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Одной из характеристик высшего педагоги-
ческого образования на современном этапе яв-
ляется отход от традиционной направленности 
на формирование предметных знаний, умений и 
навыков студентов. Все более востребованными 
являются направленность организации учебного 
процесса на вовлечение студентов в профессио-
нальную деятельность, развитие осмысленного, 
самостоятельного отношения к педагогической 
деятельности как к активному процессу, что 
предполагает создание и развитие эксперимен-
тальной среды обучения в педагогическом вузе, 
межведомственное взаимодействие и сотрудни-

чество. Перспективным направлением професси-
онализации обучения являются проекты настав-
ничества, которые реализуются в рамках сотруд-
ничества между педагогическим вузом и школой. 
Именно программы сопровождения нацелены на 
то, чтобы поддерживать начинающих свой про-
фессиональный путь студентов и сопровождать 
их в решении педагогических и психологических 
задач. Наиболее распространенной формой про-
фессионального сопровождения является на-
ставничество. Авторы делятся опытом реализа-
ции межведомственного проекта наставничества 
«Детский сад – школа – вуз».

УДК 371:351.851
DOI 10.37386/2413-4481-2021-1-7-12

С.В. Беляева 
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия

И.В. Леонтьева, А.А. Семернинов
Гимназия № 131, г. Барнаул, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА НАСТАВНИЧЕСТВА
«ДЕТСКИЙ САД − ШКОЛА − ВУЗ»

Программы наставничества, которые реализуются в рамках межведомственного взаимо-
действия и сотрудничества, являются перспективным направлением профессионализации 
учебной деятельности студентов. Анализ и обобщение опыта реализации такого проекта 
наставничества является целью данной статьи. В статье рассматривается авторская мо-
дель наставничества, в основе которой методы анализа и синтеза накопленных знаний в 
области лингводидактики, методы эксперимента и наблюдения, коммуникативный метод 
обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, профессионализация, наставни-
чество.

S.V. Belyaeva 
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

I.V. Leontieva, A.A. Semerninov
Gymnasium № 131, Barnaul, Russia

IMPLEMENTATION OF INTERDEPARTMENTAL MENTORING PROJECT 
“KINDERGARTEN − SCHOOL − UNIVERSITY”

Mentoring programs implemented within the frameworks of interdepartmental cooperation is 
one of the promising outlooks for professionalization of students’ academic activity. Analysis 
and summarizing of such mentoring project realization experience are the objective of the 
article. The article studies the author’s model of mentoring the core of which is represented by 
methods of analysis and synthesis of accumulated knowledge in the sphere of linguodidactics, 
experiment and observation methods, communicative method of foreign language teaching.
Key words: higher pedagogical education, professionalization, mentoring. 

Общая педагогика,
история педагогики и образования
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В последние голы наставничество получило 
особое признание как технология передачи про-
фессиональных компетенций (А.С.  Батышев, 
О.С.  Бутенко, С.Г.  Вершловский, Е.А.  Дудина, 
Т.М.  Ковалева, Ю.Н.  Кулюткин, С.И. Поздеева, 
П.Г.  Щедровицкий и др.) [1–8]. Мы определяем 
наставничество как «средство повышения каче-
ства профессиональной подготовки будущего 
учителя, как метод педагогического сопровожде-
ния, предлагающий разнообразные формы орга-
низации и реализации взаимодействия студентов 
в аудиторной и внеаудиторной деятельности; как 
процесс взаимодействий участников (педаго-
гов, учителей, студентов, школьников) с целью 
передачи и освоения способов реализации про-
фессиональной деятельности при решении обра-
зовательных задач» [2, с. 208]. Целью нашей ста-
тьи является обобщение опыта реализации про-
граммы наставничества как развивающей про-
граммы сопровождения студентов, школьников 
и дошкольников в рамках межведомственного 
проекта сотрудничества, объединившего педаго-
гический университет, школу и детский сад. Опи-
сываемый проект реализуется в рамках партнер-
ского сотрудничества дошкольного, школьного и 
высшего учебных заведений при взаимодействии 
воспитателей, учителей, преподавателей и адми-
нистрации учреждений, учащихся и студентов.

С 2016 года в реализации экспериментально-
го проекта наставничества принимали участие 
шесть групп студентов (84 студента) второго и 
третьего курсов отделения французского языка 
лингвистического института Алтайского госу-
дарственного педагогического университета, во-
семь преподавателей кафедры французского язы-
ка, шесть учителей гимназии № 131 и 12 воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений 
№ 160 и № 154, 120 воспитанников средней груп-
пы (5 лет), 60 учащихся 2–7-х классов гимназии. 
Отметим, что участники проекта МБДОУ № 160 
«Крепыш», МБДОУ №  154 «Солнышко», МБОУ 
«Гимназия № 131» расположены территориально 
в одном округе.

Данный межведомственный проект реализует 
многоуровневые цели: 

• апробация и внедрение альтернативной об-
разовательной модели;

• создание условий для благополучной адапта-
ции ребенка к школьному обучению, для освоения 
новой социальной роли и новой ведущей деятель-
ности;

• формирование и развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции у воспитанников до-
школьных учреждений и школьников; 

• формирование и совершенствование про-
фессиональной компетенции у студентов педаго-
гического вуза; 

• формирование и развитие индивидуального 
стиля, методов и технологий профессиональной 
деятельности у молодых специалистов, работающих 
в школе и университете.

Перед организаторами и участниками проекта 
были поставлены следующие задачи:

• обеспечение последовательного перехода от 
этапа дошкольного образования к школьному об-
разованию;

• создание комфортных условий для реализации 
плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 
деятельности к учебной деятельности;

• создание единой стратегии в работе с воспита-
телями, учителями НОО и студентами-тьюторами 
лингвистического института АлтГПУ; 

• обеспечение условий для профессионального 
роста педагогов и создание комфортных условий 
«вхождения» в профессию для студентов в качестве 
учителя иностранного языка.

Таким образом, в ходе реализации проекта со-
храняется преемственность между дошкольным, 
начальным общим образованием и высшим учеб-
ным заведением для создания единой образова-
тельной среды в рамках измененной парадигмы 
образования.

Экспериментальный проект наставничества 
«Детский сад – школа – вуз» реализуется по таким 
направлениям:

• занятия с дошкольниками – воспитанниками 
детских садов № 160 «Крепыш», № 154 «Солнышко» 
города Барнаула; 

• занятия с младшими школьниками 2–4-х клас-
сов гимназии № 131;

• занятия с учащимися 5–7-х классов гимназии 
№ 131;

• занятия со студентами 2–3-х курсов педаго-
гического университета.

Основная форма проведения занятий в дет-
ском саду и школе – урок продолжительностью 
20  минут для дошкольников и 40 минут для 
школьников; практическое занятие и мастер-
класс продолжительностью 90 минут для студен-
тов. В данной статье мы рассматриваем организа-
цию работы студентов-наставников по основным 
направлениям.

Первое направление предполагает проведение 
занятий с дошкольниками – воспитанниками дет-
ских садов № 160 «Крепыш», № 154 «Солнышко» 
города Барнаула. Обучение иностранному языку, 
в частности французскому, на раннем этапе в до-
школьных образовательных учреждениях явля-
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ется важным предварительным этапом, который 
готовит дошкольников к дальнейшему обучению 
в школе; способствует формированию умений 
воспринимать иностранную речь на слух, вос-
производить правильно иностранные слова; на-
коплению минимального лексического запаса 
слов и овладение несложными грамматическими 
структурами, без которых невозможно общение» 
[7, с. 96–97]. 

Студенты-наставники 2–3-х курсов проводят 
занятия по французскому языку на раннем этапе 
обучения 1 раз в неделю. Занятия проходят по со-
ставленному расписанию, согласованному с пред-
ставителями участников проекта: заведующими 
и методистами детских садов, директором гимна-
зии № 131, заведующим кафедрой французского 
языка лингвистического института ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ». На занятии в дошкольном учрежде-
нии обязательно присутствует старший настав-
ник – учитель французского языка, который раз-
рабатывает программу курса для дошкольников и 
оказывает методическую помощь студентам-на-
ставникам в организации и проведении занятий. 
С каждой группой студентов обсуждается план 
занятия, подбор дидактического материала осу-
ществляется в соответствии с учетом особенно-
стей развития детей дошкольного возраста, опре-
деляются типы лексических игр для закрепления 
лексики и модельных структур в рамках изучае-
мой тематики. 

Поскольку важно, чтобы общение проходи-
ло на французском языке, студенты-наставники 
разговаривают с дошкольниками исключительно 
на французском языке, моделируя ситуацию «ис-
кусственного погружения в иностранный язык». 
Лишь учитель-наставник может общаться с деть-
ми как на французском, так и на русском языке, 
выступая в роли переводчика, помогая детям по-
нять элементарные фразы беседы на французском 
языке. Следует отметить, что понимание иноязыч-
ной речи на данном этапе обучения при усвоенном 
минимальном языковом материале компенсиру-
ется мимикой, жестами, игровыми действиями, 
разнообразной наглядностью и частично речью на 
родном языке, что мотивирует дошкольников при-
нимать участие в несложной беседе. 

Основным видом деятельности на этапе ран-
него обучения является игра. Для этого необходи-
мо, как показал опыт, чтобы на каждом занятии 
у студента-наставника имелась мягкая игруш-
ка, которая будет ассоциироваться с «другом из 
Франции». Это может быть, например, зайчо-
нок  – le Petit Lapin, плюшевый медвежонок – le 
petit Nounours, лошадка – le petit Poney. Использо-

вание игрушек и применение игровой технологи 
на данном этапе обучения устраняет психоло-
гический барьер у дошкольников, вовлекая их в 
процесс «общения» на иностранном языке. 

Дошкольники находятся в привычной ком-
фортной для них обстановке, где имеются все ус-
ловия для проведения занятий в игровой форме, 
благодаря чему они успешно усваивают элемен-
тарные базовые лексико-грамматические струк-
туры французского языка, изучаемые в рамках 
тематики программы курса.

Ниже приводим элементы программы до-
полнительного общеразвивающего курса «Зна-
комимся с французским языком», составленной 
для занятий студентов-наставников с дошколь-
никами в детском саду с учетом возрастных осо-
бенностей развития дошкольников. Основными 
целями данной программы на младшем этапе яв-
ляются: введение в предмет «иностранный язык» 
через игровую деятельность; формирование фо-
нематических и произносительных навыков в 
процессе ознакомления с минимумом лексиче-
ских единиц по темам «Семья», «Животные» и 
обучения счету; формирования когнитивно-ком-
муникативных навыков дошкольников на основе 
работы с аутентичными текстами детских песен, 
считалок и стихов на французском языке; созда-
ние условий для изучения минимума языкового 
материала, удовлетворения познавательных ин-
тересов и развития творческих способностей до-
школьников.

В основу данной программы положен комму-
никативно-деятельностный подход, который на-
правлен на овладение коммуникативными уме-
ниями в устной речи на элементарном уровне на 
основе освоенного минимума языкового матери-
ала в рамках изученных тем.

В ходе реализации общеразвивающей про-
граммы «Знакомимся с французским языком» 
ставятся следующие задачи:

• обеспечение коммуникативно-психологи-
ческой адаптации к новому языковому миру для 
преодолений в дальнейшем психологического ба-
рьера изучения предмета «иностранный язык», а в 
последующем использования иностранного языка 
как средства общения;

• формирование устойчивых произносительных 
навыков на основе использования французских 
детских песен, считалок и стихотворений;

• формирование базового запаса лексического 
минимума у дошкольников в процессе изучения 
тем; овладение элементарными грамматическими 
структурами и стандартными фразами устной речи 
современного языка в различных речевых ситуациях;

Беляева С.В., Леонтьева И.В., Семернинов А.А. Реализация межведомственного проекта наставничества...
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• формирование интереса к предмету и по-
ложительной мотивации к изучению француз-
ского языка на основе использования обучаю-
щих видео- и аудиоматериалов (детских песен, 
считалок и т. д.);

• развитие личностных качеств, внимания, 
мышления, памяти и воображения в процессе уча-
стия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх на французском языке.

На занятиях используются игровые техноло-
гии, игрушки, аудиозаписи детских песен, счита-
лок «Comptines à mimer», стихотворений на фран-
цузском языке.

Программа «Знакомимся с французским язы-
ком» обеспечит достижение дошкольниками 
личностных, метапредметных, предметных ре-
зультатов.

Личностные результаты:
• принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, развитие мотивов учебной деятельности, 
формирование личностного смысла учения;

• формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств;

• формирование целостного, социально ориен-
тированного взгляда на мир в его органичном един-
стве и разнообразии природы, народов, культур.

Метапредметные результаты:
• развитие умения находить наиболее эффек-

тивные способы решения познавательных задач;
• развитие умений оценивать результаты своей 

учебно-познавательной деятельности с целью ее 
дальнейшего совершенствования.

Предметные результаты:
В области аудирования дошкольники научатся:
• воспринимать на слух элементарные фразы 

учителя и минимум лексических единиц в рамках 
изученных тем, усвоенных в процессе обучения; 

• понимать на слух небольшие детские стихи 
и считалки, построенные на изученном речевом 
материале;

• вербально и невербально реагировать на ус-
лышанное;

• воспринимать на слух небольшие тексты дет-
ских песен и считалок, соответствующие возрасту 
и интересам учащихся (микродиалоги, детские сти-
хотворения и рифмовки, песни).

В области говорения дошкольники научатся:
• задавать элементарные вопросы «Кто это?», 

«Что это?» и отвечать на них; поддерживать элемен-
тарный этикетный диалог-расспрос «Как дела?»;

• называть животных «Это…»;
• представлять себя и членов своей семьи;
• воспроизводить наизусть небольшие считал-

ки, рифмовки и песни на французском языке.

Содержание программы
Тема I «Давайте познакомимся!» (2 часа) пред-

усматривает:
• Ознакомление с особенностями произноше-

ния имен во французском языке.
• Введение лексико-грамматического материала 

и модельных фраз. 
• Приветствие Bonjour! Salut! 
• Вопрос «Как тебя зовут?» – Tu t’appelles 

comment? – «Меня зовут…» – Je m’appelle...
• Вопрос «Как дела?» – Comment ça va?
• Лексическая игра «Знакомство» – «Prise de 

connaissance».
Тема II «Папа, мама, я – моя семья» (5 часов) 

предусматривает:
• Введение лексики по теме «Семья»: papa, 

maman; le petit frère, la petite soeur.
• Ознакомление с вопросом «Кто это?», «Qui est-

ce?» и модельных фраз «Это… мой папа/моя мама», 
«C’est mon papa. C’est ma maman».

• Разучивание считалочки «Le petit pouce dit».
• Введение числительных от 1 до 6. Разучивание 

считалочки «Un, deux, trois».
Тема III «В мире животных» (12 часов) пред-

усматривает:
В подтеме «Домашние животные», «Животные 

на ферме» (5 ч)
• Введение вопроса «Что это?» – «Qu’est-ce que 

c’est?».
• Введение лексики по теме «Домашние живот-

ные»: un chat, un chien, un hamster, une petite souris 
(кот, собака, хомячок, мышка).

• Введение лексики по теме «Животные на фер-
ме»: Madame la Vache, Monsieur le Coq, une poule, un 
lapin, un cheval, un cochon, des petits poussins (корова, 
петушок, курица, заяц, лошадь, свинья, цыплята).

• Ознакомление с оборотом «Il y a…» – «У нас 
есть…», вопросом «Где же кот?» – «Où est le chat?».

• Введение числительных до 10.
В подтеме «В зоопарке» (5 ч) 
• Введение лексики по теме «В зоопарке»: un 

tigre, une tortue, un ours (тигр, черепаха, медведь). 
• Введение лексики по теме «Экзотические жи-

вотные»: un zèbre, une girafe, un lion, un pinguin, un 
kangourou; un crocodile (зебра, жираф, лев, пингвин, 
кенгуру, крокодил).

• Ознакомление с вопросом «Кого не хватает?» – 
«Qu’est-ce qui manque?».

• Игра на внимание «Похищение из зоопарка».
• Обучение счету до 13. 
• Разучивание песни «Маленькая улитка» – 

«Petit escargot».
Тема IV «Большой и маленький» (2 часа) пред-

усматривает:
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• Автоматизация употребления в речи лексики 
по теме «Животные». 

• Введение новой лексики: прилагательные 
«большой» – grand, grande «маленький» – petit, petite.

• Игра «Большой – маленький».
Форма подведения итогов реализации допол-

нительной общеобразовательной программы: за-
ключительный концерт – праздник «Выпускной в 
детском саду».

Мы хотим отметить, что приведенная выше 
программа, а также отдельные ее элементы (ко-
личество часов, отведенных на изучение той или 
иной темы) могут корректироваться учителем-
наставником и студентами-наставниками в зави-
симости от степени освоения изучаемого лингви-
стического материала. 

Рассматривая организацию работы студен-
тов-наставников по второму и третьему направ-
лениям реализуемой программы сотрудничества, 
отметим, что внеурочные занятия с группами 
школьников 2–4-х классов и 5–7-х классов прово-
дятся в течение всего учебного года на базе МБОУ 
«Гимназия №  131» один раз в неделю в соответ-
ствии с утвержденным расписанием. Целью этих 
занятий является развитие поликультурной лич-
ности школьников через совершенствование при-
обретенных умений и навыков на уроках в про-
цессе изучения предмета «французский язык», 
расширение области знаний в социокультурном 
аспекте. При этом школьники получают возмож-
ность узнать факты о жизни сверстников стра-
ны изучаемого языка, о традициях и обычаях, о 
французских праздниках на основе разучивае-
мых стихотворений и песен на французском язы-
ке в рамках изучаемой тематики, а также возмож-
ность реализовать свой творческий потенциал, 
принимая участие в творческом проекте: подго-
товка к различным лингвострановедческим кон-
курсам, концертам, постановка мини-спектаклей 
на французском языке. 

Студенты-наставники совместно с учителем-
наставником подбирают материал (стихи, песни, 
сценарии для театрализованных постановок), соот-
ветствующий уровню школьников, в соответствии 
с интересами конкретной возрастной группы. 

Подготовка к реализации совместного творче-
ского проекта проходит в несколько этапов.

1. Подготовительный этап: выбор тематики 
и версии театрализованной постановки, подбор 
соответствующих видео, песен, стихов; распреде-
ление ролей между участниками проекта, подбор 
реквизита, костюмов, элементов декораций.

2. Этап реализации проекта: разучивание ро-
лей, постановка мизансцен, подбор музыки для 

звукового сопровождения. Студенты-наставники 
играют ведущую роль на данном этапе, посколь-
ку успех постановки мини-спектакля зависит от 
подготовленности школьников – участников про-
екта. В ходе репетиций студенты уделяют боль-
шое внимание совершенствованию произноси-
тельных навыков (фонетической, интонационной 
стороне речи), дают уроки актерского мастерства, 
что очень нравится школьникам. Генеральная ре-
петиция проходит под руководством старших на-
ставников: учителей и преподавателей универси-
тета.

3. Заключительный этап: выступление на кон-
церте перед родителями во время проведения 
Дня открытых дверей в детском саду либо на кон-
курсе «Зимний калейдоскоп», который проводит-
ся традиционно в декабре в городе Барнауле для 
школьников ОУ и студентов лингвистического 
института. 

Как правило, процесс подготовки номера для 
концертов и конкурсов на французском языке 
приносит школьникам большое удовольствие от 
общения с наставниками в неформальной обста-
новке, осознания себя как личности, способной 
достигать поставленных целей, раскрывать свой 
творческий потенциал, преодолевая психологи-
ческий барьер выступления на публике, неуве-
ренности в своих способностях общаться на ино-
странном языке. 

Таким образом, использование проектной ме-
тодики в качестве основного вида деятельности 
внеурочных занятий, а именно реализации твор-
ческого проекта студентами лингвистического 
института, способствует поддержанию интереса 
школьников к дальнейшему изучению иностран-
ного языка, повышая мотивацию в достижении 
более высоких результатов во время учебной де-
ятельности, совершенствовании приобретенных 
коммуникативных умений и навыков. Отметим 
также и повышение мотивации студентов, прояв-
ление интереса к выбранной профессии, появле-
ние и развитие уверенности в своих профессио-
нальных умениях. Участие в проекте наставниче-
ства позволяет сформировать у студентов основы 
управления своей педагогической траекторией.

В заключение подчеркнем такие положитель-
ные характеристики межведомственного проекта 
наставничества, как возможность самореализа-
ции в профессиональной деятельности, получе-
ния опытным путем знаний, навыков и умений, 
необходимых в профессиональной (педагогиче-
ской и научной) деятельности, возможность уча-
стия в совместной рефлексии и обсуждении, что 
приводит к развитию профессиональных компе-

Беляева С.В., Леонтьева И.В., Семернинов А.А. Реализация межведомственного проекта наставничества...



12 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

тенций всех участников. На наш взгляд, проект 
межведомственного наставничества эффективно 
вписывается в общую систему профессиональ-

ной подготовки как студентов, так и педагогов 
разного уровня, поэтому заслуживает внимания 
и дальнейшего осмысления. 
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В настоящее время система образования Мон-
голии позиционируется как определяющий фак-
тор развития страны, в связи с этим претерпева-
ет концептуальные изменения. При разработке 
модели модернизации национальной системы 
образования учитываются и тенденции мирово-
го развития. Движущей силой образовательных 
реформ являются менеджеры образования раз-
личных уровней.

С 1990 года в Монголии предпринимаются 
шаги по приведению сектора образования в со-
ответствие с мировыми стандартами. Програм-

ма модернизации включает в себя реформу всей 
системы образования, обновление программ об-
учения, перевод общего образования с 10-летнего 
обучения на 12-летнюю систему, а также создание 
частных школ и детских садов.

По темпам и качеству преобразований в секто-
ре образования Дархан-Уульский аймак в послед-
ние пять лет неизменно находится на первых трех 
позициях из 21 провинции Монголии. С учетом 
этого особого внимания заслуживает професси-
ональная деятельность менеджеров образования 
на этой территории. Целью данного исследования 
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является определение стиля руководства общеоб-
разовательных школ и дошкольных учреждений 
Дархан-Уульского аймака на основе применения 
различных теоретических моделей управления 
образованием и эмпирических методов исследо-
вания лидерства.

Развитие теории лидерства в сфере образо-
вания началось в конце 1980-х годов [1], когда 
исследователи К. Лейтвуд и др. разработали тео-
ретические модели и подходы к изучению лидер-
ства [2]. Согласно им руководство школы долж-
но фокусироваться на успеваемости учеников и 
профессиональной удовлетворенности учителей. 
Исследователи Т. Уотерс, Р. Марцано и Б. МакНал-
ти доказали сильную корреляцию между лидер-
ством менеджеров образования и успеваемостью 
учащихся [3]. MакКинси подчеркивает необходи-
мость совершенствования методов управления с 
целью развития продуктивных практик и повы-
шения ответственности за руководство [4]. Раз-
вернутая модель управления образованием была 
разработана Т. Бушем [5]. 

Все представленные модели лидерства в ме-
неджменте образования построены на принципе 
соответствия теории и практики управления об-
разованием. Управленческое лидерство фокуси-
руется в выдвигаемых целях, социальных ролях и 
определенных формах поведения менеджера об-
разования. 

Для определения стиля лидерства руководите-
лей образовательных организаций Дархан-Ууль-
ского аймака была проведена диагностика факто-
ров развития лидерства, разработанная Л. Перри-
ном и Дж.Г. Бургойном [6]. Анализ данных включал 
сравнение результатов теста «Диагностика вашего 
лидерского поведения» для директоров образо-
вательных организаций и результатов опроса по 
развитию лидерства в организации, проведенного 
среди преподавателей и сотрудников. В исследова-
нии приняли участие 30 директоров и 401 препо-
даватель образовательных организаций.

Также были проанализированы данные 16 ан-
кет для определения стилей лидерства руководи-
телей образовательных организаций. Содержание 
анкет было основано на теории ситуационного 
лидерства, разработанной Дж. Вайцелем, К. Блан-
ком и С. Грином [7]. 

Дополнительно в опросах, направленных на 
определение стиля лидерства менеджеров обра-
зования, приняли участие 348 преподавателей и 
сотрудников. Была использована анкета, включа-
ющая 44 вопроса, направленная на исследование 

этики различных аспектов управленческой дея-
тельности. 

Обработка результатов исследования была 
проведена с использованием статистической про-
граммы SPSS20.

В результате анализа факторов развития 
лидерства менеджеров образования они были 
сгруппированы в 3 основных подхода к управле-
нию:

• концептуальный подход: стратегическое 
управление, организационные изменения;

• подход к управлению лидерством: общение, 
мотивация, разрешение конфликтов, принятие 
решений, отношение;

• подход к организационному развитию: обеспе-
чение учебной деятельности, управление группой.

Значения показателей уровня развития ли-
дерских качеств директоров школ по оценке са-
мих менеджеров и преподавателей и сотрудников 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1

Показатели развития лидерских качеств
руководителя школы (средние значения)
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Директора
и менеджеры 4,03 4,58 3,92 3,75 3,98 4,21 4,14 4,27

Преподаватели 
и сотрудники 

школы
3,92 3,87 3,73 3,64 3,84 4,06 3,96 3,95

Результаты опроса показывают, что директо-
ра и менеджеры выше оценили уровень развития 
лидерских качеств руководителя школы по срав-
нению с оценкой, данной преподавателями и со-
трудниками школы. С целью снизить субъектив-
ное влияние на оценку, было предложено сравни-
вать показатели по индексу:  

Сравнительный анализ значений индексов 
(см. табл. 2) показывает, что при использовании 
другого инструмента обработки данных тенден-
ция сохранилась: директора и менеджеры выше 
оценивают свой уровень развития лидерских ка-
честв по сравнению с оценкой, данной преподава-
телями и сотрудниками школы. 
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Таблица 2
Показатели развития лидерских качеств

руководителя школы (значения индексов)
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Директора 
и менеджеры 0,41 1,00 0,30 0,12 0,36 0,61 0,53 0,67

Преподаватели 
и сотрудники 

школы
0,30 0,24 0,10 0,00 0,21 0,45 0,34 0,33

Результаты исследования указывают на то, что 
руководители школ в различной степени прояв-
ляют лидерские качества в различных направле-
ниях управленческой деятельности. По результа-
там опроса направления управленческой деятель-
ности были разделены на четыре группы по уров-
ню проявления лидерских качеств (см. табл. 3).

Таблица 3
Уровень оценки лидерских качеств руководителя 

школы в различных направлениях 
управленческой деятельности

Уровень 
оценки

Самооценка 
директоров 

и менеджеров

Оценка 
преподавателей
и сотрудников 

школы

Высокий
/1-0,75/

Отношение –

Хороший
/0,75-0,5/

Принятие 
решений, учебная 

деятельность, 
управление 

группой

–

Умеренный
/0,5-0,25/

Стратегический 
менеджмент, 
мотивация, 

решение 
конфликта

Учебная 
деятельность, 

принятие решений, 
управление группой, 

стратегический 
менеджмент

Слабый
/0,25-0/

Изменение, 
развитие

Отношение, 
мотивация, 

решение конфликта, 
изменение, развитие

Данные таблицы 3 показывают, что наиболее 
высокую самооценку получили умения руково-

дителей образовательной организации проявлять 
лидерские качества при выстраивании отноше-
ний, принятии решений, в процессе обеспечения 
учебной деятельности и управлении группой. 
Проявление лидерских качеств руководителя в 
таких аспектах управленческой деятельности, 
как стратегический менеджмент, мотивация, ре-
шение конфликта, управление изменениями и 
развитием, оценивается и менеджерами, и препо-
давателями, и сотрудниками школы существенно 
ниже. Интерпретируя полученные результаты, 
можно сделать вывод, что стиль лидерства «не 
работает» в долгосрочной перспективе, при опре-
делении стратегии развития образовательной ор-
ганизации. Он влияет на развитие организации 
в ближайшей и среднесрочной перспективе, вы-
полнение основных функций школы в условиях 
повседневной текущей работы. 

Анализ результатов анкетирования 30 менед-
жеров образования, проведенного по методике 
Дж.  Вайцеля, К. Бланка и С. Грина [7], позволяет 
оценить уровень проявления лидерства в конкрет-
ных управленческих ситуациях. Исследование было 
сфокусировано на том, чтобы определить, чем в 
большей степени заняты руководители образова-
тельных организаций: постановкой задач или рабо-
той с людьми, управлением персоналом. Результаты 
опроса представлены в таблице 4. Данные таблицы 
интерпретируются следующим образом: 

• если стиль лидерства имеет значение коэф-
фициента 4,0 и более, то вероятность его гибкого 
использования в различных управленческих си-
туациях высока;

• если значение коэффициента лежит в пределах 
2,0–3,99, то это указывает на возможность исполь-
зования менеджером данного стиля лидерства;

• если значение коэффициента менее 2,0, этот 
стиль менеджер не может применить в конкретных 
управленческих ситуациях.

Данные исследования показывают, что наи-
более применяемыми стилями лидерства среди 
менеджеров образования являются стили «боль-
ше отношения и меньше задач» и «больше задач и 
больше отношения».

В результате анализа полученных данных мож-
но выделить три стиля лидерства.

Стиль «участия» характеризуется направлен-
ностью на людей и является самым распростра-
ненным, по данным нашей выборочной совокуп-
ности, среди менеджеров образования. 

«Учебный» стиль лидерства ориентирован на 
пропорциональное управление и задачами, и пер-
соналом образовательной организации.

Галбадрах С., Хогжмаа Д., Бямбажав Г. Исследование определения модели лидерства для руководителей...
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Адаптивный стиль лидерства характеризу-
ется тем, что менеджер образования в первую 
очередь использует один из основных стилей ли-

дерства и иногда задействует другие стили в за-
висимости от того, что требует управленческая 
ситуация. 

Таблица 4
Стили лидерства менеджеров образования в границах «задачи – отношения» 

Стиль лидерства Коэффициент Допустимая
погрешность

Интервал
Нижний Верхний

Больше задач и меньше отношения 3,750 0,351 2,978 4,522
Больше задач и больше отношения 4,167 0,520 3,023 5,311
Больше отношения и меньше задач 6,000 0,628 4,619 7,381
Меньше отношения и меньше задач 2,500 0,399 1,622 3,378

По результатам данного исследования можно 
сделать практический вывод, что нежелательно ис-
пользовать только один или два доминирующих 
стиля лидерства в отношении различных работ-
ников образовательной организации. Менеджеры 
образования должны уметь применять различные 
стили лидерства и адаптировать свои лидерские 
качества к различным управленческим ситуациям.

Одна из задач исследования заключалась в вы-
явлении этической составляющей лидерства в 

различных аспектах управленческой деятельно-
сти: этики общения, общего этического климата 
в коллективе, этики принятия решений, этики 
поведения менеджера образования. Индикаторы 
способности этического лидерства измерялись в 
следующих оценках: 1 – «полностью не согласен», 
2 – «не согласен», 3 – «частично не согласен», 4 – 
«согласен» и 5 – «полностью согласен». Рассчиты-
вались средние значения по каждому из аспектов 
управленческой деятельности (см. табл. 5).

Таблица 5
Показатели этической составляющей лидерства менеджеров образования (средние значения)

Показатели Самооценка
менеджеров

Оценка преподавателей 
и сотрудников

Среднеквадратичное
отклонение

Этика общения 4,25 3,44 0,63
Этический климат 4,51 3,50 0,57

Этика принятия решений 4,39 3,57 0,63
Этика поведения 4,97 3,5 0,65

Анализ данных таблицы 5 показывает, что 
в большей степени, по оценке и менеджеров, и 
преподавателей и сотрудников образовательной 
организации, этическая составляющая лидер-
ства проявляется в поведении менеджера. Самые 
низкие оценки получила этика общения. Следует 
при этом отметить, что самооценка менеджеров 
существенно выше оценки преподавателей и со-
трудников. Такая же тенденция наблюдается и в 
отношении других показателей этической состав-
ляющей лидерства менеджеров образования. 

Подводя итоги проведенного анализа моделей 
лидерства менеджеров системы образования Дар-
хан-Уульского аймака, можно сделать следующие 
выводы. В условиях модернизации системы обра-
зования руководители образовательных учрежде-
ний используют традиционную модель управле-
ния, в которой проявляется прежде всего ответ-
ственность менеджера. Лидерство руководителей 

образовательных организаций сосредоточено на 
выполнении текущих задач, а не на стратегическом 
развитии школы. Это в определенной степени обу-
словлено существующей централизованной систе-
мой образования (нисходящий управленческий 
подход, централизованное и структурированное 
финансирование, система стимулов), общие сти-
ли лидерства и традиционная этическая система 
управления образованием. Такой тип лидерства 
менеджеров характерен не только в секторе обра-
зования Дархан-Уульского аймака, но и на других 
территориях Монголии. В современных условиях 
возрастает потребность в лидерстве менеджеров 
образования в целях повышения конкурентоспо-
собности образовательных организаций и обеспе-
чения их долгосрочного развития.

В этом направлении мы предлагаем следую-
щие практические рекомендации менеджерам 
образования. Для развития этичного лидерства: 
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создавать управленческую культуру, уважающую 
взгляды других; развивать все аспекты этической 
составляющей лидерства. Для развития ситуаци-
онного лидерства: в большей степени доверять 

сотрудникам; поддерживать и поощрять их ак-
тивность и самостоятельность; адекватно оцени-
вать сотрудников; развивать вариативность ис-
пользования стилей лидерства.
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Во всем мире возникновение и развитие пан-
демии коронавируса вызывало изменения в эко-
номической и социальной жизни общества, в том 
числе в деятельности двух ее основных инсти-
тутов – здравоохранения и образования. Пред-
шествующие ей эпидемии (птичьего и свиного 
гриппов, лихорадки Эбола и др.) носили локаль-
ный характер и затронули жизнедеятельность 
населения меньшего числа государств и стран. 
Масштаб развивающейся в настоящее время пан-
демии коронавируса и риски возникновения но-
вых локальных эпидемий и глобальных пандемий 
заставляют зарубежных и отечественных ученых 
искать пути их преодоления и защиты населения, 
выявлять текущие тенденции и будущие перспек-
тивы в развитии деятельности государственных 
институтов, жизни членов общества и каждого 
отдельного индивида в условиях ограничений, 

изоляции и сохранения собственного здоровья в 
период пандемии.

