
В диссертационный совет 99.2.0З0.02 на базе ФГБОУ
ВО <Пензенский государственный университет)),

ФГАОУ ВО <Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П.

Королёва) по адресу: г. Самара, ул. Академика
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отзыв
О ФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора исторических наук, профессора Алла Аркадьевrlы Сальttиковой
на диссертацию Титовой Ольги Андреевны

<Пионерское движение |920-х гг. (на материалах Самарской губерrrии)>,
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук

по специалъности 5.6. 1. Отечественная история

Кандидатская диссертация О.А. Ти,говой выполнена в рамках особого

историографического направления

развивающегося сегодня как в России, так и за ее пределами. При этом все

большее внимание в исследовательских практиках уделяется изучению детства_

регионального, что позволяет выявитъ как общие тенденции, так и сrrецифиLIеские

особенности формирования и бытования ((детского мира)) на разлиLIных этапах

его существования. Обратившись к истории советского детства 1920-х гг.

феномену в общем достаточно хорошо изученному в отечественной

историографии, автор диссертации находит в EIеM сюжет, не просто дIостойный

специального изучения, но принципиальFIо важный как лля понимания

(конструирования советскости)) в целом, так и для выявле}Iия сушIности и

особенностей всех советских воспитательных практик, в том числе такой

системообразующей, как организация, пропаганда и распространеFIие

пионерского движения и приобщеFIие к нему IоIJI)Ix граждан соt]етской с,граны.

Избранным для изучения регионом исследования явиJIась Самарская губерния, а

применительно к 1928-1929 гг. - Средне-Волжская область с административным

центром в Самаре, включавшая в себя, наряду с Самарской, Симбирскуrо и

CapaToBcKylo губернии. Обосновывая территориальные рамки исследования,

диссертант справедливо подчеркивает значимость э,гого (удаленного от центра

протяяtенного аграрного региона)) как пространства моделирования вариантов
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((ОТВеТа ПерИферии на идеIо центра организовать мир детства FIа началах

советской идеологии)) (дисс., с. 7),

Актуальность исследоваIlия автор обосновывает возмохtностью

ПрИМенения советского опыта работы с детьми в процессе организации

современного детского дви)Itения в Российской Федерации, что в адаIIтированном

ВИде весьма возможно. Единственное возражение вызывает утвер}кдение

диссертанта о необходимости воспитывать у современных детей кисторическуIо

гордость за все (выделено - А.С.) этапы истории российского государства)) (дисс.,

с. З) - это обобrцение, пожалуй, слишком смелое.

Объектом диссертационного исследования О.А. Титовой явилось детское

ДВИЯ(ение в СССР в 1920-е гг., а предметом - создание и развитие пиоFIерской

организации в Самарской губернии в 1920-е гг. (дисс., с.6).Хронологические

рамки диссертации обознаLIены как перио дс 1] сентября |g22г. до 1 929 г.Однако

если ни}княя дата - дата создания организации юных пионеров I] Самаре, не

ВыЗывает никаких сомнений, то обоснование верхней границы иссJrедования

выглядит не столь убедителъно. Во введеFIии (с. 6) и в завершалощей части ý 2 гл.

3 диссертации автор утверждает, что ((в 1,929 г. на уровне ЦК ВКП(б) были

предприняты значимые меры для администратиI]ного соединения пионерской

обrцественной организации и государственной шкоJIы с целью формирования

"нового человека">> (дисс. , с. |79), Если во введеFIии это утверждеFIие только

озвучено, то в основной части работы для его обоснования приведена ссылка на

Постановление ЦК ВКП(б) "О работе пионерской организации: (К 10-летию

Пионер-организации)) от 2I апреля I9З2 г., где действи,гельно делаJIся оообый

УПор на массовое вовлечение детей в состав шионерской организаtlии, что

неВоЗможно было осуществить без ее всемерного проникновения в детские

общеобразователъные учреждения. Этот поворот был провозглашен по существу

В рамках реформы самоЙ советскоЙ общеобразовательноЙ школы и изменения

советской школьной сиQтемы, пришедшейся на 1931-19Зб I,г. Поэтому

целесообразно, на моЙ взгляд, было бы нескоJIько подня,гь верхнIою границу

исследования ведъ вполне очевидно, что изменение именно партийно-
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Государственных подходов играло определяIощую роль в организации детского

движения в Ссср.

