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Актуальность темы исследования обусловлена тем серьезным воздействием, кото-

рое оказывают внешнеполитические факторы на развитие отечественной государствен-
ности [12, с. 14]. Международные связи имеют чрезвычайно большое значение для обес-
печения ее внешней безопасности и внутренней стабильности [17, с. 5]. Поэтому анализ 
внешней политики советского государства в период между двумя мировыми войнами 
представляется необходимой задачей исторической науки для адекватного понимания 
особенностей развития нашей страны в период новейшего времени [9].  

Целью данной работы является исторический анализ основных тенденций совет-
ской внешней политики на эстонском направлении в межвоенный период, комплексное 
изучение двусторонних советско-эстонских отношений и анализ факторов, определяв-
ших их текущее и дальнейшее развитие [15]. 

Материал и методы. Методологической основой настоящего исследования являет-
ся принцип комплексного анализа источников [16, с. 317]. Автор старался системно под-
ходить к изучению поставленных в работе проблем и задействовать как общенаучные, 
так и специально-исторические методы познания. 

Результаты и их обсуждение. Межгосударственные отношения между Россией в 
годы советской власти и Эстонией были особенным, качественно новым этапом их взаи-
модействия после многовекового совместного пребывания в составе Российской импе-
рии [14, с. 76]. Несмотря на все сложности и противоречивые последствия советско-
эстонских отношений 1920–1930-х гг., существенным фактом остается то важное для ис-
тории обеих стран обстоятельство, что Советская Россия была первым государством в 
мире, которая де-юре признала Эстонскую Республику. В свою очередь, Эстония оказалась 
первой страной в Европе, нарушившей дипломатическую блокаду России со стороны за-
падных стран [3, с. 93]. 

Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Эстонской 
Республикой [4, с. 131]. История первых двух десятилетий их трансграничного общения 
являются важной вехой отечественной истории в контексте восстановления и укрепле-
ния международного положения нашей страны, последовавшего за революционными по-
трясениями и связанными с ними гражданской войной и иностранной военной интер-
венцией [5, с. 875]. В мемуарах отдельных зарубежных деятелей того времени сложные 
внешнеполитические процессы на северо-западе российского приграничья оценивались 
как своеобразное «острие дипломатии», а место их развертывания рассматривалось как 
«важнейший стратегический регион», что отражает  значимость российской внешней по-
литики на данном направлении [13, с. 66]. Данная характеристика в полной мере отно-
сится и к двусторонним советско-эстонским отношениям межвоенного периода [1, с. 45].   

Предпринятое исследование позволяет более детально оценить характер и значе-
ние этих отношений для укрепления международных позиций и обеспечения безопасно-
сти северо-западных рубежей нашей страны [7]. Необходимо подчеркнуть, что это одна 
из наименее разработанных  тем в истории внешней политики Советской России и СССР 
между двумя мировыми войнами, так как до настоящего времени в российской историо-
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графии отсутствуют специальные исследования, последовательно, всесторонне  
и подробно освещающие развитие двусторонних советско-эстонских отношений в тече-
ние всего указанного периода времени [10, с. 6].  

Обычно они упоминаются лишь в качестве одной из составляющих советской поли-
тики в отношении Прибалтики, без учета их определенной специфики, обусловленной 
региональными особенностями и другими объективными факторами [6, с. 59]. Прове-
денное исследование советско-эстонских отношений позволяет уточнить их влияние как 
на международное положение Советского государства, так и на внутреннее развитие его 
пограничных районов в 1920–1930-е гг. [11, с. 14]. 

Заключение. Следует помнить, что всестороннее изучение отечественной истории 
невозможно осуществить без систематического исследования внешней политики России 
на переломных этапах ее исторического пути [18, p. 136]. Внешняя политика всегда оста-
валась одной из важнейших сфер государственной деятельности, выступая в качестве 
средства продвижения и отстаивания национальных интересов в соответствии с его 
стратегическими целями на международной арене [2, с. 84]. Она обуславливает не только 
характер отношений с другими государствами и международными организациями, но и 
оказывает постоянное разностороннее влияние на внутреннюю жизнь российского об-
щества [8, с. 131]. История международных связей и внешней политики государства вно-
сит значительный вклад в адекватное восприятие основ ее национальной безопасности, 
экономического развития и международного престижа, позволяя извлечь соответствую-
щие исторические уроки из отечественного прошлого.  
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Полоцкая учительская семинария была открыта в 1872 году. Целью деятельности 

была подготовка учителей народных школ. Предметы, изучавшиеся в семинарии были 
достаточно многообразны и они хорошо нам сегодня известны. Однако, как проходил 
процесс обучения, каковы были программы предметов, что конкретно изучалось на уро-
ке, каков был уровень знания учащихся семинарии, какая велась документация на уро-
ке – на этот вопрос ответов мы не находили. 

Тогда нам пришлось обратиться в Национальный исторический архив Беларуси, где 
оказалось достаточно много архивных документов, на основании которых написана дан-
ная работа. 

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение программ и учебной 
документации, действовавших в Полоцкой учительской семинарии в конце XIX – начале 
XX в. Задачи исследования: изучение архивных документов и материалов касающихся 
процесса обучения и аттестации в семинарии.  

Материал и методы исследования – анализ и синтез исторической архивной ин-
формации. 

Результаты и их обсуждение. По учебному плану семинарии предусматривалась  
4-х часовая недельная нагрузка в день. Пение и ремесло проводили после обеда. 

Расписание занятий представлены в таблицах 1, 2: 
 
Таблица 1 – Расписание уроков для 1-го класса  

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
8.00–9.00 рус. яз. история Зак. Бож. история география рус. яз. 
9.00–10.00 Закон Бож. географ. рус. яз. рус. яз. арифмет. арифмет. 
10.10–11.10 слав. язык геометр. арифмет. чистопис. геометрия чистопис. 
12.00–13.00 арифметика. физика физика Зак. бож. рус. яз. слав. яз. 
14.15–15.15 пение ремесло пение ремесло пение – 

 
Таблица 2 – Расписание уроков для 2-го класса 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
8.00–9.00 педагогика геометрия педагогика Закон Бож. рус. яз. рус. ист. 
9.00–10.00 рус. яз. рус. ист.  арифметика рус. ист. слав. яз. рус. яз. 
10.10–11.10 геометрия Закон Бож. слав. язык география география геометрия 
12.00–13.00 Закон Бож. рус. яз. рус. яз. рус. яз. арифметика арифметика 
14.15–15.15 ремесло пение ремесло пение ремесло – 

 
Особенности преподавания учительской семинарии заключались в том, что все 

учебные предметы излагались воспитанникам в применении их к начальным народным 