Пандемией считается «необычайно интенсив-
ное распространение заразной болезни с пора-
жением значительной части населения на терри-
тории ряда стран и даже континентов за сравни-
тельно короткий отрезок времени» [1]. Всемир-
ная организация здравоохранения включает в это 
понятие «распространение нового заболевания в 
мировых масштабах» [2]. Пандемия вирусных за-
болеваний может иметь различные социальные 
последствия: высокий уровень смертности насе-
ления и сокращение его численности, сокращение 
рабочих мест, рост бедности, сокращение эконо-
мического производства, рост социального нера-
венства и появление его новых форм [3], возник-
новение социальных рисков для членов общества, 
нуждающихся в поддержке по старости, инвалид-
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ности и потере кормильца, снижение жизненного 
уровня населения, падение рождаемости [4], пе-
регрузка и изменения в системе здравоохранения, 
закрытие учебных заведений и перевод учащихся 
на дистанционную форму обучения и т. д.

Изменения в образовании в результате панде-
мии коронавируса коснулись детей, подростков и 
молодых людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как отмечают ученые, предвидится 

уменьшение количества лиц с особыми образова-
тельными потребностями, посещающих учебные 
заведения, рост бедности и повышение уязвимо-
сти учащихся из этой категории [5].

В современный период на инклюзивном об-
разовании лиц с ОВЗ и инвалидностью также 
отражаются другие угрозы образовательным 
системам со стороны пандемии коронавируса 
(рис. 1).

В области образования к последствиям совре-
менной пандемии коронавируса могут быть отне-
сены следующие: 

• коррекция учебного процесса в школах и ор-
ганизациях высшего образования и отказ от очной 
формы обучения [6];

• неготовность школ и педагогов к быстрому 
переходу на дистанционное обучение;

• необходимость разработки норм учебной на-
грузки, систем учета рабочего времени преподава-
теля и учета посещаемости учащихся [6];

• разработка мер по повышению вовлеченности 
в учебный процесс и мотивации к учебной деятель-
ности школьников и студентов;

• повышение эффективности использования 
гибридных систем в образовании и развитие вир-
туального общения между учеником и учителем [7];

• необходимость педагогической помощи и под-
держки социально незащищенных групп учащихся, 
в том числе с инвалидностью, сирот и др. [8].

Объектами исследования в данной статье яв-
ляются представители социальной группы лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. Лица с ОВЗ и инвалид-

Рис. 1. Угрозы образованию в условиях пандемии коронавируса

ностью испытывают сложности с адаптацией к 
жизни в условиях социально-экономической не-
стабильности и изоляции в результате пандемии 
коронавируса, сложности экономического харак-
тера, испытывают ограничения жизнедеятель-
ности от изменений в возможностях получения 
медицинской помощи и в уходе, в общении и в 
социальном взаимодействии. У них могут прояв-
ляться и увеличиваться комплексы психологиче-
ских проблем, развиваться ухудшения в состоя-
нии здоровья на фоне моральной дестабилизации 
и повышенной негативной информационной на-
грузки. Им становятся недоступны многие сфе-
ры постоянной деятельности, в том числе учеба, 
работа, личные отношения и увлечения. В связи 
с этим стоит отметить актуальность научных ис-
следований влияния пандемии коронавируса на 
разных этапах ее развития на процесс жизнедея-
тельности лиц с ОВЗ и инвалидностью, изучения 
их ответных психологических реакций и поведен-
ческих изменений, текущего психического состо-
яния и физического самочувствия, возможностей 
дополнительной поддержки представителей этой 
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социальной группы со стороны государственных 
институтов, которые продолжают предоставлять 
им услуги в период пандемии коронавируса. 

Целями данной статьи является изучение ответ-
ных психических реакций лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, возникающих под влиянием пандемии коро-
навируса, а также их отношения к участию в дис-
танционном инклюзивном обучении в этот период.

Под инклюзивным образованием понимается 
«обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивиду-
альных возможностей» [9]. Зарубежные ученые 
определяют инклюзивное образование как «кон-
струкцию системы образования, которая при-
знает разнообразие учащихся в общих группах и 
принимает ответственность за них» [10].

Дистанционное инклюзивное образование по-
зволяет учащимся с особыми образовательными 
потребностями при получении высшего образова-
ния «удаленно взаимодействовать с преподавате-
лями и образовательными ресурсами, участвовать 
в студенческих онлайн-конференциях, различных 
конкурсах, работать в электронной библиотеке 
вуза, общаться в чатах и на форумах между собой, 
не покидая домашнего рабочего места. Его пре-
имуществом является возможность получить об-
разование по индивидуальному учебному плану и 
выстраивать собственную образовательную траек-
торию» [11]. Дистанционные образовательные тех-
нологии являются «методами, ориентированными 
на нравственное и интеллектуальное развитие 
личности, формирование творческого и критиче-
ского мышления и навыков работы» [12].

Применение дистанционных образователь-
ных технологий в инклюзивном образовании 
лиц с ОВЗ и инвалидностью имеет как поло-
жительные, так и отрицательные результаты, к 
которым могут относиться ухудшения в эмоци-
ональной сфере учащихся, невозможность непо-
средственного контакта и активного общения с 
другими субъектами образовательного процес-
са, отсутствие эмоционального воздействия на 
учащихся со стороны педагога или преподава-
теля, вред здоровью, повышенные нагрузки на 
зрение, аутизация, дефицит социального опыта 
и взаимодействий с другими членами общества 
и др. [13]. В период пандемии коронавируса дис-
танционным образованием были охвачены уча-
щиеся всех социальных групп на всех уровнях 
образовательной системы, поэтому возможно 
оценить влияния на них дистанционного обра-
зования, а также выявить ответные психические 
реакции, возникающие при включении в удален-

ный учебный процесс, в том числе сопровожда-
ющие процесс изоляции молодых людей в пери-
од пандемии коронавируса.

Для изучения ответных психических реакций 
и отношения к включению в дистанционный 
учебный процесс лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
период пандемии коронавируса было проведено 
исследование на базе Института бизнеса и де-
лового администрирования РАНХиГС в форме 
электронного опроса респондентов в мае-июне 
2020 г. В нем приняли участие 138 респондентов в 
возрасте от 11 до 72 лет (средний возраст – 26 лет), 
из которых было 30 мужчин и 108 женщин. В экс-
периментальную группу были включены лица 
с разными психофизическими нарушениями, в 
том числе с ОВЗ и инвалидностью (n=63) (далее – 
ОВЗ), а в контрольную группу вошли условно 
здоровые лица (n=75) (далее – УЗГ) (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение респондентов на группы

по видам нарушений в здоровье

№
группы Название группы Количество 

человек
1 Условно здоровые лица 75
2 Лица с психоэмоциональными

расстройствами
13

3 Лица с сенсорными нарушениями 6
4 Лица с комбинированными

нарушениями
6

5 Лица с физическими нарушениями 2
6 Лица с хроническими

заболеваниями
25

7 Лица с другими видами
нарушений здоровья

11

Итого                                                                                    138

Респонденты с разным уровнем здоровья, при-
нявшие участие в исследовании, должны были уча-
ствовать в дистанционном образовательном про-
цессе либо в роли учащихся, либо в роли препода-
вателей. Участники исследования были разделены 
на группы в зависимости от их участия в дистанци-
онном образовании и от уровня обучения (рис. 2).

Большинство респондентов являются в на-
стоящее время студентами организаций высшего 
образования (55 чел.); также в исследовании при-
няли участие педагоги и преподаватели образо-
вательных учреждений разного уровня (23 чел.), 
организующих дистанционное обучение; часть 
респондентов обучаются на других уровнях обра-
зовательной системы или выбирают учреждение, 
в которое поступят.
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Рис. 2. Распределение респондентов на группы
по их роли  в дистанционном

образовательном процессе (в %)

На первом этапе изучались психические реак-
ции у респондентов из условно здоровой группы 
и с психофизическими нарушениями, возникшие 
в ответ на меры по социальной изоляции и необ-
ходимость обучаться дистанционно в период пан-
демии коронавируса.

В период самоизоляции многие люди стол-
кнулись с различными психологическими про-
блемами, которые усугубили их психофизическое 
самочувствие, ухудшили моральное состояние и 
снизили уровень здоровья. Респонденты из экс-
периментальной и контрольной групп описали, 
какие психологические проблемы и состояния 
возникали у них в этот период (табл. 2).

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов

о развитии у них психологических проблем 
в период самоизоляции (в %)

Психологические
проблемы и состояния

Группы
респондентов

ОВЗ УЗГ
Депрессия 31,7 16,0

Лень 54,0 69,3
Страх 20,6 21,3

Нет проблем 6,3 14,7
Тревога 46,0 44,0

Внутренние противоречия 42,9 34,7
Напряжение 54,0 44,0

Перепады настроения 41,3 38,7
Стресс 54,0 36,0

Неуверенность в себе 25,4 30,7

Большая часть респондентов из обеих групп 
отметили, что у них развилась и стала больше 
влиять на их жизнедеятельность лень (54,0  % 
и 69,3  %). Лица с нарушениями в здоровье вы-
делили такие психологические проблемы и со-

стояния, развитие которых ощутили в условиях 
самоизоляции, как напряжение, стресс, тревога, 
обострение внутренних противоречий и частые 
перепады настроения. Участники исследования с 
нормальным уровнем здоровья также чаще заме-
чали у себя психофизическое напряжение, трево-
гу, перепады настроения и стрессы.

Многие респонденты отмечали у себя ухуд-
шения психоэмоционального состояния и раз-
витие более тяжелых психологических состо-
яний (депрессивных расстройств, тревожных 
расстройств, панических состояний, фобий, по-
граничных расстройств и др.) в период пандемии 
коронавируса, а также возникновение и развитие 
нарушений в физическом здоровье (рис. 3а, 3б).
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов
об ощущениях ухудшений  в психическом

и физическом здоровье (в %)

Большая часть лиц с психофизическими нару-
шениями отметили, что остро или частично ощу-
щали ухудшения в своем психическом здоровье и 
эмоциональном состоянии (73,1  %). Лица с нор-
мальным уровнем здоровья также отметили, что, 
помимо появления и развития у себя отрицатель-
ных эмоций и психологических проблем, заметили 
обострения симптомов психических нарушений и 
развитие различных расстройств; чуть больше 1/3 
участников исследования с нормальным уровнем 
здоровья сохранили свое психическое здоровье в 
период пандемии коронавируса (37,3 %). 

Состояние физического здоровья ухудшилось 
в большей степени у лиц с нарушениями в здо-
ровье, которые отметили у себя возникновение 
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различных симптомов, ухудшение самочувствия, 
возникающие по разным причинам в период пан-
демии коронавируса. Практически у половины 
лиц без психофизических нарушений здоровье, а 
также уровень активности, физическая форма и 
другие показатели психофизического состояния 
сохранились на прежнем уровне в период само-
изоляции (45,3 %).

На фоне психофизического напряжения, из-
менения привычного ритма жизни, снижения 
физической активности, воздействия негатив-
ной информации о распространении вируса и 
общей фрустрации многие участники исследова-
ния испытывали психосоматические симптомы, 
такие как частые головные боли, боли в спине и в 
шее, нарушения в работе желудочно-кишечного 
тракта, повышенная усталость и нарушение сна 
(рис. 4).
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов 
о наличии психосоматической симптоматики (в %)

Среди лиц с нарушениями здоровья выделен 
большой процент респондентов с выраженными 
психосоматическими симптомами (36,5 %), которые 
также оказывали влияние на их психоэмоциональ-
ный фон и физическое самочувствие в условиях са-
моизоляции. Лица с нормальным уровнем здоровья 
в меньшей степени были подвержены ухудшениям 

в здоровье и проявлению различных симптомов, 
имеющих психосоматическую основу и возника-
ющих в качестве реакций на психическое напря-
жение, гиподинамию, ограничения в социальных 
взаимодействиях и в общении.

В ходе исследования респонденты из экспе-
риментальной и контрольной групп оценивали 
уровень своего психологического благополучия 
(рис. 5).

Большинство респондентов из обеих групп 
определили свой уровень психического благо-
получия в период пандемии коронавируса выше 
среднего. Однако высокий уровень психического 
благополучия был отмечен у небольшого коли-
чества лиц с нарушениями в здоровье (5 %); они 
определили его как средний (21 %).

Ряд психологических проблем, возникших у 
респондентов в период пандемии коронавируса, 
был связан с невозможностью вести обычную 
жизнь и вынужденным отказом от привычных 
видов деятельности, ограничениями физической 
активности, снижением уровня контактов с окру-
жающими людьми, друзьями, педагогами и т. д.

Участники исследования отметили, каких ви-
дов деятельности и проведения досуга им особен-
но не хватало в период самоизоляции, и это вы-
зывало у них психическое угнетение и ухудшение 
самочувствия (табл. 3).

Большая часть респондентов из эксперимен-
тальной и контрольной групп отметили, что в 
период самоизоляции им больше всего не хватало 
таких видов привычной деятельности, как про-
гулки на свежем воздухе и встречи с друзьями и 
знакомыми. Также в целях защиты своего здоро-
вья и жизни респонденты должны были отказать-
ся от посещений кафе и ресторанов, путешествий, 
не имели возможностей для очного обучения и 
занятий спортом.
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Таблица 3 
Распределение ответов респондентов об отсутствии 

привычных видов деятельности 
в период самоизоляции (в %)

Виды деятельности
Группы

респондентов
ОВЗ УЗГ

Прогулки на свежем воздухе 61,9 56,0
Занятия спортом 27,0 22,7

Встречи с друзьями и знакомыми 58,7 62,7
Путешествия 41,3 32,0

Посещение учебных заведений 34,9 41,3
Посещение магазинов 19,0 29,3

Посещение кафе и ресторанов 44,4 34,7
Посещение музеев, выставок, театров 1,6 2,7

Работа 4,8 2,7

Свое свободное время респонденты должны 
были занимать какой-либо деятельностью, кото-
рую возможно осуществлять в домашних услови-
ях (табл. 4).

Как показали результаты исследования, ре-
спонденты из экспериментальной и контроль-
ной группы в период самоизоляции заполняли 
свое свободное время домашними делами (убор-
кой, приготовлением пищи), общением с близ-
кими людьми и родственниками и общением в 
социальных сетях, обучением и саморазвитием. 
Стоит отметить, что многие лица с нормальным 
уровнем здоровья занимались удаленной рабо-
той (38,7 %), среди лиц с нарушениями в здоро-

вье таких немного (3,2 %). Также лица, имеющие 
различные заболевания и расстройства, реже за-
нимались спортом в период самоизоляции, чем 
условно здоровые респонденты.

Таблица 4
Распределение ответов респондентов 

о видах деятельности в период самоизоляции (в %)

Виды деятельности
Группы респондентов

ОВЗ УЗГ
Чтение 46,0 42,7

Обучение и саморазвитие 63,5 57,3
Творческая деятельность 34,9 38,7

Занятия спортом 14,3 21,3
Общение с близкими
и знакомыми людьми

68,3 64,0

Домашние дела (уборка,
приготовление пищи)

84,1 90,7

Электронные игры 23,8 20,0
Просмотр телевизора 14,3 13,3

Общение в социальных сетях 65,1 56,0
Сон 46,0 45,3

Работа 3,2 38,7
Рукоделие 12,7 5,3

Так как самоизоляция подразумевала под собой 
ограничения социальных контактов и возможно-
стей общения с друзьями, знакомыми, учителями, 
коллегами, родственниками, то нереализованная 
потребность в общении могла стать фактором ухуд-
шения психоэмоционального состояния у респон-
дентов и развития различных расстройств (рис. 6).
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Рис. 6. Распределение оценок респондентов потребностей в общении (в %)

Как показали результаты исследования, лица 
с нарушениями в здоровье в период пандемии 
коронавируса были чаще лишены общения с 

субъектами из своего социального окружения 
и больше нуждались в нем. Многие респонден-
ты с нормальным уровнем здоровья отметили, 
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что нуждаются в прямом общении и в других 
социальных контактах в меньшей степени. Уро-
вень их общения практически не снизился, но 
изменился качественно – стал технически опос-
редованным.

В период пандемии коронавируса психическое 
состояние и эмоциональный фон у участников 
исследования были нестабильными и ухудши-
лись. Они отмечали у себя такие ответные пси-
хические реакции, как развитие лени, внутренне-
го напряжения, стресса, в том числе по причине 
негативной информационной нагрузки. Лица с 
нарушениями в здоровье отмечали у себя появ-
ление симптомов психических расстройств и воз-
никновение ухудшений в физическом состоянии; 
многие респонденты ощущали различные психо-
соматические симптомы (болевые, расстройства 
сна и т. п.) и другие нарушения в здоровье в пери-
од самоизоляции. Свое психическое благополучие 
в период пандемии коронавируса респонденты с 
ОВЗ оценили на среднем уровне. На их психиче-
ском состоянии отразились введенные ограниче-
ния в привычных видах деятельности (прогулках, 
занятиях спортом, учебе и т. п.) и снижение воз-
можностей для социального взаимодействия и 
общения. 

На втором этапе исследования оценивалось 
отношение лиц с нарушениями в здоровье и из 
условно здоровой группы к процессу дистанци-
онного обучения и выделялись особенности их 

адаптации к этой форме организации образова-
тельного процесса.

Замена очной формы обучения на дистанци-
онную оказалась комфортной и эффективной для 
многих лиц с нарушениями в здоровье и из услов-
но здоровой группы. Респонденты отмечали, что 
им в основном удобно учиться в таком формате, 
они ощущают себя успешными в обучении (см. 
табл. 5 и рис. 7).

Таблица 5 
Распределение ответов респондентов об удобстве

дистанционного обучения (в %)

Варианты ответов
Группы респондентов
ОВЗ УЗГ

Удобно 15,9 17,3
Иногда удобно, а иногда нет 60,3 61,3

Не удобно 23,8 21,3

Как показали результаты опроса, лица с пси-
хофизическими нарушениями в основном по-
ложительно восприняли возможность перехода 
на дистанционное обучение в период пандемии 
коронавируса. Большой части опрошенных было 
удобно обучаться в таком формате, а также они 
ощущали свою успешность в дистанционном об-
учении и смогли улучшить успеваемость, само-
стоятельно распределить время и заниматься на 
высоких уровнях работоспособности и эффек-
тивности.
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Рис. 7. Распределение оценок респондентов своей успешности в дистанционном обучении (в %)

Обучение в дистанционной форме может 
иметь отрицательное воздействие на учащихся 
и педагогов, которое проявляется в форме по-
вышенной утомляемости, развития психофизи-
ческой усталости, невозможности концентрации 
внимания на длительный период, возрастания 
тревожности и возникновения психосоматиче-

ских симптомов, появления негативных эмоций 
и развития стресса в процессе обучении (табл. 6).

Часть респондентов из экспериментальной и 
контрольной групп ощущали психофизические 
симптомы (стресс, перепады настроения, уста-
лость, утомление, нарушения сна и т. п.) при дис-
танционном обучении или испытывали их усиле-
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ние. Многие участники исследования отмечали, 
что при увеличении учебной нагрузки в период 
пандемии ощущали ухудшения своего психоэмо-
ционального и физического состояния. 

Таблица 6
Распределение ответов респондентов

о возникновении психофизических симптомов при 
дистанционном обучении (в %)

Варианты
ответов

Группы симптомов
Психические

симптомы
Физические
симптомы

ОВЗ УЗГ ОВЗ УЗГ
Да 23,8 25,3 22,2 24,0
Иногда 38,1 40,0 44,4 45,3
Нет 38,1 34,7 33,3 30,7

Для многих учащихся возможность про-
должать обучение в дистанционном формате и 
встречаться каждый день со своими преподавате-
лями и соучениками делала доступным общение 
и поддержание социальных контактов на преж-
нем уровнем; они не оказались исключенными из 

привычного социального взаимодействия и ком-
муникаций, что являлось положительным факто-
ром и помогало преодолеть нестабильное состоя-
ние. Для большей части участников исследования 
из экспериментальной и контрольной групп дис-
танционное обучение открыло доступ к общению 
с привычным кругом людей (63,5 % и 62,7 % соот-
ветственно). В условиях самоизоляции из-за пан-
демии коронавируса коммуникативная функция 
дистанционного образования и возможности для 
общения и поддержания связей и социального 
взаимодействия между всеми субъектами обра-
зовательного процесса имеют большое значение 
и должны развиваться.

Помимо коммуникативной функции, дистан-
ционное образование, по мнению участников ис-
следования, должно предоставлять возможности 
для саморазвития, развития своих талантов, уча-
стия в творческой и в других видах деятельности. 
Респонденты отметили, какими видами деятель-
ности, помимо учебной, они хотели бы занимать-
ся в дистанционном формате в период пандемии 
коронавируса (рис. 8).

 

25
20

15
17

49
20

7
63

1

0 20 40 60 80

рисование

спорт

музыка

компьютерные игры

иностранные языки

кулинария

рукоделие

блогерство

психология

УЗГ ОВЗ

Рис. 8. Распределение ответов респондентов о дополнительных дистанционных занятиях (в %) 

Респонденты из обеих групп отметили, что 
хотели бы дистанционно не только изучать дис-
циплины из учебных планов образовательных 
организаций, но также иметь возможность до-
полнительного обучения в интересующих их об-
ластях. Многим учащимся интересны изучение 
иностранных языков, развитие себя в блогерстве 
и в социальных сетях, занятия рисованием и дру-
гой творческой деятельностью. 

Большинство опрошенных из эксперимен-
тальной и контрольной групп также высказались 
о том, что хотели бы иметь возможности в рамках 

дистанционного образовательного процесса по-
сещать музеи, выставки, театры и другие вирту-
альные культурные программы (59 % и 57 % со-
ответственно). Респонденты также отметили, что 
хотели бы продолжать обучаться дистанционно в 
дальнейшем (табл. 7).

Половина участников исследования из обеих 
групп отметили, что хотели бы обучаться частично 
дистанционно, а частично в очной форме в пост-
пандемическом будущем. Среди лиц с нарушени-
ями в здоровье больший процент тех, кто выбрал 
бы в будущем дистанционное обучение (17,5  %), 
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так как оно является более доступным и комфорт-
ным для них способом получения образования.

Таблица 7 
Распределение ответов респондентов о возможности 

обучаться дистанционно  в будущем (в %)

Варианты ответов
Группы респондентов
ОВЗ УЗГ

Да 17,5 13,3
Частично 50,8 50,7

Нет 31,7 36,0

Пандемия коронавируса и последующие в ре-
зультате нее социально-экономические ограниче-
ния привели к повсеместному переходу к дистан-
ционному формату обучения и интенсификации 
развития дистанционного инклюзивного образо-
вания. 

Анализ результатов проведенного исследова-
ния ответных психический реакций и отношения к 
дистанционному образования лиц с нарушениями 
в здоровья и из условно здоровой группы показал 
их положительное отношение к возможности об-
учаться дистанционно. Однако, заключим, что на 
фоне распространения коронавируса и введения 
мер социальной изоляции дистанционный обра-
зовательный процесс должен, помимо обучающей 
и развивающей, взять на себя и другие функции: 

• коммуникативную, для обеспечения комму-
никаций между субъектами образовательного про-
цесса, а также для предоставления расширенных 
возможностей общения учащихся со своими дру-
зьями в чатах и на форумах, с интересными людьми 
на вебинарах и т. п.;

• дополнительного образования, для предо-
ставления учащимся возможностей внеучебной 
деятельности, саморазвития, занятия в интересу-
ющих их областях; виды деятельности, которыми 
хотели бы заниматься респонденты из обеих групп 
на самоизоляции, и направления для внеучебной 
деятельности были выделены в ходе исследования;

• культурную, для предоставления возмож-
ностей учащимся и педагогам посещать в рамках 
дистанционного учебного процесса музеи, вы-
ставки, театры и другие виртуальные культурные 
мероприятия.

Респонденты из обеих групп, выделенных по 
уровню здоровья, получающие школьное об-
разование, чаще отмечали, что при переходе на 
дистанционное обучение в период пандемии ис-
пытывали такие чувства и психические состоя-
ния, как лень, страх, стресс; некоторые из них не 
имели никаких психологических проблем. Сту-
денты колледжей и техникумов выделили такие 

проблемы, как появление состояний депрессии, 
внутреннего напряжения, лени, неуверенности в 
себе, перенапряжения и сенсорного утомления, 
нехватки общения. Студенты организаций высше-
го образования отмечали у себя развитие тревож-
ных состояний, проявления лени в процессе об-
учения, возникновения депрессивных состояний, 
периоды повышенного напряжения и внутренних 
противоречий. Учащиеся школ с ОВЗ и из услов-
но здоровой группы в больше степени, чем другие 
участники исследования, поддержали введение 
дистанционного обучения и выразили желание в 
будущем обучаться на этой форме обучения, если 
будут такие возможности или обстоятельства. 
Они реже, чем студенты колледжей, техникумов и 
организаций высшего образования, отмечали по-
явление у себя психологических и эмоциональных 
ухудшений, но в большей степени реагировали на 
информационное давление и испытывали сенсор-
ное утомление в высокой степени, что приводило 
к ухудшению их физического состояния. Школь-
ники показали наличие у них высокого уровня 
психологического благополучия и положительные 
реакции на введение дистанционного обучения в 
условиях пандемии коронавируса. Студенты кол-
леджей, техникумов и т. п. с ОВЗ и из условно здо-
ровой группы отметили, что ощущали ухудшения 
своего психического и эмоционального состояния 
в условиях пандемии, испытывали сильное сен-
сорное утомление, усталость, болевые ощущения 
при длительном учебном процессе в дистанцион-
ной форме обучения. Уровень их психологическо-
го благополучия был в основном средним. Сту-
денты средних профессиональных учебных заве-
дений хотели бы учиться дистанционно частично. 
Это для них является отчасти удобным, так как 
сокращает личные контакты с преподавателями и 
общение с одногруппниками, не дает возможно-
сти практической отработки полученных знаний 
и формирования умений и навыков. Студенты 
организаций высшего образования чаще других 
субъектов образовательной системы отмечали у 
себя развитие ухудшений в физическом здоровье, 
обострение психологических проблем и снижение 
эмоционального фона в условиях пандемии. Они 
испытывали утомление и усталость при длитель-
ном обучении в дистанционной форме; чаще дру-
гих ощущали болевые проявления (в шее и спине, 
головные боли, боли в животе и т.  п.). Студенты 
вузов отмечали у себя средний и низкий уровни 
психического благополучия в условиях пандемии 
и перехода на дистанционное обучение. На них 
оказывали негативное воздействие ограничения 
физической активности, возможностей встреч и 
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общения с друзьями, ограничения возможностей 
для прогулок и досуга. Многие учащиеся органи-
заций высшего образования отметили, что могли 
бы обучаться дистанционно частично. Но также 
среди них много тех, кто приемлет только очную 
форму обучения.

Также в ходе анализа результатов исследования 
было установлено, что многие респонденты с нару-
шениями в здоровье и без них отмечали ухудшения 
своего психического здоровья и физического само-
чувствия в период самоизоляции. Дистанционное 
образование также являлось фактором ухудшения 
психофизического состояния учащихся и учителей 

из-за существенной учебной нагрузки на них, не-
обходимости длительного пребывания за компью-
тером, нагрузки на сенсорные системы (особенно 
на зрение), развития утомления и усталости. В свя-
зи с этим автор рекомендует организовывать дис-
танционное инклюзивное образование с соблюде-
нием рекомендаций по безопасности и с учетом 
психофизических особенностей учащихся; разби-
вать учебные занятия, внеучебную деятельность 
и культурные мероприятия на отдельные блоки, 
в которых учащиеся смогут принимать участие в 
течение всего дня, имея достаточно длительные 
перерывы для отдыха.
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Теория и методика профессионального 
образования

Современный период развития общества ха-
рактеризуется повсеместным применением ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
приводящим к трансформации моделей деятель-
ности в экономике и социальной сфере. В ряду 
основных национальных целей России – разви-
тие цифровой экономики, создание безопасной, 
доступной, обеспечивающей хранение и переда-
чу больших объемов данных инфраструктуры, 
ориентация на отечественное программное обе-

спечение [1]. В Указе Президента нашей страны 
В.  В.  Путина «О стратегии информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» утверждается, что информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) стали 
важнейшим элементом в отраслях экономики, 
сферах управления, обороне страны и т. д. При 
этом темпы развития указанных технологий, 
создание методов обработки и распространения 
информации значительно превышают возмож-
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ности большинства людей в освоении и приме-
нении этих знаний [2]. 

Повсеместное применение ИКТ обеспечивает 
цифровую трансформацию экономики, основны-
ми чертами которой являются [3–5]:

•  внедрение новых цифровых технологий, осно-
ванных на интеллектуальном анализе данных, ма-
шинном обучении, дополненной реальности и др.;

•  расширение сферы применения цифровых 
технологий, которое проявляется в возникновении 
новых сервисов для удобства населения (онлайн-
голосование, социальные медиа);

•  усиление внимания к подготовке большей 
части населения в области информационно-ком-
муникационных технологий (работа с Порталом 
государственных услуг Российской Федерации, 
сервисами, например Сбербанк Онлайн, и др.);

•  изменение рынка труда и мотивации работ-
ников, связанных с автоматизацией основных про-
цессов деятельности.

Технологическую основу цифровой транс-
формации составляют открытия четвертой про-
мышленной революции – интернет-вещей, до-
полненная и виртуальная реальность, блокчейн, 
искусственный интеллект [6]. В условиях цифро-
вой трансформации экономики изменяются под-
ходы к подготовке квалифицированных кадров 
в ИТ-сфере. ИТ-специалист – это специалист, 
осуществляющий исследование, разработку, вне-
дрение или сопровождение информационных 
технологий и систем. При этом процесс цифро-
визации специфичен для различных групп ИТ-
специалистов [5, 7]. Для разработчиков наиболее 
важным является освоение новых парадигм и 
подходов к программированию, UX-дизайнера – 
изучение методов разработки пользовательских 
интерфейсов, тестировщика – знакомство с но-
выми правилами составления тест-кейсов, техно-
логиями тестирования в условиях работы с боль-
шими объемами данных и т. д. Но в любом случае, 
информация, необходимая для эффективного 
решения задач профессиональной деятельности 
ИТ-специалистом, очень быстро обновляется. За 
период обучения в высшем учебном заведении в 
сфере современных технологий может произойти 
не одна инновация и не каждая из них находит от-
ражение в содержании обучения [8]. В то время 
как работодателя интересуют специалисты, спо-
собные быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям бизнеса и производства, оперативно 
решать задачи профессиональной деятельности и 
получать при этом максимально положительный 
результат. В этой связи особое значение приобре-
тает применение образовательных программ, от-

вечающих требованиям формирования актуаль-
ных цифровых компетенций студентов.

Целью настоящего исследования является из-
учение специфики процесса подготовки будуще-
го специалиста ИТ-сферы в условиях цифровой 
трансформации экономики.

Характеристикой качества подготовки вы-
пускника является профессиональная компетент-
ность. Вопросами формирования и развития про-
фессиональной компетентности специалистов за-
нимались В.А. Сластенин, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, 
А.В.  Хуторской, В.Р.  Веснин, Н.Ф.  Радионова, 
А.К. Маркова, А.Н. Ярыгин и др.

В.А.  Сластенин утверждает, что профессио-
нальная компетентность определяется как един-
ство теоретической и практической готовности 
личности к осуществлению профессиональной 
деятельности. Это единство характеризует про-
фессионализм специалиста [9].

И.А.  Зимняя подчеркивает, что компетент-
ность – одна из составляющих общей культуры 
человека, совокупность его мировоззрения и си-
стемы знаний, умений, обеспечивающих целена-
правленную самостоятельную деятельность [10].

Компетентность – владение, обладание че-
ловеком соответствующей компетенцией (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), 
включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности [11]. В этом заключается 
основное различие понятий «профессиональная 
компетентность» и «профессиональная компе-
тенция». Профессиональная компетентность 
представляет собой интегративную характери-
стику, которая отражает уровень развития ком-
петенций специалиста, проявляющийся в про-
цессе деятельности.

В исследованиях Л.В. Курзаевой, Л.Ф. На-
сейкина, В.К. Тагировой утверждается, что про-
фессиональная компетентность специалиста 
ИТ-сферы представляет собой интегративное 
качество выпускника, которое характеризует его 
способность успешно применять знания, умения 
и личностные качества в стандартных и изме-
няющихся ситуациях сферы информационных 
технологий, отражающее их готовность к осу-
ществлению профессиональной деятельности и 
проявляющееся в единстве когнитивного, моти-
вационно-ценностного, деятельностного и лич-
ностного компонентов [12, 13]. Компетентный 
специалист способен и готов предлагать новые 
идеи и успешно решать производственные за-
дачи на основе постоянного обновления знаний, 
освоения актуальной информации в данное вре-
мя и в данных условиях [14].
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И.П. Дудина и А.Н. Ярыгин считают, что ком-
петентность специалиста ИТ-сферы, а именно 
магистра прикладной информатики, должна ба-
зироваться на двух укрупненных наборах компе-
тенций – универсальных (общепрофессиональ-
ных, социально-личностных, общекультурных) и 
профессиональных (аналитических, проектных, 
производственно-технологических, организа-
ционно-управленческих, научно-исследователь-
ских). Авторы подчеркивают, что на сегодняшний 
день востребованы ИТ-специалисты, которые 
умеют работать в команде, обладают развитыми 
коммуникативными умениями, способны к само-
стоятельному обучению [15].

В исследовании [16] подчеркивается, что про-
фессиональная компетентность специалиста от-
личается от компетентности выпускника вуза, 
так как выпускник не может в должной мере при-
обрести опыт профессиональной деятельности. 
При этом компетентность не должна рассматри-
ваться как набор отдельных компетенций – это 
сложная иерархическая система. Уровни профес-
сиональной компетентности отражают процесс 
становления специалиста.

Отметим, что понятие «профессиональная 
компетентность ИТ-специалиста» перекликается 
с такими понятиями, как «информационная ком-
петентность», «ИКТ-компетентность». И.А.  Ма-
ланов, А.А. Тонхоноева считают, что информаци-
онная компетентность профессионала является 
многокомпонентной по своей структуре. В струк-
туре информационной компетентности можно 
выделить информационную и профессиональ-
ную составляющие, которые являются обязатель-
ными, а другие компоненты (творческий, техни-
ко-технологический, рефлексивный и коммуни-
кативный) формируются в зависимости от рода 
будущей профессиональной деятельности [17].

