
Н.А. Алилуева 

 

ДУХОВНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ  

УЧАСТНИКАМ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ  

(1853 – 1856 ГГ.) 

 
Во время боевых действий Крымской войны (1853 – 1856 гг.) широкие слои российского 

общества охватила волна патриотической благотворительности. Естественно закономерным лидером 

среди благотворителей являлось дворянское сословие. Особой формой пожертвований стали духовные 

пожертвования, напрямую связанные с деятельностью Русской Православной церкви. Дворянское 

сословие старалось дать российским войнам, сражающимся с неприятелем, помимо материальных 

ценностей, и духовное утешение. Надо отметить, что в пожертвовании священных предметов 

принимали участие как дворяне, так и видные представители духовенства. Речь шла о различных 

предметах религиозного культа, которые направлялись в действующую армию и флот. Еще одним 

видом духовных пожертвований стала работа деятелей культуры. Здесь можно выделить батальную 
картину знаменитого художника мариниста И.К. Айвазовского. Духовные пожертвования стали одной 

из новых форм благотворительности российского населения во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.).   

  

Ключевые слова: духовные пожертвования, дворянское сословие, Русская православная 

церковь, Российская Империя, Черноморский флот, защитники Севастополя, митрополит, Крымская 

война (1853 – 1856 гг.), Морское министерство, художник маринист И.К. Айвазовский, наперсный крест, 

адмирал П.И. Рикорд, Балтийский флот, благословение, стихотворение, предметы религиозного культа, 

святая икона, святой образ, православная вера, журнал «Морской сборник», святая вода, 

церемониальный марш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.А. Босых, В.А. Рубцов 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

ДО ХХ ВЕКА 

 
На протяжении всего развития Российской государственности на территории русских земель 

действовали гласные и не гласные законы. Опираясь на исторический опыт можно сделать вывод о том, 

что чаще всего этими законами владел чиновничий аппарат, а полноценная работа с законами и создание 
законодательной базы входили в жизненный уклад русского общества постепенно, так же как и наука о 

праве. В данной работе рассматривается процесс формирования юридического образования в русском 

обществе вплоть до ХХ века. Рассматриваются различные учебные заведения в разный период времени 

и их методика подготовки кадров. 

 

Ключевые слова: юриспруденция, образование, юридическое образование, учащиеся, 

образовательное учреждение, академия, университет, развитие образования, система, судебные 

заседания, практикующие юристы, чиновники, чиновничий аппарат, подготовка кадров, 

государственный служащий, государственное образование, юридический факультет, высшее учебное 

заведение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



П.В. Востриков 

 

АГРАРНАЯ ТРАДИЦИЯ ДОВОЕННОГО ЮГА США 

 
Аграрная традиция связана с социальной и политической философией, которая расценивает 

сельское общество как превосходящее общество городское, утверждает преимущество независимых 

фермеров над промышленным наемным пролетариатом. Фермерство рассматривается как образ жизни, 

способный сформировать идеальные жизненные ценности. Приверженцы таких взглядов подчеркивают 
превосходство простой сельской жизни над сложной жизнью города с его банками и заводами. Корни 

этой традиции лежат еще в античности. Что касается Юга США, то в сравнении с Севером, он был более 

выраженным аграрным регионом, в котором не так быстро  развивалась промышленность. 

Индустриальное отставание Юга оказало влияние и на ход боевых действий в ходе Гражданской войны. 

Но многие южане продолжали ценить свои традиции и предпринимали попытки восстановить их до 

1930-х годов.  

 

Ключевые слова: аграрная традиция, фермерство, плантации, регионализм, Юг США, отцы-

основатели. 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.В. Гагин, А.С. Белоус 

 

ВОЗДУШНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВВС РККА ПО ЗАВОЕВАНИЮ ГОСПОДСТВА 

 В ВОЗДУХЕ В ПЕРИОД 1941-1945 гг. 

 
Завоевание господства в воздухе всегда является главным условием успеха операций 

сухопутных войск, поэтому является основной задачей военно-воздушных сил в любой войне или 

вооруженном конфликте. В стремлении достижения господства в воздухе, в конечном итоге, 
совершенствуется авиационная техника и вооружение, связь и управление, организация боевых 

действий и тыловое обеспечение. Особое место в подготовке тех или иных боевых действий занимает 

оперативное искусство ВВС. Данная статья посвещена довольно актуальной в настоящее время теме – 

так называемым самостоятельным воздушным операциям ВВС РККА, проводимым с целью достижения 

господства в воздухе в годы Великой Отечественной войны, их достоинствам, недостаткам и проблемам, 

связанным с обеспечением их боевой эффективности. 

