ-
ной и русской культуры, их неотделимости друг 
от друга [1, с. 147]. Противоположное мнение – 
в необходимости синтеза православной педагогики 
и существующих зарубежных и отечественных на-
правлений педагогики [6, с. 28].

Православный педагог видит пример учитель-
ства в текстах священного писания, а в учениках 
видит одаренных от рождения людей, которым 
нужно помочь в раскрытии и становлении их 
способностей. Поскольку свобода является одной 
из основных ценностей в христианстве, принцип 
свободы должен быть воплощен и в православной 
педагогике. Православный педагог относится к сво-
им ученикам с уважением и благоговением [1, с. 145; 
10, с. 204]. В православной педагогике важным явля-
ется понятие педагогического творчества, которое 
позволяет вовлечь в творческий процесс и учени-
ков, достигая в итоге самого полного духовного 
общения [10, с. 254]. Творчество понимается как со-
творчество, поэтому важным для православного пе-

дагога является обращение к различным формам 
творческой деятельности. Детей, в частности, важ-
но вовлекать в создание различных форм народно-
го творчества (лепка, шитье, пение и т.п.) [8].

Современный педагог имеет различные сред-
ства для того, чтобы сформировать духовно-нрав-
ственное содержание образования [1, с. 144]. Речь 
идет как о традиционных печатных методических 
материалах, так и о цифровых ресурсах. Педагог 
при этом опирается на рекомендации отделов ре-
лигиозного образования в епархиях Русской Пра-
вославной Церкви.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Далее представлены наблюдения над процес-

сом преподавания в Православной классической 
гимназии, где создана непрерывность образования 
дошкольного и школьного периодов. Наблюдения 
велись над группой детей дошкольного возраста. 
Особенность работы православной гимназии состо-
ит в том, что перед преподавателем стоит комплекс-
ная цель – развитие духовно-нравственной, интел-
лектуальной и культурных сфер жизни ребенка, 
формирование образованных, сознательных, де-
ятельных, творческих, патриотически мыслящих, 
универсально развитых и воцерковленных лично-
стей. Это определяет и специфику организации 
процесса обучения и воспитания: мы используем 
разные стандарты, предусматривающие, помимо 
традиционных дисциплин, изучение православно-
го богословия, а также широкого набора предметов 
в фольклорной, музыкальной, художественной, 
эстетической сферах.

Особенностью работы в православной гимназии 
является то, что здесь необходимо как обеспечить 
усиление воспитательного потенциала дошколь-
ного учреждения, так и организовать индивидуа-
лизированное психолого-педагогическое сопрово-
ждение каждого ребенка. Здесь царит спокойная, 
теплая, семейная атмосфера любви и взаимоува-
жения. Жизнь ребенка проходит под духовным 
окормлением священства. Малыши учатся благого-
вейно относиться ко всему живому, различать до-
бро и зло. Здесь важно опираться на психолого-воз-
растные особенности детей дошкольного возраста. 
Именно в эти годы закладываются основы общего 
развития личности, формируются психические 
и личностные качества ребёнка, его ценностное от-
ношение к окружающей действительности, форми-
руются средства и способы познания мира. Именно 
здесь закладываются и формируются все базовые 
характеристики человека – его сознание, мировоз-
зрение, отношение к миру, поведение. Поэтому 
упущения в развитии ребенка в этот период почти 
нельзя наверстать и компенсировать в более позд-
нее время. Вот почему надо с исключительным вни-
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манием и заботой подойти к воспитанию ребенка 
в дошкольном возрасте.

В гимназии разрабатываются особые формы. 
Наш опыт по использованию материалов и тра-
диций православных праздников мы реализуем 
с помощью таких праздников, как Рождество, Пас-
ха, Троица (кажется, их празднование вошло в тра-
диции многих детских садов). Но наш опыт по-
казывает, что часто это мероприятия с внешней 
атрибутикой, без раскрытия и разделения детьми 
и педагогами культурно и исторически заложен-
ных смыслов, по сути своей – развлечение. Ведь 
праздник – это когда мы все ожидаем и готовимся 
к событию, понимаем, почему это – радость, а также 
почему он сопровождается теми или иными тради-
циями.