О.Н. Шорникова, Н.А. Забелина, Н.Р. Алек-
сеева рассматривает ИКТ-компетентность как 
способность специалиста к реализации возмож-
ностей ИКТ для решения задач профессиональ-
ной деятельности, к предвидению последствий 
информационной деятельности, к информацион-
ному взаимодействию [18–20]. П.В. Беспалов под-
черкивает, что под ИКТ-компетентностью специ-
алиста следует понимать не только использова-
ние различных информационных инструментов, 
но и эффективное их применение для решения 
возникающих вопросов в учебной или иной де-
ятельности. ИКТ-компетентность подразумева-
ет способность специалиста успешно выполнять 
различную работу с информацией [21].

Отметим, что в условиях цифровой трансфор-
мации для работодателя более понятным и зна-
чимым является оценивание у будущего специ-
алиста не уровня профессиональной компетент-
ности, а уровня развития его hardskills («жестких 
навыков») и softskills («мягких навыков»). Следо-
вательно, необходимо осуществить дефиницию 
понятия «профессиональная компетентность 
ИТ-специалиста» с учетом обозначенных нами 
двух понятий.

К «жестким навыкам» относятся знания и уме-
ния специалиста в своей предметной области. 
Гибкие навыки позволяют человеку быстро на-
ходить оптимальные решения согласно условиям, 
в которых ему приходится действовать. К ним 
относятся коммуникативные навыки, лидерские 
качества, умение работать в команде, креативные 
и творческие способности, адаптивность, уверен-
ность в себе и т. д. [22]. Наличие знаний в своей 
предметной области и умение их продемонстри-
ровать позволяет выпускнику быстро найти ра-
боту и конкурировать с другими специалистами. 
Однако дальнейшее продвижение по карьерной 
лестнице невозможно без наличия у специалиста 
мягких навыков.

Анализируя приведенные выше исследова-
ния, будем считать под профессиональной ком-
петентностью ИТ-специалиста интегрированную 
характеристику, которая предполагает успешное 
решение задач профессиональной деятельно-
сти. Основным компонентом профессиональной 
компетентности ИТ-специалиста является на-
личие знаний и умений в предметной области, 
мотивационно-ценностных качеств личности, 
опыта деятельности, способностей осуществлять 
рефлексию и самосовершенствование. В данном 
исследовании мы будем придерживаться точки 
зрения, согласно которой формирование про-
фессиональной компетентности ИТ-специалиста 
начинается с момента его целенаправленной под-
готовки к будущей профессиональной деятель-
ности. Формирование и, как следствие, развитие 
профессиональной компетентности специали-
ста  – длительный поэтапный процесс, который 
должен быть направлен на развитие его жестких 
и мягких навыков с учетом инноваций в области 
цифровой экономики. 

Этапы формирования профессиональной 
компетентности зависят от организации учебно-
го процесса, связаны с изучением учебных дис-
циплин, производственной практикой, выпол-
нением выпускной квалификационной работы 
(см. рис. 1).
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На первом этапе подготовки важнейшей зада-
чей является формирование у студентов знаний 
в области общих и предметных дисциплин, бази-
рующихся на науках, которые непосредственно 
отражают, систематизируют, синтезируют факты, 
явления экономики, общества, информатики. В 
подготовке будущего специалиста в ИТ-сфере это 
такие дисциплины, как высшая математика, дис-
кретная математика, теория систем и системный 
анализ, экономическая теория, алгоритмизация, 
теоретические основы информатики. На этапе 
происходит формирование жестких навыков сту-
дентов, адаптация к новой группе, преподавате-
лям, осмысление выбора учебного заведения и 
профессии.

Второй этап связан с изучением профильных 
дисциплин. Знания, приобретенные на предыду-
щем этапе, используются при изучении особен-
ностей применения системного подхода и мате-
матических методов в формализации решения 
прикладных задач в области цифровых техноло-
гий. На данном этапе на примере практико-ори-
ентированных задач выполняется технико-эко-
номическое обоснование проектных решений в 
области разработки, адаптации и сопровождения 
информационных систем, программируются кон-
кретные приложения, разрабатываются пользо-
вательские интерфейсы. В условиях цифровой 
трансформации экономики большинство про-
ектов являются долгосрочными, выполняемыми 
группой специалистов, что определяет необхо-
димость организации работы студентов в коман-

дах. Организация командной работы в рамках 
профессиональных дисциплин позволяет создать 
условия, максимально приближенные к будущей 
профессиональной деятельности. Следовательно, 
на данном этапе помимо жестких навыков на-
чинают активно формироваться мягкие навыки, 
такие как навыки коммуникации, командной ра-
боты, лидерства.

Третий этап связан с производственной прак-
тикой студентов, выполнением выпускной ква-
лификационной работы. На этом этапе они при-
обретают опыт деятельности, на основе данного 
опыта могут планировать свой дальнейший про-
фессиональный путь. Именно на этом этапе буду-
щие выпускники могут познакомиться с требова-
ниями потенциального работодателя, которые со-
ответствуют реалиям рынка труда, подвергаются 
дополнениям, уточнениям и изменениям с учетом 
инноваций в сфере цифровых технологий. Для 
цифровой экономики характерно развитие гиб-
ких технологий в области проектирования и раз-
работки программных продуктов, исчезает дис-
танция между заказчиком продукта и разработ-
чиком, разработчик берет на себя в том числе и 
функции менеджера проекта. Разработка продук-
та проходит в условиях постоянного взаимодей-
ствия с клиентом, презентации прототипов реше-
ния, согласования поправок. Производственная 
практика позволяет создать условия для разви-
тия мягких компетенций, таких как понимание 
ценности для клиента, гибкость и креативность, 
навыки презентации. Выбор направления вы-

Рис. 1. Этапы формирования профессиональной компетентности будущего специалиста ИТ-сферы
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пускной квалификационной работы может быть 
осуществлен с учетом потребностей потенциаль-
ного работодателя, а ее выполнение способствует 
развитию мягкого навыка тайм-менеджмента.

Надо отметить, что деление процесса обуче-
ния будущего специалиста ИТ-сферы на этапы 
не имеет четких границ. Нельзя сказать, что на 
первом этапе происходит формирование только 
жестких навыков, формируются и мягкие навыки, 
связанные с планированием организации работы, 
самоорганизацией, ведением переговоров, реше-
нием проблем и т. д. На втором и третьем этапах 
также активно формируются жесткие навыки, ха-
рактерные для профессиональной деятельности 
специалиста ИТ-сферы, но условия организации 
обучения студентов (командная работа, произ-
водственная практика) имеют большой потен-
циал для формирования мягких навыков. Кроме 
того, постановка задач деятельности студентов на 
производственной практике предполагает реше-
ния, требующие современных знаний в области, 
что позволяет формировать максимально акту-

альные жесткие навыки, а также очень востребо-
ванный для специалиста в ИТ-сфере мягкий на-
вык самообучения и саморазвития.

Специфика деятельности специалиста ИТ-
сферы связана с необходимостью быстро адапти-
роваться к появляющимся инновациям в профес-
сиональной области, поэтому важно в процессе 
обучения будущего выпускника уделять внима-
ние развитию не только его жестких навыков, но 
и не в меньшей степени мягких навыков. Фор-
мирование профессиональной компетентности 
будущего специалиста ИТ-сферы – это целена-
правленный поэтапный процесс, каждая ступень 
которого обладает потенциалом для развития 
жестких навыков в области современных цифро-
вых технологий, а создание условий организации 
работы студентов в командах, взаимодействия с 
заказчиком, планирование организации своей 
деятельности позволяет формировать мягкие на-
выки, необходимость которых у выпускника про-
диктована основными тенденциями цифровой 
экономики.
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Базовые теоретические исследования в области 
когнитологии выделяют принципиально различ-
ные виды интеллектуальной деятельности, в том 
числе алгоритмическую и эвристическую. Если пер-
вая основывается на понятии алгоритма как набора 
инструкций, описывающих порядок действий для 
решения некоторой задачи (с учетом требований 
дискретности, детерминированности, конечности 
и  т.  д.), то вторая связана с отраслью знаний, из-
учающей специфику творческой деятельности, ее 
познание, описание, моделирование и организацию 
процессов продуктивного творческого мышления с 
использованием совокупности приемов и методов, 
облегчающих и упрощающих решение познаватель-
ных, конструктивных и практических задач.

Существует в науке и интегративное понятие – 
эвристический алгоритм, под которым понимают 
такой алгоритм решения задачи, который включа-
ет практический метод, не являющийся гаранти-
рованно точным, но достаточный для решения по-
ставленной задачи. В этом случае алгоритмические 
инструкции основываются не столько на строгих 
положениях теории, сколько на гипотезах, практи-
ческом опыте и интуиции исследователя.

В педагогике эвристическое обучение, как 
одно из перспективных, было исследовано на 
протяжении длительного периода В.И. Андре-
евым [1, 2], П.Ф. Каптеревым [3], А.Д. Королем 
[4–5], Ю.К. Кулюткиным [6], В.Н. Соколовым [7], 
А.В. Хуторским [8–11] и др., старейшим приме-
ром применения эвристических приемов в рос-
сийской педагогике является методика «Живое 
слово», упомянутая во второй половине XIX века 
в журнале А.А. Хованского «Филологические за-
писки». Если говорить о теоретико-методологи-
ческих вопросах организации процесса обуче-
ния с применением эвристического подхода, то 
в настоящее время педагогическая обществен-
ность констатирует тот факт, что эвристическая 
деятельность обучающихся является одним из 
ведущих компонентов продуктивных методов об-
учения. Об этом говорит объективная тенденция 
нарастания объема информации, требующей для 
ее обработки достаточно высокого уровня ин-
теллектуальной деятельности. Фундаментальной 
методологической основой организации эври-
стического обучения является вывод, к которому 
пришли многие исследователи, но наиболее ла-

УДК 37:002
DOI 10.37386/2413-4481-2021-1-34-38

А.С. Лагоха 
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ 
И ЭВРИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ IT-ПРОЕКТОВ

В статье рассматриваются вопросы организации процесса обучения с применением эв-
ристических алгоритмов. Как частный случай для инженерных направлений подготовки 
описывается схема работы над содержанием и структурой алгоритмов моделирования 
бизнес-процессов предметной области при разработке IT-проектов, охарактеризованы ис-
пользуемые в рамках схемы методические приемы, определена специфика организации 
процесса обучения.
Ключевые слова: эвристический алгоритм, моделирование, эвристическое обучение.

A.S. Lagokha 
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

AN INTEGRATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE ALGORITHMIC 
AND HEURISTIC COMPONENT OF THE STUDENTS’ INTELLECTUAL ACTIVITY 
IN THE DEVELOPMENT OF IT PROJECTS

The article deals with the learning process organization using heuristic algorithms. As a special 
case, for engineering areas of training, the author desribes the scheme of work on the content 
and structure of algorithms for modeling business processes of the subject area in the IT 
projects development. Methodological techniques used within the framework of the scheme 
are described, the specifics of the learning process organization are determined.
Key words: heuristic algorithm, modeling, heuristic learning.



35

2021 / 1 (46)

конично и четко сформулированный Л.С. Выгот-
ским еще в 1925 году в работе над диссертацией, 
результаты которой были опубликованы в знаме-
нитой работе «Психология искусства» [12]: обу-
чить творческому акту нельзя, но это не значит, 
что нельзя попытаться организовать условия об-
учения таким образом, чтобы они содействовали 
творческому эвристическому поиску.

Особую роль обучение на основе эвристиче-
ских алгоритмов имеет при организации учебно-
го процесса для направлений подготовки, сфера 
профессиональной деятельности выпускников 
которых включает системный анализ приклад-
ной области, формализацию решения приклад-
ных задач, разработку проектов автоматизации 
и информатизации прикладных процессов. В об-
разовательные программы ведущих вузов страны 
включены дисциплины «Основы научных иссле-
дований и инженерного творчества», «Технология 
инженерного творчества», «Основы технического 
творчества» и т. д. Рассмотрим особенности под-
хода с применением эвристических алгоритмов к 
организации изучения некоторых дисциплин в 
Алтайском государственном педагогическом уни-
верситете. Методика активизации эвристической 
мыслительной деятельности применяется при 
изучении студентами направления подготовки 
«Прикладная информатика» теории проектиро-
вания информационных систем, точнее, одного из 
начальных этапов анализа и исследования пред-
метной области – моделирования бизнес-про-
цессов. Под бизнес-процессом принято понимать 
совокупность взаимосвязанных мероприятий 
или работ, направленных на создание определен-
ного продукта или услуги для потребителей. От-
метим, что в некоторых сферах образовательной 
деятельности внедрение процессного подхода 
считается одним из перспективных направлений 
трансформации – известны примеры разработки 
бизнес-моделей процессов управления учебной и 
научной деятельностью, инфраструктурных про-
цессов вуза, регулярно рассматриваются вопро-
сы, связанные с общими проблемами выделения 
и классификации бизнес-процессов в образова-
тельных учреждениях, их детализацией.

Некоторые «технические» вопросы интегра-
ции моделирования и проектного подхода к ор-
ганизации обучения рассматриваются в работах 
отечественных исследователей [13–15]. Традици-
онно модели бизнес-процессов разрабатываются 
с целью анализа динамики происходящих в ком-
пании процессов, формирования единой позиции 
заказчиков, пользователей и разработчиков проек-
тируемой информационной системы относитель-

но цели и задач функционирования организации, 
разработки базы для формирования требований к 
программному обеспечению, автоматизирующему 
бизнес-процессы организации. Неполнота, про-
тиворечивость, неразрешимость сформулирован-
ных на этом этапе системных требований в конеч-
ном счете могут привести к «неуспеху» проектной 
деятельности в целом. Отметим, что от качества 
выполнения моделирования бизнес-процессов за-
висят базовые характеристики IT-проекта – сроки 
реализации, бюджет, стратегия, методы, использу-
емые для решения задач и т. д.

Во всем многообразии методов моделирова-
ния особое внимание в контексте применения эв-
ристических алгоритмов следует уделить функци-
ональному подходу, в основе которого лежит та-
кой структурообразующий элемент, как функция 
(действие), а схема процесса имеет организацию в 
виде последовательности таких функций. Напри-
мер, технология функционального моделирова-
ния IDEF0, предназначенная для формализации 
и описания бизнес-процессов, реализуется с при-
менением «правила сторон» (рис. 1):

• Стрелка входа (левая граница функциональ-
ного блока). Вводные, которые ставят определен-
ную задачу для начала работ в рамках функцио-
нального блока. Если в качестве функционального 
блока рассмотреть деятельность отдела компании 
по разработке программного обеспечения, то на 
вход «подается» техническое задание, например на 
разработку информационной системы.

• Стрелка управления (верхняя). Механизмы 
управления. Например, должностная инструкция 
разработчиков, внутренний регламент деятельно-
сти, положение об отделе и т. д.

• Стрелка механизма (нижняя). Ресурсы, ис-
пользуемые для выполнения работ функциональ-
ного блока. Например, кадровые – программисты, 
менеджеры проекта, тестировщики. 

• Стрелка выхода (правая). Выводящие резуль-
тат деятельности. Например, акт передачи про-
граммного обеспечения в эксплуатацию.

Рис. 1. Функциональный блок (технология IDEF0)

Функциональный
блок
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Механизм
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Технологии IDEF0 относятся к семейству 
стандартов SADT (Structured Analysis and Design 
Technique), который успешно используется в во-
енных, промышленных и коммерческих органи-
зациях для решения широкого спектра задач ав-
томатизации (системная поддержка и диагности-
ка, долгосрочное и стратегическое планирование, 
автоматизированное производство и проектиро-
вание, конфигурация компьютерных систем, об-
учение персонала, встроенное программное обе-
спечение для оборонных систем и др.). Описание 
бизнес-процессов выглядит как «черный ящик» с 
входами, выходами, управлением и механизмом, 
который постепенно детализируется (декомпози-
руется) до необходимого уровня. Обычно в каче-
стве нижнего (элементарного) уровня подсистем 
берут такой, на котором располагаются подси-
стемы, понимание устройства которых доступ-
но исполнителю. Таким образом, иерархическая 
структура всегда субъективно ориентирована: 
для более квалифицированного специалиста она 
будет менее подробна. Число уровней иерархии 
влияет на «обозримость» структуры: много уров-
ней – задача «труднообозримая», мало уровней – 
возрастает число находящихся на одном уровне 
подсистем и сложно установить между ними свя-
зи. Обычно в зависимости от сложности системы 
и требуемой глубины проработки выделяют от 
трех до шести уровней. Модель на рисунке 2 ил-
люстрирует процесс декомпозиции, схема функ-
циональных блоков очень упрощена относитель-
но реальных процессов предметной области и 
демонстрирует лишь идею детализации в техно-
логии IDEF0.

Сложность, нетривиальность, продуктив-
ность, в конце концов, сама возможность исполь-
зования дидактического потенциала эвристиче-
ских алгоритмов для организации процесса обу-
чения в случае моделирования бизнес-процессов 
основывается на двойственной природе принци-
пов разработки модели – они имеют смешанную, 
разнотипную алгоритмически-эвристическую 
основу. Речь идет о принципах декомпозиции, 
сфокусированности, непротиворечивости, до-
кументирования, полноты и достаточности. При 
выполнении декомпозиции в процессе модели-
рования, с одной стороны, необходимо четкое 
последовательное иерархическое выстраивание 
элементов модели, с другой стороны, при постро-
ении иерархической структуры эвристический 
характер деятельности проявляется, прежде все-
го, в субъективном выборе количества уровней и 
перечня составляющих их подсистем. Для реали-
зации принципа сфокусированности необходимо 
абстрагироваться от множества параметров про-
цесса и сосредоточиться на ключевых аспектах. 
Для каждой модели эти аспекты могут быть свои, 
их определение основывается только на эвристи-
ческих соображениях и т. д. 

Перейдем к описанию схемы организации 
процесса обучения с применением эвристиче-
ских алгоритмов. Схема достаточно простая, в 
соответствии с ней процесс обучения можно ус-
ловно представить в виде двух этапов, которые, 
однако, могут выполняться и последовательно, и 
параллельно, и в цикле (за исключением первой 
итерации). Все зависит от специфики построения 
модели для конкретной предметной области.

Рис. 2. Декомпозиционная модель бизнес-процессов предметной области
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Этап первый. Реализуется «усвоение» содер-
жания и структуры известных предписаний алго-
ритмического типа, используемых для моделиро-
вания бизнес-процессов, разработка на их основе 
моделей, а также конструирование новых.

Этап второй. Включает перенос предписаний 
алгоритмического типа для моделирования биз-
нес-процессов на «новую» предметную область, 
имеющую как стандартную, так и нетривиальную 
организацию.

Выявленные этапы реализуются как в совмест-
ной деятельности обучающего и обучающихся, 
так и во время самостоятельной работы студен-
тов следующим образом – типовой алгоритм ус-
ваивается на уровне репродуктивной деятель-
ности при осуществлении первого этапа, когда 
выполняются действия по готовым алгоритмам 
(как с опорой на алгоритмические предписания, 
так и без нее), и на втором этапе – при использо-
вании алгоритмов в стандартных ситуациях. На 
продуктивном уровне усвоение и применение ал-
горитмов осуществляется при разработке модели 
для специфических предметных областей (второй 
этап), а также в процессе конструирования новых 
алгоритмов (первый этап). Организованная по-
добным образом алгоритмическая деятельность 
реализуется преимущественно на продуктивно-
эвристическом уровне.

Методические приемы в организации работы 
над содержанием и структурой алгоритмов моде-
лирования бизнес-процессов:

1) обобщение частных алгоритмических дей-
ствий в алгоритмы, адаптированные для процес-
са моделирования;

2) поэлементная отработка сложных алгорит-
мов разработки модели предметной области;

3) перенос способов деятельности, описывае-
мых сходными по логической структуре алгорит-
мами, в стандартные и нестандартные ситуации;

4) самостоятельная разработка модели, отра-
жающей содержание и структуру предметной об-
ласти с применением эвристических алгоритмов.

Сложность применения схемы обучения опре-
деляется двумя обстоятельствами. Во-первых, вы-
сокой «ситуативной» вариабельностью условно 
выделенных этапов схемы. Во-вторых, дуальной 
системой алгоритмически-эвристических прин-
ципов технологии моделирования бизнес-процес-
сов. Иными словами, в динамичный каркас схемы 
организации процесса обучения «помещен» объ-
ект идентичной смешанной природы (рис. 3). В 
этом случае важным условием эффективной ре-

ализации схемы обучения (во всяком случае на 
начальных этапах) является решение вопроса о 
выборе предметной области, для которой разра-
батывается модель. Этот выбор осуществляется 
студентом полностью самостоятельно, с учетом 
его прошлого социального опыта, требуется лишь 
«согласование» принятого решения с преподава-
телем. При условии индивидуального подхода к 
выбору предметной области, с которой работает 
студент, срабатывают механизмы, которые явля-
ются достаточно неопределенными и представля-
ют собой процесс выявления наиболее вероятных 
исходных утверждений из некоторого заключи-
тельного утверждения на основе обратных пре-
образований, т.  е. строятся на широком исполь-
зовании прошлого опыта (решения абдуктивного 
типа). Также принимаются и индуктивные, ти-
пичные эвристические решения, которые отли-
чаются большой неопределенностью и представ-
ляют собой процесс нахождения наиболее веро-
ятных механизмов действия при решении задачи 
на основе сопоставления исходной информации 
с заданной целью. Существенное значение здесь 
имеет и интуитивная деятельность, результаты 
которой предшествуют систематическому обо-
снованию логическими средствами. 

Рис. 3. Схема организации обучения при разработке 
модели предметной области

Таким образом, описанная схема организации 
процесса обучения, в основе которой лежит эври-
стический алгоритм, позволяет наиболее эффек-
тивно, продуктивно изучить и освоить приемы 
моделирования в рамках такого специфичного, 
доминирующего по значимости и нетривиаль-
ного этапа проектирования, как моделирование 
бизнес-процессов предметной области.

Лагоха А.С. Интегративный подход к развитию алгоритмической и эвристической составляющих интеллектуальной...



38 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

Библиографический список

1. Андреев В. И. Педагогическая эвристика для творческого саморазвития многомерного мышления и му-
дрости. Казань: Центр инновационных технологий, 2015. 287 с.

2. Андреев В. И. Эвристика для творческого саморазвития: учеб. пособие. Казань, 1994. 247 с.
3. Каптерев П. Ф. Эвристическая форма обучения в народной школе // Антология педагогической мысли 

России второй половины XIX − начала XX в. М.: Педагогика, 1990. С. 218−221.
4.  Король А. Д., Хуторской А. В., Белокоз Е. И. Эвристический практикум по педагогике: учеб.-метод. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2014. 193 с.
5. Король А. Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения // Педагогика. 2007. № 9. 

С. 18−25.
6. Кулюткин Ю. К. Эвристические методы в структуре решений. М.: Педагогика, 1970. 232 с.
7. Соколов В. Н. Педагогическая эвристика: Введение в теорию и методику эвристической деятельности: 

учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений. М.: Аспект Пресс, 1995. 255 с.
8. Хуторской А. В. Эвристическое обучение: теория, методология, практика. М.: Международная педагоги-

ческая академия, 1998. 266 с.
9. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 

2003. 416 с.
10. Хуторской А. В. Эвристический тип образования: результаты научно-практического исследования. M.: 

Педагогика, 1999. № 7. С. 15−22.
11. Хуторской А. В. Выход из капкана: эвристическое обучение как реальность // Народное образование. 

1999. № 9. С. 120−126.
12. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Юрайт, 2019. 414 с.
13. Лагоха А. С. Метод проектов как основа моделирования бизнес-процессов // Вестник Алтайского государ-

ственного педагогического университета. 2017. № 4 (33). С. 16−18.
14. Лагоха А. С. Методические вопросы междисциплинарного развития компетенций на стыке проектной, 

производственно-технологической и аналитической видов деятельности студента // Мир науки, культуры, об-
разования. 2015. № 5 (54). С. 72−73.

15. Стародубцев В. А., Минин М. Г., Костюкова Т. А., Веряев А. А. Проблемно-ориентированное и проектно-
организованное обучение в образовательной деятельности. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2017. 144 с.



39

2021 / 1 (46)

В отечественной педагогике, наряду с устояв-
шимися понятиями «дидактические принципы», 
«методы обучения», «методы воспитания» «сред-
ства обучения», «методики обучения», «педагоги-
ческие технологии», «методические приемы», уже 
достаточно давно фигурирует понятие методоло-
гического подхода. В педагогической литературе, 
с той или иной степенью глубины и детализации, 
описаны акмеологический, аксиологический, ан-
тропологический, герменевтический, гуманисти-
ческий, гуманитарный, комплексный, конвенцио-
нальный, многоуровневый, полисубъектный, по-
лисферный, природосообразный, продуктивный, 
синергетический, системный, социокультурный 
подходы. Этот список неполон. Число методо-
логических подходов настолько велико, что уже 
само по себе заставляет задуматься над вопроса-
ми: по какому признаку все они отнесены к одной 

группе, что их объединяет и что отличает от дру-
гих категорий педагогики?  

Кроме этого следует отметить, что полной яс-
ности с понятием методологического подхода в 
педагогике нет, хотя бы потому, что даже из на-
званий многих работ по данной тематике из-
начально непонятно о подходах к чему пойдет 
в опубликованном тексте речь. Подход может 
быть к обучению учащихся, их воспитанию, к 
организации и реализации воспитательного или 
образовательного процесса, управлению педаго-
гическим процессом, управлению организацией 
педагогического процесса. Можно еще приводить 
варианты того, к чему может подходить педагог, 
опираясь на ту или иную методологию. Нередко 
можно встретить варианты названий работ, в 
которых определяется область функционирова-
ния методологических подходов (в педагогике, в 
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образовании, в педагогической науке) [1, 2]. Это 
не снимает проблемы, поскольку направленность 
на конкретный объект в очерченной области все 
равно не определяется.  Суть замечания состоит 
в том, что без определенности рассматриваемого 
объекта часто теряется предмет обсуждения. Что-
бы хотя бы в какой-то мере избежать указанной 
недосказанности, в дальнейшем будем придержи-
ваться одного из часто встречаемых вариантов – 
«методологический подход к обучению школьни-
ков», основываясь на том, что пока нам большая 
определенность предмета анализа не нужна. 

Разные авторы выделяют разное число мето-
дологических подходов к обучению. В предельно 
кратком варианте рассмотрим наиболее извест-
ные из них.

Системный подход к обучению [3, 4] состоит 
в установлении тесной взаимосвязи педагогиче-
ских целей, форм, методов, средств обучения, со-
держания образовательного материала, деятель-
ности учителя и учащихся.

Личностный подход к обучению [5, 6] апелли-
рует исключительно к субъект-субъектной модели 
взаимодействия участников педагогического про-
цесса и практическому отрицанию субъект-объ-
ектной, объект-субъектной и объект-объектной 
моделей, имеет установку на создание условий для 
саморазвития творческого потенциала ученика. 

Деятельностный подход к обучению [7] ставит 
во главу угла всего педагогического процесса ак-
тивную деятельность ученика во всех формах ее 
проявления. Создание условий для организации ак-
тивной, созидательной, повсеместной деятельности 
учащихся рассматривается и как ведущая педагоги-
ческая цель, и как путь достижения этой цели.

Полисубъектный подход к обучению [8] ста-
вит задачу формирования внутреннего мира че-
ловека выше задачи создания условий организа-
ции его деятельности, но не отрицает ее. Более 
того, данный подход предполагает, что решение 
основной задачи должно вестись в единстве с дея-
тельностным и личностным подходами, создавая 
тем самым фундамент гуманистической педагоги-
ки.  Основной формой реализации полисубъект-
ного похода выступает диалог, в том числе диалог 
культур [9, 10].   

Диалог культур непосредственно примыка-
ет к отдельно выделяемому культурологическо-
му подходу к обучению [11], в основе которого 
лежит аксиология, раскрывающая ценностные 
структуры мироздания. Как и другие подходы, 
культурологический подход декларирует значи-
мость общечеловеческих ценностей, созидание 
нового, творчество, но движение к ним связывает 

с необходимостью погружения человека в куль-
турную среду. 

Целесообразность опоры в обучении и воспи-
тании на традиции, обычаи, культурные ценности 
определенных этносов, в которых живут люди, от-
ражена в этнопедагогическом подходе [12].

Необходимость и действенность системного 
использования в педагогическом процессе дости-
жений всех наук о человеке обоснованы в антро-
пологическом подходе [13, 14]. 

На фоне смены в педагогике целевой и оценоч-
ной установок активно разрабатывается компе-
тентностный подход к обучению [15], основное 
назначение которого состоит в переориентации 
педагога со знаниевой парадигмы на подготовку 
учащихся к решению жизненно важных проблем, 
выполнению профессиональных функций, соци-
ализацию личности.

Проецирование обозначенных подходов к об-
учению на теорию воспитания, теорию управле-
ния, отдельные элементы теории обучения, на-
пример, на содержание образовательного мате-
риала, целеполагание, методы обучения вносит 
существенные коррективы в соответствующие 
описания и значительно увеличивает количество 
методологических подходов.

В 1990-х годах состав методологических под-
ходов к обучению был значительно расширен 
А.Н. Крутским в разрабатываемой им отрасли 
знания  – психодидактике. Необходимыми при-
знаками методологического подхода к обучению 
он назвал наличие психологической, дидактиче-
ской, методической и предметной составляющих 
и дал следующее определение данной категории: 
«…методологическим подходом к обучению 
(и  усвоению знаний, соответственно) будем на-
зывать психолого-педагогическую структуру де-
ятельности, основанную на переработке учебно-
го материала в соответствии с поставленными 
психологическими целями и соответствующей 
системой дидактических методов и средств их до-
стижения» [16, с. 4–5]. В соответствии с данным 
определением А.Н. Крутский выделил проблем-
ный, программированный, дискретный, систем-
но-функциональный, системно-структурный, 
системно-логический, индивидуально-диффе-
ренцированный, коммуникативный, игровой, 
межпредметный, историко-библиографический, 
демонстрационно-технический, задачный мето-
дологические подходы к обучению [16, с. 4–5]. 

В дальнейшем мы будем рассматривать толь-
ко те методологические подходы к обучению, ко-
торые декларированы в версии психодидактики 
А.Н. Крутского. Но это не означает, что высказы-
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ваемые соображения не будут относиться к обо-
значенным выше более известным и распростра-
ненным подходам. Ограничение связано с тем, 
что практически по всем методологическим под-
ходам к обучению А.Н. Крутским и его учениками 
на материале физики были сделаны методические 
разработки, написаны учебные пособия, по части 
подходов защищены кандидатские диссертации, 
руководителем проекта защищена докторская дис-
сертация. Таким образом, в нашем распоряжении 
имелся обширный теоретический и практический 
материал для анализа, апробации и внедрения в ре-
альный образовательный процесс средней школы 
и педагогического вуза. Ряд методологических под-
ходов к обучению целенаправленно использовался 
нами на протяжении многих лет преподавания фи-
зики в средней школе и методических дисциплин в 
педагогическом вузе. Собственное преподавание, 
изучение опыта коллег, внедрявших различные 
методологические подходы к обучению, анализ 
публикаций и диссертационных исследований по 
данной проблеме дали богатый эмпирический ма-
териал для обобщений и выводов.

Начнем с апробации идей системно-функцио-
нального методологического подхода к обучению 
учащихся физике. Суть этих идей состоит в сле-
дующем. Относящиеся к разным видам элементы 
научного знания в программах и соответству-
ющих им учебниках представлены в разных со-
четаниях. Разрозненность множества элементов 
ведет к чрезмерной нагрузке на механическую па-
мять ученика при их усвоении и не способствует 
глубокому пониманию сути изучаемого материа-
ла. Систематизация этих элементов по общности 
выполняемых ими функций в учебном познании 
с дальнейшим построением формализованных 
правил описания каждого вида знания позволяет 
задействовать логические механизмы запомина-
ния и повысить глубину понимания изучаемого 
материала. Обучение же учащихся процедурам 
анализа, направленным на выделение элементов 
знания, классификации этих элементов по раз-
ным основаниям, в том числе и по функциональ-
ному назначению, дальнейшей формализации и 
созданию правил системного усвоения перево-
дит учебный процесс с узкопредметного уровня 
на более высокий уровень методологии науки. В 
психодидактике представленная идея доведена до 
уровня конкретной педагогической технологии 
на материале изучения производных физических 
величин и физических законов. 

Опыт нашей работы в школе и вузе очеред-
ной раз подтвердил уже доказанную ранее про-
дуктивность реализации обозначенных идей. Но 

помимо этого мы отметили следующее. Автором 
технологии системного усвоения знаний был раз-
работан «полный стандартный состав знания» о 
производной физической величине и о законе, 
выражающем функциональную связь между фи-
зическими величинами. В этот состав были вклю-
чены правила чтения соответствующего матема-
тического выражения в соответствии со стандар-
тами, правила выявления физического смысла ве-
личины или коэффициента пропорциональности 
в законе, правила получения единицы величины 
и коэффициента пропорциональности в законе. 
Прежде всего, появилась потребность расши-
рить обязательный состав знания и включить 
в него пункты, связанные с экспериментами по 
введению величин и установлению связей между 
величинами. Обязательность введенных элемен-
тов привела к существенной перестройке мето-
дик преподавания и изучения соответствующего 
учебного материала. Поскольку, как несколько 
десятилетий назад, так и сейчас, не только в раз-
ных учебниках, но и в пределах одного учебника, 
часто не выдерживается единая линия анализа 
рассматриваемых видов знания, а в вузе препо-
даватели фундаментальных дисциплин, в своем 
большинстве, такие правила вовсе игнорируют, 
приходилось преодолевать весьма высокий пси-
хологический барьер авторитета коллег и авторов 
учебников. Для этого необходимо было система-
тически отступать от главной содержательной 
линии, убеждать, настаивать, приводить примеры 
необходимости использования описываемой тех-
нологии, требовать от учеников и студентов со-
блюдения правил и соблюдать введенные правила 
самому. Главным итогом такой работы явилась 
перестройка собственного образа мышления. 
Теперь уже подневольно при чтении или прослу-
шивании различных текстов, в которых фигури-
руют данные виды знания, появляется потреб-
ность провести их экспресс-анализ на предмет 
соответствия или несоответствия отработанной 
технологии. Всякого рода собственные отступле-
ния от правил, когда вроде не в них дело, и можно 
было бы ограничиться передачей сути материала, 
воспринимаются негативно и подвергаются кри-
тическому самоанализу. Поскольку введенные в 
стандартный состав знания элементы, связанные 
с физическим экспериментом, во многих учебни-
ках представлены в недостаточной мере либо не 
представлены совсем, сознание работает в на-
правлении поиска способов постановки необхо-
димых опытов, их описания и приведения в со-
ответствие с установленными стандартами. Здесь 
важно, что в ходе работы появилось убеждение 
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в продуктивности рассматриваемой технологии, 
необходимости неотступного следования ей в 
преподавании предмета и обучения ей будущих 
учителей. Именно это обстоятельство позволяет 
придать технологии статус методологии, а осу-
ществляемую деятельность назвать методологи-
ческим подходом к обучению. Простое же знание 
технологии, умение продемонстрировать ее на 
конкретном материале, разовое использование, 
например, при проведении открытого урока, на 
наш взгляд, подходом назвать нельзя, несмотря 
на соответствие всем четырем признакам, на-
званным А.Н. Крутским.  