 

Ключевые слова: ВВС РККА, воздушные операции, воздушный бой, истребительная авиация, 

боевые действия по аэродромам противника, штурмовая и бомбардировочная авиация, воздушная 

разведка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



А.Т. Девяткина 

 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ВАРШАВСКОМ  

РЕЧНОМ ЯХТ-КЛУБЕ В СЕЗОНЕ 1891 – 1892 ГГ.  

 

 
Варшавский речной яхт-клуб представлял собой крупную водноспортивную общественную 

организацию в Привисленском крае Российской Империи. В Варшавский речной яхт-клуб входили 

подданные из всех сословий, проживающие в Варшавском генерал-губернаторстве и поддерживающие 

денежными пожертвованиями и членскими взносами  водноспортивную общественную организацию.  

Ежегодно правление водноспортивной организации устраивало гребные и парусные состязания на реке 

Висла. Данные мероприятия пользовались успехом среди спортсменов, любителей водного спорта. Надо 

отметить, что спортсмены Варшавского речного яхт-клуба пользовались заслуженным авторитетом не 

только во всероссийском, но и в международном водном спорте. Научная статья анализирует 

соревнования, которые были организованы и успешно проведены правлением Варшавского речного яхт-
клуба в спортивном сезоне 1891 – 1892 гг.  

 

Ключевые слова: Варшавский речной яхт-клуб, гребные гонки, Варшавское генерал-

губернаторство, река Висла, байдарки, маломерные речные суда, общественная организация, гоночная 

комиссия, водноспортивное общество, Привисленский край, лучший гребец Варшавского речного яхт-

клуба, серебряная медаль, почетный значок, английские лодки, лодки-гамбургки, лодка скуллинг, лодка 

пероар,  речная спортивная дистанция, лучший рулевой Варшавского речного яхт-клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.А. Ершов, А.Г. Абрасимовская 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИОМЕТРИИ  

 
Статья рассказывает об истории развития биометрии, начиная с древних времен, когда 

отпечатки пальцев использовались для подписи документов и, заканчивая современной эпохой, когда 

биометрия стала одним из ключевых инструментов идентификации личности в сетевом обществе.  

В статье описываются основные достижения в области биометрии, такие как системы 

распознавания отпечатков пальцев, сканирование лиц, голосовое распознавание и другие. Также 

рассказывается об использовании биометрии в различных областях жизни, включая безопасность и 

финансовые услуги. 

 

Ключевые слова: отпечатки пальцев, лицо, голос, идентификация личности, история, 

распознавание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



И.Э. Зайцев 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИРАЛА В.С. САРНАВСКОГО  

 
Адмирал В.С. Сарнавский – один из ведущих и известных русских флотоводцев второй 

половины XIX – начала XX вв. Он командовал разными типами кораблей Российского Императорского 

флота. Занимал командные должности на Черноморском и Балтийском флотах. В.С. Сарнавский внес 
свою лепту в строительство гаваней Черноморского флота. Адмирал руководил учебными отрядами 

российских военно-морских подразделений, принимал участие в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. 

и русско-японской войне 1904 – 1905 гг., разрабатывал план боевых действий против Турции на море 

накануне Первой мировой войны. Необходимо отметить, что адмирал В.С. Сарнавский стоял у истоков 

формирования российской военно-морской авиации. Научная статья рассматривает историографию 

профессиональной и государственной деятельности адмирала В.С. Сарнавского.     