Продемонстрируем наш подход на примере 
светлого праздника Пасхи, который проводится 
с детьми и родителями наших воспитанников. Сам 
праздник включает два этапа: подготовительный, 
который в предпасхальный период занимает почти 
все время Великого поста, и сама пасхальная неделя. 
Особое значение в нашей работе придается имен-
но подготовительному периоду. В нем выделяются 
две смысловые линии. Первая – это знакомство со 
смыслом и символикой праздника. Кажется, что это 
просто, ведь на Пасху мы красим яйца и обменива-
емся ими. Но нужно рассказать детям, почему яйцо 
именно красное, что мы подчеркиваем, когда об-
мениваемся, в чем смысл целования и приветствия 
и т.д. Символика светлого праздника большая, 
и за каждым символом стоит своя библейская исто-
рия и часто своя историческая русская православ-
ная традиция, например, участие в традиционных 
мероприятиях, приуроченных к Великому посту. 

Вторая линия – это работа с нравственным со-
держанием праздника. Рассмотрим на примере 
Светлой Пасхи. 7 недель поста для русского пра-
вославного человека – это недели напряженного 
духовного труда. Каждую неделю, которая имеет 
свое название и свою историю, обсуждаем с деть-
ми, как и духовный подвиг христиан, и ценные 
нравственные качества – терпимость, стойкость, 
ответственность, любовь к ближнему. Особенно 
моральный аспект ярко раскрывается в Страстную 
неделю – дети учатся быть терпимее, становятся 
послушнее, добрее друг к другу, проявляют свои 
самые лучшие качества. Через чтение духовных 
книг, беседы с батюшкой дети получают духов-
но-нравственные знания, которые пригодятся им 
в дальнейшей жизни. Именно поэтому главный 
и торжественный праздник Пасхи оказывает на до-
школьников серьезный воспитательный эффект.

Также малыши приобщаются к творческим зада-
ниям и традиционной русской культуре через про-

ект «Русская изба». Ребята изучают фольклор, исто-
рию, культуру России и Самарского региона. Здесь 
же проходят чаепития и «капустники» вместе с ро-
дителями и гимназистами. Воспитанники детского 
сада участвуют в конкурсах «Вифлеемская звезда», 
«Рождественский вертеп». Выступления детей дет-
ского сада на областных фестивалях «Пасхальный 
перезвон», «Весенняя капель», «Весёлая карусель» 
отмечены дипломами и грамотами. Старшие до-
школьники участвуют в постановках мюзиклов 
и спектаклей гимназии. Малыши являются посто-
янными участниками традиционных гимназиче-
ских ярмарок и гуляний. Дети подготовительной 
группы с большим удовольствием отдыхают в гим-
назическом летнем православном лагере и прини-
мают участие в фестивале «Благодатное лето. Жи-
гули». В ходе этого этапа дети получают различные 
творческие задания, которые одновременно спо-
собствуют развитию креативности, навыков обще-
ния, навыков социализации.

ВЫВОДЫ
В заключение можно сказать, что образователь-

ный процесс в православном учебном заведении – 
это кропотливая работа учителя по воплощению 
в ученике некоего первообраза, на который ори-
ентируется учитель. Таким первообразом являет-
ся сам Христос. Поэтому образование не сводится 
только к формированию ума и физическому раз-
витию ребенка. Еще более важно – воспитать его, 
взрастить в нем подлинный образ Божий, привить 
ему вечные нравственные ценности христианства. 
Главная цель православного образовательного уч-
реждения – вырастить из учеников искренних па-
триотов России, которые хранят православную 
веру и чтят родную историю, являя достойный 
пример для подражания следующим по их стопам 
младшим собратьям-гимназистам. Православная 
классическая гимназия в своей работе опирается 
на славные традиции и многовековой опыт луч-
шего отечественного образования для того, чтобы 
не только дать детям глубокие знания, но и при-
вить им высокие нравственные идеалы, воспитать 
таких людей, которые бы гордились отечественной 
историей и горячо любили Россию.

В то же время следует сказать, что, хотя в гим-
назии накоплен большой опыт и преподавателями 
созданы методические материалы, позволяющие 
осуществлять обучение в рамках православной пе-
дагогики, тем не менее, существует необходимость 
разработки многих компонентов образовательного 
и воспитательного процессов, а также адаптации 
существующих методических материалов под по-
требности православного учебного заведения.



Поволжский вестник науки. 2022. № 3 (25) 69

Теория и методика  обучения и воспитания 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ахметшин А. Православная педагогика как ос-

нование воспитания личности в системе школь-
ного образования // Вестник Омской Право-
славной Духовной Семинарии. 2017. № 3.

