
Березуцкий В.Д., Меркулов А.Н. Изучение древнейшей истории региона  

как фактор формирования региональной идентичности 
 
 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2023. № 4 (301)  

97 

Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 4 (301). С. 97–102. 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2023. (4), 97–102.  

 

Научная статья 

УДК 908 

DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_97 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ  

РЕГИОНА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
 

Валерий Дмитриевич Березуцкий1, Александр Николаевич Меркулов2 

 

Воронежский государственный педагогический университет1, 2 

Воронеж, Россия 

 
1Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, 

ORCID ID: 0000-0001-8336-6283, тел.: (473) 255-06-67, e-mail: berezytski1@rambler.ru 
2Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России,  

ORCID ID: 0000-0002-9957-3065, тел.: (473) 255-06-67,  

e-mail: aleksandrmerkulov@mail.ru  

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о том, как изучение древнейшей истории региона может влиять 

на формирование региональной идентичности молодежи. На примере древней истории Воронежского края 

показан потенциал такого рода знания. Но даже самая успешная реализация знаниевого компонента в рам-

ках классического образовательного процесса не может в полной мере создать у молодежи чувство причаст-

ности к истории родного края. Многолетний опыт организации детского археологического движения «Воз-

вращение к истокам» и базирующиеся на нем специальные исследования дают основание высказать мнение, 

что наиболее эффективным условием для воспитания уважения к истории, развития чувства личной при-

частности к ней является практическая деятельность обучающихся, направленная на непосредственное вза-

имодействие с историческими источниками, активное участие в их поиске. В качестве такой формы деятель-

ности предлагается возрождение практики привлечения школьников и студентов к полевым археологиче-

ским работам. 
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Введение© 

Формирование гражданской идентичности и 

адаптация школьников к историко-культурной среде 

является одной из важнейших задач в рамках совре-

менной системы образования и воспитания. Эти по-

ложения находят отражение в ФГОС основного об-

щего образования в качестве личностных результа-

тов освоения образовательной программы. Граждан-

ская идентичность определяется не одним лишь фак-

том гражданской принадлежности человека, а, в 

первую очередь, его способностью чувственно вос-

принимать ценностные ориентиры государства и об-

щества, гражданином которого он является, считать 

их поистине значимыми [10, с. 14]. Гражданская 

или национальная идентичность есть высшая сту-

пень в иерархии идентичностей, но базируется она 

на идентичности региональной [11]. Под ней пони-

мают системную совокупность культурных отноше-

ний, связанных с понятием «малая родина»  
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[9, с. 51]. Важное значение для формирования реги-

ональной идентичности играет не только знание и 

уважение истории и культуры родного края, но и 

ощущение сопричастности к этой уникальной исто-

рико-культурной среде [11]. Прошлое отдельного 

субъекта России выступает в качестве связующего 

звена с историей всей страны. Национально-регио-

нальный компонент является немаловажной состав-

ляющей при реализации программы общего образо-

вания, что ярко отражено в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Значимость изучения региональной истории под-

черкивается и в современной Концепции преподава-

ния истории России для неисторических специаль-

ностей и направлений подготовки, реализуемых в об-

разовательных организациях высшего образования. 

Ставя перед собой в качестве одной из целей форми-
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рование общегражданской идентичности россий-

ского общества, Концепция определяет, что «одним 

из существенных аспектов исторического знания яв-

ляется история региональная, история края, обла-

сти, республики, города, района, села, что также яв-

ляется органической частью истории страны. Внима-

ние к прошлому своего региона также важно для 

формирования исторического сознания, воспитания 

общегражданской идентичности и патриотизма»  

[8, с. 9].  

Концепция предполагает интеграцию региональ-

ной истории в общий курс истории России посред-

ством включения этого компонента в образователь-

ные программы вузов субъектов Российской Федера-

ции. В них история региона должна быть раскрыта 

в тесной связи с историей страны: «Важно показать, 

как те или иные тенденции общероссийского истори-

ческого развития проявились в истории края, а 

также отразить и особенности истории края, его 

вклад в развитие страны. … Особое внимание следует 

уделять памятникам истории и культуры, располо-

женным на территории региона» [8, с. 9]. 