 

Ключевые слова: адмирал В.С. Сарнавский, Российский Императорский флот, государственная 

деятельность, Черноморский флот, военно-морская авиация, профессиональная биография, Балтийский 

флот, план войны с Турцией, учебный отряд, русско-турецкая война 1877 – 1878 гг., Севастопольский 

порт, русско-японская война 1904 – 1905 гг., Первая мировая война, русский флотоводец, строительство 

гаваней, историография проблемы исследования, военно-морская карьера,  командная должность, 

сотрудничество с Францией, чин полного адмирала, иностранные ордена, российские знаки отличия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



А.М. Ипатов, Ю.Е. Шумская 

 

К ВОПРОСУ О СРАВНЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ И 

ГЕРМАНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В статье предпринята попытка сравнить эффективность российской и германской пропаганды в 

годы Первой мировой войны. Авторы подчеркивают, что в арсенал пропагандистских методов обеих 

держав входили карикатуры, печатная продукция в виде газет, брошюр и листовок, а также братания, 
ставшие настоящим бедствием для Русской императорской армии на завершающих этапах ее участия в 

сражениях. На основе комплексного анализа применения всего спектра вышеописанных методов 

делается вывод о большей эффективности германской пропаганды по сравнению с российской, однако 

не стоит считать последнюю во всем уступавшей своим визави, так как свои определенные успехи 

наблюдались и у русских, главным образом в карикатуре. 

 
Ключевые слова: Россия, Германия, Первая мировая война, пропаганда, эффективность, 

карикатуры, брошюры, листовки, братания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



М.В. Кирчанов 

 
ГРУЗИНСКИЙ «ДВОРЯНСКИЙ» НАЦИОНАЛИЗМ КАК ФОРМА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ 

МИНОРИТАРНОГО СООБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

 
Цель этого исследования – изучение специфики и особенностей развития дворянского 

грузинского национализма. Автор анализирует различные социальные и политические формы, 

проявления и особенности дворянского национализма в грузинской истории 19 века. Предполагается, 

что дворянский национализм являлся домодерной формой национализма. Автор анализирует 
социальные особенности дворянского грузинского национализма, его роль и место в процессах 

политической модернизации. Автор полагает, что дворянский национализм возник как результат 

развития политически доминирующих сословных групп и сообществ. Автор полагает, что грузинский 

дворянский национализм возник и развивался как политическая идеология, основанная на защите 

монопольных политических, имущественных и земельных прав и привилегий грузинского дворянства, 

представленного политическими элитами Картли-Кахети – грузинского государства в начале 19 века, 

интегрированного в структуры Российской Империи.  

В статье показано, что дворянский национализм, несмотря на его классовый характер, мог быть 

прогрессивным фактором, так мог содействовать социальной и политической модернизации грузинских 

территорий. В статье проанализированы особенности истории и идеологии грузинского дворянского 

национализма. Результаты исследования позволяют предположить, что дворянский национализм стал 

важным фактором социально-политической, культурной и интеллектуальной истории Грузии 19 века в 

целом. 

 

Ключевые слова: национализм, историография, дворянский национализм, грузинский 

национализм, дворянство, социальная история, политическая модернизация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



О.В. Клевцова 

 

ВКЛАД МОНАСТЫРЕЙ В ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ОРЛОВСКОГО КРАЯ В XVII ВЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРУБЧЕВСКОГО СПАСО-ЧЁЛНСКОГО МОНАСТЫРЯ) 

 
В статье изучается роль монастырей в деле просвещения населения в XVII веке. Большое 

внимание уделяется истории строительства и развития Спасо-Чёлнского монастыря. Автор анализирует 

вклад духовенства Орловского края в дело распространения знаний среди местного населения. 

 

Ключевые слова: Спасо-Челнский монастырь, просвещение, Орловский край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Д.В. Ливенцев  

 

ВОРОНЕЖСКИЙ ИСТОРИК Г.М. ПТУШКИН 

ПРОТИВ ФАШИЗМА 

 
В первый год Великой Отечественной войны ректор и декан исторического факультета 

Воронежского государственного университета Г.М. Птушкин оказался на передовой идеологического 

фронта борьбы с гитлеровскими оккупантами.  Г.М. Птушкин издает пропагандистскую брошюру 
«Разгром германской интервенции в 1918 г.», где проводит исторические параллели между ситуацией в 

1918 г. и положением на фронтах в 1941 г. Г.М. Птушкин формулирует свою научную и гражданскую 

позицию в первый, самый трудный год противостояния с гитлеровской Германией. Надо отметить, что 

работа Г.М. Птушкина представляла собой не только пропагандистский, но и научный труд. Борьбу 

известного воронежского историка на идеологическом фронте с немецко-фашистскими захватчиками и 

рассматривает данная научная статья.  