Обратимся теперь к технологии системного 
усвоения знаний, основанной на системно-струк-
турном подходе к обучению. Согласно авторской 
интерпретации, системно-структурный подход 
предполагает представление изучаемых в шко-
ле физических теорий в виде структурных схем 
единого образца и выполнение правил изучения 
теоретического материала с опорой на эти схе-
мы [17]. В качестве элементов теоретического 
знания, отражаемых в структурных схемах, ав-
торами выбраны явления, факты, величины, нор-
мативные знания, применение.  На самом деле 
идеи, на которых основана данная технология, 
полностью реализуются, если элементный состав 
теоретического знания будет иным, например, 
как у В.Г.  Разумовского [18], Л.Я. Зориной [19], 
А.В.  Усовой [20]. Под иные схемы, естественно, 
будут скорректированы и правила работы с ними. 
Но логика анализа учебного материала, оставаясь 
единой для всех схем, позволит относить техноло-
гию к технологии данного вида. Более того, в ос-
нову схем может быть положен иной вид учебно-
го знания, например, явление окружающего мира 
или научное понятие.  Под описание структурной 
схемы стандартизованного вида попадает и со-
ртировочная таблица, разработанная М.И. Лин-
ником [21], которую учащиеся заполняют в ходе 
самостоятельной работы с учебником на вполне 
определенных этапах изучения материала. Вари-
антов структурирования учебного материала с 
наглядным и кратким представлением его в со-
ответствии с единообразными формами в мето-
дической литературе достаточно много. Много и 
педагогов, убежденных в действенности техноло-
гии системно-структурного подхода к обучению 
(в рассматриваемом аспекте), систематически 
реализующих такую технологию, убежденных в 
необходимости ее использования. У ряда таких 
педагогов также вырабатываются черты стиля 
мышления, направляющие их при планировании 
и реализации образовательного процесса в русло 

данного подхода. В крайнем проявлении направ-
ление в деятельности может перерасти в подчине-
ние. Структура может оказаться даже главнее со-
держания. Увы, с подобным феноменом нередко 
приходится встречаться и в иных сферах деятель-
ности, в частности управлении образованием.

Идеи и технологии обозначенных выше си-
стемно-функционального и системно-структур-
ного подходов к обучению защищены разработ-
чиками психодидактики на уровне кандидатских 
диссертаций и подкреплены обстоятельными 
дидактическими материалами по курсу физи-
ки средней школы. До уровня диссертаций или 
учебных пособий доведены историко-библиогра-
фический, дискретный, модельный и ряд других 
подходов к обучению. Ряд подходов к обучению в 
настоящее время разработан в гораздо меньшей 
степени или всего лишь декларирован. 

Не касаясь больше примеров, отметим, что мы 
связываем два не очень определенных в науке по-
нятия – «методологический подход (к чему-то)» и 
«стиль мышления». По поводу первого понятия в 
начале статьи мы привели некоторые аргументы 
в пользу его использования. Относительно поня-
тия «стиль мышления» отметим, что, вторгнув-
шись в пласт психологии, посвященный понятию 
«мышление», мы встретились с рядом смежных 
понятий. В частности, в психологии дана типоло-
гия видов мышления. Выделены формы мышле-
ния  – наглядно-действенное, наглядно-образное, 
абстрактно-логическое; характер мышления – те-
оретический и практический; степень релевант-
ности мышления – дискурсивное и интуитивное; 
степень новизны – репродуктивное и продуктив-
ное. Обозначены формы мышления – понятия, 
суждения и умозаключения; мыслительные опе-
рации – анализ, синтез, сравнение, абстрагиро-
вание, обобщение, конкретизация. Обозначены 
типы мышления – бытовое, научное, эстетическое, 
морально-идеологическое, мистическое. Наряду с 
ними в философской и психологической литерату-
ре фигурирует понятие стиля мышления. С неко-
торыми вариациями, относительно устоявшимися 
и широко использующимися в литературе, фигу-
рируют понятия синтетического, эстетического, 
прагматического, аналитического (вербально-
аналитического), конкретно-логического, реали-
стического (лабильно-реалистического), идеали-
стического стилей мышления. Но наряду с ними в 
науку и обиход уже давно попали понятия гумани-
тарного, естественно-научного, математического 
стилей мышления. Не вдаваясь в тонкости обозна-
ченных дефиниций, мы в проводимом сопоставле-
нии остановились на понятии «стиль мышления», 
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основываясь на том, что понятие «стиль» тракту-
ется как некая интегрирующая схема, учитываю-
щая неоднозначные и противоречивые процессы, 
происходящие во время познания. Стиль помогает 
сделать образовательную и познавательную дея-
тельность планомерной, предписывает ей общую 
программу исследования. Стиль научного мыш-
ления… позволяет задавать образцы, принципы 
самой деятельности и оценивать конечный резуль-
тат. Он определяет неявную систему доминант и 
предпочтений, возможностей и средств исследова-
ния. Стиль мышления объединяет мыслительные 
процессы в единый поток, который согласуется со 
стилевыми канонами, детерминированными во 
многом социально-культурным контекстом эпохи. 
Стиль организует деятельность, позволяет ей стать 
конструктивной и продуктивной. Посредством его 
становится возможным оформление самого про-
цесса деятельности и ее продуктов. Он играет и 
регулятивную роль: следование стилю позволяет 
отсекать целые районы поиска, тем самым сокра-
щается количество неудачных проб и ошибок [22].

В завершение приведенных рассуждений от-
метим ряд важных обстоятельств. 

Развиваемые направления, называемые методо-
логическими подходами к обучению, представля-
ют отдельные стороны сложного целостного педа-
гогического процесса и могут рассматриваться как 
его теоретические модели со всеми вытекающими 
отсюда следствиями. Модели позволяют относи-
тельно четко выделить в процессе главное и суще-
ственное, разработать конкретные педагогические 
технологии, просчитать последствия применения 
технологий в реальном процессе, организовать 
как репродуктивную, так и исследовательскую де-
ятельность педагогов. Сказанное в полной мере ка-
сается психодидактических подходов к обучению.

Конкретные методические разработки и раз-
нообразные дидактические материалы по физике, 
созданные за период развития психодидактики 
(в интерпретации А.Н. Крутского), оценивают-
ся нами очень высоко. На наш взгляд, они весь-
ма полезны как для начинающих, так и опытных 
учителей. Созданные и создаваемые на базе тео-
ретических разработок психодидактические па-
кеты имеют большую практическую значимость 
и перспективы дальнейшего развития.

Вместе с тем психодидактические подходы к 
обучению несут в себе негативную составляю-
щую, бросающую тень на все активно развива-
емое направление. Дело в том, что разработчи-
ки психодидактических подходов к обучению, 
как правило, подводят под них не только работу 
учителя по описанным технологиям и разрабо-

танным дидактическим материалам, но и прак-
тически любые действия, которые даже по фор-
мальным признакам оказываются похожими на 
те или иные авторские технологии. Решаются на 
уроке задачи, всё – используется задачный подход 
к обучению, показываются демонстрационные 
опыты  – демонстрационно-технический подход, 
строятся или рассматриваются модели – модель-
ный подход, приводятся примеры из области 
смежных наук – межпредметный подход и т.  д. 
Чтобы понять, что такое искусственное расшире-
ние области действия заявленных подходов к обу-
чению (технологий, направлений) только размы-
вает их суть, достаточно просмотреть огромный 
массив материалов десяти специализированных 
конференций по психодидактике высшего и сред-
него образования и вычленить в этом массиве пу-
бликации, которые действительно отражают суть 
заявленной тематики. Процент будет небольшим. 

Рассмотренные в качестве примеров деклариру-
емые в варианте психодидактики А.Н. Крутского и 
его последователей методологические подходы к 
обучению не всегда являются таковыми, даже если 
содержат психологическую, дидактическую, мето-
дическую и предметную составляющие. Не всегда 
могут претендовать на методологический статус и 
более известные подходы к различным педагоги-
ческим категориям, в частности к обучению.

Прежде всего, чтобы подход к обучению выхо-
дил на уровень методологии, он должен исполь-
зоваться не эпизодически, тем более не разово, а 
систематически и стать частью определенной пе-
дагогической системы. 

Действительно, пусть учитель физики, выде-
лив специальное время, показал ученикам, что 
различные формулы, изучаемые в курсе, можно 
классифицировать по общности их функций и, 
проведя процедуру формализации, создать пра-
вила системного усвоения знаний о каждой выде-
ленной группе. Пусть он продемонстрировал всю 
прелесть использования данных правил и убедил 
учащихся в их значимости и необходимости при-
менения при дальнейшем изучении материала. 
А дальше счел свою задачу выполненной и при 
дальнейшем обучении школьников продолжил 
ориентироваться на попараграфное изучение ма-
териала, последовательность его подачи и фор-
мулировки, принятые в действующих учебниках. 
При таком раскладе речь не может идти не только 
о методологии, но даже о разовом использовании 
системно-функционального подхода к обучению.     

Проведение отдельного урока в игровой фор-
ме, поручение ученикам разработать кроссворд, 
организация тематического вечера тоже, на наш 
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взгляд, не иллюстрируют сущность игрового ме-
тодологического подхода к обучению до тех пор, 
пока аналогичные действия не будут выступать 
как часть соответствующей системы. 

Базой такой системы должна быть ориентиро-
вочная основа действия третьего типа. Это озна-
чает, что педагогический процесс будет строить-
ся не на разрозненных приемах и материалах, не 
на использовании правил и даже не на обучении 
этим правилам, а на обучении методам, лежащим 
в основе используемых технологий.

Наконец, педагогические технологии приоб-
ретут статус методологических подходов к обуче-
нию, если выйдут на уровень убеждений педагога, 

превратятся в особый стиль его мышления. При 
этом педагог должен понимать, что рационально 
построенный педагогический процесс не должен 
основываться на каком-то одном методологиче-
ском подходе к обучению, каким бы замечатель-
ным он ему не казался. Максимальный эффект 
можно получить, лишь разумно сочетая различ-
ные методологические подходы к обучению, вос-
питанию, управлению, контролю и другим со-
ставляющим целостного педагогического процес-
са. А стиль мышления, который будет постоянно 
стимулировать учителя на поиск и использование 
этих сочетаний, можно будет назвать истинным 
педагогическим стилем мышления.
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В статье приводится теоретический анализ и практический опыт работы с подростками, 
относящимися к группе социально-педагогического риска, анализируется проблема де-
виантного поведения как угроза жизнедеятельности подростков. Автором проведено ис-
следование с группой подростков-спортсменов девиантного поведения (16 детей в возрас-
те 12–14 лет), выявлены пути направленного воспитания нравственных качеств во время 
тренировочного процесса и во внетренировочное время. Проведенное исследование и 
полученные результаты развития нравственных качеств у подростков-спортсменов с деви-
антным поведением показывают правильность выделения стержневых качеств для целена-
правленного их воспитания и психолого-педагогического влияния. Принципиальным отли-
чием нашего подхода является то, что данная категория подростков требует повышенного 
внимания еще и потому, что возрастные и характерологические особенности подростков 
могут способствовать правонарушающему поведению не сами по себе, а в результате соз-
дания неблагоприятных условий для жизнедеятельности детей, педагогических ошибок. 
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EDUCATION OF MORAL QUALITIES IN ADOLESCENT ATHLETES 
WITH DEVIANT BEHAVIOR

 
This article deals with theoretical analysis and practical experience of working with adolescents 
belonging to the group of socio-pedagogical risk. The problem of deviant behavior as a threat 
to adolescents’ life of is analyzed. The author conducted a study with a group of adolescent 
athletes with deviant behavior (16 children aged 12–14). Ways of directed education of moral 
qualities during the process of training and out-of-training time were identified. The conducted 
research and the results of the development of moral qualities in adolescent athletes with 
deviant behavior show the correctness of the selection of core qualities for their purposeful 
education and psychological and pedagogical influence. The fundamental idea of our approach 
is that this category of adolescents requires particular attention because the age and individual 
characteristics of adolescents can contribute to delinquent behavior not by themselves, but as 
a result of creating unfavorable conditions for the life of children or pedagogical errors.
Key words: deviant behavior, life activity, maladaptation, informal groups, self-serving behavior, 
autoaggressive behavior, moral qualities.

     

на него влияют. Внутреннюю и внешнюю актив-
ность человека, комфорт и безопасность своей 
жизни в  конкретных социально-психологиче-
ских, социальных, экономических условиях мож-
но обеспечить, если принимать во внимание все 
аспекты жизнедеятельности. 

Понятие жизнедеятельности в психологии 
рассматривается как внутренняя и внешняя ак-
тивность личности в конкретных социальных, 
социально-психических условиях [1]. 

На протяжении всей своей жизни человек 
телесно, душевно, духовно становится и развива-
ется в конкретных исторических, экономических 
и прочих внешних условиях и под влиянием вы-
полняемой им конкретной деятельности участву-
ет в постоянном сложном процессе создания бла-
гоприятных условий для своего существования. 
В процессе своего существования в этом мире 
он должен учитывать внутренние особенности 
своего организма и внешние факторы, которые 
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В последние годы наблюдается рост право-
нарушений среди детей и подростков. Особое 
значение приобретают меры, направленные на 
своевременное выявление и диагностику, коррек-
цию поведения детей и подростков, относящихся 
к группе социального риска, а также на выявле-
ние функционально несостоятельных семей и ра-
боту с семьями данной категории.

К детям и подросткам, склонным к отклоня-
ющемуся поведению, относят детей, имеющих 
различные формы психической и социальной 
дезадаптации, выражающейся в неадекватном 
поведении по отношению к нормам ближайше-
го окружения. Часто такое поведение называют 
трудновоспитуемостью [2].

Педагогическая запущенность или девиантное 
поведение подростков проявляется по отноше-
нию к учебной деятельности, воспитательному 
процессу. У таких подростков идет отставание по 
учебным предметам, они сопротивляются педа-
гогическому воздействию. Это все ведет к соци-
альной дезадаптации, к различным асоциальным 
проявлениям, таким как сквернословие, хулиган-
ство, курение.

Как показывают научные исследования и 
опыт нашей работы, социальная запущенность 
является следствием неверного педагогического 
подхода к воспитанию педагогически запущен-
ных детей. В отличие от педагогически запущен-
ных подростков, которые имеют четкие профес-
сиональные намерения, эти несовершеннолетние 
имеют гораздо более суженную сферу интересов 
и профессионально не ориентированы, как бы 
плывут по течению. Для таких детей характерно 
отчуждение от коллектива, в котором они учи-
лись. Ведущей деятельностью для них становит-
ся участие в жизни неформальной группы. Если 
для обычного подростка такое участие лишь до-
полняет участие в делах коллектива, то для ре-
бенка с девиантным поведением заменяет всю 
остальную деятельность: большинство таких 
подростков с безразличием относятся к оценке 
коллектива, в котором они учатся. Подростки с 
девиантным поведением не бывают вовлечены в 
спортивные и другие секции и кружки, так как 
у них отсутствует привычка соблюдать режим, 
они не могут мириться с самоограничениями, 
прилагать волевые усилия. Эти дети не читают 
литературу, используют телевидение и радио как 
источник развлечений, а не получения инфор-
мации, и вообще предпочитают получать любую 
информацию в своей микрогруппе [3]. 

Подготовка будущего учителя, психолога и 
тренера к работе с педагогически запущенными 

детьми, на наш взгляд, должна складываться из 
вооружения его соответствующими знаниями 
по данной проблеме, формирования установки, 
ценностных ориентации к предстоящей педаго-
гической деятельности и умения использовать 
знания в различных жизненных ситуациях. В 
качестве примера хотелось бы остановиться на 
методике проведения практического занятия по 
теме «Особенности работы с педагогически за-
пушенными детьми в учебно-воспитательном 
процессе современной школы». Данное занятие 
было проведено в системе педагогического прак-
тикума по курсу «Педагогические теории и си-
стемы». Предварительно студенты получили за-
дание встретиться с педагогическим работником 
одной из общеобразовательных школ с целью 
изучения особенностей работы учителя, клас-
сного руководителя с педагогически запущенны-
ми детьми. Однако при этом было предложено 
заранее узнать у завуча или директора школы, 
кто из классных руководителей или учителей 
имеет положительный опыт работы с трудны-
ми детьми. Для беседы с классным руководите-
лем рекомендовалась методика, разработанная 
доктором педагогических наук С.А. Расчетиной 
(г. Санкт-Петербург).

Предложенная методика в содержательном 
плане отражала показатели, характеризующие 
позицию ребенка в семье и положение подростка 
в коллективе в системе деловых и межличностных 
отношений; вопросы, позволяющие выяснить 
отношение подростка к учебной деятельности; 
возможные варианты, определяющие наиболее 
типичные для «проблемного» подростка эмоцио-
нальные состояния и его качества личности. Со-
держание беседы с учителем или классным руко-
водителем было представлено письменно, однако 
на самом занятии будущие учителя как бы «пре-
зентовали» его профессиональную педагогиче-
скую деятельность.

Каждый студент знакомил присутствующих 
с особенностями работы «своего» воспитателя, с 
которым непосредственно беседовал, а именно с 
мерами, которые предпринимал классный руко-
водитель для оздоровления обстановки в семье, 
с условиями, которые им создавались для снятия 
конфликтных ситуаций в отношениях ребенка с 
классным коллективом, с целенаправленной си-
стемой действий, осуществляемой совместно с 
учителями-предметниками по формированию 
у подростка положительных мотивов к учебной 
деятельности, с воспитательными ситуациями, 
изменяющими негативные ориентации личности 
подростка на его положительные нравственные 
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ценности, с педагогическими приемами и мето-
дами, нейтрализующими отрицательное влияние 
среды и создающими ситуации успеха и самовы-
ражения для педагогически запущенного под-
ростка.

В результате такой работы будущие учителя 
обратили внимание на то, что у каждого педаго-
гически запущенного подростка есть свои соб-
ственные «специфические» причины отклоне-
ния поведения от общепринятых норм, что осо-
бенность работы классного руководителя (учи-
теля-предметника) состоит в осуществлении не 
столько индивидуального, сколько личностного 
подхода к такому ребенку, и те методы и приемы, 
которые могут совершенно «не приниматься» 
или не оказывать педагогического воздействия 
на другого.

Кроме этого, будущие учителя отметили, что 
не все пути перевоспитания педагогически запу-
щенных детей, имеющие место в педагогической 
литературе, отражены в конкретной педагогиче-
ской деятельности классных руководителей. Од-
нако в целом была составлена на основе практи-
ко-ориентированной деятельности студентов в 
учебно-воспитательном процессе современной 
школы и соответствующего анализа литературы 
по данной проблеме интересная содержательная 
программа перевоспитания педагогически запу-
шенных детей.

Кроме этого, на практическом занятии неко-
торые студенты выступали в позиции «педагоги-
ческих экспертов». Предварительно до занятия 
им было предложено найти содержательные за-
рисовки современных подростков, имеющих от-
клонения в поведении. На определенном этапе 
занятия «педагогические эксперты» предложили 
всем присутствующим распределиться по груп-
пам для решения педагогических загадок. На 
основании предложенных зарисовок будущие 
учителя определяли возраст, особенности харак-
тера, тип педагогически запущенного подростка, 
направления необходимой педагогической кор-
рекции, то есть предлагали свою мини-програм-
му перевоспитания (с последующими коммента-
риями «педагогических экспертов»). Студенты 
справились с поставленной перед ними задачей, 
так как предварительно в материалах лекций они 
уже получили необходимые знания о причинах 
(социальных, биологических, психологических, 
педагогических), о подходах к классификации 
типов трудных детей и особенностях работы с 
ними. После этого будущим учителям предлага-
лось определить: в чем проблема педагогически 
запущенных детей, для кого они педагогически 

запущенные (для родителей, для учителей, для 
общества, для самих себя)?

Подготовка к работе с педагогически запушен-
ными детьми должна заключаться и в прогно-
зировании тех возможных трудностей, которые 
могут иметь место в предстоящей педагогической 
деятельности будущего учителя, как бы в пред-
варительном «проектировании» устранения им 
пробелов, которые уже были допущены ранее. 
Именно с этой целью студентам предлагались 
индивидуальные задания различной направлен-
ности. Вот некоторые из них: разработать мето-
дические рекомендации в форме профессиональ-
ного табу «Чего я никогда не буду делать, работая 
с подростковым возрастом (со старшими школь-
никами)»; составить памятку «Как вести себя, 
когда в школу пришли родители педагогически 
запущенного ребенка»; написать мини-сочине-
ние на тему «Как вести себя, что делать, если нет 
взаимопонимания с педагогически запушенным 
подростком»; составить краткий план беседы «О 
чем бы я хотел поговорить с родителями трудного 
подростка». В связи с этим было предложено за-
дание: «Узнать, есть ли в стране центры социаль-
но-психологической помощи подросткам, попав-
шим в кризисные ситуации? Есть ли такой центр 
в нашем городе?».

На практическом занятии по рассматривае-
мой проблеме будущим учителям предлагалась 
педагогическая задача с соответствующим со-
держательным «авторским» ее анализом. Каждый 
студент имел возможность работать с педагогиче-
ской задачей самостоятельно, выполняя при этом 
следующие задания:

1. Внимательно прочитать условия задачи и ее 
анализ.

2. Мысленно представить себя в качестве 
классного руководителя и обратить внимание на 
то, что именно вам предстоит работать с таким 
трудным подростком.

3. С какими предложенными автором вариан-
тами перевоспитания трудного подростка Вы со-
гласны, и это найдет соответствующее место в Ва-
шей предстоящей педагогической деятельности, а 
какие варианты решения для Вас неприемлемы?

Таким образом, на занятии были реализова-
ны все поставленные задачи: состоялось «непо-
средственное прикосновение» студентов к про-
блеме с последующим анализом особенностей 
работы классного руководителя с педагогически 
запушенными детьми, включение студентов в вы-
полнение групповых и индивидуальных заданий, 
знакомство с разнообразными методиками. Все 
это позволило сделать будущего учителя в какой-
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то степени более сопричастным к рассматривае-
мой проблеме.

Применительно к подросткам девиантное по-
ведение может быть определено как общественно 
осуждаемые поступки, не выходящие за рамки 
психического здоровья, нарушающие установ-
ленные на данном этапе развития общества нрав-
ственные и правовые нормы и влекущие приме-
нение соответствующих санкций.

Каждый, кто сегодня приступает к практиче-
ской работе, неизбежно сталкивается с пробле-
мой девиантного поведения подростков. Пробле-
ма действительно актуальна, ибо спектр причин, 
ее порождающих, настолько широк, что даже 
самые оптимистично настроенные исследовате-
ли не прогнозируют положительный результат в 
ближайшей перспективе. Вычленив только один 
аспект отклоняющегося поведения, вызываемый 
педагогическими причинами, можно сказать, что 
кризисное состояние современной семьи, дра-
матические попытки реформирования системы 
народного образования, низкий уровень гума-
низации обучения и воспитания явно не способ-
ствуют профилактике девиантного поведения 
подростков.

Такая педагогическая ситуация связана с рез-
ким оттоком из дневных школ «неперспектив-
ных» учащихся – труднообучаемых и трудново-
спитуемых, с низкой познавательной культурой, 
негативным отношением к школе, учению, нега-
тивным опытом отверженного, правонарушите-
ля, с отрицательным отношением к ним членов 
педагогических коллективов.

Еще одна сложность заключается в том, что 
все эти учащиеся находятся в «кризисном» под-
ростковом возрасте. Зачастую говорить о профи-
лактике отклоняющегося поведения уже поздно, 
поскольку многие подростки имеют выраженные, 
достаточно устоявшиеся его формы. 

По нашему мнению, проблема девиантного 
поведения подростков является одной из основ-
ных педагогических проблем. Ее решение должно 
предполагать перестройку всех отношений пси-
холого-педагогического процесса в целом. Еди-
ничные мероприятия с подростками отклоняю-
щегося поведения на фоне недостаточности педа-
гогической работы эффекта не имеют, а сыграют 
лишь вспомогательную роль.

Как показывает практика, формирование со-
циальной запущенности сопровождается влия-
нием криминогенных групп на педагогически за-
пущенного подростка, и для того, чтобы понять, 
как проходит этот процесс, необходимо рассмо-
треть характеристику данных групп [4].

Среди форм девиантного поведения мы вы-
деляем аутоагрессивное поведение, которое не 
носит группового характера. В основе такого по-
ведения лежит средовой межличностный или 
внутриличностный конфликт, личностная незре-
лость, импульсивность [5].

В научной литературе накоплен достаточно 
большой опыт, свидетельствующий о том, что 
кроме влияния группы на формирование соци-
альной дезадаптации подростков, ведущей к де-
виантному поведению, имеет место и влияние се-
мьи со специфической микросредой [6]. 

Мы полагаем, что психология ребенка с откло-
няющимся поведением формируется под влияни-
ем таких факторов, как нестабильная социально-
экономическая ситуация в семье, социально-де-
мографические ее особенности, медико-санитар-
ная и криминальная отягощенность семьи. 

Анализ психолого-педагогических исследова-
ний показал, что для подростков с девиантным 
поведением характерны многочисленные дефор-
мации развития личности, возникающие в ре-
зультате нарушенных взаимоотношений между 
личностью и социумом.

Проведенное исследование в группе под-
ростков-спортсменов с девиантным поведением 
(16 детей в возрасте 12–14 лет) выявило пути на-
правленного воспитания нравственных качеств 
во время тренировочного процесса и во внетре-
нировочное время. В эксперименте участвовал 
тренер, работающий с подростками-спортсмена-
ми с девиантным поведением, а также психолог.

Из большого числа качеств были выделены 
для изучения следующие десять: коллективизм, 
дисциплинированность, ответственность, об-
щительность, самокритичность, справедливость, 
чуткость, правдивость, скромность, искренность. 
Именно они дают наиболее полную возможность 
судить об уровне нравственной воспитанности 
подростков.

Для осуществления исследования была раз-
работана «Независимая характеристика», с по-
мощью которой подростки по шкале («всегда», 
«часто», «иногда», «редко», «очень редко», «ни-
когда») должны были оценить степень развития 
нравственных качеств у себя и своих товарищей 
[7]. Такие же характеристики на них заполнили 
тренер и психолог, работающий с подростками с 
девиантным поведением.

Обработка материалов, полученных с помо-
щью «Независимой характеристики», позволила 
получить средние показатели уровня развития 
нравственных качеств подростков (по пятибалль-
ной системе), которые приведены в таблице.
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Как видно из таблицы, средние показатели са-
мооценок низкие, что связано, с одной стороны, 
с высокой требовательностью подростков к себе, 
с другой – с реальным уровнем развития нрав-
ственных качеств у отдельных подростков с де-
виантным поведением. Низкий уровень развития 
нравственных качеств у подростков под № 1, 8, 11 
подтверждается и коллективной оценкой.

В целях дифференциации воспитательной 
работы по результатам самооценок и коллектив-
ных оценок целесообразно условно разбить под-
ростков на подгруппы. В первую следует вклю-
чить подростков, имеющих адекватно высокие 
показатели (№ 2, 4, 5, 13 и 14), во вторую – пере-
оценивающих себя по сравнению с мнением кол-
лектива (№ 9, 3, 6, 7, 9 и 16), в третью – недооце-
нивающих себя (№ 9 10, 12 и 15) и в четвертую 
подростков с адекватно низкими показателями 
(№ 1, 8 и 11).

При осуществлении воспитательной работы 
постоянного психолого-педагогического внима-
ния требуют все подростки-спортсмены с деви-
антным поведением, но особенно – отнесенные 
к четвертой подгруппе. Можно предположить, 
что низкий уровень воспитанности данных под-
ростков, неустойчивость поведения при опреде-
ленных обстоятельствах могут привести к всевоз-
можным нарушениям ими норм нравственности. 
Необходим строгий контроль за деятельностью 
указанных подростков, выполнением поручений, 
взаимоотношениями с товарищами. Следует про-
водить с ними индивидуальные беседы и повсед-
невно вовлекать их в активную жизнь коллектива. 
Знание коллективных оценок также будет способ-

ствовать правильному анализу уровня развития 
нравственных качеств отдельных подростков-
спортсменов с девиантным поведением.

Какие качества, по мнению коллектива, наи-
более развиты у того или иного подростка? Кого 
в группе можно назвать самым ответственным, 
дисциплинированным, справедливым, самокри-
тичным? Получив ответ на эти вопросы, тренер 
сможет целенаправленно решать задачи, связан-
ные с воспитанием подростков-спортсменов с 
девиантным поведением, предметно планировать 
организацию индивидуальных и групповых форм 
воспитательной работы, правильно использовать 
свой авторитет в целях педагогического воздей-
ствия на подростков [3].

Данные, приведенные в таблице, говорят о 
том, что коллектив достаточно хорошо оценивает 
уровень развития нравственных качеств у под-
ростков под № 4, 5, 12, 13, 15 и 16. Средний балл 
колеблется от 3,3 до 4,02.

Причем по восьми качествам подросток под 
№  15 является самым чутким, самокритичным, 
справедливым, правдивым, общительным, ответ-
ственным, скромным и дисциплинированным. 
Подросток под № 16 является самым искренним, 
а под № 12 – самым коллективным.

Со своей стороны тренер (см. табл.) оценивает 
50 % подростков выше 4 баллов (№ 2, 4, 5, 6, 7, 12, 
15 и 17), а четырех подростков – выше 3 баллов. 
Оптимизм тренера дает основание считать, что 
целенаправленная работа, которая будет прово-
диться в дальнейшем в соответствии с получен-
ными материалами, позволит исправить создав-
шееся положение.

Средние показатели уровня развития нравственных качеств подростков  (по пятибалльной системе)

№
подростка Самооценка Коллективная

оценка
Оценка
тренера

Оценка
психолога

Оценка нравственного
климата в коллективе

1 2,7 2,4 2,9 2,1 2,34
2 3,1 3,12 4,2 3,7 3,06

3 4,6 2,04 2,4 2,3 3,81
4 3,1 3,4 4,6 3,5 2,92
5 3,6 3,44 4,0 3,8 3,07
6 3,2 2,91 4,3 3,2 2,41
7 3,9 3.0 4,1 3,4 3,28
8 2,4 2,86 2,7 3,3 2,52
9 3,7 3,17 4,6 3,4 3,61

10 2,7 3,16 3,4 3,9 2,92
11 2,9 2,72 3,1 1,9 3,29
12 3,2 3,88 4,6 4,3 3,4
13 3,3 3,3 3,6 3,5 2,8
14 3,0 3,03 3,8 2,6 2,99
15 1,2 4,02 4,9 4,1 3,85
16 4,0 3,48 4,9 4,0 3,18
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Оценки психолога ниже оценок тренера и го-
ворят о его высокой требовательности к подрост-
кам с девиантным поведением. Они также свиде-
тельствуют о неблагополучии с дисциплиной и 
взаимоотношениями в коллективе.

Из таблицы также видны показатели нрав-
ственного климата в коллективе. Семь подростков 
(около 44 %) оценили его ниже 3 баллов (№ 1, 4, 6, 8, 
10, 13, 14). В их числе и лидер команды. Остальные 
девять подростков оценили развитие нравствен-
ных качеств в коллективе от 3,06 до 3,85 балла. Есть 
определенная связь между заниженной и низкой 
самооценками и оценкой нравственного климата 
в коллективе. Значит, подростки с девиантным по-
ведением видят уровень развития нравственных 
качеств у товарищей по группе сквозь призму лич-
ной нравственной воспитанности.

В целом обработка материалов, полученных с 
помощью «Независимой характеристики», дает 
возможность тренеру:

1) выразить количественно-качественные 
признаки личности подростков с девиантным по-
ведением;

2) дифференцировать воспитательную работу 
постоянного психолого-педагогического внима-
ния, успешно применять индивидуальный подход;

3) оценить эффективность проводимой вос-
питательной работы;

4) определить оптимальные формы и методы 
воспитания, рациональные пути формирования 
коллектива;

5) выявить некоторые закономерности фор-
мирования в группе общественного мнения;

6) судить, как в статике, так и в динамике, о 
том, как каждый подросток оценивает сам себя, 
как коллектив в целом оценивает каждого, как 
каждый подросток оценивает коллектив;

7) выявить процесс формирования самооце-
нок и взаимооценок в группе, степень совпаде-
ния (следовательно, и знания) оценок подрост-
ков, их тренера, психолога и других лиц, при-
частных к подготовке подростков с девиантным 
поведением.

Проведенное исследование и полученные ре-
зультаты развития нравственных качеств у под-
ростков-спортсменов с девиантным поведением 
показывают правильность выделения стержне-
вых качеств для целенаправленного их воспита-
ния, психолого-педагогического влияния, предот-
вращения угрозы жизнедеятельности, свидетель-
ствуют о широких возможностях «Независимых 
характеристик» как метода изучения.
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стве личностной переменной, характеризующей 
возможности личности благопрепятствовать 
стрессовой ситуации, сберегая при этом вну-
треннее равновесие и не сказываясь на успешно-
сти деятельности [1]. Эта проблема нашла свой 
отклик и развитие в исследованиях российских 
ученых, таких как Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказо-
ва, Л.А. Александрова, Р.М. Рахимова, С.А. Бого-
маз [2]. Авторы описывают жизнестойкость как 
уже комплексное личностное свойство, систему 
установок, которые ответственны за умение лич-
ности выдерживать давление стрессовых факто-
ров и устранять формирование симптомов пси-
хической и физической дезадаптации. Деструк-
тивное воздействие стрессовых обстоятельств, 
неспособность противостоять препятствиям, 
низкий уровень жизнестойкости может повлечь 
неадекватные реакции и формирование разру-
шительных убеждений.

