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тура народов Поволжья» для студентов 2-го 
курса исторического факультета ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова. Составитель профессор Т.С. Серге-
ев. Данный курс читался студентам историче-
ского факультета ЧГУ им. ИН. Ульянова в 
1971-1991 гг. 

Автору аннотируемой монографии при-
надлежат более 40 научных публикаций (моно-
графий, брошюр, учебных пособий, журналь-
ных и газетных статей, указателей литературы) 
по данной теме. Он является создателем и на-
учным руководителем музея И.Н. Ульянова 
при Чувашском госуниверситете им. И.Н Уль-
янова в 1971-2000 гг. 
 
 

ЗА «НОВУЮ ВЕРУ». 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИИ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СРЕДИ 
МОЛОДЁЖИ РСФСР (1918 – 1929 ГГ.) 

(монография) 
Слезин А.А. 

 
Издание предназначено для изучающих 

историю государства и права России, историю 
молодежного движения, ювенологию, рели-
гиоведение. 

В монографии показаны особенности 
осуществления государственной функции по-
литического контроля среди молодёжи, став-
шей объектом и субъектом осуществления го-
сударственной политики в отношении религии. 

Основой источниковой базы исследова-
ния составили документы Российского госу-
дарственного архива социально-политической 
истории и Государственного архива социаль-
но-политической истории Тамбовской области, 
многочисленных мемуаров, опубликованных 
документов. Поскольку исследование носит 
историко-правовой характер, первостепенное 
значение имело изучение законодательства 
РСФСР и СССР. При этом учитывалось, что 
советская государственность понималась как 
система власти, не ограниченная формальными 
законами. Революционная законность совпада-
ла с революционной целесообразностью. Под 
революционной законностью подразумевался 
тот правопорядок, который «признан целесо-
образным верховными органами пролетарской 
диктатуры и является общеобязательным». 
Поэтому наравне с официальным законода-
тельством автор исследовал решения форумов 
коммунистической партии и комсомола, вы-
ступления партийных, государственных и ком-
сомольских лидеров. Комсомол рассматривал-

ся как орган, монопольно осуществляющий 
под руководством коммунистической партии 
молодёжную политику советского государства. 

Структурно монография состоит  
из 4 глав: 1) «Эволюция форм и методов поли-
тического контроля среди молодёжи на на-
чальном этапе противоборства советского го-
сударства и церкви»; 2) «Попытки оптимиза-
ции антирелигиозной деятельности советского 
государства в середине 1920-х годов»; 3) «По-
литический контроль среди молодёжи 1920-х 
годов как средство борьбы с религиозными 
традициями и формирования «новой веры»;  
4) «Антирелигиозный аспект «Великого пере-
лома»: нормативная база и правоприменитель-
ная практика» 

Автор пришел к выводу, что в изучае-
мый период политический контроль в духов-
ной сфере был направлен не только против 
экстремистских и антизаконных проявлений. 
Искоренялось любое инакомыслие. Более того, 
властные органы стремились уничтожить в 
зародыше саму возможность его проявления. 
Власти было уже всё равно, являются позиции 
священнослужителей и верующих конструк-
тивными или нет. Определяющей в практике 
реализации государственной функции полити-
ческого контроля стала репрессивная состав-
ляющая. В общественном правосознании мо-
лодёжи всякого рода запугивание оправдыва-
лось целями «новой веры», которую юноши и 
девушки готовы были защищать бескомпро-
миссно. 

Комсомол стал не только пропагандист-
ским центром в борьбе с религией, но и струк-
турой, осуществляющей контроль за реализа-
цией государственной политики в религиозной 
сфере. Недостаточная эффективность его анти-
религиозной и контролирующей деятельности 
привела к созданию «специализированного» 
Союза безбожников. Стремление к всеобъем-
лющей власти порождало у государства пер-
манентное недовольство всеми органами, дей-
ствующими в сфере политического контроля, 
стремление вовлечь в осуществление полити-
ческого контроля все новые силы. Как показы-
вает опыт становления советской государст-
венности, в недемократическом обществе ор-
ганом политического контроля неожиданно 
может стать любое общественное объедине-
ние. Если же оно мешает другим (как государ-
ственным, так и неформальным) органам поли-
тического контроля осуществлять его в опре-
делённом политическом пространстве, то 
власть стремится избавиться от него. 
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Культура и искусство 
 
ТЕМПОРИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТ БЕТХОВЕНА 

(учебное пособие) 
Смирнова Н.М. 