 

Ключевые слова: Воронежский государственный университет, историк Г.М. Птушкин, 

Великая Отечественная война, ректор университета, нападение Германии, декан исторического 

факультета, гражданская позиция, идеологический фронт, пропагандистская брошюра, немецко-

фашистские захватчики, идеологическая борьба.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.В. Моисеев 

 

РАСКОПКИ КУРГАНА 1 В МОГИЛЬНИКЕ 

 "РУБЛЕВКА, КУРГАННАЯ ГРУППА-1" 

 

 
В статье рассматриваются результаты археологических раскопок кургана у с. Ольшанец 

Задонского района Липецкой области. Он входит в состав курганного могильника "Рублевка, курганная 

группа-1". В насыпи кургана встречены фрагменты как керамики эпохи бронзы, так и преимущественно 

раннего железного века. Каких-либо антропологических находок в могильных ямах не выявлено, что 

объясняется, вероятно, почвенными условиями. На частично сохранившемся перекрытии могильной 
ямы лежали детали железной конской упряжи со стержневыми псалиями раннего железного века. 

Исследования кургана носили междисциплинарный характер.  По мнению почвоведов, насыпь была 

сложена из "земляных кирпичей" и имела первоначально скорее подквадратную, чем округлую форму. 

По древесному углю из перекрытия могильной ямы получена радиоуглеродная дата, которая позволяет 

датировать курган сарматским временем. 

 

Ключевые слова: курганный могильник "Рублевка, курганная группа-1", междисциплинарные 

исследования, Липецкая область, сарматское время, конское снаряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С.А. Меганов 

 

ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ В НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ» В ХОДЕ КУРСКОЙ БИТВЫ 

 
 В данной статье показана роль Воронежского фронта во время проведения наступательной  

операции Красной армии  «Полководец Румянцев» в  ходе  Курской битвы в 1943 году  

 
 Ключевые слова: Воронежский фронт, Курская битва, Красная Армия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О.Г. Некрылова 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 1917-1921 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЧЕРНОЗЕМЬЯ) 

 
В статье анализируются проблемы финансирования народных школ I и II ступени, а также их 

материальное обеспечение в первые послереволюционные годы. Делается вывод, что экономический и 

финансовый кризис, вызванный Гражданской войной и политикой «военного коммунизма», привел к 

падению темпов строительства и ухудшению материально-технического состояния сети школ как в 

губерниях Центрального Черноземья, так и по всей стране Советов, что заставило советское 

правительство отказаться от декларируемой государственной монополи в отношении источников 

финансирования бюджета на нужды народного образования. 

 
Ключевые слова: советская школа, финансирование, кризис, материально-техническое 

состояние сети школ, губернии Центрального Черноземья. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.В. Погорельский 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛИЗМА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Данная статья посвящена проблемам развития регионализма во Франции. Несмотря на то, что в 

культурном и лингвистическом отношении входящие в состав современной Франция территории 

демонстрируют значительное разнообразие, в Конституции Французской республики 1958 г. не 

прописана принадлежность граждан страны к какой–либо иной общности, кроме французской.  

Предполагается, что каждый гражданин Франции является французом, вне зависимости от места его 

проживания и происхождения его предков. Тем не менее, длительный период феодальной 

раздробленности в истории Франции привел к широкому распространению идей регионализма и 

появлению региональных идентичностей. Поэтому сторонники идей расширения автономий регионов 

выражают надежду на приход к власти нового поколения французских лидеров, которые будут обладать 

решимостью для того, чтобы внести изменения в Конституцию и преобразовать Французскую 

республику из унитарного в федеративное государство.  

 

Ключевые слова: Французская республика, Конституция, унитарное государство,  

регионализм,  автономия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



С.В. Полузин 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА МЛАДШИХ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА 

ПОСЛЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904 – 1905 ГГ. 

 
Поражение в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. привело к подъему патриотических 

настроений в рядах корпуса офицеров Российского Императорского флота. Многие адмиралы и 

офицеры русского флота пытались переосмыслить причины сокрушительного Цусимского разгрома. 
Более того, военнослужащие Российского Императорского флота спорили о возможных путях развития 

отечественных военно-морских сил накануне приближавшейся Первой мировой войны. В таких 

сложных социальных условиях и возник проект формирования общества младших офицеров флота. 