Структурно диссертация О.А. Титовой состоит из введения, трех глав,

Поделенных на разделы, заклIочения, списка использоваI]ных источниItов и

ЛИтературы (которыЙ почему-то называется в работе просто ((списком

литературьD) и приложениЙ двух типов: таблиц и списков первых пионеров

Самарской губернии и подборки иллюстраций. Такая структура вполFIе отвечает

поставленной цели и задачам исследования.

Введение в целом соответствует требованиям, предъявляемым к этому

разделу кандидатской диссертации. Убедительно обоснована актуалыIость темы,

ее новизна, теоретическая и практическая знаLIимость, цель (правла, логичFIее

было бы заменить в формулироlзке цели фрu.у (I4зуче}Iие проблемы стаFIовлеI]ия

И развития пионерского д]]и}кеFIия)) (дисс., с. 2З-24) на (изучение истории

становления и развития пионерского движения)), посколъку диссертация

Защищается по историческим наукам и этот момент можно было бы таким

образом дополнительно подчеркнуть) и задачи исследования, поло}кения,

выносимые на защиту.

Характеристика историографии проблемы, предстаI]ленная во в]]едеFIии к

диссертации, подтверждает, что автор ее достаточFIо хорошо осведомлеLI о

накопленном на сегодняшний дешъ иссле/]оватеJIьском багаже и coвpeMeFIHoM

УроВне изученности пробJIемы. Список использованной литературы вклIочает

более 200 наименований, хотя далеко не на все работы, приведенные в списке)

ИМеЮТся ссылки в самом тексте диссертации. Сама систематизация трудов даI{а

ПО хронологическому принципу,. что позвоJIяе,г проследить процесс развития

ИСТОРиоГрафии проблемы, и потому вполне оправдана. При этом представляется,

ЧТО Работы, составившие теоретическую базу исследов аI7ия и посвящеFIнLIе

исТории детства и истории повседневности в целом, а также проблеме

КОнсТруирования ((советскости)), более целссообразно бы.ltо бы выIIести в

СООТВетствуrощиЙ теоретико-методо.ltогический раздел введения, ибо

ПриМенительно к нынешнему обзору историографическая презеIIтация этих



ПРОбЛеМ Выглядит выборочной, непоследовательной и ((рваной). В то }ке время

ЭТОТ РаЗДеЛ следовало бы значительно }силить за счет региональноЙ

ИСТориографии по Самарскому краю, а так}ке за счет ряда знаковых исследов аний,

ПОсВяЩенных социокультурньlм проблемам пионерского дви}Itения в

РаСсМатриваемыЙ период, прежде всего, за счет мI{огочисленных статеЙ С.Г.

Маслинской (Леонтьевой) - они почему-то использованы очень маJIо, хотя и

имеют самое прямое отношение к теме диссертационного исследования.

В обзоре литературы есть и прямые ошибки. Так, автор /tиссертации,

Приводя процеFIтный состав детей в разные историLIеские эпохи - от40 до 60 %

НаСеЛенИя (дисс., с. 5), отсылает читателя к статье Катрионы Келли (("N4аленькие

ГРа}кДане большоЙ страны": иЕIтернационализм, lцети и советская проrIаганда)

(НЛО. 200З. NЬ 60. С.2|В-251), тогда как ни в этой статье, ни вообще ни ]] одt"Iой

иЗ своих работ К. Келли этих цифр не приводиJIа. IJ действительности, эти

ПоДсчеты впервые были приведены в 19В5 г. в книге американских

исследователей Н. Хинера и Щrк. Хоза <Growing up in Amerika: Children in

Historical Perspective>.