Жизнедеятельность осуществляется в обста-
новке, которую называют экстремальной, стиму-
лирующей увеличение стресса. Это объясняется 
многими факторами: информационными, соци-
ально-экономическими, экологическими и др., 
что связано с общим снижением чувства защи-
щенности и безопасности современного человека. 

В настоящее время ученые находятся в поис-
ках ответа на вопрос: какие существуют психоло-
гические факторы, способствующие успешному 
противостоянию стрессовым ситуациям и сни-
жающие или предупреждающие внутреннее на-
пряжение? Важнейшую роль в совладании лич-
ностью стрессовыми ситуациями играет жизне-
стойкость. Проблема жизнестойкости личности 
сравнительно новая в психологических исследо-
ваниях, она ведет начало от зарубежных иссле-
дователей С. Мадди и С.  Кобейса, которые рас-
сматривали жизнестойкость (hardiness) в каче-
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Проблема смысложизненных ориентаций ак-
туальна для человека на любом этапе возрастного 
развития и является неотъемлемой составляю-
щей становления личности. Интенсивное осмыс-
ление жизни и развитие жизнестойкости свой-
ственно студенческому периоду. Важно, чтобы в 
студенчестве происходило становление позитив-
ного отношения к жизни, развитие уверенности 
в своих способностях решать проблемы и брать 
ответственность на себя. Студенческий возраст 
соотносится с юностью и частью взрослого эта-
па в развитии и становлении личности, данный 
период – это активный этап развития жизнестой-
кости. Актуальность данного исследования опре-
деляется существующим противоречием между 
социально-экономическими условиями совре-
менности, которые предъявляют особые требо-
вания к формированию личностных ценностей, 
и недостаточной изученностью такого феномена, 
как жизнестойкость личности. 

Наше исследование проводилось на базе Ал-
тайского государственного университета (г. Бар-
наул) и Государственного университета им. Шака-
рима города Семей. В исследовании приняли уча-
стие студенты из России и Казахстана I–III курсов 
различных специальностей в возрасте 17–23 года.

Целью исследования явилось выявление вза-
имосвязи смысложизненных ориентаций и жиз-
нестойкости у студентов Республики Казахстан 
и Российской Федерации. Гипотеза исследования 
содержит следующие допущения: у студентов Ре-
спублики Казахстан показатели жизнестойкости 
отличаются от показателей жизнестойкости сту-
дентов Российской Федерации; существует взаи-
мосвязь между смысложизненными ориентаци-
ями и жизнестойкостью у студентов Республики 
Казахстан и Российской Федерации.  

На основе проведенного анализа литерату-
ры (В.И.  Слободчиков, В.С.  Мухина, Д.И.  Фель-
дштейн, Г.М. Андреева, Л.И. Божович) были вы-
делены основные характеристики студенческого 
возраста. Выявлено, что юношеский возраст вы-
деляется в качестве сензитивного периода для 
проявления смысла жизни как психологического 
новообразования, которое развивается на основе 
становления главного мотива (жизненной цели), 
выявления и формулирования главной задачи, 
связанной с отдаленным будущим. Студенче-
ство  – это период интенсивного процесса соци-
ализации личности, развития высших психиче-
ских функций, становление интеллектуальной 
системы и всей личности [3, 4]. 

Для исследования особенностей смысложиз-
ненных ориентаций был использован «Тест смыс-

ложизненных ориентаций» Д.А.  Леонтьева, ко-
торый позволил изучить цели в жизни, процесс 
(интерес и эмоциональную насыщенность жиз-
ни), результативность (удовлетворенность само-
реализацией), а также две составляющих локуса 
контроля: локус контроля – Я (хозяин жизни) и 
локус контроля – Жизнь (управляемость жизни).

Для исследования особенностей жизнестой-
кости был использован «Тест жизнестойкости» 
С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Расска-
зовой [5]. В ходе исследования рассмотрено, как 
выражены различные компоненты жизнестойко-
сти у студентов Казахстана и России. У 67 % сту-
дентов Казахстана такой компонент жизнестой-
кости, как «принятие риска», высоко выражен, 
примерно у 6 % – низкий уровень выраженности 
данного показателя, а у 26 % – средний уровень вы-
раженности. Такой компонент жизнестойкости, 
как «контроль», имеет высокий уровень выражен-
ности у 23 % студентов и у 23 % – низкий, соответ-
ственно, у 54 % студентов – средний уровень вы-
раженности «контроля». «Вовлеченность» высоко 
выражена всего у 7 % студентов, и у 20 % – низкий 
уровень выраженности «вовлеченности», у 73 % – 
средний уровень выраженности. В целом, у 27  % 
студентов  – высокий уровень жизнестойкости, у 
60 % – средний уровень, только у 13% наблюдается 
низкий уровень выраженности жизнестойкости. 

Также рассмотрена выраженность различных 
компонентов жизнестойкости у студентов Рос-
сии. У 73  % студентов России такой компонент 
жизнестойкости, как «вовлеченность», высоко 
выражен, у 20 % – средний уровень выраженно-
сти и у 7 % – низкий показатель. Компонент жиз-
нестойкости «контроль» имеет высокий уровень 
выраженности у 83  % студентов и у 7  % – низ-
кий, соответственно, у 10 % студентов – средний 
уровень выраженности «контроля». «Принятие 
риска» высоко выражено, примерно у 24 % – низ-
кий уровень выраженности данного показателя, 
у 27 % – средний уровень выраженности. Поло-
вина российских студентов (50 %) обладает сред-
ними показателями. 

В целом, у 60 % студентов – высокий уровень 
жизнестойкости, у 28 % – средний уровень и толь-
ко у 13 % наблюдается низкий уровень выражен-
ности жизнестойкости. 

Данные двух стран представлены в виде диа-
граммы (рис. 1).

Анализ данных, отраженных на рисунке 1, по-
казывает, что уровень вовлеченности в собствен-
ную жизнь выше в группе российских студентов, 
аналогично происходит и с уровнем шкалы «кон-
троль». При этом показатели по шкале «принятие 
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Можно констатировать, что у большинства 
студентов – участников исследования все компо-
ненты жизнестойкости, а именно «принятие ри-
ска», «контроль», «вовлеченность», имеют сред-
ний уровень выраженности. В структуре жизне-
стойкости среди всех респондентов преобладают 
такие компоненты жизнестойкости, как «кон-
троль» и «вовлеченность».

Сравнивая обе выборки, отметим следующую 
важную особенность: все параметры жизнестой-
кости имеют более низкие значения у казахстан-
ских студентов.

Для исследования осмысленности жизни был 
выбран тест «Смысложизненные ориентации» 
Д.А. Леонтьева. Исследование показало, что у 
27  % казахстанских студентов такой компонент 
смысложизненных ориентаций, как «цели», высо-
ко выражен, примерно у 60 % – средний уровень 
выраженности данного показателя, у 13 % – низ-
кий уровень выраженности. Такой компонент 
смысложизненных ориентаций, как «процесс», 
имеет высокий уровень выраженности у 15  % 
студентов из казахстанских вузов и у 28 % – низ-
кий, соответственно, у 57 % студентов – средний 
уровень выраженности «процесса». «Результат» 
высоко выражен всего у 25 % казахстанских сту-
дентов и чуть больше половины, а именно у 51 % 
данной группы – средний уровень выраженности 
компонента, у 23 % казахстанских респондентов – 
низкий уровень выраженности.

Что касается показателей локуса контроля сре-
ди казахстанской выборки, то по критерию «локус 
контроля – Я» у 18 % студентов ГУ им. Шакарима 
данный критерий выражен высоко, у 25 % он нахо-
дится на среднем уровне, у большей половины ре-
спондентов (56 %) – низкий уровень данного пока-
зателя. «Локус контроля – Жизнь» преобладает на 
высоком уровне у 20 % казахстанских студентов, у 
60 % он имеет среднюю выраженность и у 20 % – 
низкую. В целом, у 23 % казахстанских студентов 
высокий уровень осмысленности жизни, у 43  % 

данный показатель выражен на среднем уровне и у 
33 % казахстанской молодежи наблюдается низкий 
уровень выраженности осмысленности жизни. Ре-
зультаты теста осмысленности жизни у студентов 
России следующие: показатель по шкале «цели» вы-
соко выражен всего у 70 % российских студентов, 
у 27 % студентов данной группы средний уровень 
выраженности компонента, всего у 3 % российских 
респондентов низкий уровень выраженности. У 
70 % российских студентов такой компонент смыс-
ложизненных ориентаций, как «процесс», высоко 
выражен. Примерно у 67 % – средний уровень вы-
раженности данного показателя, у 18 % – низкий 
уровень выраженности.

Такой компонент смысложизненных ориента-
ций, как «результат», имеет высокий уровень вы-
раженности у 25  % студентов из российских ву-
зов, у 23 % – низкий. Соответственно, у 52 % сту-
дентов средний уровень выраженности по шкале 
«результат».

Что касается показателей локуса контроля сре-
ди российской выборки, то по критерию «локус 
контроля – Я» у 60  % студентов России данный 
критерий выражен высоко, у 30 % он находится на 
среднем уровне, лишь у 10 % респондентов – низ-
кий уровень данного показателя. 

«Локус контроля – Жизнь» преобладает на вы-
соком уровне у 25 % российской молодежи, у 67 % 
он имеет среднюю выраженность, у 10 % – низкую.

В целом, у 64  % студентов из России высокий 
уровень осмысленности жизни, у 33 % данный по-
казатель выражен на среднем уровне, лишь у 3  % 
российской молодежи наблюдается низкий уровень 
выраженности осмысленности жизни. Полученные 
данные представляем в виде диаграммы (рис. 2).

Анализ данных, отраженных на рисунке 2, по-
казывает, что уровень «целей в жизни» выше в 
группе российских студентов, аналогично проис-
ходит и с уровнем шкалы «локус контроля – Я». 
При этом показатели по шкале «процесс в жизни» 
и «результат» находятся примерно на одном уров-
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Рис. 1. Диаграмма средних значений показателей жизнестойкости студентов

риска» находятся примерно на одном уровне. Что 
касается общего показателя жизнестойкости, то 

он выше в группе у студентов-респондентов из 
России. 

Дарвиш О.Б., Фазылбеков И.Ш. Жизнестойкость и смысложизненные ориентации в студенческом возрасте...
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Можно констатировать, что у большинства 
студентов – участников исследования все ком-
поненты смысложизненных ориентаций имеют 
средний уровень выраженности. В структуре 
жизнестойкости среди всех респондентов преоб-
ладают такие компоненты жизнестойкости, как 
«цели» и «локус контроля – Жизнь». Сравнивая 
обе выборки, отметим следующую важную осо-

бенность: практически все параметры осмыслен-
ности жизни имеют более низкие значения у ка-
захстанских студентов.

Нами был проведен анализ различий в харак-
теристиках смысложизненных ориентаций и жиз-
нестойкости казахстанских и российских студен-
тов. Для этой цели был использован U-критерий 
Манна – Уитни. 
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Рис. 2. Диаграмма средних значений показателей смысложизненных ориентаций студентов Казахстана и России

Смысложизненные ориентации 
Д.А. Леонтьева

Средние значения U-критерий 
Манна – Уитни

Уровень статистической 
значимости (p)lКазахстан Россия

Цель в жизни 29,8 34,8 273,5 0,0003*
Процесс в жизни 30,4 29,2 376,5 0,276
Результат жизни 26,2 25 360,5 0,740

Локус контроль – Я 20 23,2 267,5 0,0011*
Локус контроль – жизнь 32,2 30,5 342 0,609

Осмысленность жизни 138,6 142,7 449,5 0,950

Результаты математико-статистического 
анализа значений в выборках студентов Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан 

продемонстрировали достоверные различия в 
выраженности характеристик жизнестойкости 
(см. табл. 2).

Таблица 1
Значимость различий между студентами Казахстана и России

Таблица 2
Значимые различия в характеристиках жизнестойкости и смысложизненных ориентаций

российских и казахстанских студентов

Методика Переменная Эмпирическое значение 
U-критерия Уровень значимости (р)

Тест жизнестойкости Жизнестойкость 282,5 0,0012 Р≤ 0,001
Вовлеченность 284,5 0,0010 Р≤ 0,001

Тест смысложизненных ориентаций Цели в жизни 273,5 0,0003 Р≤ 0,001
Локус контроля – Я 267,6 0,0011 Р≤ 0,001

не. Уровень показателей по шкале «локус контро-
ля – Жизнь» выше в казахстанской выборке. Что 

касается общего показателя осмысленности жиз-
ни, то он выше в группе у респондентов из России. 

Согласно представленным в таблице данным, 
общий положительный показатель жизнестой-
кости и ее составляющих «вовлеченность» ста-

тистически значимо преобладают в российской 
выборке студентов. По шкале «принятие риска» 
значимых различий не выявлено (но абсолютный 
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показатель принятия риска выше в казахстанской 
выборке). Осмысленность жизни и ее составляю-
щие (показатели ориентации на цели, локус кон-
троля – «Я») также достоверно более выражены в 
выборке российских респондентов.

Обобщая результаты сравнительного анали-
за жизнестойкости российских и казахских сту-
дентов, отметим следующие тенденции: пока-
затель жизнестойкости статистически значимо 
преобладает в российской выборке и включает 
в себя следующие характеристики: вовлечен-
ность; осмысленность жизни; ориентация на 
будущее (цели); локус контроля – Я (ответствен-
ность за все происходящее в жизни); показа-
тель жизнестойкости казахстанских студентов 
значительно ниже (статистически достоверно). 
К специфике содержания жизнестойкости ка-
захстанских студентов можно отнести поляр-
ность выделенных в российской выборке ха-
рактеристик: меньшая степень вовлеченности 
в процесс жизни; менее выраженная осмыслен-
ность жизни; меньшая степень ориентации на 
будущее; менее выраженная ответственность за 
происходящее в жизни.

Более низкий потенциал жизнестойкости ка-
захстанской молодежи мы интерпретируем как 
следствие затянувшегося периода политической и 
экономической нестабильности, социальной на-
пряженности, тотальной трансформации тради-

ционной системы общественных устоев и ценно-
стей. С учетом размытости ценностной системы 
стратегическим направлением в развитии жизне-
стойкости казахских студентов может являться 
рефлексия и осознание личностных ценностей, 
определяющих вектор активности личности и ее 
устойчивость в ситуациях нестабильности. По-
тенциал для развития жизнестойкости казахской 
молодежи содержат ценности семьи, физической 
активности, образования и профессиональной 
реализации [6].

Таким образом, мы пришли к выводу о том, 
что в психологии еще отсутствует единое мне-
ние в определении явления жизнестойкости. Мы 
представляем жизнестойкость в качестве особого 
паттерна системы установок и навыков, с помо-
щью которого можно превратить трансформа-
ции, происходящие с человеком, в их возможно-
сти. Сензитивным для полноценного становления 
смысловой сферы личности является юношеский 
возраст, период студенчества.

Проведенное исследование подтверждает ги-
потезу о взаимосвязи жизнестойкости и смыс-
ложизненных ориентаций: чем выше осмыслен-
ность жизни – тем выше жизнестойкость студен-
тов. Также нашла свое подтверждение и гипотеза 
о различиях в структуре жизнестойкости и смыс-
ложизненных ориентаций среди казахстанских и 
российских студентов.
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РОЛЬ ВНУТРИПАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ САМОСОЗНАНИЯ 
БЛИЗНЕЦОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье раскрывается роль близнецовой ситуации и внутрипарного взаимодействия близ-
нецов в развитии самосознания в дошкольном возрасте. Близнецовая ситуация понимается 
как особая социальная ситуации развития, которая определяет формирование личности 
близнецов. Близнецовая ситуации связана с появлением особых внутрипарных взаимодей-
ствий, которые определяют развитие самосознания дошкольника. В парах ди- и монози-
готных близнецов возможен различный характер внутрипарного взаимодействия, которой 
взаимосвязан с развитием самосознания дошкольников. Для дизиготных близнецов более 
характерно соперничество, а для монозиготных близнецов – сотрудничество.
Ключевые слова: cамосознание, дошкольники, близнецы, зиготность, близнецовая ситу-
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THE ROLE OF INTERACTION BETWEEN PRESCHOOL AGE TWINS’ 
IN THE DEVELOPMENT OF THEIR SELF-AWARENESS  

 
The article reveals the role of intra-pair behavior of twins in the development of their self-
awareness in preschool age. The twin personality is understood as a special social developmental 
situation that determines the formation of twins. This situation is associated with the emergence 
of special intra-pair interactions that determine the development of self-awareness of 
preschoolers. In pairs of di- and monozygotic twins, a different nature of intra-pair interaction 
is possible; it is interconnected with the development of self-awareness of preschoolers. 
Dizygotic twins are more competitive, and monozygotic twins are more cooperative.
Key words: self-awareness, preschoolers, twins, zygosity, twin developmental situation, social 
development situation, cooperation, rivalry, activities, development.

Внешним фактором является сама социальная си-
туация развития, при которой два дошкольника 
одновременно находятся на одной стадии психи-
ческого и физического развития, занимают одни 
социальные роли, ходят в одну группу детского 
сада. Внутренним фактором выступает система 
переживания ребенком близнецовой ситуации, 
отношение ребенка со своим близнецом. Такие 
отношения могут носить различный характер. 
Близнецы могут сотрудничать и дополнять друг 
друга, разделяя между собой функции. Среди ди-
зиготных близнецов возможны и конфликтные 
отношения, соперничество, разделение в паре на 
доминирующего и ведомого [8–10]. 

Характер внутрипарных взаимоотношений 
в паре близнецов определяет и формирование 
самосознания личности, которое в конце до-
школьного возраста складывается в целостную 
устойчивую систему и оказывает влияние на 
формирование внутренней позиции дошколь-

Все чаще в семьях рождаются близнецы. Уве-
личение численности близнецов находится под 
влиянием ряда факторов, применение вспомо-
гательных репродуктивных технологий, воз-
раст женщины, наследственность. Рождение в 
семье близнецов ведет за собой появление уни-
кальной ситуации развития – близнецовой си-
туации [1–3]. 

Близнецовая ситуации представляет собой как 
ряд преимуществ, так и трудностей для развития 
детей дошкольного возраста [4, 5]. Близнец всегда 
имеет партнера для игр и общения, что выступа-
ет несомненным преимуществом в дошкольном 
возрасте и позволяет ребенку лучше развиваться 
и выполнять задачи возраста [6]. Трудности близ-
нецовой ситуации связаны, в первую очередь, с 
развитием личностной идентичности, самосозна-
ния близнеца [7].

Близнецовая ситуация определяется через 
взаимосвязь внешних и внутренних факторов. 
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ника, определяя готовность к школьному обу-
чению.

С.Л. Рубинштейн писал, что самосознание 
есть осознание себя как сознательного субъек-
та, в результате которого представления о себе 
складываются в личностный образ «Я». Само-
сознание складывается в отношениях с другими 
людьми, к семи годам ребенок становится спосо-
бен оценивать себя [11]. Т.В. Щелкунова опреде-
ляет самосознание как единство самопознания и 
самоотношения, формируемое в конце старшего 
дошкольного возраста [12]. Л.И. Божович под-
черкивает, что самопринятие, являющееся ядром 
самоотношения, возникает уже в дошкольном 
возрасте и на последующих возрастных этапах 
сохраняет свою модальность, определяя харак-
тер самосознания личности [2]. Поэтому очень 
важно уже в дошкольном возрасте развивать по-
зитивное самоотношение.

В связи с вышесказанным актуальным и важ-
ным представляется вопрос изучения самосо-
знания близнецов дошкольного возраста в за-
висимости от характера внутрипарного взаимо-
действия.

Целью исследования стало выявление взаи-
мосвязи характеристик самосознания и типа вну-
трипарного взаимодействия близнецов дошколь-
ного возраста.

Предметом исследования – самосознание до-
школьного возраста в контексте близнецовой си-
туации развития.

Научная новизна исследования: в работе впер-
вые теоретически обосновано и эмпирически до-
казано наличие ряда взаимосвязей характеристик 
самосознания и типа внутрипарного взаимодей-
ствия близнецов-дошкольников.

Методология исследования: культурно-исто-
рический подход, раскрывающий роль соци-
альной ситуации в развитии ребенка (Л.С.  Вы-
готский), концепция самосознания (С.Л.  Рубин-
штейн, Л.И. Божович), близнецовые исследова-
ния (Т.Б. Морозова, M.T. Miliora).

Гипотеза исследования: существует взаимос-
вязь типа внутрипарного взаимодействия и осо-
бенностей развития самосознания близнецов-до-
школьников.

Эмпирическая база исследования представлена 
100 близнецами дошкольного возраста. Средний 
возраст испытуемых составил 6 лет и 3 месяца. 
Дошкольники участвовали в исследовании с пись-
менного согласия родителей. Зиготность близнецов 
определялась с помощью подробного устного опро-
са родителей. Выборка представлена 44 парами ди-
зиготных и 6 парами монозиготных близнецов.

Методы исследования: 
1. Методы теоретического анализа – абстрак-

ция и конкретизация, анализ и синтез, сравнение, 
обобщение. 

2. Эмпирические методы – наблюдение, интер-
вью, эксперимент [13].

Для выявления особенностей самосознания 
использована методика выявления содержания 
и функционирования образа самого себя у детей 
дошкольного возраста И.Т. Димитрова в адапта-
ции Н.Ю. Зелениной [14].

Методика выявления содержания и функцио-
нирования образа самого себя у детей дошколь-
ного возраста И.Т. Димитрова представляет экс-
пертную оценку ребенка по ряду параметров: 
«Переживание собственных успехов», «Пережи-
вание собственных неудач», «Оценка результатов 
собственной деятельности», «Прогноз успешно-
сти собственной деятельности».

Методика И.Т. Димитрова включала в себя ин-
дивидуальное участие дошкольника в трех играх:

1) умение опускать быстро фигурки («клю-
чи») через прорези в коробку;

2) умение быстро и правильно перемещать 
шарики с одной палочки при помощи второй на 
третью, не допуская нарушения порядка располо-
жения шариков («Ханойская башня»);

3) умение попасть точно в цель.
Внутрипарное взаимодействие оценивалось 

по результатам стандартизированного наблюде-
ния за совместным выполнением заданий диадой 
близнецов. Стандартизированное наблюдение 
включало экспертную оценку по шкале от 1 до 5.

Задание было представлено проблемной си-
туацией, смоделированной экспериментатором. 
В качестве материала использовалась методика 
«Кубики Кооса». Дошкольникам предъявлялась 
следующая инструкция: «У каждого из вас есть 
6 кубиков, вам нужно сложить один рисунок, ко-
торый представлен на картинке». В первой серии 
картинку можно было сложить из 4 кубиков, во 
второй серии из 9 кубиков, в третьей серии из 
16  кубиков. Первая серия демонстрировала вы-
бор совместной или индивидуальной деятель-
ности, вторая серия показывала качество сфор-
мированности совместной деятельности в паре 
близнецов, умение сотрудничать, а третья серия 
предполагала обращение к взрослому за помо-
щью для решения проблемной задачи. После вы-
полнение задания с детьми проводилась беседа, 
включающая вопросы на оценку результатов сво-
ей и совместной деятельности.

Эмпирические индикаторы: ориентация на 
сотрудничество, ориентация на соперничество, 
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эффективность деятельности, обращение за по-
мощью к взрослому.

3. Математико-статистические методы обра-
ботки данных: U-критерий Манна – Уитни, кор-
реляционный анализ Спирмена. 

Обработка данных проводилась с помощью 
пакета прикладных программ статистической об-
работки данных SPSS 23.00. 

На первом этапе исследования по результа-
там экспертных оценок близнецы дошкольного 
возраста были разделены на 2 группы: близнецы, 
ориентированные на сотрудничество; близнецы, 
ориентированные на соперничество (см. рис. 1).

Рис. 1. Характер внутрипарного взаимодействия

Анализ характера внутрипарного взаимодей-
ствия близнецов дошкольного возраста показал, 
что 72 % близнецов ориентированы на соперни-
чество, 28 % ориентированы на сотрудничество.

С помощью корреляционного анализа Спир-
мена получены взаимосвязи показателей внутри-
парного взаимодействия и показателей самосо-
знания дошкольников (см. табл. 1)

Таблица 1
Корреляционные взаимосвязи характера

внутрипарного взаимодействия и показателей
самосознания дошкольников, N=100

N=100
Ориентация 
на сотрудни-

чество

Ориентация 
на соперниче-

ство

Переживание
собственных успехов

0,332 0,365*

Переживание
собственных неудач

-0,282 0,451**

Оценка результатов 
собственной
деятельности

0,459** 0,265

Прогноз успешности 
собственной
деятельности

0,561** -0,250

Обозначения: ** значимость при р = 0,01; * значимость при 
р = 0,05. 

соперничество
сотрудничество

Показатель «Ориентация на сотрудничество» 
положительно взаимосвязан с показателями 
«Оценка результатов собственной деятельно-
сти» (r = 0,459; p ≤ 0,01), «Прогноз успешности 
собственной деятельности» (r = 0,561; p ≤ 0,01). 
Близнецы, ориентированные на сотрудниче-
ство, склонны положительно оценивать резуль-
таты собственной деятельности, прогнозировать 
успешность собственной деятельности.

Сотрудничество в паре близнецов создает ос-
нову для прогнозирования собственной успешно-
сти, позитивной оценки результатов собственной 
деятельности и самопринятия.

Показатель «Ориентация на соперничество» по-
ложительно взаимосвязан с показателями «Пере-
живание собственных успехов» (r = 0,365; p ≤ 0,05), 
«Переживание собственных неудач» (r = 0,451; p ≤ 
0,01). Близнецы, ориентированные на соперниче-
ство, ориентированы на острое переживание успе-
хов и неудач в деятельности. Для них характерна 
ориентация на индивидуальный способ деятель-
ности, соревнование со своим близнецом. 

Соперничество в близнецовой паре определя-
ет формирование самоидентичности близнецов, 
самопознания и самопонимания. Близнецы, ори-
ентированные на соперничество, критично оце-
нивают результаты собственной деятельности и 
своего близнеца. Часто они интересуются успеха-
ми своего близнеца, это создает для них дополни-
тельную мотивацию для достижения эффектив-
ности в деятельности.

Часто близнецы, ориентированные на сотруд-
ничество, приписывают результаты работы одно-
го из близнецов паре, а близнецы, ориентирован-
ные на соперничество, приписывают результаты 
работы себе и сравнивают их с результатами ра-
боты своего близнеца.

Для выявления взаимосвязей характера вну-
трипарного взаимодействия близнецов и пока-
зателей эффективности деятельности применен 
корреляционный анализ Спирмена (см. табл. 2).

Таблица 2 
Корреляционные взаимосвязи характера 

внутрипарного взаимодействия и показателей 
эффективности деятельности дошкольников, N=100

N=100
Ориентация 

на сотрудниче-
ство

Ориентация 
на соперни-

чество

Эффективность
деятельности

0,582** 0,235

Обращение за
помощью к взрослому

-0,264 0,384*

Обозначения: ** значимость при р = 0,01; * значимость при р = 0,05 
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С помощью корреляционного анализа Спир-
мена получены взаимосвязи показателей внутри-
парного взаимодействия и эффективности дея-
тельности дошкольников.

Показатель «Ориентация на сотрудничество» 
положительно взаимосвязан с показателем «Эф-
фективность деятельности» (r  =  0,582; p  ≤  0,01), 
показатель «Ориентация на соперничество» поло-
жительно взаимосвязан с показателем «Обраще-
ние за помощью к взрослому» (r = 0,384; p ≤ 0,05).

Близнецы, ориентированные на сотрудниче-
ство, более эффективны при выполнении зада-
ний, они часто разделяют в паре функции, что 
позволяет быстрее и правильнее выполнять по-
ставленные перед ними задачи. 

Близнецы, ориентированные на соперниче-
ство, менее эффективны при совместной деятель-
ности. В таких парах часто много времени уходит 
на споры, конфликты, но при решении проблем-
ных ситуации они чаще обращаются за помо-
щью к взрослым, они более самостоятельны, чем 
близнецы, ориентированные на сотрудничество. 
Близнецы, ориентированные на сотрудничество, 
часто замыкаются на внутрипарном взаимодей-
ствии и хуже контактируют с другими детьми и 
взрослыми.

На следующем этапе исследования с целью вы-
явления особенностей преобладания соперниче-
ства или сотрудничества в внутрипарном взаимо-
действии в парах ди- и монозиготных близнецов 
проведен сравнительный анализ (см. рис. 2).

Рис. 2. Характер внутрипарного взаимодействия
ди- и монозиготных близнецов

Диаграмма на рисунке 2 отражает тенденцию 
ориентации на соперничество и сотрудничество 
ди- и монозиготных близнецов-дошкольников. 
Дошкольники из пар дизиготных близнецов более 
ориентированы на соперничество в паре. О чем 
свидетельствуют результаты U-критерия Ман-
на  –  Уитни (Z  =  1,86; p  =  0,02). В парах монози-
готных близнецов можно проследить тенденцию, 
связанную с ориентацией на сотрудничество в 
паре. Однако маленький объем выборки моно-
зиготных близнецов делает применение методов 
математической статистики недоступным для 
проверки достоверности различий.

В работе сделаны следующие выводы:
1. В парах ди- и монозиготных близнецов воз-

можен различный характер внутрипарного вза-
имодействия, которой взаимосвязан с развитием 
самосознания дошкольников. Для дизиготных 
близнецов более характерна стратегия соперниче-
ства со своим близнецом. Монозиготные близнецы 
чаще ориентированы на сотрудничество.

2. Сотрудничество близнецов связано с до-
стижением более высоких результатов деятель-
ности. Соперничество снижает эффективность 
деятельности пары, но позволяет близнецам быть 
более самостоятельными, принимать на себя от-
ветственность за результаты работы и при необ-
ходимости обращаться к взрослым за помощью.

3. Сотрудничество в паре близнецов создает 
основу для прогнозирования собственной успеш-
ности, позитивной оценки результатов собствен-
ной деятельности и самопринятия.

4. Соперничество в близнецовой паре опре-
деляет формирование самоидентичности близне-
цов, самопознания, самопонимания и критичного 
отношения к результатам собственной деятель-
ности.

Проведенное исследование показывает роль 
внутрипарного взаимодействия близнецов в раз-
витии самосознания близнецов дошкольного 
возраста. Близнецы требуют особого психолого-
педагогического внимания ввиду особой соци-
альной ситуации развития, которая определяет 
особенности формирования их личности.

соперничество         сотрудничество
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Отечественная история

Письма как одна из разновидностей источ-
ников личного происхождения далеко не часто 
привлекают внимание исследователей. Во многом 
это связано со спецификой их социального функ-
ционирования и последующего сохранения. Яв-
ляясь актами коммуникации, письма полностью 
зависели от личностей их авторов и адресатов, а 
также отношений между ними. Это же определя-
ет сохранность эпистолярных источников, поиск 
которых зачастую очень затруднен. Адресный ха-
рактер писем создает сложности их выявления и 
концентрации по авторскому признаку. Сохран-
ность писем зачастую зависела от известности 
корреспондентов, в силу чего письма рядовых 
представителей социума, попадающие в распо-
ряжение исследователей, оказываются, скорее, 

исключениями. Можно привести пример чудом 
сохранившейся в Тюменском архиве и не столь 
давно опубликованной переписки крестьян-
ской семьи Жернаковых, охватывающей 1881–
1898  гг.  [1]. Большим хронологическим охватом 
интересно эпистолярное наследие другой соци-
альной группы – нескольких поколений красно-
ярской купеческой семьи Ларионовых, изучаемое 
и вводимое в научный оборот Е.В. Комлевой [2].

В этом ряду, несомненно, значимыми высту-
пают письма Евгения Поликарповича Клевакина, 
представляющие эпистолярное наследие рядово-
го провинциального чиновника Урала и Западной 
Сибири 70–80-х гг. XIX в. Несмотря на их десяти-
летний хронологический охват и удивительную 
компактную сохранность в его личном фонде в 
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Государственном архиве Алтайского края, данные 
письма, в отличие от других материалов Е.П. Кле-
вакина, практически не привлекали внимания ис-
следователей. Опубликованы были лишь единич-
ные их примеры [3, с. 33–36], а изучение всего их 
комплекса не было предметом исследовательско-
го интереса. Несомненно, на это повлияла исклю-
чительно региональная известность личности их 
автора как дореволюционного чиновника и обще-
ственного деятеля Барнаула, вступающая в проти-
воречие с малочисленностью во всем комплексе 
писем, относящихся к Алтаю. Начатое несколько 
лет назад изучение и публикация документально-
го наследия Е.П. Клевакина убедительно показали 
уникальность сохранившегося его эпистолярного 
наследия, не характерную для авторства рядового 
жителя провинции [4, с. 69–70; 5, с. 117]. Поэто-
му изучение всего сохранившегося комплекса его 
писем приобретает актуальность как в рамках ис-
следования отдельных эпистолярных комплексов, 
так и культуры провинциальной повседневности. 
Начатое ранее исследование отдельных сторон 
писем Е.П.  Клевакина [5–7], в настоящей статье 
продолжается анализом элементов эпистолярных 
отношений1, характеризующих рассматриваемые 
письма как единый источниковый комплекс.

Сохранившийся в личном фонде массив пи-
сем Е.П. Клевакина охватывает период в 10 лет и 
один месяц. Первое письмо датировано 19 августа 
1875 г. [10, л. 2], последнее из этого комплекса от-
носится к 10 сентября 1885 г. [11, л. 93]. Концентра-
ции писем автора в одном месте способствовал он 
сам: в личном фонде отложились не оригиналы, 
отправленные адресатам, а авторские отпуски-ко-
пии писем. Е.П. Клевакин аккуратно переписывал 
отсылаемую корреспонденцию в специально заве-
денную им для этой цели конторскую книгу. За де-
сять лет сформировалось пять таких книг [10–14], 
в которые, кроме писем, были также записаны по-
даваемые автором прошения в учреждения и кор-
респонденции, отсылаемые в редакции газет. По-
мимо текста самих писем, Е.П. Клевакин фиксиро-
вал место назначения письма, его адресата и дату 
написания. Позже на полях книг он осуществил 
нумерацию внесенных в них копий корреспонден-
ций [5, с.  118–119]. Однако доведя ее последова-
тельность до номера 323, Е.П. Клевакин по каким-
то причинам бросил это занятие, не продолжив ее 
до последнего записанного письма.