Участник новой общественной организации имели желание дистанцироваться от старших офицеров и 

адмиралов. Младшие офицеры флота аргументировано считали, что деятельность их старших 

сослуживцев привела к неудачам в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. Однако по целому ряду 

субъективных бюрократических причин общество младших офицеров флота не смогло начать 

самостоятельную деятельность.   

 

Ключевые слова: Общество младших офицеров флота, русско-японская война 1904 – 1905 гг., 

военно-морские силы, флотские чины, общество офицеров флота, общественная военно-морская 

организация, Цусимское сражение, обер-офицеры русского флота, Российская Империя, штаб-офицеры 

русского флота, адмиралы русского флота, военно-морские теории, проект формирования, Российский 

Императорский флот, Первая мировая война, бюрократические причины, Морское министерство 

России,  уставные документы, патриотические настроения, российское общество, переосмысление 

опыта, политическая позиция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



В.Н. Ряполов 

 
ВОЕННАЯ СУДЬБА ПРОТОИЕРЕЯ ВАСИЛИЯ ПОЛИКАРПОВИЧА 

ПОДЗОРСКОГО 

 
Статья посвящена жизни и деятельности священника Василия Поликарповича Подзорского, 

рано потерявшего жену, а потому поступившего на службу в ведомство военного духовенства и в 

различных должностях, прошедшего войну на Кавказе. 

 
Ключевые слова: Церковь, священник, военное духовенство, война, Кавказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И.В. Русиков, В.А. Русиков, М.В. Гусев 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье на основе анализа научных источников показаны особенности подготовки 

преподавателей военно-учебных заведений России во второй половине XVIII века. Это был период 

развития и совершенствования российского образования. Появлялись новые направления, формы и 
методы учебной работы. В наши дни они могут иметь практическое значение для дальнейшего развития 

военной школы. Предполагается, что материал статьи окажется полезным для подготовки военно-

педагогических кадров и в современных условиях. 

 

Ключевые слова: развитие образования, военно-учебное заведение, военно-педагогическая 

мысль, учительский состав, учебный процесс, воспитательные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Г.И. Шишлянникова 

 

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ЛЮБИМОЙ 

РЕЗИДЕНЦИИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III И ЕГО СЕМЬИ 

 
В статье рассматривается история строительства и реконструкции Гатчинского дворца.  Дворец 

имеет более 250-летнию историю. За годы своего существования этот архитектурный шедевр не раз 

менял своих владельцев. Первым владельцем был фаворит императрицы Екатерины II граф Григорий 

Орлов, который собрал во дворце уникальную коллекцию оружия и фарфора, начал собирать  

произведения живописи и прикладного искусство.  Следующими владельцами дворца стали супруги 

великий князь Павел Петрович и великая княгиня Мария Фёдоровна. Они произвели реконструкцию 

дворца и обустроили Гатчинский парк по европейскому образцу, наполнили дворец предметами 

искусства, которые привезли из своего заграничного путешествия. Последняя перестройка дворца 

произошла при императоре Николае I  и была завершена в 1854 году.  В этом виде дворец сохранился до 
наших дней.     

 

Ключевые слова: реконструкция, архитектор, дворцово-парковый ансамбль,  коллекция 

фарфора, охота, рыбалка, резиденция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В.А. Букреев 

 

ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ 

 
В настоящей статье исследуется сущностная специфика т.н. праксиологического подхода как 

научно-исследовательской программы в системе современного научно-философского познания. 

Рассматривается (с учётом истории возникновения понятий «праксиология» и 
«праксиологический подход») история становления праксиологического подхода как специфически 

определённой научно-исследовательской программы. Анализируются те мировоззренческо-

методологические и концептуальные инновации, которые обусловили становление и укоренение 

праксиологического подхода в системе современного научно-философского знания. Выявляются 

сущностные (специфические) особенности и основополагающие принципы праксиологического 

подхода. Обсуждаются степень эвристичности и потенциал научно-философской перспективности 

праксиологического подхода. 