Одним из главных достоиtIств исследоваI]ия является привлечение автором

широкого круга источников, I] том числе и ранее EIe введенных в научгtый оборот

арХивных документов, в перtsуIо очередь, документов из фондов региоFIальFIых

аРХИВоВ: Самарского областного государс,гвенного архива социальFIо-

ПоЛИтическоЙ истории (СОГАСПИ), IJентра"тrьного государственноI,о архива

Самарской области (ЦГАСО) и Сызранского филиала Щентрального

государственного архива Самарской области (СФ ЦГАСО) (всего 14 фондов и

бОЛее 60 дел). Использованные источники разнообразны не только о f,oLIKи зрения

ИХ ВИДОВОЙ (директивно-законодательные и делопроизводственные документы,

СТаТистические данные, мемуаристика и периодическая печать), но и типовой

шрИнадлежности: автор диссертации обратился также к музьiкальным и

литературным произведеЕIиям для детей и советскому детскому килIематографу

ТеХ леТ. Безусловно интересны и коллективные фото первых самарских пионеров,

ПоМещенные в приложении. Было бы еще лучше, если бы диссертант представил
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ИХ не просто как иллюстративFIый материал, а попытался бы гIроаЕIализировать

ЭТи чрезвычайно иrrформативные источники визуального характера. Остается

только сожалеть и о том, что диссерта}{т FIe даJI поJIIILIх библиографических

ДанНых использованных архивных деJI I] списке испоJIьзоваItных истоI{ниltов, как

Это положено по правилам (название дела, крайние даты, количество листов), а

также не указал как это тоже положеFIо по правилам точные

библиографические данные статей из периодических изданий 1920-х годов. Если

rltе был проведен фронта-lrьныЙ просмотр всех указанных 19 периодических

иЗданиЙ за рассматриваемыЙ период, включаrI такие издания с высокоЙ

ПериодичностьIо, как, например, журнал <Пионер> или газета <Пионерская

правда)), то это поистине титанический труд и об этом непремеЕIно нужно бl,tло

сказать во введении к диссертации.

К соrкалениIо, в распрелеJIении источников по тиIIам присутстI]уIот ошибки.

Как известно, в современном источниковедении принято относить к интернет-_

источникам документы, не просто доступные через сеть, но имеIощие свои

специфические видовые особенности - чаты, блоги, соцсети, форумы и проч.

ПриведенFIые в диссертации на с. ЗЗ такие ((иI{терIIет-источI]ики)), как коllии

самарских газет и )Itурналов 1920-х гг. на самом деле относятсrI к ,гакому 1]иду

письменных источников, как N,{атериалы периодической печати, А ocFIoBy

рубрики <Социалъная аi(тивItость)) коJIлекIIии <Российский народ)

Президентской библиотеки иN,{е}{и Б.Н. Елrьцина сос,гавJIяIот, как указа[Iо I{a сайте

этоЙ библиотеки, <цифровые копии официалы{ых документов, статистических

материалов, фотографий, кинохроники, научных и научно-популярных

монографиЙ, диссертациЙ и авторофератов диссертациЙ, гtериодических из2lаний,

объектов архивного и музейного храЕIеI]ия>, Как видим, это тоже отI-IIодь не

интернет-источники. В список использованной литературы по ошибке попали

такие источники, как работы теоретиков детского движения, статъи из советской

детскоЙ периодики I920-x гг., материалы аЕIкетированиЙ детей того же времени,

детская художественная JIитература и описания настольных детских игр и

поделок 1920-х гг. и др.