2. Бочарова Ю.Ю. Традиции православия в рус-
ской литературе // Технологии образования. 
2019. № 1 (3). C. 224–228.

3. Гончаров М.А. Идеи православного воспита-
ния в материалах древнерусских произведений 
и устного творчества: доклад. URL: https://mroc.
pravobraz.ru/goncharov-m-a-idei-pravoslavnogo-
vospi taniya-v-mater ia lax-drevnerusskix-
proizvedenij-i-ustnogo-tvorchestva/ (дата обра-
щения: 06.10.2022).

4. Дивногорцева С.Ю. Православная педагогиче-
ская культура России // Вестник ПСТГУ. Серия 
4: Педагогика. Психология. 2011. № 20, 2011. С. 
71–80.

5. Калачев А.В. Церковно-приходская школа в си-
стеме начального народного образования // 
Вестник Балтийского федерального универси-
тета им. И. Канта. Серия: Филология, педагоги-
ка, психология. 2011. № 4.

6. Клевцова О.В. Церковно-приходские школы до-
революционной России в системе воспитания 
крестьянской молодежи (на примере Липец-
кого уезда Тамбовской губернии) // История: 
факты и символы. 2021. Выпуск 4 (29).

7. Костюкова Т.А., Шульгин А. Православная пе-
дагогика в современной духовной и культур-
но-исторической ситуации // Вестник ТГПУ. 
2010. № 10.

8. Маслов Н.В. Основы русской педагогики // 
Глинские чтения. 2007. Сентябрь-октябрь. 
URL: http://old.glinskie.ru/common/mpublic.
php?num=241 (дата обращения: 06.10.2022).

9. Терехов П.П. Нравственные ценности в пра-
вославной педагогике // Православная педа-
гогика: история и современность: материалы 
Всероссийской электронной научно-практиче-
ской конференции. 2018. С. 34–38. URL: https://
school.orthpatr.ru/sites/default/files/sites/
default/files/image/sbornik.pdf (дата обраще-
ния: 06.10.2022).

10. Шестун Евгений, прот. Православная педагоги-
ка. М.: Азбука воспитания, 2022. 257 с.

FORMS OF WORK IN AN ORTHODOX EDUCATIONAL INSTITUTION
© 2022

T.G. Nikitina, Candidate of Philology, Associate Professor 
O.A. Kushnirik, student

St. Alexis academy of education and arts of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: forms of work; Orthodox pedagogy; traditions of the Orthodox school; Russian folk art; 
co-creation.

Abstract. The article examines the problems of modern Orthodox pedagogy, defines the role of the 
teacher and the guidelines of moral education. The necessity of creating forms of work in an Orthodox 
educational institution, taking into account modern conditions and requirements of Orthodox education, 
is substantiated. The results of observation of the process of education in an Orthodox kindergarten 
are described, the main forms of involving children in the process of co-creation, acquaintance with the 
traditions of folk art, the basics of Orthodox culture are determined. The article identifies the need for 
methodological materials describing the forms of work in the system of Orthodox education.
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Аннотация. В статье описаны особенности воспитания финансовой грамотности у детей стар-
шего дошкольного возраста. Представлены результаты диагностики первоначального уровня 
сформированности финансовой грамотности у воспитанников ДОУ. Определены методы форми-
рования финансовой грамотности у старших дошкольников средствами экономической сказки.

Сделан вывод о том, что при целенаправленном воспитании финансовой грамотности у стар-
ших дошкольников развиваются основы финансовой культуры, образованности и воспитанности.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования содер-
жит образовательные области, которые должны 
реализовываться в программах дошкольного об-
разования. Одной из таких областей является «Со-
циально-коммуникативное развитие», которая 
предусматривает следующие результаты:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные цен-
ности; 

• формирование позитивных установок к различ-
ным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе [2]. 
Воспитание основ финансовой грамотности у де-

тей дошкольного возраста даёт возможность для фор-
мирования у воспитанников правильного представ-
ления о финансовом мире, которое сможет помочь 
ему стать самостоятельным и успешным человеком, 
принимающим грамотные, взвешенные решения.