Обычно предметом изучения становится сравни-

тельно недавнее прошлое региона, связанное с выда-

ющимися земляками или известными историче-

скими личностями, оставившими яркий след в его 

истории. К более древней истории обращаются го-

раздо реже, хотя её потенциал в контексте формиро-

вания региональной идентичности представляется 

вполне существенным. В данной работе содержится 

попытка рассмотреть его на примере древнейшей ис-

тории Воронежской области.  

Результаты 

Воронежская область расположена в европейской 

части России и входит в состав Центрального феде-

рального округа. Её значительная часть находится в 

пределах лесостепной географической зоны [5, с. 3], 

но есть здесь и степи, которые начинаются южнее р. 

Черная Калитва и р. Толучеевка [5, с. 52]. На терри-

тории области протекает большое количество рек, но 

основной водной артерией является р. Дон, которая 

своим руслом делит регион на две провинции: Сред-

нерусскую возвышенность и Окско-Донскую рав-

нину, различающиеся между собой по природным 

условиям. Именно уникальное расположение реги-

она на границе леса и степи, его хорошая обводнен-

ность, привязанность к крупным водным артериям и 

благоприятные природно-климатические условия де-

лали его привлекательным для проживания в раз-

личные исторические периоды.  

Первоначальное заселение современной Воронеж-

ской области началось еще неандертальцами 100–50 

тыс. лет назад в мустьерскую эпоху [23, с. 165]. 

Люди современного типа появляются здесь в верх-

нем палеолите. Мировую известность получила се-

рия стоянок первобытных людей Костёнковско-Бор-

щёвского района памятников. Здесь, на высоком 

правом берегу Дона, только в районе Костёнок из-

вестно уже более 20 стоянок эпохи верхнего палео-

лита. Происходящий с них материал уникален и по 

праву позволяет называть эти археологические па-

мятники «жемчужиной русского палеолита». По-

мимо каменных орудий труда, тут найдены жилые 

постройки из костей мамонта [6], образцы первобыт-

ного искусства, включающие в себя палеолитические 

«Венеры», фигурки мамонтов, львов и других жи-

вотных, выполненных из мергеля и кости, редчай-

шие погребения древних жителей этих поселений. 

Кроме памятников Костёнковско-Борщёвского рай-

она, в регионе имеются и другие стоянки этой эпохи, 

правда, они содержат менее яркий материал [23].  

Резкое изменение климата в эпоху мезолита при-

вело к миграции населения лесостепного Подонья в 

более северные районы нашей страны, однако жизнь 

на этой территории не остановилась. В Воронежской 

области на данный момент открыто порядка 20 сто-

янок и местонахождений охотников и собирателей 

среднего каменного века. 

В раннем неолите под воздействием переселенцев 

с более южных или юго-восточных земель в донской 

лесостепи складывается среднедонская неолитиче-

ская культура, а несколько позже сюда проникают 

волны миграции из лесной зоны ‒ носители рязан-

ско-долговской, а затем и рыбноозерской культур [3, 

с. 44‒49]. В энеолите в регион приходят первые ско-

товоды из южных степей. На протяжении бронзового 

века здесь проживают племена скотоводов, оставив-

шие после себя тысячи курганов и сотни поселений. 

Среди последних выделяются достаточно крупные 

центры древней металлургии, ярким примером кото-

рых является широко известное Мосоловское поселе-

ние эпохи поздней бронзы [17; 18].  

В раннем железном веке территория Воронеж-

ской области начинает осваиваться лесными племе-

нами, но мощная волна миграции с запада останав-

ливает это проникновение и приводит к формирова-

нию в лесостепном Подонье среднедонской культуры 

скифского времени. В регионе открыто порядка 20 

курганных могильников и сотни поселенческих па-

мятников этого периода. Они оставлены носителями 

различных этнических групп [13]. Эти древности по-

лучили мировую известность. Находки из могильни-

ков Частые курганы, Мастюгино, Русская Тро-

стянка, Терновое-Колбино входят в золотой фонд 

скифской археологии [4]. 