 
Ключевые слова: праксиология, праксиологический подход, маржиналистская революция, 

методологический индивидуализм, эквивалентный обмен, неэквивалентный обмен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ю.В. Власова 

 

 ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ  
 

В статье анализируется учебно-воспитательные процесс, сквозь призму реализации им 

социального заказа. Рассматриваются особенности самоактуализации личности. Обосновывается идея о 

том, что общество, формируя социальный заказ, предъявляя определенные требования к знаниям, 

умениям и навыкам очень часто не уделяет внимание развитию творческого потенциала личности. 

Проанализированы причины отставания социального заказа от современных реалий. Рассматривается 

положение о том, что воспитательный аспект в современном обществе должен стать 

основополагающим, так как только он сможет способствовать развитию творческой индивидуальности 

личности. 
 

Ключевые слова: социальный заказ в педагогике, развитие творческой личности, 

индивидуальное и общественное сознание, самоактуализация личности, личность как субъект 

исторического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И.М. Бочарова, И.Д. Черноусова 

 

ВЛИЯНИЕ НЕМЕЦКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

 
В статье раскрыто значение идейного влияния на процессы реформ, модернизацию и 

секуляризацию российского государства и общества в XVIII веке со стороны представителей немецкого 

Просвещения. Показаны особенности развития Просвещения в России, которые оказали влияние на 
проблематику русской философии этого периода.  

 
Ключевые слова: просвещение, немецкое просвещение, протестантизм, секуляризация, русское 

просвещение, духовное просвещение, духовные ценности личности, традиционные ценности, культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.П. Шумаров 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

 В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы современного понимания и проявления 

ценностей и ценностных ориентаций в современном российском обществе. Автор отмечает, что 

изменения в рамках аксиологической парадигмы наиболее очевидно проявляются на «переломных» и 

«смыслообразующих» этапах государственного развития (например, в условиях проведения СВО). 

Неизменным остается приоритет «вечных» и общезначимых человеческих ценностей, связанных с 

возможностью реализации и самореализации личности. Предлагается вариант активной популяризации и 

распространения традиционных духовных ценностей среди молодых граждан Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: ценность, ценностное отношение, ценностная ориентация, идеал, общество, 
государство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С.И. Дмитриева, П.А. Меркулова   

 

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРЕСОВ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ 

В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 

 
В статье рассматривается вопрос перспектив возобновления контактов между Россией и 

Германией после разрыва отношений в 2022 г. Особое внимание в рамках работы уделено 

направлениям, где интересы стран продолжают пересекаться. Также в статье представлен прогноз на 

основе SWOT-анализа, направленный на выявление возможных сценариев, по которым будет  

развиваться взаимодействие России и Германии.  

 

Ключевые слова: Северный поток, энергетика, экология, энергопереход, «смена эпох», 

«поворот на Восток», экономика, Азия,  Африка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Д.О. Кудинова 

 

КОНТУРЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА: МЕСТО РОССИИ И СТРАН СНГ 

 
В статье представлен анализ текущей ситуации в области международных отношений, 

выявлены тенденции формирования нового миропорядка, основанного на многополярности. Особое 

внимание сосредоточено на вопросах, какие силы сейчас определяют мировую политику, как они 

влияют на будущее мирового сообщества. Также в работе освещается сущность трансформационных 

процессов, представляются контуры нового миропорядка, определяется позиция России и стран СНГ в 

мире, анализируются перспективы решения важнейших политических задач.  

 

Ключевые слова: Россия, СНГ, США, мировой порядок, многополярный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.Н. Морозова, Е.В. Данилова 

 

КИБЕРДИПЛОМАТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Статья посвящена исследованию реагирования Европейского союза на развитие 

информационных технологий и появившийся в результате новый аспект дипломатии – 

кибердипломатию. Особое внимание уделено стратегическим документам, определяющим и 

регулирующим кибердипломатию ЕС, а такте отношениям Союза с другими акторами мировой арены по 

данному вопросу.  

 

 Ключевые слова: кибердипломатия, информационная безопасность, информационно-

коммуникационные технологии, киберпространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Е.И. Якушкина 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

В статье анализируются возможности информационных технологий для преподавания 

гуманитарных дисциплин, рассматривается значение цифровых технологий для существенной 

модификации современного учебного процесса, а также новая роль педагога, в связи с широким 

внедрением мультимедиа. Отдельно анализируются проблемы, которые возникли при переходе на 

дистанционный формат обучения.  

 
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиа, образовательные платформы, 
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