Согласно Стратегии повышения финансовой 
грамотности населения в Российской Федерации 
до 2023 года, финансовая грамотность понимается 
как совокупность знаний о финансовом секторе, 
особенностях его функционирования и регулиро-
вания, профессиональных участниках и предлага-
емых ими финансовых инструментах, продуктах 
и услугах и умений их применять с полным осоз-
нанием итогов своих действий и готовностью нести 
ответственность за осуществляемые решения [1].

По мнению исследователя А.Д. Шатовой, имен-
но в старшем дошкольном возрасте необходимо 
вводить ребенка в мир экономики. Это связано 
с тем, что именно в этом возрасте сформированные 
экономические ценности превращаются в этиче-
ские и демонстрируют уровень нравственного вос-
питания ребенка [7].

В процессе воспитания финансовой грамотно-
сти дошкольников могут быть решены следующие 
задачи:
• формирование первоначальных представлений 

об основах финансово-экономических катего-
рий;

• обучение воспитанников правильному отно-
шению к деньгам, их разумному потреблению 
и способам зарабатывания;

• формирование представлений о товарах как ре-
зультате и продукте человеческого труда, стои-
мости и ценности товаров;

• развитие умения осознавать свои потребности 
в разумных пределах, а также умения выделять 
главное и второстепенное;

• воспитание таких нравственных качеств лично-
сти, как экономность, щедрость, бережливость, 
ответственность, трудолюбие, честность и т.д.;

• воспитание уважения к человеческому труду 
как основному продукту экономической среды [4].
Для выявления первоначального уровня финан-

совой грамотности у детей старшего дошкольно-
го возраста нами была использована диагностика 
на основе программ экономического воспитания 
детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» 
и Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошколь-
ников» [8; 5]. Диагностика представляет собой ком-
плекс заданий для определения уровня знаний 
в следующих областях:
• знания о потребностях человека, животных, рас-

тений;
• знания о природных и капитальных ресурсах 

(транспорт, инструменты, оборудование); о про-
изводителях товаров и услуг;

• знания о деньгах, рынке и цене.
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Каждое из заданий подразделяется на 3 мини-за-
дания: первое – загадки по экономике, разделенные 
по областям, второе – вопросы определенной обла-
сти экономических знаний, третье – проблемная 
ситуация.

А.Д. Шатова и Е.А. Курак выделяют следующие 
показатели исследования основ воспитания финан-
совой грамотности:
• представление о труде родителей; 
• представление об экономических понятиях;
• проявление интереса к окружающим явлениям 

современного общества.
В качестве базы исследования нами был выбран 

детский сад № 102 «Веселые звоночки» г.о. Тольят-
ти. Репрезентативная выборка исследования соста-
вила 24 воспитанника старшего дошкольного воз-
раста.

После проведения диагностики нами были 
получены результаты. В первом блоке «Знания 
о потребностях человека, животных, растений» 
диагностики в контрольной и экспериментальной 
группах показали следующие уровни сформиро-
ванности финансовой грамотности у дошкольни-
ков: 8,3% испытуемых экспериментальной группы 
и 16,7% испытуемых контрольной группы имеют 
высокий уровень; 66,7% испытуемых эксперимен-
тальной группы и 58,3% испытуемых контрольной 
группы имеют достаточный уровень. У 25% испы-
туемых экспериментальной группы и 25% испы-
туемых контрольной группы наблюдается низ-
кий уровень. Результаты наглядно представлены 
на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты по блоку № 1 «Знания о потребностях человека, животных, растений»  
в контрольной и экспериментальной группе

Во втором блоке «Знания о природных и капи-
тальных ресурсах (транспорт, инструменты, обо-
рудование); о производителях товаров и услуг» 
испытуемые продемонстрировали результаты, 
представленные ниже.

Высокий уровень отмечается у 25% воспитанни-
ков экспериментальной группы и 25% воспитанни-
ков контрольной группы.

Достаточный уровень мы определили у 41,7% 
воспитанников экспериментальной группы и 50% 
воспитанников контрольной группы.

Низкий уровень был определён у 33,3% воспи-
танников экспериментальной группы и 25% воспи-
танников контрольной группы.

Наглядно результаты в обеих группах по второ-
му блоку заданий представлены на рисунке 2. По-
лученные результаты по третьему блоку «Знания 
о деньгах, рынке и цене» наглядно представлены 
на рисунке 3.

Получив результаты по всем трём диагностикам, 
мы смогли определить общий уровень финансовой 
грамотности старших дошкольников, принявших 
участие в эксперименте. Наиболее наглядно полу-
ченные результаты представлены на рисунке 4.