На рубеже новой эры в донскую лесостепь прони-

кают сарматские племена [14; 15; 16], а в финале 

раннего железного века в Подонье появляются ран-

ние славяне. В IX‒XI вв. территория Воронежской 

области осваивается славянами ‒ носителями бор-

шевской культуры. Десятки их городищ и сотни кур-

ганов расположены по берегам рек Дон и Воронеж. 

На севере областного центра известен крупный ком-

плекс памятников, который некоторые исследова-

тели соотносят с упоминаемым арабскими путеше-

ственниками городом Вантитом [19, с. 176‒177]. Юг 

же области входил во владения Хазарского каганата, 

а расположенная в Дивногорье Маяцкая крепость яв-

лялась, очевидно, его северным форпостом на гра-

нице славянских земель. 

В конце XI в. в Подонье начинает проникать насе-

ление с южных земель Руси ‒ Черниговского и Пе-

реяславского княжеств, несколько позже регион по-

падает в сферу интересов Рязанского княжества [21]. 

Южным форпостом русского населения на р. Дон яв-

лялось Семилукское городище [22, с. 134]. На юге и 
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востоке современной Воронежской области властво-

вали степняки-половцы, появившиеся здесь в сере-

дине XI в. [22, с. 138].  

Батыево нашествие нанесло серьезный урон рус-

ским княжествам, но не привело к их полному запу-

стению. Жизнь продолжалась и в Подонье. Здесь, в 

междуречье Хопра и Дона, располагались земли за-

гадочного Червленого Яра, на которых проживало 

население в этническом плане неоднородное, но ис-

поведующее православие [22, с. 144]. Южнее устья 

р. Воронеж, уже в ордынских землях, известны по-

гребальные комплексы XIII‒XIV вв., наиболее яр-

кими из которых, пожалуй, являются захоронения 

могильника у с. Олень-Колодезь [7]. Большой инте-

рес представляют и ордынские мавзолеи, открытые 

в Побитюжье [24]. 

Во время расширения Московского государства 

на территории Воронежской области располагались 

многочисленные сторожи и укрепления большой за-

сечной черты, защищавшей молодое государство от 

набегов из степи. 

Таким образом, даже самый краткий обзор древ-

нейшей истории нашего края позволяет сделать вы-

вод о том, что здесь на протяжении десятков тысяч 

лет протекали сложные исторические и этнокультур-

ные процессы, осуществлялись контакты различных 

этнических групп, шло взаимодействие разных ци-

вилизаций. Это ли не почва для формирования пат-

риотизма, региональной и национальной идентично-

стей? Интеграция этих знаний в образовательный 

процесс не только общеобразовательных школ, но и 

среднеспециальных учебных заведений, а также в 

программу для непрофильных специальностей выс-

шей школы гарантированно даст положительные ре-

зультаты. Особенно актуальным это становится в 

наше непростое время, когда все усилия западной 

пропаганды направлены на то, чтобы лишить нас 

своей истории, обесценить ее, сделать из молодежи 

«Иванов, не помнящих родства».  

Но вернемся к тому, что для формирования реги-

ональной идентичности важно не только знать и ува-

жать историю своей малой родины, но и чувствовать 

свою сопричастность к ней. И если знаниевый ком-

понент формируется обычно в рамках классического 

образовательного процесса, то причастность к своей 

истории, вовлеченность в неё необходимо формиро-

вать на практике. И в этом плане одним из важней-

ших направлений в системе организации образова-

ния и воспитания подрастающего поколения нам ви-

дится создание и развитие таких форм деятельности, 

которые основываются на практической работе по 

поиску документальных и материальных свидетель-

ств прошлого. 