Саратовская государственная консерватория 
(академия) им. Л.В. Собинова 

Саратов, Россия 
 

Учебное пособие «Темпоритмические 
особенности фортепианных сонат Бетховена» 
содержит разработку проблемы, связанной с 
интерпретацией музыкально-временного кон-
тинуума в творчестве Л.Бетховена на материа-
ле фортепианных сонат. Его появление вызва-
но стремлением приблизить преподавание тео-
ретической дисциплины «Методика обучения 
игре на фортепиано» и практического курса 
«Специальное фортепиано» к потребностям 
современной художественной и педагогиче-
ской практики. Под термином «музыкально-
временной континуум» понимается широкий 
спектр понятий, включающих представления о 
темпе, ритме, метре, агогике. В педагогиче-
ском и исполнительском творчестве вопросы 
организации музыкального времени остаются 
наиболее актуальными и востребованными. 
Фортепианные сочинения Л. Бетховена состав-
ляют основу репертуарной политики музы-
кального вуза. 

Учебное пособие адресуется студентам 
исполнительских факультетов высших музы-
кальных учебных заведений, прежде всего – 
фортепианных, получающих дипломную ква-
лификацию по специальности «Концертный 
исполнитель, педагог». Настоящее издание 
ориентирует студентов на активизацию позна-
вательной деятельности с целью многогранно-
го и глубокого постижения фортепианного 
исполнительского и педагогического искусст-
ва, стимулирование интереса к научно-
исследовательской работе, развитие творческо-
го подхода к решению практических задач на 
пути к мастерству. 

Оригинальность, ёмкость и продуктив-
ность представленного учебного пособия за-
ключается в конкретизации и расширении зна-
ний молодых музыкантов по вопросам органи-
зации музыкального времени. Это направление 
позволяет по-новому взглянуть на традицион-
ные правила, установленные педагогической 
практикой, и вместе с тем позволяет понять 
музыкальное творчество Бетховена в единстве 
духовных и материальных координат, тем са-
мым помогает выработать адекватную стиле-

вую установку. В качестве «кода узнавания» 
избираются характерные черты музыкально-
временного континуума – темповые обозначе-
ния, метрономические указания, ритмоформу-
лы, агогические модели. Диалектика времен-
ных отношений становится стилевой детерми-
нантой бетховенского фортепианного творче-
ства. 

Темпоритмика бетховенских сонат по-
лучает объёмную характеристику и оригиналь-
ную трактовку, чему способствует объедине-
ние исторического, теоретического, учебно-
методического и исполнительского подходов к 
исследованию заявленной проблемы. Найден 
особый ключ к пониманию секретов мастерст-
ва композитора, проясняются стилевые харак-
теристики творчества. Делается вывод о том, 
что парадоксальная логика проблем музыкаль-
ного времени вытекает из особого склада 
мышления композитора, соединяющего клас-
сические и романтические черты. 

В учебном пособии представлен опыт ис-
следования темпоритмических особенностей 
фортепианных сонат Бетховена в ракурсе ис-
полнительского и педагогического творчества: 
рассмотрены многогранные части музыкально-
временного континуума; обнаружены общие и 
специфические черты в толковании показателей 
музыкального движения; найдены критерии 
выявления художественной образности в фор-
тепианной музыке Бетховена на основе аргу-
ментированного применения темпоритмических 
средств; обоснована система временных коор-
динат и включение её в структуру музыкального 
континуума как источника художественных 
идей композитора; произведена адаптация по-
нятий «темп» и «ритм», «метр и агогика», про-
являющихся на разных уровнях музыкального 
целого, к современным условиям. 

Учебное пособие состоит из 7 разделов: 
«От автора», Введения, четырёх глав и «По-
слесловия». Предлагаются вопросы и задания 
для самостоятельной работы студентов. Спи-
сок литературы состоит из 2 частей: основной, 
насчитывающей 70 источников, и дополни-
тельной, содержащей 11 источников. В ходе 
изложения аналитических материалов приво-
дятся музыкальные примеры из фортепианных 
сочинений Бетховена. 

Во Введении представлена краткая ха-
рактеристика Бетховена в контексте эпохи, 
выделены некоторые черты фортепианного 
стиля. Подчёркивается, что бетховенский 
стиль – понятие динамичное и эволюциони-