В то же время привлеr{ение широкого круга источFIиков, в том числе и

впервые выявленных автором диссертации и ранее I{e вовлечеI{ных в научный

оборот, гIозволило диссертанту глубоко и BcecTopoI]FIe охарактеризо вать пpollecc

зарождения и развития 1lионерского дви}Itения в Самарской гУбернИИ. В ЭтОй

связи хотелось бы особо выдеJIить вторую и третыо главы диссертаrIии. Во второй

главе диссертационного иссJIедования обстоятельно рассмотрены основные

формы и методы работы с детьми в Самарской губернии в предревоЛЮцИонtrЫЙ

период с особым акцентом на скаутское дви}IIеFIие, проаналиЗирован оПыт

создания первых пионерских отрядов, появившихся уже в t922 г., поиски новыХ

подходов в организации детского движения, утвердившихся во второЙ ПоЛоВИне

|92З-1.924 гr. в связи с заверше}{ием <<стихиЙl{ого этапа)) в развитии r]иоllерского

движения и переходом его в организоваI]нуIо фurу 1] усJIовиях упоряIJоLIивания и

централизации. Щиссертант просJIеживает моме}Iты IlреемстI]енI{ости и разрывов

в гIредреволIоциОнныХ и постреволюциОнныХ практикаХ работЫ С ДеТI)МИ,

процесС постеtIенногО освоения и присвоения ((законов)) пионерии и детъми, и

взрослыми' трансфоРмациИ пионерскогО ltви}ItениЯ оТ (эJ{и,гарного)),

предназначенного лишь IJa ((красныю) детей, в ttoBceмecTнoe и ]\,{ассовое.

В третьеЙ главе диссертации, посвященtlоЙ развитию пионерской

организации в Самарской губернии / Средне-I}олжской области с r]ештром в

Самаре в |925 1929 гг. рассмотреt{ы воIIросы материальI{ого I,1 кадровогО

обеспечения пионерских отрялов I{a региональном ypoBl{e, а также изучены

методы и формы работы пионерских отрядов во второй половиI]е 1920-х гг.

Безусловной заслугой автора диссертации является То, что o}Ia критиLIески

подошла к анализу содержаIlия- источЕIиков того времени и за победнымИ

от.четными реляциями о росте массового пио}Iерского дви)Itения I] тот I]еl]иод

увидела и четко обозначиJIа те трудЕIости и rrроблемы, которые возIIикли в

гIроцессе деятелъности пионерской организации - нехваТка пионерI]ожатLIх, их

перегруженностъ на производсl,ве, I]изкое материаJIьFIое обеспечение, отсу,гствие

мотивации для работы с детьми, гlрими,гИВносТI) ме,tодцов и форм ttиогtерской

работы, падение активности и инициативI{ости пионерских отрядов.

6



Единственное замечаIILIе, которое хочется сделать применИТеJII)Iiо к этим

разделам диссертации - это вкJIIочение довольшо болъшого материала о развитии

гiионерского движения в Симбирской и Самарской губерниях до вклIочения их в

состаВ Средне-Волrкской области в 1928 г. ije отриIIая необходимости

прослеживания преемствеFIности, но уLIитывая и общность тенденций

организации гIионерского движения в этих областях в период их

самостоятельного сушествоI]аltия, эти сюяtеты можно бы;rо бы обозtlаLIить лишь

обзорно без детализации.

первая глава диссертации носит вводный характер. Совершенно

закономерно и оправданно присутствие в ней параграфа, посвяIIlенного истории

создания идеологических основ пионерского l-(I иr{ения в рамках гl)ан/(иозI{ого

большевистского проекта построения FIового общества. Более проблемным

выглядит второй параграф гiервой главы <Реакция советских лtодей на новый мир

детства)). Исходя из названия можно было бы предполо}кить, что здесь будут

рассмотРены истОчники, отражаIощие отI]ошение современников к из\.{е}IеIIияN{,

происхоДящиМ в этоМ новоМ мире' зафиксироваI{ные в истоLIниках разного Рода

- публицистике, периодике, мемуаристиItе и пpoLI. В действительIIости }ке в

параграфе речь идет о способах формирования I{ового советского детского

мировоззрения (детские праздники9 кино, JIитера,гура, периодика и т.д.) и отчасти