Одной из форм такой деятельности является уча-

стие детей и молодежи в археологических экспеди-

циях. Полевые археологические исследования обла-

дают широким образовательным и воспитательным 

потенциалом, позволяют обучающимся своими ру-

ками прикоснуться к истории, получить новый ис-

точник и под руководством опытных наставников 

принять участие в его анализе. Погружение в исто-

рико-культурную среду воздействует на чувства и 

эмоции обучающегося и дает возможность получить 

живое знание. Такие живые уроки истории на про-

тяжении многих лет доказывают свою эффектив-

ность [1; 2; 12; 20; 25]. С 1984 г. в Воронежской об-

ласти начинает действовать детское археологическое 

движение, которое в начале 1990-х гг. из-за органи-

зационно-финансовых проблем прекратило свое су-

ществование. Новый импульс этому движению сооб-

щило создание в 1996 г. молодежной организации 

«Возвращение к истокам». За четверть века в работе 

этого движения приняли участие тысячи школьни-

ков Воронежской области. Но к великому сожале-

нию, из-за жесточайших требований, предъявляе-

мых Роспотребнадзором к организации детских по-

левых лагерей, уже несколько лет оно не функцио-

нирует. Программа движения была направлена на 

приобщение детей к исследовательской деятельно-

сти, к изучению истории своей малой родины, углуб-

ленное знакомство с археологией родного края, оте-

чественной историей и культурой [2; 12]. В рамках 

районных и областных археологических слётов ре-

шались следующие важнейшие задачи: 

 воспитательная, направлена на формирование 

уважения к историческому прошлому родного края, 

патриотизма, основ культурных, нравственно-эсте-

тических ориентиров, активной гражданской пози-

ции; 

 научно-познавательная, ориентированная на со-

здание целостного представления о сущности и осо-

бенностях археологических исследований; научной 

картины мира, основанной на данных археологиче-

ской науки, а также смежных наук; научных знаний 

о прошлом Воронежского края; 

 коммуникативная, нацеленная на развитие 

навыков межличностного общения, чувства товари-

щества, дружбы, взаимопомощи и поддержки в 

сложных ситуациях. 

Во время слетов школьники собственными ру-

ками добывали из земли археологические источ-

ники, прикасались к истории, ощущали свою со-

причастность к ней. Полное погружение в историко-

культурную среду, взаимодействие с историческим и 

культурным наследием не оставляло равнодушным 

никого из участников. И это не умозрительное за-

ключение, а научный факт, подтвержденный резуль-

татами проведенных опросов детей, участвующих в 

деятельности движения [12, с. 67–69].  

Движение «Возвращение к истокам» внесло зна-

чительный вклад в исследование серьезных научных 

проблем эпохи бронзы и раннего железного века дон-

ской лесостепи. А самое главное, оно способствовало 

включению в изучение истории нашего региона ты-

сячи школьников, многие из которых впоследствии 

стали студентами исторического, а затем и гумани-

тарного факультета ВГПУ, а из некоторых выросли 

профессиональные археологи.  

Выводы 

В заключение отметим, что изучение древней ис-

тории Воронежской области имеет существенный по-

тенциал для формирования не только региональной, 

но и российской идентичности, воспитания искрен-

него патриотизма, уважения к истории родного 

края. Этому способствует наша богатейшая история. 

Важно лишь суметь заинтересовать обучающихся. В 

этом же плане в качестве действенного метода мы 
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видим возрождение хорошо зарекомендовавшей себя 

практики организации археологических полевых ис-

следований с привлечением к работам школьников и 

студентов. 
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Abstract. The article raises the question of how the study of the ancient history of a region can influence the 

formation of regional identity among young people. The example of the ancient history of the Voronezh region 

shows the potential of this kind of knowledge. But even the most successful implementation of the knowledge 

component within the framework of the classical educational process cannot fully create in young people a sense 

of involvement in the history of their native land. Many years of experience in organizing the children's archae-

ological movement “Vozvrashchenie k istokam” and special research based on it give grounds to express the 

opinion that the most effective condition for instilling respect for history and developing a sense of personal 

involvement in it is the practical activities of students aimed at direct interaction with historical sources, active 

participation in their search. As such a form of activity, it is proposed to revive the practice of involving 

schoolchildren and students in archaeological field work. 
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