Отмечаемые исследователями для второй по-
ловины XIX в. тенденции распространения пере-
писки на более широкие слои населения и усиле-

ния ее утилитарности [9, с. 11] достаточно долго 
могли обходить стороной Е.П.  Клевакина. Его 
образ жизни до осени 1875 г. не предусматривал 
какой-либо существенной активности по напи-
санию и отправке писем. Проживая с родными 
с момента обучения в заводской школе безвы-
ездно в Кушве, Евгений Поликарпович до начала 
1870-х гг. связывал свою службу и жизнь с этим 
местом, сформировав там же круг своих интере-
сов и знакомств [4, с.  10–13]. Редкими и непро-
должительными были отъезды Е.П. Клевакина из 
Кушвы, связанные с делами службы (например, 
в Нижний Тагил весной 1865 г. для покупки сена 
на завод [4, с.  167–168; 15, с.  38]) или личными 
потребностями (покупка лошадей на конной яр-
марке в Невьянске летом 1868 г. или поиск места 
службы в Павде в начале осени 1874 г. [4, с. 174, 
208; 15, с. 119]). В такой повседневной обстанов-
ке письма как средства общения и поддержания 
социальных связей играли для молодого человека 
вспомогательную роль и, скорее всего, сводились 
к единичным необходимым случаям.

Нельзя сказать, что писать письма Е.П. Клева-
кин начал только с момента ведения книги копий 
своих корреспонденций. В его дневнике с 1864 г. 
до даты первой записанной им копии письма в 
августе 1875 г. имеются сведения об 11 отправлен-
ных письмах. Из них два являлись подписками на 
газеты [15, с. 74], одно было отправлено от имени 
матери ее сестре-монахине [15, с.  76]. Из остав-
шихся писем только три были отправлены Евге-
нием Поликарповичем его ближайшим друзьям, 
уехавшим в другие места жительства [15, с.  114, 
142]. Эти отправления относятся лишь к 1873 и 
1875  гг. Кроме этого, достоверно известно еще 
о пяти письмах, не упомянутых в дневнике. Их 
адресатом было Уральское общество любителей 
естествознания в Екатеринбурге, сохранившее в 
протоколах своих заседаний сведения о получен-
ных письмах Е.П. Клевакина. Они были связаны 
с его членством в научном объединении и каса-
лись просьб о высылке бланков для наблюдений, 
вопросов о членстве [16, с.  92–93, 121, 138; 17, 
с.  157]. В одном из писем обществу сообщалось 
о совместном с молодым ботаником П.Н. Крыло-
вым посещении уральской горы Качканар летом 
1874 г. Часть письма с этим описанием была опу-
бликована в «Записках» общества [17, с. 145–147]. 
В итоге, до начала систематической записи ко-
пий отправленных писем достоверно известно о 
16 письмах, отосланных Е.П. Клевакиным с 1864 г. 
Половина из них приходится на время с 1873 г., и 

1   Термин «эпистолярные отношения» был предложен и раскрыт И.В. Кобак [8, с. 145–146; 9, с. 13].
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при всей фрагментарности указаний на них сви-
детельствует о вхождении эпистолярного жанра 
в жизнь Евгения Поликарповича как важного и 
необходимого для него средства коммуникации, 
связанного с его кругом общения и интересов.

Вынужденные перемены в жизни Е.П. Клева-
кина, связанные с выходом в отставку с заводской 
службы, оставлением семьи в Кушве и отъез-
дом в Пермь, с осени 1875  г. разрушили устояв-
шуюся повседневную среду и круг его общения 
[4, с. 17–22]. Неудивительно, что сразу по приезде 
в Пермь с сентября 1875  г. написание писем на-
ряду с дневником стало для него одним из спосо-
бов времяпрепровождения. Преодолевая одино-
чество и скуку, написание писем в какой-то мере 
давало ощущение общения, столь необходимого 
Евгению Поликарповичу. Кроме того, письма по-
могали ему установить необходимые контакты 
в надежде получить более обеспеченное место 
службы. В дальнейшем в течение всего десятилет-
него периода сохранившихся писем мотивы их 
написания почти не менялись. С 1875 по 1885  г. 
Е.П.  Клевакин часто переезжал и менял места 
службы, заводя новые знакомства. Переписка 
позволяла развивать их и поддерживать старые 
дружеские контакты, обмениваться произошед-
шими событиями жизни и вести дела. Поэтому 
сохраненные автором письма свидетельствуют о 
значительно возросшей роли писем в его жизни в 
это десятилетие, не характерной для предыдущих 
лет размеренной жизни.

В сохранившихся книгах всего внесено 418 
отправлений, исходивших от Е.П. Клевакина. Из 
них 24 составляют различные прошения и заяв-
ления, еще 8 представлено корреспонденциями в 
газеты. Таким образом, за десятилетний период 
авторской фиксации сохранилось 386 писем. Их 
распределение по годам с общим ежегодным чис-
лом адресатов представлено в таблице 1.

Исходя из представленных в таблице данных, 
можно посчитать, что в среднем Е.П.  Клевакин 
писал и отправлял 3 письма в месяц. Среднего-
довой объем переписки составлял 38 писем. Как 
видно из таблицы, данные за 6 лет близки к этому 
среднему показателю. Однако выделяются перио-
ды явной интенсификации эпистолярной работы 
Е.П. Клевакина. Так, активность по отправке писем 
в первые четыре месяца 1875 г. волне объяснялась 
одинокой жизнью их автора в Перми и стремле-
нием продолжить посредством писем общение с 
близкими ему людьми. Эти же мотивы объясняют 
большое число писем в 1883 г.: в связи с переездом 
в Томск Евгений Поликарпович описывал своим 
знакомым особенности сибирской жизни.

Таблица 1
Распределение писем Е.П. Клевакина и их адресатов 

по годам написания

Год
Число 

зафиксированных 
писем

Число 
адресатов

1875 (с 19 августа) 34 19
1876 34 17
1877 42 29
1878 21 13
1879 45 28
1880 19 15
1881 25 18
1882 35 21
1883 70 (55) 26
1884 44 (30) 33

1885 (до 10 сентября) 17 14

Примечание: в данных за 1883 и 1884  г. указано общее чис-
ло отправленных писем и в скобках их количество без учета 
повторения одинаковых поздравительных писем нескольким 
адресатам. Подсчитано по: [10–14].

Вместе с тем в периоды размеренной жизни на 
одном месте число писем ожидаемо сокращается. 
Так, в 1880–1881  гг. Е.П.  Клевакин, казалось бы, 
надолго закрепился на службе в Пермской кон-
трольной палате. Формирование круга знакомств 
в губернском городе, сохранение из прежнего 
круга общения только наиболее близких людей 
заметно сократили его переписку в эти два года. 
Вместе с тем сокращение переписки могло быть 
связано и с возросшей занятостью Евгения По-
ликарповича. Этим можно объяснить заметное 
сокращение числа писем в 1878 и 1885 гг. В пер-
вом случае новая служба в купеческой конторе в 
Екатеринбурге, по признанию самого Е.П. Клева-
кина, не оставляла ему никакого свободного вре-
мени [13, л. 27 об.]. Это же произошло и во вто-
ром случае, после поступления Е.П. Клевакина на 
службу в Бийск помощником окружного исправ-
ника. Возможно, что к этому добавилось ослабле-
ние связей с уральскими знакомыми, за исклю-
чением лишь самых ближайших лиц [11, л.  72]. 
К тому же в бийский период жизни Е.П. Клевакин 
окончательно прекратил вести дневник, переклю-
чившись на запись рассказов из своей жизни [15, 
с.  15]. Возможно, что новые формы письменной 
активности оставляли меньше времени для эпи-
столярных занятий.

По признанию самого Е.П. Клевакина, его ув-
лекал процесс написания писем: «Уж если буду 
писать, то запишу весь лист» [15, с. 186]. Письма 
он писал на почтовой бумаге. Наиболее важные 
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из них он предварительно писал на черновике, 
затем переписывая набело. На составление и под-
готовку таких писем могло уходить до двух-трех 
дней [15, с. 184, 202]. Письма знакомым Евгений 
Поликарпович, скорее всего, писал сразу же, без 
черновика, иногда в связи с этим оправдываясь 
перед ними: «Я не умею писать так, как обыкно-
венно, а будто разговариваю, как говорю, так и 
пишу» [13, л. 8 об.]. Независимо от характера по-
черка, единицей объема письма для автора слу-
жил лист почтовой бумаги. По косвенным при-
знакам можно предположить, что Е.П. Клевакин 
соблюдал эпистолярный этикет во внешнем обли-
ке корреспонденций, используя для частных пи-
сем форматы in quarto и in octavo, рекомендуемые 
для обыкновенных писем и переписки с близки-
ми людьми. При этом лист бумаги сгибался по-
полам, образуя четыре страницы для письма и не 
допуская отрывания половины листа, остающей-
ся чистой [18, с. 3]. Так, черновое письмо началь-
нику Уральских заводов И.П.  Иванову, написан-
ное «кругом на листе», по оценке Е.П. Клевакина, 
набело «на почтовой бумаге запишется два листа» 
[15, с. 202]. Другое письмо, чуть меньшее по объ-
ему, адресованное другу С.А. Александрову, Евге-
ний Поликарпович рассчитывал записать в лист, 
для чего постарался «писать более уписисто (т. е. 
убористо.  – П.А.)» [10, л.  87  об.]. Третье пись-
мо, отправленное другу и сослуживцу по Пер-
ми И.В. Капачинскому из Томска, Е.П. Клевакин 
оценил как большое, хотя по объему оно было 
несколько меньше предыдущего примера [12, 
л.  61  об.]. Сопоставимое по размерам с отправ-
лением И.В.  Капачинскому письмо своему дяде 
А.С. Пестову Е.П. Клевакин оценил как длинное 
[12, л.  55]. Из этих наблюдений можно понять, 
что письмо, целиком занимавшее сложенный по-
чтовый лист формата in  quarto (независимо от 
плотности почерка), оценивалось Е.П.  Клеваки-
ным как большое. Исходя из оценки их объема, 
к подобным письмам в полный почтовый лист из 
имеющегося комплекса можно предположитель-
но отнести около 80 (22 % от всего числа). Писем, 
превосходящих средние объемы и охватывающих 
два почтовых листа, было меньше, к ним можно 
отнести около 24 писем (7 %). Всего же к письмам, 
которые по объему могли охватывать от одного 
до двух почтовых листов, можно оценочно отне-
сти 142 письма, составляющих 40 % всего сохра-
нившегося эпистолярного комплекса Е.П.  Кле-
вакина. Остальные письма составляют неболь-
шие записки, отчеты в различных поручениях, 
поздравления, которые могли даже уместиться 
на лист или пол-листа формата in  octavo. Такое 

соотношение объемов писем Е.П. Клевакина по-
зволяет говорить, что в них в достаточно равной 
мере нашли отражение многие функции эписто-
лярного жанра: и коммуникация со знакомыми, и 
передача информации, и поддержание социально 
значимых связей.

Но главной функцией писем для Е.П. Клеваки-
на являлось общение. Диалогичность письма как 
основная особенность этого жанра [9, с.  11–12] 
очень четко прослеживается в рассматриваемом 
эпистолярном комплексе. Сам автор писем не-
однократно, как в дневнике, так и в письмах, под-
черкивал свою любовь к занятию эпистолярным 
жанром. «Как я люблю писать письма своим зна-
комым», – отметил он в дневнике через месяц по-
сле приезда в Пермь в 1875 г. [15, с. 186]. Нередко 
переписку инициировал сам Евгений Поликар-
пович, первым посылая письма своим знакомым 
и рассчитывая на получение ответа от них [13, 
л. 10 об.]. Изначальное ожидание диалога и обще-
ния и готовность к ним характеризовали боль-
шинство писем автора. Сам он в одном из писем 
довольно точно описал эту черту такими слова-
ми: «Вообще я считаю интересным писать письма 
и получать на них ответы, а если ответов не полу-
чается, то весь интерес пропадает» [12, л. 31 об.].

Диалоговость переписки в понимании 
Е.П.  Клевакина, по-видимому, предполагала и 
отбор адресатов из довольно обширного круга 
общения. Автор отмечал: «Право, не знаю, кому 
написать письмо, хоть написать всем можно, да 
никто, пожалуй, не ответит» [14, л. 28 об.]. Если 
ответа не было, то и Е.П.  Клевакин не предпри-
нимал новых попыток установления переписки: 
«Так как ответа не последовало, поэтому я и не 
пишу» [12, л.  31  об.]. Отсутствие ответов, осо-
бенно от постоянных адресатов, автор объяснял 
тем, что они «не интересуется моею жизнью» [12, 
л.  31  об.]. Из этой фразы можно предположить, 
что в письменной коммуникации Е.П.  Клевакин 
полагал себя главным звеном, отводя адресатам 
подчиненную роль слушателя или собеседника.

Ожидая ответа от собеседников, Е.П.  Клева-
кин в эпистолярном диалоге сам был далеко не 
безупречен. Огорчаясь фактом неполучения пи-
сем от своих адресатов и полагая, что «никто мне 
ничего не пишет, все как будто забыли меня» [11, 
л. 72], сам он нередко поступал похожим обра-
зом. Можно полагать, что ответы на полученные 
письма Евгений Поликарпович не писал сразу, 
за исключением каких-то срочных или волную-
щих его тем. Его письма постоянным корреспон-
дентам часто содержат извинения за длительное 
(иногда годовое) молчание в ответ на полученные 
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от адресатов письма [11, л. 34 об., 46 об.; 12, л. 10, 
25 об., 31 об., 33 об., 36, 43, 69, 75; 13, л. 9 об.; 14, 
л.  50  об., 70  об.]. В случаях чрезвычайной заня-
тости автор осознавал свою вину в нарушении 
своих же принципов поддержания переписки. 
Так, в период службы в екатеринбургской конто-
ре купца В.Н.  Бахарева Евгений Поликарпович 
вынужденно констатировал в письме С.А. Алек-
сандрову: «Действительно, более года я не писал 
тебе. Пожалуйста, прости меня в этом… Ведь вот 
до чего дошло, а раньше сам начинал писать» [13, 
л.  9  об.–10]. Некоторые из знакомых, вероятно, 
пеняли Е.П. Клевакину на эту его черту ведения 
переписки, с чем он был вынужден соглашаться, 
отмечая: «Пишу тебе под влиянием замечания, 
что я перестал переписываться с тобой» [12, л. 69].

Число адресатов писем Е.П.  Клевакина за де-
сять лет достигло 136 человек. Интенсивность от-
правки им писем представлена в таблице 2.

Таблица 2
Интенсивность отправки писем адресатам

Е.П. Клевакина

Число писем 
адресату

Число 
адресатов

Процент от общего 
числа адресатов

1 61 45
2 27 20

3–4 29 21
5–9 11 8

10 и более 8 6

Подсчитано по: [10–14].

Из данных таблицы видно, что большинство 
корреспондентов Е.П.  Клевакина были единич-
ными. Письма к части из них носили служебно-
деловой характер и не предполагали ответной 
реакции. С некоторыми переписка ограничива-
лась двумя письмами, что вряд ли можно назвать 
полноценным эпистолярным диалогом. Таким 
образом, отмеченное выше опасение Е.П. Клева-
кина, что из обширного круга знакомых многие 
не ответят ему, скорее всего, подтвердилось в ре-
альности. В числе таких редких адресатов оказа-
лись даже родственники. Но если в редкой пере-
писке с теткой по матери вина, в основном, лежа-
ла на самом Евгении Поликарповиче, то с мужем 
своей покойной сестры переписка не сложилась, 
вероятно, по нежеланию адресата. Лишь шестая 
часть всех корреспондентов составила устойчи-
вый костяк переписки. Очевидно, по отношению 
к ним Е.П.  Клевакин рассчитывал на интерес и 
обоюдность переписки. Из них по наибольше-
му числу писем выделяются три человека. Это 
Е.А. Соловьева, приятельница семьи Е.П. Клева-

киных со времени службы и проживания в Баран-
че в 1874 г., к которой было отправлено 20 писем. 
Близки к ней по объему переписки дядя Е.П. Кле-
вакина А.С.  Пестов, живший в Кушве, и давний 
знакомый автора, его кум А.Н. Гилев. К каждому 
из них было отправлено по 16 писем.

Среди адресатов Е.П.  Клевакина были люди 
разной степени взаимоотношений с ним. Круг 
друзей и близких знакомых разных лет насчиты-
вал 11 адресатов. С большинством из них перепи-
ска поддерживалась вплоть до переезда в Сибирь, 
хотя и не отличалась регулярностью. По числу 
писем эта группа адресатов заметно отделяется 
от других наибольшим числом корреспонденций 
к ним. Круг родных в числе адресатов Е.П.  Кле-
вакина немногочисленен, всего 8 человек. Письма 
к ним, за исключением дяди А.С. Пестова, были 
достаточно редкими. Остальная часть адресатов 
была представлена вышестоящими по службе ли-
цами, дальними знакомыми по прежним местам 
жизни и службы, а также приятелями, переписка 
с которыми быстро сходила на нет.

Обращает внимание, что среди адресатов за-
писанных Е.П. Клевакиным писем полностью от-
сутствуют члены его семьи. Так, при знакомстве 
с корпусом его писем странным кажется отсут-
ствие писем к жене при явном благоговейном и 
почтительном отношении к ней в письмах к дру-
гим лицам. Тем не менее из дневника видно, что 
эти письма были. Для Е.П.  Клевакина, вынуж-
денного оставить семью в Кушве, в 1875  г. жена 
оказалась одним из главных адресатов. В днев-
нике за период с сентября по декабрь 1875 г. за-
фиксирована отправка 17 писем жене [15, с. 237], 
т.  е. почти еженедельно. Учитывая, что с семьей 
Евгений Поликарпович смог увидеться и воссое-
диниться лишь в начале 1877 г., можно уверенно 
говорить, что переписка с женой была основной в 
эпистолярном общении автора в это время. Также 
сохранились отдельные упоминания писем, отсы-
лаемых детям в период их обучения в гимназии 
вдали от дома [11, л. 76 об.; 13, л. 45об.].

Учитывая, что в книги корреспонденций Евге-
ний Поликарпович вносил даже незначительные 
телеграммы и явно разовые случайные письма, 
тем заметнее становится отсутствие семейных 
писем. При этом они даже не упомянуты в кни-
гах корреспонденций хотя бы заголовками или 
адресатами и в нумерацию корреспонденций 
также не включены. Очевидно, такой шаг был 
сделан Е.П.  Клевакиным вполне осознанно. Как 
и в случае с дневником, на страницы которого 
семейные отношения также практически не по-
пали [15, с.  19], семейная переписка, очевидно, 
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рассматривалась как явление глубоко личное, не 
попадающее в разряд общей переписки. И если 
дневник служил личным пространством самого 
Евгения Поликарповича, то семейная переписка 
обозначала интимное пространство всей семьи, 
строго охраняемое от посторонних глаз. В отли-
чие от писем другим адресатам, семейная перепи-
ска могла сохраняться в семье в подлинном виде, 
в любое время оставаясь доступной к прочтению, 
без обращения к дополнительным книгам и за-
писям. Это решало проблему семейной памяти 
и в какой-то мере защищало границы семейного 
пространства независимо от дальнейшей судьбы 
книг с записями Е.П. Клевакина.

Сознательное невключение семейных писем в 
корпус сохраняемой Е.П. Клевакиным эпистоля-
рии ставит вопрос о цели этого занятия автора. 
Следует учесть, что оно было начато в период 
вынужденного одиночества автора, возникшего 
в его жизни впервые. Поэтому вполне вероятно, 
что запись отправленных писем была сродни ве-
дению дневника. Таким образом, Евгений Поли-
карпович не только преодолевал скуку, но и мог 
вновь обратиться к содержанию отправленных 
писем. Сам он отмечал, что любит «иногда чи-
тать свое писание, особенно если старое пись-
мо» [15, с. 177], и эти его слова вполне объясняют 
стремление сохранить отправленные им письма. 
Со временем запись писем, видимо, переросла в 
устойчивую привычку и практику документиро-
вания, сопровождавшую всю его последующую 
письменную деятельность [5, с. 120].

Рассмотренные аспекты охватывают лишь 
часть факторов, характеризующих эпистолярные 

отношения Е.П. Клевакина. Комплексная и доста-
точно полная сохранность писем одного автора – 
рядового жителя провинции – предоставляет до-
статочно редкую возможность оценить их не как 
часть эпистолярного комплекса, состоящего из 
писем и ответов, а как источник, последовательно 
и полно раскрывающий эпистолярную культуру 
отдельного человека. Поэтому за внешними ха-
рактеристиками интенсивности и объема писем 
Е.П.  Клевакина, общей численности его адреса-
тов можно обнаружить предрасположенность ав-
тора к написанию писем и его ожидание диалога с 
адресатами. Безусловно, на это повлияли обстоя-
тельства жизни Е.П. Клевакина, отказавшегося от 
размеренной жизни в одном месте ради выслуги и 
достойного обеспечения жизни своей семьи. Со-
знательное создание автором копий писем для их 
сохранения сближает их с его мемуаристикой по 
возлагаемой на них функции. Но в случае с пись-
мами эта память оказывалась опосредована не 
только личными впечатлениями, желаниям и це-
левыми установками самого Е.П. Клевакина, как 
это было в его дневниках. Диалоговый характер 
писем, осознаваемый автором, позволял ему со-
хранить контекст общения, который вряд ли был 
уместен для передачи в дневнике, но был вполне 
логичен в письмах. Отсутствие сохраненных от-
ветов на письма со временем лишь усилило их 
взаимосвязь с дневниками и воспоминаниями ав-
тора. Характеристики объема переписки и широ-
ты адресатов демонстрируют в целом уверенное 
существование Е.П.  Клевакина в развиваемой и 
поддерживаемой им на протяжении десятилетия 
системе его эпистолярных отношений.

Библиографический список

1. Йокояма О. Б. Письма русских крестьян: тексты и контексты: в 2 т. / авториз. пер. М. А. Осиповой, 
А. В. Тер-Аванесовой и С. Н. Ушаковой. М., 2014.

2. Комлева Е. В. Из наследия красноярских купцов Ларионовых. Вып. 1: Письма конца XVIII − первой трети 
XIX в. Новосибирск, 2016.

3. Скубневский В. А. Будни и праздники Горного округа. Из фонда Евгения Поликарповича Клевакина // 
Судьбы. Барнаул, 1996. С. 30−43.

4. Клевакин Е. П. Записки провинциального чиновника второй половины XIX века: воспоминания и рассказы 
о жизни и службе на Урале и Алтае: сборник документов. Т. 1 / изд. подгот. П. А. Афанасьев. Барнаул, 2017.

5. Калашников А. А., Афанасьев П. А. Эпистолярное наследие провинциального чиновника Е. П. Клеваки-
на: внешние особенности авторского документирования // Педагогическое образование на Алтае. 2020. № 1. 
С. 116−121.

6. Калашников А. А. Частная и деловая переписка в жизни провинциального чиновника последней четверти 
XIX в. (на примере эпистолярного наследия Е.П. Клевакина). URL: http://www.archiv.ab.ru/pic/file/gul11mat/%D0
%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%90.%20%D1%81%D1%82%D0%B
0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf (дата обращения: 15.02.2021).

7. Карпенко Е. А. Информационный потенциал документов личного происхождения (на примере писем 
Е.П. Клевакина периода жизни в Перми. 1875 г.). URL: http://www.archiv.ab.ru/pic/file/gul11mat/%D0%9A%D0%
B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf (дата обращения: 
15.02.2021).



71

2021 / 1 (46)

8. Кобак И. В. Семейная переписка Гаевских 1820−1880-х гг. как исторический источник: автореф. дис. … 
канд. ист. наук. СПб., 2015.

9. Кобак И. В. Письма как исторический источник: задачи и приемы изучения // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 
История. 2012. № 2. С. 142−149.

10. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 77. Оп. 1. Д. 29.
11. ГААК. Ф. 77. Оп. 1. Д. 27.
12. ГААК. Ф. 77. Оп. 1. Д. 26.
13. ГААК. Ф. 77. Оп. 1. Д. 28.
14. ГААК. Ф. 77. Оп. 1. Д. 30.
15. Клевакин Е.П. Дневники (1864−1886 гг.): сборник документов / отв. ред. П. А. Афанасьев. Барнаул, 2019.
16. Записки Уральского общества любителей естествознания. Т. 1. Вып. 1. Екатеринбург, 1873.
17. Записки Уральского общества любителей естествознания. Т. 2. Вып. 2. Екатеринбург, 1877.
18. Новейший полный письмовник для всех сословий, содержащий в себе две части / сост. Алексеев. Изд. 

2-е. М., 1879.

Афанасьев П.А. Эпистолярное наследие рядового провинциала: письма Е.П. Клевакина 1870—1880-х гг.



72 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

УДК 94(470)
DOI 10.37386/2413-4481-2021-1-72-75

М.Г. Колокольцев 
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул, Россия

Н.Ю. Колокольцева 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия

ИСТОРИЯ НАРОДНИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Статья посвящена изучению направления экономического пути развития российского об-
щества. Авторы раскрывают специфику народнической экономической мысли о капита-
листических отношениях, делают выводы о возможной альтернативе капиталистического 
развития российского общества, изучают особенности трансформации экономики страны, 
проблемы и возможности их решения. Образование народа выделяется народниками как 
главный способ разрешения экономических проблем. 
Ключевые слова: капитализм, народники, почвенничество, национальная модернизация, 
отчуждение, труд и капитал, общинность, трудовая собственность, пролетариат.

M.G. Kolokoltsev 
Altai State Agricultural University, Barnaul, Russia

N.Yu. Kolokoltseva
Altai State University, Barnaul, Russia

HISTORY OF NARODNIK ECONOMIC THOUGHT ABOUT 
THE CAPITALIST PATH OF RUSSIA’S DEVELOPMENT

The article is devoted to the study of the direction of Russian society’s economic development. 
The author reveals the peculiarities of Narodnik economic thought concerning capitalist 
relations. The researcher draws conclusions about a possible alternative to the capitalist 
development of Russian society. The author studies the features of the country’s economy 
transformation, its problems and the opportunities to solve them. People’s education is singled 
out by Narodniks as the main way to solve economic problems.
Key words: capitalism, Narodniks, Pochvennichestvo, national modernization, alienation, labor 
and capital, communality, labor property, proletariat.

России вновь историками высказываются мысли 
о приверженности народников либеральной иде-
ологии, в основе которой главная ценность част-
нопредпринимательских отношений [4, 5].

Экономические взаимоотношения государств 
Европы во второй половине ХIХ в. становились 
все более активными. Россия при этом про-
игрывала конкуренцию с западноевропейскими 
странами. Европейские стандарты потребления 
в условиях промышленного производства Рос-
сии приводили к дороговизне, спекуляции и 
разорению. Национальный капитализм явился в 
России в азиатской, варварской форме, не под-
крепленным культурными традициями, лишен-
ным какого-либо нравственного облика, по вы-
ражению политических лидеров того времени. 
Именно против такого капитализма выступили 
народники.

Один из основных вопросов идеологии на-
родничества являлся экономический, землеу-
строительный, так как народническая идеология 
сформировалась в процессе модернизации и ин-
дустриализации России. В советской историогра-
фии утвердилась мысль, что народники высту-
пили против капиталистического пути развития 
российского общества [1]. Однако во второй по-
ловине ХIХ в. исследователи объединяли народ-
ническое движение с либеральным, которое стре-
милось развить в российской экономике частный 
капитал и свободные рыночные отношения [2]. 
Все же в отечественной исторической науке офор-
милось определение термина «народничество», 
которое толкуется как идеология и движение 
разночинной интеллигенции против капитали-
стического развития России с целью построения 
общинного социализма [3]. Хотя в постсоветской 
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Представители народнической мысли виде-
ли недостатки западноевропейской экономиче-
ской системы, поэтому пытались переосмыслить 
имевшийся негативный опыт во взаимоотноше-
ниях труда и капитала. Народники основыва-
лись на вере в огромный природный и научный 
потенциал российского общества. Источники 
национального богатства не изучены, поэтому 
не используются в производстве, пропагандиро-
вали народники. Удачное расположение между 
Западом и Востоком, богатые природные ре-
сурсы, социокультурная почва русского народа 
способны, объясняли народники в своих про-
кламациях, вывести развитие России на самый 
высокий уровень.

Преимущества западноевропейского обще-
ства в образовании и свободе человека, писал 
Н.А.  Серно-Соловьевич, подавляются традици-
ями римского права, папской властью, системою 
опек. Русский быт имеет другие потребности, 
средства и силы, поэтому российское общество 
не должно никому подражать. Особенности хо-
зяйственного быта русского народа, были убеж-
дены народники, содержат идеалы современных 
ученых, которые существуют, в частности, в об-
щинном землевладении. Проводимая сверху го-
сударством индустриализация приводит к проле-
таризации социальной структуры общества, тог-
да как Россия является аграрной страной с чис-
ленным преобладанием крестьянства. Численное 
увеличение класса пролетариата не соответствует 
специфике развития экономики в аграрной стране. 

Народническая мысль вырабатывала иной ва-
риант развития экономики России, так как две за-
падноевропейские экономические теории (либо 
покровительства, либо невмешательства государ-
ства) не соответствовали современному этапу со-
циальной эволюции. Народная социокультурная 
почва, оформили народники в своей идеологии 
теоретическое положение, содержит историче-
скую перспективу, изучив и самоопределив кото-
рую каждое общество трансформируется по ин-
дивидуальной траектории. Политическая форма 
управления экономикой не может быть создана в 
тиши партийных и правительственных кабинетов 
далекими от хозяйственной предприниматель-
ской деятельности государственными и партий-
ными функционерами. 

Капиталистические отношения распростра-
нялись по всей России, несмотря на правитель-
ственные ограничения и желания правящей 
верхушки затормозить процесс модернизации. 
С 24 ноября 1866 г. государственные крестья-
не становились собственниками земли с правом 

продажи своих участков. Выступая за развитие 
частного крестьянского хозяйства, народники не 
были противниками капитализма и не выступали 
против развития буржуазных отношений в Рос-
сии и частного предпринимательского капитала. 
Частная собственность, понимали народники, 
является гарантом свободы человека и началом 
формирования гражданского общества. Земля в 
будущем преобразованном обществе должна на-
ходиться в свободной купле-продаже, пропаган-
дировали народники. 

Однако отчуждение государственного имуще-
ства в частную собственность приводит к скупке 
его крупной буржуазией. Вместе с тем растет чис-
ленность населения и усиливается проблема ма-
лоземелья. Государство будет вынуждено в буду-
щем вновь скупать земли, но уже по завышенным 
ценам. Нужно урегулировать частную и личную 
собственность и ввести трудовую собственность, 
передавая земли в пожизненное пользование тем, 
кто на них работает. Народники считали необхо-
димым отменить право наследования. 

Экономические интересы человека и общества 
взаимосвязаны в общественной жизни. Идеологи 
народнического движения рассуждали о равно-
правном взаимодействии личностного и коллек-
тивного начал в общественной жизни. «Полный 
человеческий эгоизм влечет человека к сближе-
нию с себе подобным, к общественности, которой 
единственная основа – взаимность или проще  – 
старание сделать свои выгоды выгодами всех и 
каждого», – пришел к выводу Л.И. Мечников, 
анализируя проблему собственности [6, л. 1783]. 
Конкуренция приводит лишь к интригам, пода-
влению творческого начала и монополизации. 

Эффективное развитие капиталистических 
отношений в условиях самодержавно-бюрокра-
тического режима было невозможно, так как 
производство было поставлено в невыгодное ус-
ловие. В имперской централизованной экономи-
ке денежная система и товарно-денежный рынок 
не могут эффективно выполнять свои функции. 
«Преобразования затрудняются старыми канце-
лярскими формами», – пишет Н.А. Серно-Соло-
вьевич [7]. 

Финансовое управление пронизывал экономи-
ческий доктринаризм, по выражению народни-
ков, который в России сливался с бюрократиче-
ским доктринаризмом и потому соединил воеди-
но противоречие принципов – невмешательства и 
правительственной регламентации. Экономиче-
ский доктринаризм даже ниже своего союзника – 
доктринаризма бюро-демократического, он был 
просто доктринаризмом буржуазным [8, л. 1672], 
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заметил Н.П.  Огарев. Любая доктрина, по мне-
нию народников, препятствует развитию част-
ной инициативы, так как устанавливает автори-
тарную управленческую вертикаль и навязывает 
жесткую систему правил. Например, на Нижего-
родской ярмарке купцы жаловались на классифи-
кацию учета по гильдиям, поэтому право на учет 
имели только особо покровительствуемые лица, 
но тогда являлись капиталисты, заинтересован-
ные в управлении банком, и предлагали частный 
учет из собственного кармана, а в этом случае 
учет обходится в 17 %. Таким образом, чиновни-
чество, вмешавшись в торговлю, производит взя-
точничество нового рода [8, л. 1663]. 

Капиталистические отношения не могут раз-
виваться в условиях жесткой государственной 
централизации монархической формы правле-
ния или республиканской. Государство любой по-
литической формы приводит к сосредоточению 
ограниченных ресурсов в центре, который рас-
пределяет их в своих интересах. Бюрократическая 
форма администрации воспроизводится большим 
количеством войска и чиновников при помощи 
сложной системы податей и налогов. Нужды го-
сударства и казна с таможенной системой тормо-
зят распространение торговли, пишет, например, 
Н.А. Серно-Соловьевич. Поэтому внешняя торгов-
ля вообще оказалась в руках иностранцев. Сосре-
доточение ограниченных ресурсов в одном центре 
становится причиной финансовых преступлений, 
но именно свобода торговли оживит народную де-
ятельность, поднимет нравственность и промыш-
ленность, были убеждены народники. 

Народническая идеология абсолютизирует ин-
дивидуальную свободу предпринимательства как 
принцип социальной справедливости, невмеша-
тельства правительственных органов в свободу 
индивида распоряжаться своей собственностью 
[9, с. 298]. Однако личность как высшая ценность 
в классической либеральной системе ценностей 
оказалась вовлечена в новую систему рабства, 
утверждал Н.К. Михайловский [10]. Основной 
отличительной чертой русской буржуазии, кото-
рая была малочисленной, он считал зависимость 
от государства, что приводило к пренебрежению 
гражданской свободой.