Сопоставив результаты по двум группам, мы ви-
дим, что в экспериментальной группе преобладает 
низкий и достаточный уровень сформированности 
финансовой грамотности, в то время как у воспи-
танников контрольной группы процент достаточ-
ного уровня выше. Мы отметили, что в обеих груп-
пах 16,6% дошкольников имеют высокий уровень.
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Рис. 2. Результаты по блоку № 2 «Знания о природных и капитальных ресурсах (транспорт, инструменты, 
оборудование); о производителях товаров и услуг» в контрольной и экспериментальной группе

Рис. 3. Результаты по блоку № 3 «Знания о деньгах, рынке и цене» в контрольной и экспериментальной группе

Рис. 4. Уровень финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста  
в контрольной и экспериментальной группе
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В настоящее время существует огромное раз-
нообразие методов и приёмов, оказывающих воз-
действие на воспитание финансовой грамотности 
дошкольников. Формирование у детей старшего до-
школьного возраста первоначальных финансовых 
представлений связано со следующими особенно-
стями: любознательностью, наглядно-действенным 
мышлением и эмоциональной отзывчивостью [7].

Мы считаем, что наиболее эффективным сре-
ди них является сказка. Сказка представляет собой 
воспитательное средство, наиболее близкое детям. 
В современной педагогике разработано множество 
экономических сказок, которые представляют со-
бой мини-программу по работе с ознакомлением 
с экономическими понятиями [3]. 

Экономическая сказка имеет огромный потен-
циал для воспитания финансовой грамотности до-
школьника.

О.Н. Меньшиков в своём исследовании пишет 
о том, что при работе со сказками (народными и ав-
торскими) экономическое содержание раскрыва-
ется старшим дошкольникам в виде проблемной 
ситуации, при решении которой происходит раз-
витие самостоятельности ребёнка, нестандартно-
сти его мышления, логики и коммуникативно-по-
знавательных навыков [6].

Таким образом, мы можем сделать выводы о том, 
что целенаправленная работа по воспитанию фи-
нансовой грамотности должна включать в себя 
систему педагогических воздействий, основанную 
на включении старших дошкольников в активные 
виды деятельности при работе со сказкой.

В свою очередь воспитание финансовой грамот-

ности у детей старшего дошкольного возраста по-
зволяет системно развивать основы финансовой об-
разованности, финансовой культуры, финансовой 
воспитанности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стратегия повышения финансовой грамотно-

сти в Российской Федерации на 2017–2023 годы. 
М., 2017. 31 с.

2. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования. М., 
2013. 23 с.

3. Бичева И.Б., Николаева Л.Ю., Степаненкова 
А.В. Особенности формирования финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста // Проблемы современного педагоги-
ческого образования. 2019. № 64-4. С. 24–27.

4. Богомолова М.И. Исходные аспекты экономиче-
ского воспитания детей // Проблемы дошколь-
ного образования на современном этапе: Ма-
териалы научно-практической конференции. 
Часть 1 / под ред. О.В. Дыбиной, О.А. Еник. То-
льятти: ТГУ, 2006. С. 29–34.

5. Курак Е.А. Экономическое воспитание до-
школьников. М., 2002. 80 с.

6. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с аза-
ми экономики с помощью сказок: методическое 
пособие. М.: АРКТИ, 2006. 88 с.

7. Тропинка в экономику: программа: методиче-
ские рекомендации : конспекты занятий с деть-
ми 5–7 лет / А.Д. Шатова. М.: Вентана-Граф, 
2015. 176 с.

8. Шатова А.Д. Экономическое воспитание до-
школьников. М.: Педагогическое общество Рос-
сии, 2005. 256 с.

FEATURES OF FINANCIAL LITERACY EDUCATION  
IN MODERN PRESCHOOLERS

© 2022
T.V. Nosik, student

St. Alexis academy of education and arts of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: preschool education; financial literacy; financial literacy of preschoolers; senior preschool 
age; upbringing.

Abstract. The article describes the features of financial literacy education in older preschool children. 
The results of diagnostics of the initial level of formation of financial literacy in pre-school students 
are presented. The methods of formation of financial literacy in older preschoolers by means of an 
economic fairy tale are determined.

It is concluded that with the purposeful education of financial literacy, older preschoolers develop 
the foundations of financial culture, education and upbringing.
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