об их резулътатах, подкрепJIеI{I{ых (детскими)) текетами того l]ремени. Однако

эти сюжеты и такого рода тексты уже достатоLlFiо хорошо I,IзучеFIы в

историографии. В диасертации они представлены преимущественно

материалами. Материалы по Самарской губерr:ииобщероссийскими

немногочисленны: обзор хtурнала детского посеJIка им. N4.И. Itалигrина <КРаСНЫй

городок) за I92З г. (дисс., с. 66-67), стихи самарской пиоtlерки на сruер,гь В.И.

Ленина (дисс., с. б9). Щиссертация бы тоJIько выиграла, если бьт вместо этого

параграфа в нее был бы вкJIIочен раздеJI] посвященгtый характеристике

источниковой и историографической основ иссJIедов аIIия.

Выводы, сделанные ав,tором диссертации в заклIочении, /[осl]ОВеРI]Ы,

обоснованы И убедителъны) что определено широтой и репрезентативI]остыо
7



источниковой основы исследоваI7ия, тща,геJIьI{остыо аFIализа ис,l,очников

широким научным кругозором автора. о.А. 'ГитовоЙ удалось отойти

стереотипного, тривиального видения проблемы и представить ее собственное

авторское видение, в}IестИ зIIачитеЛьныЙ вклаД в изучение истории соI]етского

детства, заполнив одну из JIакун в его историографическом осмыслении.

Щиссертационная работа о.А. Титовой cooTI]eT,cTByeT паспорту специальности

5.6.1. котечествеIIная история)> (исторические rIауки), а именно пунктам:

п. 6 <История повседFIевной Itизни различi{ых cJloeB FIаселения сl,раны

на соответствующем этапе ее развития);

п. 7 <История развития различFIых социаJIIII{Ых групп России, их

общественно-политической и социально-I<уJIътурной rttизн и, а Tal()te

хозяЙственноЙ деятельности);

п. 9 <История обrцественной мысли. Инте;tлектуальная история.

историческая имагология. История обр азова ния и образовател ьных

институтов));

п. 11 <Социальная поли.гика государства и ее реаJrизация в

соответствуIощий период развития страны);

п. 24 <История государственной и обuдес,гвенной идеологии,

общественньiх настроений и обrцественного мнения).

Подводя итог, следус,г отметитъ, что диссертация о.А, 'Гитовой

предстаВляет собой комплексное, BcecTopoгIнee, самостоятельное иссJIедование.

сделанные в отзыве замечания отнlодь не снижают з}Iачимости диссертационr{ого

исследоВаниЯ о.д. Титовой, а ЕIаоборот свидеТельствуIот в пользу актуаль}Iости

и персшективности дальнейшего.изучеIIия поставлепной проблемы 14 о наJIичиИ

крепкой основы, от которой молtно будет впослелс,гвии оттолкнутьсrI. И потому

диссер1ационное исследование о.А. Титовой имеет существеIJнуIо научную и

практическуIо ценность.

Щиссертационная работа <Ilиоrrерское /(I]и}кеIIие 1920-х гг. (на материалах

Самарской губернии)) поJIностЬю соответстl]уеТ требованиям пп. 9-11, 13, |4

<<положения о присуждении ученых степеней), утвер}кденного Постановлением
оо
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Правителъства Российской Федерации от 24 сентября 201З г. ЛЪ 842 (в редакции

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2024 г. JФ 62),

а её автор, Титова Ольга Андреевна, заслухtивает присуждения учёгrоЙ степени

кандидата исторических наук по специальности 5.б.1. Отечественная история

(исторические науки).

Щаю согласие на обработку персональных данных и размешIение в информационно-

коммуникативной сети Интернет.
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