Недостаток капитала в централизованной по-
литической системе, доказывал Н.А. Серно-Соло-
вьевич, подавляет труд, поэтому нужно правиль-
но организовать кредитование. Поземельный 
кредит должен быть основан на взаимной ответ-
ственности, на общинных принципах. Учреж-
даемые общественные банки разовьют систему 
кредита и предоставят полный простор частной 

и общественной деятельности. Банки будут сами 
взимать подати и вносить их в казну или расходо-
вать на местные нужды. Прибыли банков пойдут 
в уплату налогов. Остальные финансовые потреб-
ности будут покрываться одним поимуществен-
ным налогом. Так может быть упрощена система 
податей и налогов.

Государственный бюджет Российской империи, 
отмечали народники, всегда уравновешивался при 
помощи чрезвычайных мер и ресурсов. Результа-
том государственной системы опеки стали апатия 
и невежество народа. Только образование народа 
способно сделать успешным и эффективным на-
родный труд. Отмена гражданских чинов изменит 
систему воспитания. Молодое поколение не бу-
дет стремиться занять прибыльную чиновничью 
должность, а получит специальность. Каждая со-
циокультурная общность должна взрастить соб-
ственную социальную группу интеллигенции, ко-
торая бы определила, сформулировала и выразила 
экономические интересы человека и общества.  

Русский народ, имея единую ментальность, со-
стоит из разных «племен». В связи с этим народни-
ки требовали учитывать экономические интересы 
каждой области. Сибирские народники-област-
ники, к примеру, альтернативу государственному 
капитализму, притоку капитала из центра страны 
видели в кооперации [11, с. 235]. Механизмы взаи-
модействия государства и гражданского общества 
народники представляли в артелях, кооперации. 
Областники смотрели на нее как на своеобразную 
школу земского самоуправления, где крестьяне 
применяют навыки самоорганизации. 

Правительство намеривалось ввести частную 
собственность и для сибирских государственных 
крестьян, но затем отложило это нововведение. 
Областники считали, что земледелие в Сибири не 
в состоянии привлечь частный капитал при узо-
сти рынка, высоких ценах на рабочие руки, кра-
ткости периода полевых работ, отсутствии сбыта 
хлеба, низких ценах на хлеб.

Трудовая собственность более понятна и цен-
на для русского общества. Частная собствен-
ность, по убеждению народников, является кри-
терием разделения на классы, что и приводит к 
классовой борьбе и отдаляет от согласия, едине-
ния. Капиталистические отношения заменяют 
дворянство новым классом буржуазии, порождая 
раздел власти между недвижимыми собственни-
ками и владельцами движимого капитала. Про-
летаризация населения выстраивает классовую 
структуру, которую характеризует классовая 
борьба и социальные конфликты. Но народники 
не были противниками экономического рассло-



75

2021 / 1 (46)

ения общества. Они пропагандировали мысль о 
том, что человек инстинктивно стремится к наи-
лучшей организации своих экономических инте-
ресов. Удовлетворив свои потребности, личность, 
как атом, стремится к союзу, к соорганизации с 
такими же атомами единого организма. Происхо-
дит ассоциация труда с капиталом.

Нерациональные экономические отношения 
и отсутствие их организации, обусловленные 
жесткой централизацией и тотальным некри-
тическим заимствованием западноевропейских 
экономических ценностей и норм, порождают 

в свою очередь малую количественную и каче-
ственную производительность труда. Народни-
ки знали альтернативный путь развития капита-
листических отношений, который синтезировал 
бы европейские и русские ценности и нормы. 
Экономическое переустройство общества долж-
но основываться на традициях и стереотипах 
русского народа, знаниях условий каждой об-
ласти. Вместе с тем народники высказывали 
разнообразные идеи о развитии капитализма в 
России, что является дальнейшим направлением 
в исследовании проблемы.
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поступающих из разных мест, было уже неумест-
но, поскольку для рационально выстраиваемой 
системы управления необходим был целостный 
и репрезентативный материал, охватывающий 
все сферы жизнедеятельности как региона, так и 
страны в целом.

Процесс оформления региональных центров 
статистического учета всецело был завязан на 
управленческой основе и во многом имманентен 
эволюции губернского правления.

Проблема организации и деятельности стати-
стических учреждений вызывала интерес еще в 

Великие реформы 60–70-х годов XIX века 
оказали благоприятное влияние на развитие 
всех сторон социально-экономической и поли-
тической жизни страны. Государственные пере-
мены приводили к более активной деятельности 
и национальные окраины. Потребности разви-
вающегося государства на капиталистической 
основе заставляли изыскивать новые формы 
и методы управления, государственного кон-
троля и учета. Имперскому центру важно было 
системно и целостно охватить всю территорию, 
причем асинхронное формирование сведений, 
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дореволюционный период, что нашло отражение 
в работах государственных служащих (К.Ф. Гер-
ман, К.И. Арсеньев), а также в трудах статистиков 
(Ю.Э. Янсона, Н.X. Бунге, Н.Я. Коншин) [1–5]. В 
советский период продолжились изучения стати-
стических комитетов с выделением региональных 
особенностей и специфики их развития (А.М. Ки-
масов, К.Л. Фастов) [6–7]. Исследователями были 
подняты вопросы организации региональных 
статистических центров, вычленены проблемы, 
с которыми приходилось сталкиваться. В совре-
менной историографии данной проблеме уделяют 
внимание с различных позиций: статистический 
комитет – центр социокультурного развития ре-
гиона; основа в создании библиотек и музеев; 
главный генератор «необязательных» работ в 
регионе (С.А. Урашев, И.И. Комарова, Е.В. Игум-
нов, В.А. Скопа) [8–11]. В то же время, несмотря 
на массив исследований, остается нераскрытой 
проблема организации и деятельности статисти-
ческого комитета в Уральске как части системы 
управления регионом.

Актуальность заявленной проблемы заклю-
чается в анализе и переосмыслении процесса 
оформления и функционирования Уральского 
статистического комитета в конце XIX – начале 
XX столетия.

Научная новизна исследования определяется 
тем, что на основе выявленного и изученного ма-
териала предпринята попытка системного пред-
ставления Уральского статистического комитета 
как центра регионального статистического учета 
в контексте имперской политики управления на-
циональными окраинами.

Целью данной статьи является выявление осо-
бенностей организации Уральского статистиче-
ского комитета и анализ основных направлений 
его работ.

Источниковой базой исследования являлись 
как опубликованные источники, так и архивные 
материалы. К числу опубликованных источни-
ков можно отнести работы непременного члена 
Уральского статистического комитета В.П. Кра-
нихфельда, экономиста-аграрника и статисти-
ка Н.П. Огановского [12]. Архивные документы 
были выявлены в Российском государственном 
историческом архиве (СПб), Центральном госу-
дарственном архиве Республики Казахстан (Ал-
маты) [13–18].

Организация статистических комитетов в на-
циональных окраинах началась значительно поз-
же, нежели во внутренних губерниях империи. 
Последним на территории Казахстана был учреж-
ден Уральский комитет. Сбор и обработка сведе-

ний до его открытия возлагались на войсковую 
канцелярию, а в ней – на чиновника особых по-
ручений [13, л. 117]. В 1875 г. ведение статистики 
вместе с опекунскими и провиантскими делами 
было поручено особому делопроизводителю. В 
80-х годах XIX века статистика была выделена в 
самостоятельный стол, но вскоре штат был уре-
зан, и в ведение стола вновь перешли многие дела, 
не имеющие отношения к статистике. Начиная с 
1869 г. кроме войскового правления статистиче-
ские материалы собирались и областным правле-
нием [14, с. 4–5]. Таким образом, статистикой за-
нимались два учреждения, но ни одно из них не 
имело специального органа. Вследствие такой по-
становки дела статистика в области велась крайне 
неудовлетворительно.

Вопрос об учреждении комитета был поднят 
в 1889 г., но только после введения в области 
земских сборов стало возможным открыть его. 
На содержание комитета было выделено 2 тыс. 
рублей [15, л. 288]. Данные средства не позволи-
ли сразу организовать системное формирование 
сведений. Отчасти решение финансового вопро-
са заставило задуматься руководство области о 
кадрах, которые будут заниматься статистикой. 
Длительные переписки с соседними областями 
по вопросу организации комитета существен-
но затянулись. Первое заседание регионального 
статистического центра пришлось на 18 мая 1896 
года, на котором было избрано 6 непременных 
и 9 действительных членов, утвержден секре-
тарь комитета [16, c.  7]. Фактически определен 
регламент работы по положению от 1865 года. 
Но с открытием комитета устройство статисти-
ки и организация статистических работ не за-
вершилась, так как по-прежнему существовала 
двойственность в сборе и обработке данных: 
по комитету, который имел административный 
статус, и по войсковому правлению. Начиная с 
1897 года комитет регулярно ходатайствовал 
перед правлением о передаче ему всех статисти-
ческих дел по Уральской области, в том числе и 
Уральского войска. Данные прошения продол-
жались вплоть до 1900 года [17, c. 10]. В марте 
1900 г. вся войсковая статистика была передана 
комитету. В этой связи из войскового капитала 
региональному статистическому центру выделя-
лось пособие в 1 500 руб. Данное обстоятельство 
поставило Уральский комитет в благоприятные 
условия: во-первых, вся статистика была сосре-
доточена в одном органе, что давало возмож-
ность более свободно оперировать ее данными, 
во-вторых, увеличивались средства комитета, в 
результате чего он мог выделять определенную 

Скопа В.А. Организация и деятельность Уральского статистического комитета в конце XIX — начале XX вв. 
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сумму на исследовательскую и издательскую ра-
боту. Общий бюджет Уральского статистическо-
го комитета по данным отчета секретаря на 1913 
год составлял 4 тыс. руб., в связи с чем он имел 
возможность больше выделять средств для опла-
ты сотрудникам, регулярно выпускать памятные 
книжки и адрес-календари, а также заниматься 
«необязательными» работами [18, c. 10–11]. Для 
сравнения: в комитетах Акмолинской, Семипа-
латинской и Семиреченской областях бюджет 
составлял 1 500–2 000 руб. в год.

Организация работы комитета была опреде-
лена действующим положением «О губернских и 
областных комитетах к губерниям и областям За-
падной и Восточной Сибири», принятое в 1865 г., 
которое в полном объеме распространило «Поло-
жение 1860 г.». По данному документу вменялось 
«исправное ведение местной административной 
статистики» [19, л. 21]. Члены Уральского стати-
стического комитета в своей деятельности ши-
роко применяли накопленный опыт работ своих 
коллег из соседних областей, что можно считать 
одной из особенностей в деятельности данного 
учреждения [19, 20]. К тому же не исключением 
являлись наработки в статистических обследова-
ниях войскового правления.

Для учета земледелия в степи в 1901 г. Ураль-
ский комитет по своей инициативе разработал 
и ввел сельскохозяйственные карточки [6, с. 15]. 
Этот способ сбора сведений давал более точное 
представление об исследуемой отрасли. Комитет 
мог судить о развитии земледелия среди казахско-
го населения, о степени его оседлости, об экономи-
ческом положении, определять размеры земель-
ных участков в каждом хозяйстве. Накопленные 
материалы становились темой самостоятельных 
исследований, что расширяло направление «не-
обязательных» работ. Так, в 1903 г. Уральский ста-
тистический комитет наметил свести воедино все 
материалы об области и по ним определить на-
правление ее развития. Эту работу предполагалось 
выполнить в 4 этапа: в первый – собрать данные 
о демографии и землепользовании, во второй – о 
земледелии, скотоводстве и рыболовстве, в тре-
тий  – о торговле и промышленности и в четвер-
тый – о платежах и повинностях, о нравственно-
сти, здравоохранении и просвещении. Программа 
была реальной, ибо комитет объединял админи-
стративную и войсковую статистику. Сосредоточе-
ние всех материалов давало возможность поднять-
ся до историко-статистического обзора области. 
В течение 1903 года комитет занимался сбором и 
обработкой материалов для этого обзора: разра-
ботал карточки о движении населения за 1902 г. 

по системе комбинационных таблиц (группиров-
ка хозяйств по посевным площадям), разработал 
карточки по сельскому хозяйству, разослал специ-
альные вопросные бланки по земледелию, по кар-
точной системе провел текущую регистрацию уро-
жайности трав и хлебов. Всего комитет собрал и 
обработал 97 398 различных карточек, из которых 
почти в 40 тыс. было по 6–8 граф, в остальных – 59 
граф [17, с. 13–14]. Разработка материалов по зем-
леделию была почти полностью закончена в том же 
году. Оставалось свести воедино данные бланков. 
Однако при изучении выяснилось, что в них отсут-
ствовал вопрос о севооборотах, поэтому комитет 
приступил к составлению дополнительной про-
граммы для второго выпуска обзора. Эта проблема 
была мало изучена. Между тем периоды севообо-
рота носили разнообразный характер: на севере 
существовало трехполье, а в центре и в южных 
районах сохранялся свободный переход [17, с. 14]. 
Исследованием предполагалось выяснить, сколько 
лет пашется участок, чередование хлебов, период 
залежи. Эти три вопроса членились на более мел-
кие, в зависимости от места запашки (2 вида) и по-
чвы (4 типа). Всего в этой схеме было помещено 
24 пункта [17, с. 15]. Кроме того, земледелие было 
тесно связано с развитием скотоводства, что могло 
дать дополнительные данные.

В 1910 г. комитет провел обследование иму-
щества и занятий населения [21, л. 385]. До этого 
имелись материалы только по войсковому населе-
нию, а в отношении остального комитет распола-
гал лишь отрывочными сведениями либо не имел 
их совсем. Лишенный возможности собирать их 
экспедиционным путем, он нередко прибегал к 
командировкам сотрудников для обследования 
интересных местностей. Материал этот был так 
важен и интересен, что комитет решил собрать 
его по всей области. С этой целью была разрабо-
тана программа обследования экономического 
положения каждого двора, из которой исключа-
лось все, что не представляло индивидуального 
характера. Общие сведения переносились в ведо-
мости для поселка или волости. Таким образом, 
кроме сведений о составе населения, ведомости 
дали материал о земледелии, о заработках, о со-
стоянии скотоводства, о развитии промыслов и 
торговли, о климатических, общественных и дру-
гих условиях развития хозяйств.

В 1912 г. для обобщения опыта в полеводстве 
комитетом была разработана программа, выяс-
нявшая ряд вопросов: время и глубину вспаш-
ки, чередование посева культур, продолжитель-
ность отдыха земли, возможность и особенно-
сти обработки солонцеватых земель [22, л. 184]. 
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Все материалы собирались либо путем опроса 
типичных хозяйств, либо путем рассылки фор-
муляров. Данный материал фактически пред-
ставлял собой отраслевой сельскохозяйствен-
ный статистический учет.

Отдельное внимание Уральский статистиче-
ский комитет уделял «необязательным» работам, 
большая часть которых была посвящена быту и 
занятиям населения. Активная организация дан-
ных обследований отчасти объяснялась финан-
совым благополучием комитета и активностью 
самих членов. С целью систематического форми-
рования сведений о регионе был заслушан доклад 
непременного члена Н.А. Бородина «О необхо-
димости естественно-исторического исследова-
ния края», который определил главной задачей 
«возможно полное изучение края в статистико-
экономическом, этнографическом, естественно-
историческом и других отношениях» [16, с. 3–9]. 
Главный недостаток проведенных до этого иссле-
дований, отмечал Н.А. Бородин, – в их отрывоч-
ности: не было предпринято сплошного и одно-
временного сбора материала, а также его система-
тической разработки. Этот пробел решено было 
восполнить последующими исследованиями. Для 
системной и последовательной работы в части 
сбора историко-этнографических сведений и об-
работки археологических находок при комитете 
учреждалась комиссия, которой поручалось орга-
низовать работу корреспондентов, вести с ними 
переписку, снабжать их программами, наставле-
ниями по сбору материалов и другой инструк-
тивной литературой. Так, к концу первого года в 
работе комитета приняло участие 152 человека и 
была составлена 81 коллекция [16, с. 4–9]. Таким 
образом, была достигнута систематичность есте-
ственно-исторического изучения области, акти-
визировалась краеведческая работа в регионе.

В. 1899 г. под руководством выдающегося агра-
рия-статистика Николая Петровича Огановского 
была проведена подворная перепись переселен-
цев и сделан анализ экономического быта казахов 
[12, с. 117]. Данная программа была подготовлена 
исключительно самим Огановским специально 
для данной местности с учетом ее особенностей. 
Обследованием был охвачен аул Джиренькупин-
ской волости Уральского уезда. Результатом этих 
работ стали два доклада Н.П. Огановского, сде-

ланные на заседаниях комитета. Обе работы в по-
следствии были опубликованы. В 1910 г. комитет 
провел обследование переселенческих хозяйств 
Уральского и Темирского уездов и по сокращен-
ной программе – казахских хозяйств [20, л. 55]. В 
том же году комитет наметил обследование хо-
зяйств войсковой территории, однако фискаль-
ные действия администрации помещали прове-
сти его [18, с. 8–9]. В отчете комитета отмечалось 
«сделать подворные обследования хотя части во-
йсковой территории вряд ли удастся... ввиду того, 
что обложение акцизом скота и посева заставляет 
население скрывать эти две основные стороны хо-
зяйства» [18, с. 8–11]. В связи с этим комитет вы-
нужден был составить новую программу обследо-
вания. Исследования сопровождались большими 
трудностями, вызванными нехваткой средств и 
сотрудников. Первоначальные программы прихо-
дилось сокращать или даже отказываться от них 
вообще. Внештатные корреспонденты зачастую 
не оказывали помощи [18, с. 10]. 

В 1913 г. Уральский комитет наметил програм-
му сбора сведений о садоводстве, однако боль-
шинство садовладельцев отказались дать их. Ма-
териалы пополнялись только через инструкторов 
по садоводству. Такая же судьба постигла начи-
нания комитета и по обобщению опыта сельских 
хозяев в полеводстве: большинство из них либо 
не представили сведения, либо дали такие, ко-
торые требовали дополнительной перепроверки 
[18, с. 9–11].

Таким образом, организация Уральского ста-
тистического комитета как административная 
единица имела свои особенности, к числу которых 
можно отнести параллельное функционирование 
с войсковым правлением в части статистическо-
го учета, где впоследствии вся работа по сбору 
статистической информации была сосредоточе-
на в областном статистическом комитете. Само-
стоятельность статистического центра в регионе 
способствовала широкомасштабным статистиче-
ским обследованиям. Организованная «необяза-
тельная» работа комитета по изучению области 
позволяла накапливать научные знания о регионе 
и формировать библиотечные и музейные фон-
ды. Проводимые статистические обследования и 
культурное изучение региона существенно рас-
ширяли знания об окраинах Российской империи.
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Историография функционирования деятель-
ности участковых инспекторов в Тюменском ре-
гионе в указанный период достаточно скудна. В 
основном работы посвящены деятельности орга-
нов внутренних дел общесоюзного масштаба. Это 
прежде всего труды Р.С. Мулукаева [1], А.Я. Ма-
лыгина [2] и др. Немногочисленные исследова-
ния, связанные с историей тюменской милиции 
советского периода, представлены коллектив-
ной монографией [3], а также в научных статьях 
Е.В. Суверова [4] и А.М. Кирилловой [5]. Но спе-
циализированного исследования по деятельности 
участковых инспекторов милиции в Тюменской 
области так и не было осуществлено. 

До 1974 г. участковые уполномоченные входи-
ли в состав службы охраны общественного поряд-
ка (именовавшейся в то время наружной службой 
милиции). После чего они были введены во вновь 
созданную службу профилактики, являющуюся 
в свою очередь составной частью подразделений 
уголовного розыска [6, с. 22].

Служба участковых инспекторов милиции в 
Тюменской области была тесно связана с актив-

ным экономическим развитием региона в изуча-
емый период, повлекшим переселение больших 
масс трудового элемента, где встречались и пред-
ставители криминального мира. В 1962 г. населе-
ние города Тюмени составляло 174 тыс. человек, а 
уже к концу 70-х гг. возросло более чем в 2 раза, 
до 359 тыс., существенно увеличилось количество 
правонарушений, в том числе и серьезных уго-
ловных преступлений [7, с. 71]. Все это значитель-
но усложняло работу инспекторов.

В советских нормативно-правовых актах под-
черкивалась особая роль участковых инспекто-
ров по борьбе с правонарушителями. В Инструк-
ции по службе участкового инспектора милиции, 
введенной в действие приказом МВД СССР от 
29 июля 1970 г., определялись права и обязанно-
сти участкового инспектора, порядок организа-
ции и несения службы. В документе указывалось, 
что на должности участковых инспекторов ми-
лиции должны были назначаться лица, имеющие 
юридическое образование. Инструкцией также 
предусматривались меры по улучшению жилищ-
но-бытовых условий участкового инспектора [8].
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Административная деятельность участковых 
инспекторов в основном была направлена на вы-
полнение Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении борьбы 
с хулиганством» от 19 июня 1972 г., «О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголиз-
ма» от 28 июня 1976 г., «Об ответственности за 
нарушение порядка приобретения, регистрации, 
хранения и использование огнестрельного ору-
жия», «Положения о паспортной службе СССР». 

Однако недостаточное финансирование, не-
хватка штатных единиц, все более возрастаю-
щие нагрузки приводили к серьезным кадровым 
проблемам тюменской милиции (и участковых 
инспекторов). В области существовала серьез-
ная проблема, связанная с большой текучестью 
милицейских кадров. В 1969 г. не обеспечены 
квартирами 141 участковый инспектор, служеб-
ные кабинеты были только у 146 инспекторов, 
телефонной связью были обеспечены 106 ин-
спекторов, транспортом – лишь 79 инспекторов 
[9, л. 47–59]. В 1975 г. недокомплект в тюменской 
милиции составил 254 единицы. Многие сотруд-
ники увольнялись из-за отсутствия жилья и дет-
ских учреждений. В городах Тюмени и Тобольске 
свыше 400 работников отделов внутренних дел не 
имели жилья [10, л. 25]. 

Для решения кадрового вопроса в начале 60-х гг. 
в городе Тюмени был создан учебный пункт, в ко-
тором находились жилые комнаты, учебный класс, 
служивший ленинской комнатой, бытовая ком-
ната. Были подготовлены фотолаборатория и два 
небольших служебных кабинета. В учебном пун-
кте обучались 2 взвода милиционеров и 1  взвод 
участковых инспекторов. 17 июля 1972 г. приказом 
№ 0401 МВД СССР учебный пункт был переиме-
нован в школу подготовки младшего и среднего 
начальствующего состава УВД Тюменского облис-
полкома [5, с. 153, 156], где стали проходить обуче-
ние сотрудники органов внутренних дел. 

Первоначальную подготовку участковые ин-
спекторы проходили на 4-месячных курсах учеб-
ного пункта УВД. В первом полугодии 1968 г. на 
курсах был обучен 21 участковый инспектор, а в 
первом полугодии 1969 г. – 22 участковых инспек-
тора. Однако все еще не прошли обучение на кур-
сах первоначальной подготовки 60 участковых 
инспекторов. 40 человек обучались в высших и 
средних учебных заведениях, из них 4 – в высших 
школах милиции, 28 – в средних школах мили-
ции, 4 – в общеобразовательных школах. 

У ряда сотрудников отсутствовала мотивация 
к самообразованию. Из анализа анкетирования 
68 инспекторов стало ясно, что 56 участковых не 

читали специальную литературу, с приказами и 
указаниями знакомились только на оперативных 
совещаниях, 45 участковых не интересовались ху-
дожественной литературой. Участковые не были 
нацелены на широкое использование средств мас-
совой информации, лишь единицы выступали по 
местному радио, контактировали с прессой. Не 
практиковалось выступление отличников мили-
ции перед молодыми сотрудниками. Инспекторы 
крайне редко выступали с лекциями и беседами 
перед населением по разъяснению постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР [9, л. 47–59].  

Большую роль в деятельности участковых 
играли морально-волевые качества. Аппараты 
по политико-воспитательной работе проводили 
большую работу среди сотрудников органов вну-
тренних дел по воспитанию честности, справед-
ливости, законности, вежливости, культурности, 
основываясь на приказе министра внутренних 
дел СССР от 3 июня 1969 г. «О вежливом и внима-
тельном отношении работников милиции к граж-
данам» [11, с. 329, 330].  

Воспитательная работа среди личного состава 
была неотъемлемой частью политической пропаган-
ды, основанной на марксистско-ленинской идеоло-
гии. Среди тюменских милиционеров была органи-
зована регулярная политическая учеба [12, с. 191]. 

Для определения эффективности деятельности 
участковых инспекторов проводился регулярный 
контроль. Так, с 28 июля по 8 августа 1969 г. бри-
гадой Управления внутренних дел была проведена 
инспекторская проверка по состоянию уровня ра-
боты участковых инспекторов Тюменской области. 
В первом полугодии 1969 г. только участковыми 
инспекторами было раскрыто 1 124 преступления. 
В первом полугодии 1969 г. ими было изъято с 
улиц и общественных мест 30  944 человека в не-
трезвом состоянии, против 23 283 в 1968 г., было 
привлечено к административной ответственности 
за мелкое хулиганство 7 620 человек, против 5 535 
человек в 1968 г. Участковые инспекторы в первом 
полугодии 1969 г. выступили с отчетами на испол-
комах Советов 151 раз, было проведено 1 644 бе-
седы и лекции среди населения, оформлено 1 103 
внештатных сотрудника милиции, участковые ин-
спекторы работали с 3 250 доверенными лицами и 
27 042 дружинниками. Тем не менее в своей рабо-
те по борьбе с хулиганством все еще недостаточно 
широко и эффективно использовалось влияние 
коллективов и общественности.

В регионе все еще слабо велась борьба с пьян-
ством, наблюдалась тенденция роста потребления 
спиртных напитков на душу населения с 11,9 ли-
тра в 1966 г. до 19,2 литра в 1968 г., а в районах 
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севера эти показатели были значительно выше. 
Удельный вес лиц, совершивших преступления в 
пьяном виде, составил в 1968 г. 66  %. Большин-
ство участковых инспекторов борьбу с пьянством 
и нарушителями общественного порядка про-
являли только в изъятии пьяных с улиц. Не из-
учался и не обобщался вопрос об участии сил 
общественности в работе по борьбе с пьянством 
и перевоспитанию алкоголиков. 

Значительный рост преступлений в первом 
полугодии 1969 г. в общественных местах при-
шелся на город Ялуторовск – 6,2 %, город Сургут – 
12,4  %, город Урай – 10  %. В структуре уличной 
преступности убийства составляли 33 %, разбои 
и грабежи – 65 %, умышленные тяжкие телесные 
повреждения – 26 %, изнасилования – 28,1 %, ху-
лиганство 37,7  %. Участковым инспектором За-
водоуковского городского отдела внутренних дел 
(ГОВД) младшим лейтенантом милиции Малахо-
вым в 1968 г. проверено только 67 домовладельцев 
с охватом 208 человек. Практика показывала, что 
там, где участковые инспекторы совместно с ин-
спекторами детских комнат умело организовали 
работу внештатных детских комнат, там имелись 
хорошие показатели. Всего в Тюменской области 
на участках участковых инспекторов работали 
183 нештатные детские комнаты милиции с 1 518 
нештатными инспекторами. В перевоспитании 
трудных подростков участвовали 740 шефов, 405 
общественных воспитателей.

За первый квартал 1969 г. в детских комнатах 
милиции было снято с учета 287 исправивших-
ся подростков. В соответствии с требованиями 
приказов МВД СССР № 0389 от 1967 г. и № 542 от 
1968 г. на участке каждого участкового инспекто-
ра должна быть создана нештатная детская ком-
ната милиции с активом нештатных инспекто-
ров, которые должны вести профилактическую 
работу с трудными подростками и неблагопо-
лучными семьями. Не всегда эти требования вы-
полнялись. В Ленинском РОВД города Тюмени 
имелись 19  участковых инспекторов, а создано 
нештатных комнат только 10, в Калининском 
районе проходили службу 23 участковых, а соз-
дано 10 внештатных комнат милиции. Боль-
шинство участковых слабо занимались борьбой 
с бродяжничеством и попрошайничеством. В 
квартальных планах преобладали однотипные 
мероприятия. В ряде случаев планы работы от-
делов составлялись без учета имеющихся сил и 
реальных возможностей, в связи с этим многие 
мероприятия из планов исключались либо не 
выполнялись, а некоторые пункты переносились 
из плана в план. 

По штату в Тюменской области насчитывалось 
265 должностей участковых инспекторов мили-
ции, в 1969 г. работало лишь 239 человек. Каче-
ственный состав: по партийности членов КПСС 
составлял 40,6 %, членов ВЛКСМ – 33,5 %. Из них 
имели среднее специальное образование 11  %, 
среднее образование – 79,4  %, неполное среднее 
образование – 8,7 %, низшее образование – 0,2 %. 
По возрастному составу: до 30 лет – 50,6  %, от 
30–40 лет – 38,4 %, от 40–50 лет – 8,7 %, 50 лет и 
выше  – 2,3  %. По стажу работы в органах УВД 
до 1 года – 18,8 %, от 1 до 3 лет – 33,8 %, от 3 до 
10 лет – 34,4 %, 10 лет и выше – 13 %. 

В ряде отделов внутренних дел к назначению 
на должность участковых инспекторов относи-
лись формально. В Заводоуковском ГОВД вновь 
принятого на должность участкового инспектора 
Сизенова никто не ознакомил с участком, кото-
рый он должен обслуживать. Ему просто была 
вручена планшетка и сказано, что его участок об-
служивания находится за линией железной доро-
ги города Заводоуковска [9, л. 47–59]. 

С 9 по 12 октября 1978 г. была проверена ра-
бота участковых инспекторов Заводоуковского 
ГОВД по осуществлению административной де-
ятельности милиции. По штату — 8 участковых 
инспекторов, в наличии было 7. Все участковые 
инспекторы имели рабочие кабинеты, телефо-
ны, проживали на обслуживающих участках. За 
участковыми инспекторами было закреплено 
5 мотоциклов. Население города и района состав-
ляло 42 тыс. человек, нагрузка на одного работни-
ка была в пределах нормы – в среднем по 5 тыс. 
человек. Непосредственное руководство участ-
ковыми инспекторами осуществлял заместитель 
начальника отдела уголовного розыска (ОУР) 
по профилактике старший лейтенант милиции 
А.Т. Ваязовских. Свою работу они строили на ос-
новании месячных планов. 

На территории отдела было создано 8 опорных 
пунктов, из них 3 – в городе и 5 – в районе. Провер-
кой установлено, что из созданных опорных пун-
ктов практически работали только 2: на участках 
«Тюменьсельмаш» и «Центральный». На учете в от-
деле состояло 485 человек, склонных к хулиганству. 
Участковыми доставлено в медицинский вытрезви-
тель 84  человека. За 9 месяцев на принудительное 
лечение от алкоголизма милиционерами было на-
правлено 44  человека. Слабо осуществлялся кон-
троль за соблюдением правил продажи спиртных 
напитков и за соблюдением правил паспортного 
режима. Участковые инспекторы почти не исполня-
ли розыскных заданий. Эту работу вел в основном 
паспортный стол. Основной формой борьбы с бро-
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дяжничеством являлись рейды. Их проведено было 
всего 10, в результате которых выявлено 23 бродяги. 
Из них 5 человек было направлено в приемник-рас-
пределитель УВД, 4 оформлено в лечебно-трудовой 
профилакторий (ЛТП), 11  человек было трудо-
устроено и 2 человека привлечено к уголовной от-
ветственности за бродяжничество. Было выявлено 
30  человек, уклоняющихся от общественно-полез-
ного труда. 21 человек был трудоустроен, в отноше-
нии двух возбуждены уголовные дела. Поставлено 
на учет 765 владельцев охотничьих ружей. В 1978 г. 
под гласным административным надзором состо-
яло 26  человек, однако надзор над ними осущест-
влялся неудовлетворительно. Из числа поднадзор-
ных за нарушение режима привлечено к уголовной 
ответственности 2 человека, за иные преступления 
4 человека. 

Активизировалась работа по соблюдению 
правил санитарных норм. Если за 9 месяцев 
1977 г. было составлено 4 протокола, то в 1978 г. 
уже 38. Участковые инспекторы принимали уча-
стие в рейдах таких мероприятий, как «Урожай 
78», «Фара». Действенных мер к снижению ДТП 
не предпринималось. За 9 месяцев 1978 г. участ-
ковыми инспекторами рассмотрено 387 жалоб и 
заявлений граждан, основная часть их разреше-
на в установленные сроки. Общим недостатком 
участковых инспекторов являлась запущенность 
в ведении документации, учетов картотеки, ко-
торая производилась по устаревшим формам. 
Кабинеты участковых Алексеева, Вилинского, 

Воробьева должным образом не были оборудо-
ваны. Отсутствовала наглядная агитация: или 
она устарела, или имела плохой внешний вид 
[13, л. 164–169].

Таким образом, деятельность участковых ин-
спекторов милиции в Тюменской области (60–70-е 
годы XX века) была направлена на поддержание 
социалистической законности на вверенной им 
территории. От оперативной и грамотной рабо-
ты участковых зависела быстрота раскрытия со-
вершенных преступлений, качество профилак-
тической работы среди местного населения. На 
данную милицейскую службу возлагалось мно-
жество обязанностей: выполнение поручений, 
прежде всего уголовного розыска, рассмотрение 
жалоб граждан, пресечение нарушений пра-
вил дорожного движения, контроль за лицами, 
склонными к хулиганским действиям, соблю-
дение паспортного режима и правил продажи 
спиртных напитков, участие в многочисленных 
рейдах, изоляция алкоголиков и бродяг, надзор 
за владельцами охотничьего и именного оружия, 
подержание санитарных норм. Сложный график 
работы, бытовая неустроенность, невысокое ма-
териальное вознаграждение способствовали об-
разованию кадрового дефицита. С целью повы-
шения профессионального уровня участковых 
инспекторов милиции проводилось их обучение 
в различных формах. Их деятельность тщатель-
но контролировалась, в ходе чего вскрытые не-
достатки анализировались и исправлялись.
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Цель данного исследования – выявление рели-
гиозных особенностей оформления языческих и 
православных кладбищ и надгробий на примере 
чувашских захоронений Цильнинского района 
Ульяновской области. 

