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движение медиаресурсов [1, c. 320–321; 4, с. 101]. Данные сведения позволяют прогнозиро-
вать направления развития профессионального чтения библиотекарей с точки зрения после-
дующего совершенствования профессиональных компетенций библиотечных специалистов 
и, как итог, повышения эффективности деятельности библиотек. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что исследование проблем чтения 
библиотечных работников привлекает внимание, однако данные вопросы недостаточно изу-
чены. В Республике Беларусь целенаправленные исследования профессионального чтения 
библиотекарей не проводились. 
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Поражение в Крымской войны 1853–1856 гг. наглядно продемонстрировали системные 
недостатки военной организации Российской империи. Война стала переломным этапом в 
деле строительства органов местного военного управления как в целом в стране, так и на бе-
лорусских землях в частности.  
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Рост крестьянских волнений после Крымской войны создал в империи крайне напряжен-
ное положение. Ситуация усугублялась фактической изоляцией страны на международной 
арене и появлении у её границ новых рисков и угроз безопасности. В целом, все эти факторы 
создавали опасность для государства и требовали принятия неотложных мер. Военная реор-
ганизация в Российской империи стала жизненно важной для предотвращения возможной 
внешней агрессии и защиты её интересов [1, с. 44]. 

В условиях антиправительственных движений в начале 1860-х гг. царское правитель-
ство проявляло некоторую растерянность. Чиновники понимали необходимость принятия 
энергических мер к восстановлению власти и прекращению беспорядков, однако принимае-
мые карательные меры не приносили ожидаемых результатов. 

В ходе дальнейшего обсуждения вариантов усиления местных управлений было окон-
чательно принято решение о создании в империи системы военно-окружного управления. 
Военные округа предоставляли возможность местным властям улучшить координацию дей-
ствий между различными воинскими частями, обеспечить более эффективное использование 
их ресурсов и в целом повысить оперативность военного реагирования. Становление воен-
ных округов происходило параллельно с разработкой соответствующей нормативно-
правовой базы, поэтому первоначально их работа регулировалась на основании временных 
законодательных актов, что свидетельствует о неотложности и важности этой меры [2, с. 83]. 

6 июля 1862 г. согласно утвержденного императором Александром II положения  
«О главном управлении войсками, входящими ныне в состав 1-й армии» на базе штаба 1-го 
корпуса, было сформировано управление войск Виленского военного округа – высшего 
местного органа военного управления на белорусских землях во главе с командующим вой-
сками округа [3, c. 496].  

В соответствии с документом, ему непосредственно подчинялись только полевые вой-
ска, размещавшиеся в округе. Командование войсками в округе в 1862–1863 гг. было возло-
жено на виленского военного, ковенского, гродненского и минского генерал-губернатора 
генерал-адъютанта В. И. Назимова. Временный штат управления включал 94 чел. Кроме то-
го, в сентябре 1862 г. окружное управление было усилено жандармской командой, упразд-
ненного 1-го корпуса с присвоением нового наименования «жандармская команда 
Виленского военного округа» [2, с. 78]. 

16 сентября 1862 г. было издано временное положение и штаты Виленского окружного 
интендантства. На его возлагались обязанности по организации продовольственного обеспе-
чения войск в округе. Окружное интендантство во всех делах подчинялось непосредственно 
командующему войсками. В свою очередь, вещевое, денежное и госпитальное обеспечение 
временно (до отдельного распоряжения) оставалось в введении комиссариатского департа-
мента военного министерства [4, c. 375]. 

Одной из особенностей функционирования местного военно-административного аппа-
рата было параллельное существование здесь военно-окружного управления и временных 
чрезвычайных институтов военно-полицейской власти в лице становых воинских начальни-
ков, военно-уездных начальников, временных военных губернаторов и начальников войск в 
губернии, подчинявшихся командующему войсками [5, л. 3-4].  

Таким образом, разработка и введение военно-окружной системы управления в Россий-
ской империи осуществлялось в сложных внешне- и внутриполитических условиях для стра-
ны, что сказалось на её недостаточной проработке. Создание местного военно-
административного аппарата, закрепленного за определенной территорией, полностью соот-
ветствовало требованиям времени. Учреждение Виленского военного округа и принятие до-
полнительных мер по защите государственного строя позволили правительству подавить 
восстание 1863–1864 гг. в регионе и обеспечить поддержание правопорядка в регионе. Одна-
ко организационные процессы, проведенные в 1862 г., носили временный характер и лишь 
частично соответствовали концепции территориальной системы военного управления. 
Структура округа формировалась с учетом выполнения военно-полицейской функции, что 
нашло свое отражение в объединении должностей генерал-губернатора и командующего 
войсками в округе. Для выполнения широкого круга задач предпринимались дальнейшие шаги 
по развитию окружной иерархии и созданию новых отделов военно-окружного управления. 
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Аннотация. В статье дается представление о художественном тексте как об основном 
дидактическом материале на уроках русского языка в школе. Рассматривается релевантность 
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Анализ художественного текста на уроках русского языка является одной из отличи-

тельных особенностей современного лингвистического образования школьников. Текст, бу-
дучи главной дидактической единицей, обладает имманентными категориями и признаками, 
подходами и методами изучения, становясь объектом исследования в разных дискурсах.  
Вокруг текста строится система упражнений при проверке знаний разных уровней языка.  
Помимо этого, ознакомление с содержанием текстов приводит к увеличению словарного за-
паса, реализации воспитательной функции обучения. 

Лингвоанализ художественного текста не противоречит текстоцентрическому принципу 
обучения русскому языку и соответствует критериям по отбору содержания и задачам обуче-
ния. Работа с художественным текстом при обучении русскому языку позволяет не только 
развить все виды компетенций обучающихся, но и активизировать познавательную деятель-
ность, воспитывать любовь к слову и родному языку, отечественной культуре, способствует 
приобщению обучающихся у научно-исследовательской деятельности.  