Похоронно-поминальная обрядность чуваш-
ского населения отражена в работах П.С. Палласа, 
где он подробно описывает планировку чуваш-
ского кладбища и последовательность действий, 
связанных с погребением: «Чувашане кладут сво-
их покойников в худые гробы во всем одеянии и 
хоронят оборотя голову к западу. Общее кладби-
ще, которое выбирают они в отдалении как от де-
ревни, так от керемета и от всех больших дорог, 
называется у них мазар. Трижды отправляют они 
погребение своего сродника, и к тому ныне на-
значают среду на страстной неделе, семик, то есть 

четверток пред пятидесятницею, и осьмое число 
ноября, которое юбуих они называют. В сей по-
следний день не токмо приносят у могилы жертву, 
но в головах у покойного ставят деревянные стол-
бы. Выкопав яму, в которую должно столб поста-
вить, бросает всякий из находящихся при том по 
куску мяса, и выливают несколько браги, потом 
жертву едят, пьют и веселятся» [1].

В работе А.А. Фукс содержится описание по-
минальной обрядности: «Чуваши привозят с со-
бою на кладбище вино, пиво и разные кушанья. 
Половину всех припасов кладут и выливают на 
могилы, а другую половину сами выпивают и 
веселятся с плясками; даже оставляют на моги-
лах много одежды, рубах, кафтанов и женских 
нарядов. На эти поминки русских собирается не 
менее чуваш; первые обыкновенно, по оконча-
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Orthodox Chuvash burials of the Tsilninsky district of the Ulyanovsk region are considered: the 
planning and maintenance of cemeteries, the design of graves and tombstones. A high degree 
of stability of the preservation of burial traditions among the Chuvash pagans, in contrast to 
the baptized, was revealed. Along with the significant differences identified, there are also 
similarities, which are reflected in the tradition of visiting a cemetery and commemorating 
departed ancestors.
Key words: religion, Chuvash, cemetery, gravestones, yupa, paganism, orthodoxy.



86 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

нии праздника, забирают с собой все пожертво-
ванное» [2]. 

В.К. Магницкий отмечает сходство между та-
тарскими и чувашскими надгробными памят-
никами и надписями: «Близь Карак Съуваре на-
ходится старинное кладбище, на котором до сих 
пор сохраняется камень с татарскими надписями, 
поставленный по преданию над могилой богаты-
ря Юмашъ – основателя деревни Юмашевой» [3].

Обобщающим исследованием является труд 
П.В. Денисова, в котором автор на основе со-
бранного полевого материала и систематизации 
материалов предыдущих исследователей дает 
подробное описание всех этапов похоронно-по-
минального обряда: прощание с умирающим, 
обмывание, подготовка гроба и могилы, процесс 
захоронения, поминальная трапеза. Также он 
отмечает значимость и роль изучения данного 
элемента духовной культуры: «раскопки остан-
ков древнего человека, старых погребений, 
фольклорные и этнографические данные явля-
ются важным материалом для изучения религи-
озных представлений и верований чуваш» [4].

Значительный вклад в изучение духовной 
культуры чувашского народа внес доктор исто-
рических наук А.К. Салмин, уделивший большое 
внимание именно магической составляющей по-
хоронно-поминальной обрядности [5]. На совре-
менном этапе изучением данной проблематики 
активно занимается В.В.  Медведев [6], который 
рассматривает трансформацию похоронно-по-
минальной обрядности в этнической среде не-
крещеных чувашей. Изучением традиционной 
культуры чувашского населения Ульяновской об-
ласти занимались В.Ф. Ромашкин, В.Н. Федоров 
[7], Л.П. Шабалина [8].

Таким образом, изучение кладбищ и надмо-
гильных сооружений чувашей Ульяновской об-
ласти не являлось темой для самостоятельного 
исследования. В современном мире быстрыми 
темпами идет процесс стирания этничности, ко-
торый связан с глобализацией и аккультурацией, 
поэтому весьма важно зафиксировать сохранив-
шиеся элементы традиционной культуры для бу-
дущих поколений.

В течение десяти лет авторами собирался по-
левой материал по семейно-бытовой обрядности 
(в  том числе и похоронно-поминальной) чуваш-
ского населения Цильнинского района Ульянов-
ской области, который и лег в основу написания 
данной статьи. Первая этнографическая экспеди-
ция под руководством доктора исторических наук, 
профессора Л.П.  Шабалиной состоялась в июле 
2010 года. В данный период было проведено обсле-

дование поселений, кладбищ, священных ритуаль-
ных мест, интервьюирование жителей сел Большое 
Нагаткино, Средние Алгаши, Старые Алгаши, Бог-
дашкино, Нижние Тимерсяны и Средние Тимерся-
ны. Членами экспедиции был получен уникальный 
полевой материал (анкеты-опросники, записи ин-
тервью со старожилами, фотографии, письма из 
семейных архивов). Также был проведен сравни-
тельный анализ экспонатов этнографических кол-
лекций сельских музеев, многие из которых явля-
ются единственными в своем роде. 

Вторая и третья экспедиции по району ис-
следования состоялись в феврале 2019 г. и ав-
густе 2020 г., целью которых являлось более 
глубокое, детальное исследование именно по-
хоронно-поминальной обрядности и намогиль-
ных сооружений.  

Цильнинский район расположен в северо-вос-
точной части Ульяновской области, районным 
центром является с. Большое Нагаткино, которое 
находится в 36 км от областного центра. По дан-
ным 2018 года, численность населения составляла 
25 150 чел. Район является территорией компакт-
ного проживания чувашского этноса с XVII в., 
численность которого в настоящее время состав-
ляет 12 280 чел. 

В исследуемом районе расположено наиболь-
шее количество чувашских поселений Улья-
новской области (села Богдашкино, Верхние 
Тимерсяны, Кайсарово, Кундюковка, Нижние 
Тимерсяны, Новые Алгаши, Чириково, Сред-
ние Тимерсяны, Старые Алгаши, поселки Клин, 
Новая Воля, Орловка, Солнце, деревни Садки, 
Средние Алгаши).

Одной из важнейших составляющих культуры 
этноса является история кладбищ и надгробий, 
которые позволяют определить время основания 
населенного пункта, генеалогию родов, конфесси-
ональную принадлежность жителей и т. п.

Кладбище – это территория, специально вы-
деленная для захоронения покойников [9, с. 585]. 
Надгробие – архитектурно-скульптурное произ-
ведение, устанавливаемое на могиле [9, с.  885]. 
Первое надгробие, упоминаемое в Библии, от-
носится к периоду патриархов, поставленное 
Иаковым на могиле Рахили [10, с. 67]. Памят-
ник – произведение искусства, созданное для уве-
ковечивания людей или исторических событий 
[9, с. 961].

В статье представим подробный анализ трех 
кладбищ Цильнинского района: языческого 
(д. Средние Алгаши), языческо-православного 
(с.  Богдашкино) и православного (с.  Старые Ал-
гаши).
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В Ульяновской области одним из самых коло-
ритных и этнографически примечательных по-
селений некрещеных чувашей является деревня 
Средние Алгаши. Первоначальное название де-
ревни – Сулхаш, которую основали три чуваша: 
Тархан, Шинкарей и Эльментюк. Продолжателя-
ми рода Тархана были его дети Пархан, Ильти-
рек и Тиняковот, от которых и начинается родос-
ловная практически всех жителей современных 
Средних Алгашей [11, с. 24].

Согласно переписи 2010 года в Средних Алга-
шах проживали 407 человек, из них 39 семей чува-
шей-язычников. Многие из жителей имеют язы-
ческие, булгарские имена, чему свидетельствуют 
сохранившиеся намогильные надписи (Селендеев 
Илендей Улендеевич, Ендеяров Мударис, Ильмен-
деева Незихва Узбековна, Улендеева Шевердень 
Мендюшевна, Ендиярова Ерниби Туктамышевна, 
Ильмендеева Хербик Мухтяровна).

Первое кладбище, основанное еще в конце 
XVII в., располагалось в нескольких километрах 
северо-восточнее деревни. В настоящее время 
оно полностью утеряно, лишь местные старожи-
лы могут показать, где оно располагалось. Нам 
удалось обнаружить три надгробия в виде камен-
ных плит с руническими надписями.

Действующее кладбище д. Средние Алгаши рас-
положено недалеко от деревни, имеет прямоуголь-
ную форму, огорожено невысоким забором из сет-
ки-рабицы с деревянными входными воротами. 
По периметру кладбища наблюдаются древесные 
насаждения из березы, осины, сирени, это связа-
но с тем, что жители пытаются оградить умерших 
предков от посторонних глаз, что создает атмосфе-
ру покоя, защищенности, закрытости. Кладбище 
ухоженное, регулярно проводится скос травы в 
летнее время, зимой отчистка от снега основных  
троп. Заброшенных и неухоженных могил не на-
блюдается. Захоронения системны, показывают 
родовую принадлежность усопшего. Большинство 
могил огорожено металлическими или деревян-
ными оградами. Рядом с надгробием расположены 
столик и скамейка для «души покойного».  Стол и 
лавки для родственников устанавливаются снару-
жи ограды стандартных размеров.

Надгробия двух типов, первый – традицион-
ный столб юпа, характерный для чувашей-языч-
ников, второй – современный памятник в виде 
каменной плиты.

Юпа – антропоморфный намогильный памят-
ник некрещеных чувашей [8, с.  63]. Юпа и по-
хоронные обряды – феномен, своего рода един-
ственный наиболее цельный пласт культуры 
народа, сохранивший следы зороастризма и со-

держащий древнейшие каноны трактовки компо-
зиции и образа искусства Евразии [12, с. 509].

Среднеалгашинские юпа выполнены из дерева 
разных пород, без гендерных различий. Предпо-
чтение деревянным юпа отдавалось потому, что 
дерево было наиболее доступным материалом и в 
представлениях чувашей считалось живым суще-
ством [6, с. 381]. 

Юпа ставится на могиле над головой покойни-
ка, отсюда его более конкретное название – пуç 
юпи (букв. «столб головы») [5, с. 205]. Высота стол-
ба зависела от возраста умершего, у взрослых – от 
1,5 до 1,7 метра, у детей – от 1 до 1,5 метров. Юпа 
в верхней части имеет ромбовидную форму и тре-
угольную выемку, как правило, направленную вер-
шиной вниз. Существует две версии, объясняющие 
назначение выемки. Согласно первой версии, вы-
емка указывает, куда душа покойного отправится 
после смерти, в верхний мир или нижний. Вторая 
утверждает, что выемка символизирует лик покой-
ного, с помощью нее он следит за потомками.

Интересен обряд изготовления юпа у жите-
лей деревни. В день смерти усопшего, наряду 
с традиционными похоронными обрядовыми 
действиями, такими как обмывание, обряжение, 
изготовление гроба, делается и юпа, которую 
устанавливают на могиле осенью [13, с.  25], в 
определенный день (рис. 1). Весь период от начала 
изготовления юпа и вплоть до установки к стол-
бу относятся со всеми почестями, «как к живому 
человеку», так как он служит отражением образа 
умершего [14, с. 260]. Его усаживают за стол на ме-
сто покойного, укладывают в кровать, моют в бане 
и др. Тем самым жители деревни пытаются уми-
лостивить и облегчить душе покойного переход в 
загробный мир. Традиционно чуваши с большим 
почтением относятся к усопшим [7, с. 93], это свя-
занно с боязнью болезней, порчи, которые могут 
наслать обиженные души умерших, а также верой 
в то, что предки могут выступить защитниками 
от разного рода напастей.

На некоторых юпа имеется металлический 
козырек, защищающий от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды. Первоначально 
на столбах имелись только выемка и надписи с 
именем, датами рождения и смерти покойного, с 
появлением фотопечати на юпа стали устанавли-
вать фотографии, как правило, женщины на фото 
были обязательно с покрытой головой, чаще все-
го в платках. Представительницы старшего по-
коления на фотографиях в традиционных чуваш-
ских костюмах. Проанализировав даты рождения 
и смерти, мы установили, что средняя продолжи-
тельность жизни составляла 70 и более лет.

Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е. Сопоставительный анализ религиозного оформления кладбищ и надгробий...
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Рис. 1. Юпа. Фото авторов

При исследовании нами была замечена могила 
Тимофеева Владимира Хамитовича, которая вы-
бивалась из общей картины захоронений (рис. 2). 
На могиле установлен бюст покойного в класси-
ческом костюме европейского покроя с бабочкой 
на шее. В процессе интервьюирования жителей 
мы спросили их о примечательном бюсте. И вы-
яснили, что Владимир Хамитович был очень из-
вестной и уважаемой личностью не только среди 
односельчан, но и в районе, так как являлся участ-
ником войны, отцом десятерых детей, был искус-
ным плотником, столяром и кузнецом.

Рис. 2. Бюст В.Х. Тимофеева. Фото авторов

Современные намогильные памятники не от-
ражают конфессиональную принадлежность, 
представляют собой мраморную или гранитную 
плиту или металлическую конструкцию прямоу-
гольной формы с изображением усопшего, датой 

рождения и смерти, а также напутственными сло-
вами: «Покойся с миром», «Любим, помним, скор-
бим» и др. Особенностью захоронений последних 
лет является сочетание современных памятников 
с традиционной юпа.

Следующим объектом исследования является 
языческо-православное кладбище с. Богдашкино. 
Так как на территории села проживают чуваши и 
татары, существуют три кладбища: православное, 
языческо-православное и мусульманское.

Этнограф Р.Р.  Садиков отмечает, что «суще-
ствование поселения неизбежно предполагает на-
личие кладбища, где осуществляется погребение 
умерших жителей. В зависимости от конфессио-
нальной и национальной принадлежности жите-
лей в поселении могут существовать несколько 
кладбищ» [15, с. 26].

Наибольший интерес представляет старый 
языческий погост, на территории которого пра-
вославные захоронения появились лишь в конце 
ХХ века. Первоначально кладбище находилось 
в достаточном удалении от села, но в 50-х годах 
прошлого столетия в связи с сильной эрозионной 
деятельностью кладбище стало сползать в овраг, 
и администрацией было принято решение о пере-
носе погоста чуть выше оврага, к северо-западу 
от окраины села.

В настоящее время кладбище огорожено за-
бором из сетки-рабицы, металлические ворота 
окрашены в синий цвет. Летом 2020 года рядом с 
кладбищем семья фермеров Ивандеевых за соб-
ственные средства установила часовню. Кладби-
ще ухоженное, администрация поселения следит 
за порядком и чистотой, ежегодно происходит 
скос травы, уборка старых венков, чистка снега. 
Озеленение незначительное, лишь у некоторых 
могил встречается исключительно береза. Образ 
березы у чувашей ассоциируется с негативными 
явлениями жизни: одиночеством, смертью и т. д. 
[16, с.75]. Поэтому на улицах деревень березы 
не сажали, а исключительно только на кладби-
ще [17, с. 193]. Береза считалась местом обита-
ния богини-матери солнца, покровительницей 
женщин. Кладбищенские березы считались не-
прикосновенными, чуваши верили, если взять 
от священного дерева падшие ветви или сучья 
для своих нужд, это могло привести к страшным 
мукам, бешенству, смерти, истреблению дома и 
рода [18, с. 47].

Все захоронения четко структурированы по 
родам. Каждый род имеет свое определенное 
место на территории кладбища, представитель 
одного рода не может быть похоронен с предста-
вителями другого. Кладбище представляет собой 
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родовые захоронения Сультеевых, Сулеевых, Еди-
фановых, Ивандеевых, Ахмеровых, Мердеевых.

Рядом с каждым родовым захоронением уста-
новлены длинные столы с лавками, за которыми 
могут уместиться от 20 до 30 человек. Это связа-
но с тем, что потомкам похороненных на данном 
кладбище необходимо обязательно, хотя бы раз в 
год, посетить и помянуть предков. Днем особого 
поминовения считается родительская суббота пе-
ред Троицей. Родственники, несмотря на возраст, 
материальное благосостояние, дальность прожи-
вания, должны собраться в этот день все вместе 
на кладбище. Накрывается стол, традиционными 
поминальными блюдами являются пироги, бли-
ны, домашний сыр, рыба, отварная курица, до-
машнее пиво и вино.

Интересен обряд подготовки к похоронам 
жителей с. Богдашкино, который связан с роди-
тельской субботой перед Троицей. Респондент 
Егорова Раиса Васильевна (1957 г.  р.) рассказы-
вала: «Женщина обязательно шьет или покупает 
нарядное платье (светлое, в «цветочек»), которое 
необходимо надеть на родительскую субботу пе-
ред Троицей, затем это платье убирают в сундук, 
чемодан или шкаф, не надевают, если человек 
умер в течение года, то его обязаны одеть именно 
в то платье. Если женщина не умерла, то «прошло-
годнее» платье становится повседневным, а к ро-
дительской субботе шьется новое, которое опять 
убирается и ждет назначенного времени» [19]. 

На территории кладбища имеются надгробия 
как языческие – юпа, так и православные кре-
сты. Юпа представляют собой деревянные стол-
бы, окрашенные в голубой цвет, с треугольной 
выемкой наверху. Кресты и ограды также имеют 
голубую окраску. Из бесед с респондентами мы 
установили, что голубой цвет, в представлениях 
местных жителей, символизирует чистоту, небо, 
«верхний мир», так как именно туда отправляют-
ся души умерших.

Как и на среднеалгашинском кладбище, в бог-
дашкинском на юпа прикрепляются фото умер-
шего, таблички с датами рождения и смерти, на 
некоторых встречаются железные козырьки. 
Широкое распространение получили сочетания: 
юпа  – современный памятник, православный 
крест – современный памятник.

Кладбище с. Старые Алгаши является исклю-
чительно православным, расположено доста-
точно близко к населенному пункту. Огорожено 
невысоким металлическим забором, вплотную 
окружено кустарниково-древесной раститель-
ностью различных видов (сирень, орешник, дуб, 
береза, осина). Особенностью данного кладбища 
является очень высокая плотность захоронений, 
в большинстве своем без ограждений. В система-
тике могил также наблюдается родовая принад-
лежность (рис. 3) [20].

Рис. 3. Православное кладбище с. Старые Алгаши. 
Фото авторов

Надгробные памятники представляют собой 
кресты различной цветовой гаммы, металличе-
ские обелиски, как правило, голубого цвета, мра-
морные и гранитные плиты. Памятники имеют 
фотографии, таблички с датами рождения и смер-
ти. На кладбище столы и лавки для поминовения 
также присутствуют, но меньших размеров. В 
целом староалгашинское кладбище не отличается 
от обычного православного кладбища.

Проведенное исследование показало, что на 
захоронения значительную роль оказывают ре-
лигиозные представления и верования чувашей. 
Языческие захоронения д.  Средние Алгаши и 
с. Богдашкино схожи в изготовлении юпа, цвето-
вой гамме надгробий, обязательном ограждении 
и плотности размещения могил в строгой родо-
вой принадлежности. Кладбище с. Старые Алга-
ши является типичным православным, без явно 
выраженных этнических особенностей.
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Исследование вопросов, связанных с про-
блемами молодежи, адаптации и интеграции ее 
представителей в социуме имеет первостепенное 
значение для развития гражданского общества в 
России. Молодое поколение обладает мобильно-
стью и стремлением к достижению высоких це-
лей. Зачастую эти качества приводят к значитель-
ным миграциям молодежи из регионов в крупные 
города, столицы, где молодые люди видят больше 
возможностей для своего профессионального 
становления и досуга. В свою очередь, в регионах 
сокращается численность населения, изменяется 
демографическая структура общества, снижается 
кадровый потенциал, что негативно отражается 
на социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии региона. Пребывая в круп-

ных городах, молодые люди часто теряют связь со 
своей малой родиной, отрываются от нее не толь-
ко территориально, но и духовно. 

Обратный процесс запускается через мигра-
ционные потоки в регион. Как правило, это тру-
довые временные миграции, когда приезжающие 
в округ преследуют цель – получение работы. Ди-
намично развивающаяся социокультурная сре-
да и инфраструктура округа дают возможность 
и для переезда на постоянное место жительства 
многих людей – от разнорабочих до специалистов 
высокого уровня. Приезжающие в регион люди 
являются носителями иной региональной куль-
турной традиции, но, вступая во взаимодействие 
с принимающим обществом, насыщают социо-
культурную среду округа. В процессе взаимодей-
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ствия сообществ трансформируется и отношение 
к конструированию своего прошлого, происходит 
обмен смыслами, что может привести к дезинте-
грации региональной идентичности. С другой 
стороны, взаимная готовность, как мигрантов, 
так и принимающей стороны, к совместному со-
существованию является фактором, влияющим 
на развитие мемориальной культуры [1, с. 69].

Минимизировать негативное влияние про-
цессов дезинтеграции позволит целенаправлен-
ное формирование региональной идентичности 
у молодежи, проблемы которого поднимаются 
на научных, дискуссионных площадках разного 
уровня [2]. Российская региональная идентич-
ность является предметом исследования истори-
ков, политологов, социологов, философов, куль-
турологов. Региональная или локальная идентич-
ность представляет собой самоотождествление 
человека с местом проживания, так называемой 
малой родиной [3]. При этом следует понимать 
региональную  идентичность не как стремление 
к сепаратизму, а как социокультурный феномен, 
ментальность населения определенной терри-
тории. Такой подход формирует и отношение к 
региону. В федеральном документе «Основы госу-
дарственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» отмечается 
важность выработки в молодежной среде при-
оритета национально-государственной идентич-
ности, а также воспитания чувства гордости за 
Отечество [4]. Не имея устойчивой региональной 
идентичности, сложно говорить о сформирован-
ной национально-государственной идентично-
сти в нашем территориально большом и неодно-
родном государстве, богатом социокультурными 
традициями. По мнению К.В. Желановой, размы-
вание региональной идентичности ведет к увели-
чению социальной дистанции и отдалении людей 
друг от друга [5, с.  21]. При этом исследователи 
поднимают вопрос об оптимальном уровне ре-
гиональной дифференциации [6, с. 103], при ко-
тором поддерживается развитие и эффективное 
межрегиональное «разделение труда», одновре-
менно обеспечивается сохранение политического 
и экономического единства страны. 

Анализ социологических исследований [7–10] 
позволяет выделить ряд общих и специфичных 
факторов, влияющих на формирование и разви-
тие региональной идентичности, а также выде-
лить ее компоненты. Характеризуя региональную 
идентичность для субъекта, исследователи ис-
пользуют термин «региональное самосознание» 
как «осознание региональным сообществом сво-
их нравственных ориентиров, идеалов и мотивов 

поведения, своих знаний, целостная оценка самих 
себя как мыслящих и чувствующих существ, вы-
бор определенного способа своего бытия» [11, 
с.  18–19]. Представляя региональную идентич-
ность как составляющую коллективной идентич-
ности, можно выделить ее компоненты.

Когнитивный компонент составляет основное 
содержание идентичности и представлен систе-
мой знаний у населения о своем государствен-
но-территориальном образовании, включающей 
специфику природно-географических факторов, 
историю становления региона, его место в про-
шлом и настоящем России, языковые особенно-
сти, установившиеся традиции и  т.  п. При этом 
более значимыми составляющими исследователи 
отмечают природный и культурный ландшафт, 
памятники природного и культурного наследия, 
исторические и политические события [12, с. 27].

Ценностно-смысловой компонент представ-
лен внутренним единством населения региона на 
основе культурно-ценностной идентификации, 
выделяя значимость культурных и исторических 
ценностей, являющихся символичными для ре-
гиона. Такие ценности призваны демонстриро-
вать устойчивую связь прошлого и настоящего, 
стабильное будущее. Формирование данного 
компонента основывается на символическом 
названии самого региона (самоназвании), регу-
лярных церемониальных действиях (общереги-
ональные мероприятия, праздники и  т.  п.). При 
формировании ценностного компонента регио-
нальной идентичности возрастает роль админи-
стративного ресурса. 

Эмоциональный компонент заключается в 
«стандартном» ожидаемом реагировании инди-
видуума на определенные события, поведение в 
ситуациях через оценку качеств, присущих реги-
ональному сообществу. Данный компонент ха-
рактеризуется интенсивностью проявления эмо-
ций, преобладанием одних эмоций над другими. 
Основан на способе восприятия сообществом 
своего региона, на степени актуализации реги-
ональной идентичности по сравнению с иными 
идентичностями.

Регулятивный компонент заключается в ре-
пликации способов поведения, принятых в со-
обществе. В ряде случаев происходит координа-
ция повседневной жизни граждан региональным 
пространством, нормами и правилами поведения 
в данном сообществе.

Система нравственных и гражданских цен-
ностей в формировании региональной идентич-
ности основывается на знании культурного и 
исторического наследия своей Родины, которое 



93

2021 / 1 (46)

репрезентуется через ряд естественных и искус-
ственных объектов, наделенных смысловым и 
символическим значением. 

Историко-культурное наследие региона ис-
следователи рассматривают как особый ресурс и 
фактор его социально-экономического развития 
[13]. И.А. Кирьянов выделил два вида памятни-
ков – «памятник-подлинник» и «памятник-сим-
вол». Их отличие автор видит в том, что «памят-
ник-подлинник» – это результат исторического 
действия, а «памятник-символ» или «памятник-
знак» – это объект, сооруженный в память о со-
бытии уже после того, как оно свершилось [14, 
с. 5–7]. Исходя из данной классификации, в ре-
гионе «памятники-подлинники» представлены 
952  объектами, находящимися под контролем 
Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. В их числе поселения, 
городища, селища, могильники, ловчие ямы, до-
стопримечательные места, отдельные здания и 
постройки, имеющие культурно-историческое 
значение. «Памятники-символы» представле-
ны мемориалами, монументами, памятника-
ми архитектуры, аллеями памяти, музейными 
коллекциями, архивными фондами. Тематика 
и смысловая нагрузка этих памятников весьма 
разнообразна и отражает историческое прошлое 
коренного и пришлого населения.

С середины ХХ века (по данным переписи на-
селения 1959 года) к моменту последней переписи 
населения 2010 года число граждан, проживаю-
щих на территории округа, увеличилось в 12 раз 
[15]. Тенденция столь быстрого увеличения со-
става населения объясняется двумя факторами. 
Один из них – естественный демографический 
прирост населения, на который влияют благопри-
ятные социально-экономические условия округа. 
Второй фактор – миграционный прирост населе-
ния, тесно связанный с промышленным освоени-
ем региона, развитием нефтяной и газовой про-
мышленности.

На данный момент большая часть населения 
Югры – мигранты в первом или во втором по-
колении. Этот демографический процесс ведет 
к увеличению молодежи в округе. Средний воз-
раст населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры на 1 января 2018 года составил 
34,93 года (на 1 января 2017 года – 34,7), что на 
5,54 года моложе, чем средний возраст россиян 
(39,84 лет). Но наметился коэффициент миграци-
онной убыли населения. Так, на 10 000 населения 
в 2017 году он составил минус 24,6, а в 2016 году 
коэффициент миграционной прибыли – 23,6 [16]. 

Причем регион покидают, помимо людей пенси-
онного возраста, представители молодежи. При-
чины – учеба в центральных вузах страны, поиск 
работы и возможностей для самореализации. 
Следовательно, текущую тенденцию важно скор-
ректировать посредством формирования регио-
нальной идентичности у молодежи.

Мультикультурная среда округа во многом 
усложняет процесс формирования региональ-
ной идентичности. Из 85 регионов Российской 
Федерации Ханты-Мансийский автономный 
округ  – Югра является самым многонацио-
нальным и представляет собой полиэтничный 
и мультикультурный регион, который является 
местом совместного проживания представите-
лей 123  национальностей, в том числе славян-
ской, тюркской, финно-угорской групп народов. 
По данным переписи населения 2010 года, в эт-
ническом составе населения округа преоблада-
ют: русские, украинцы, татары [17]. Кроме того, 
1,5 % населения – ханты, манси и лесные ненцы, 
являющиеся коренными народами, населяющи-
ми регион ХМАО-Югру. Сложный этнический 
состав населения объясняется миграционными 
потоками, затронувшими регион с середины 
1960-х годов в связи с его промышленным ос-
воением. Как правило, миграции носили трудо-
вой характер. За несколько десятилетий регион 
заселили представители с разными духовными 
ценностями, религиозными верованиями, соци-
ально-культурными составляющими, обуслов-
ленными традициями национальной культуры и 
социально-культурными особенностями регио-
нов-доноров мигрантов.

Сложившаяся таким образом социокультур-
ная этническая палитра разнонаправленно влияет 
на процесс формирования региональной иденти-
фикации молодежи. Многие представители этой 
группы населения рассматривают свое прожива-
ние в округе как временное, связывая это с полу-
чением образования, поиском работы. По данным 
исследования Г.М. Заболотной, 56,3 % респонден-
тов Югры ответили, что для них наиболее важным 
является «быть гражданином России» [18].

Коммеморация в современных условиях слу-
жит стабилизации общества, способствует соз-
данию однозначного и непротиворечивого пред-
ставления об общем прошлом населения опре-
деленной территории и поддержанию идентич-
ности. Коммеморацию ряд исследователей рас-
сматривает и как процесс, и как результат [19]. 
Аккумуляция и репрезентация общего истори-
ческого прошлого жителей региона является не-
обходимой составляющей самоидентификации и 
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социализации личности. Кроме того, способству-
ет формированию коллективной памяти через со-
циальные и культурные конструкты, поскольку 
спонтанность и естественность памяти отошли 
в прошлое [20, с. 12]. Реализуемые в регионе раз-
нообразные форматы коммеморативных прак-
тик основываются на социально-культурной ин-
фраструктуре и создают привлекательный образ 
округа для молодежи. Но при этом недостаточно 
полно используется потенциал коммеморации 
трудового подвига жителей округа. В данном слу-
чае возникает необходимость обратиться к кон-
цепции «мест памяти» П. Нора и его пониманию 
этих мест в трех смыслах – материальном, симво-
лическом и функциональном, – но в очень разной 
степени [21, с. 40]. К таким местам памяти в округе 
можно отнести огромное число объектов – архи-
тектурные сооружения, памятники и мемориалы, 
названия улиц и микрорайонов, массовое участие 
в праздновании профессиональных праздников, 
проведение конкурсов профессионального ма-
стерства, специализированные музеи и выставки, 
выпуск тематической литературы и т. п.

Важнейшей коммеморативной практикой 
трудового подвига жителей округа является воз-
ведение памятников, посвященных профессио-
нальной деятельности. Культурное пространство 
14 городов ХМАО-Югры включает в себя различ-
ные по типу сооружения памятники. Чаще всего 
трудовой подвиг жителей ХМАО-Югры зафик-
сирован в мемориальных досках и скульптурных 
композициях. На настоящий момент в городах 
округа насчитывается 110 памятников, связанных 
с профессиональной деятельностью не только 
жителей региона, но и видных российских деяте-
лей, например, монументально-художественная 
композиция «Атмосфера», посвященная покори-
телям космоса (г. Ханты-Мансийск).

Мемориальные доски зачастую дополняют на-
звания улиц, названных в честь выдающихся лю-
дей – энергетиков, нефтяников, строителей, ра-
ботников рыбной отрасли, внесших значительный 
вклад в развитие региона. Улицы городов укра-
шают бюсты, стелы, обелиски, гранитные плиты 
и жанровые композиции, отражающие трудовой 
подвиг населения Югры в разные исторические 
периоды и при различных обстоятельствах. Так, 
в Сургуте установлена стела, посвященная участ-
никам ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Так же увековечен подвиг земля-
ков в военные годы – гранитная плита в память 
о бойцах пожарной команды Ханты-Мансийска, 
ушедших на фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. (г. Ханты-Мансийск).

Масштабные мемориальные комплексы и мо-
нументы представлены лишь в крупных городах 
региона – Сургуте, Ханты-Мансийске, Мегионе. 
Все они посвящены первопроходцам – людям 
разных профессий, освоившим регион и открыв-
шим его для добычи полезных ископаемых и для 
проживания. В округе содержательно большая 
часть памятников посвящена героическому труду 
первопроходцев, исследователей, благодаря кото-
рым началось промышленное освоение региона. 
Самые грандиозные мемориальные сооружения 
в регионе призваны увековечить память об этих 
людях: мемориал «Звезды Югры» в Ханты-Ман-
сийске, монумент трудовому подвигу нефтяников 
в Сургуте, мемориал первопроходцам и монумент 
«Первопроходцы 80-х» в Мегионе. 

Памятный знак «Труженикам тыла» (г. Хан-
ты-Мансийск) напоминает о трудовом подвиге 
жителей региона в годы Великой Отечественной 
войны. Скульптурная композиция «Слава труду» 
(г. Когалым) прославляет мирный труд граждан. 
Одним из основных видов деятельности того вре-
мени был рыбный промысел. Он всегда был раз-
вит на территории округа как традиционный вид 
хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов. Первые рыбные заводы на территории округа 
начали функционировать в начале 1930-х годов. 
В годы Великой Отечественной войны огромное 
значение приобрела продукция рыбной промыш-
ленности округа. Этот героический труд увекове-
чен в 6 памятниках в разных городах региона.

Наиболее часто в памятниках увековечены про-
фессии нефтяника и газовика – 27 %. Первопроход-
цам и исследователям посвящено 29  % памятни-
ков. Память о героических буднях первопроходцев 
в г. Югорске транслируется через транспортные 
средства: памятник «Строителям и работникам 
железной дороги Ивдель – Обь» – паровоз, памят-
ник «Водителям-покорителям таежных трасс» – 
грузовик, памятник «Покорителям северных трасс 
посвящается» – вертолет. 4,5 % среди памятников 
труду посвящено строителям, но это количество 
дополняется за счет памятников комсомольцам 
в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, по-
скольку в 1960–1980-е годы именно комсомольские 
строительные отряды сыграли важную роль в ос-
воении региона. Только г. Сургут являлся местом 
шести комсомольских строек. 

Особого уважения в регионе заслуживают 
представители служб спасения – пожарные, меди-
цинские работники, спасатели, о тяжелой работе 
которых напоминают 7 памятников, установлен-
ные в округе. Не забыты и мирные профессии. 
Так, учителю и воспитателю в округе установле-
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но 7  памятников. 13  памятников, скульптурных 
композиций и мемориальных досок посвящены 
писателям, поэтам, художникам, музыкантам и 
актерам, чья деятельность вдохновляла людей, 
осваивающих северные территории. 

В настоящее время города округа наполняются 
интересными арт-объектами, популяризирующи-
ми рабочие профессии. Появляются памятники 
работникам жилищно-коммунальной службы, от 
слаженной работы которых в сложных условиях 
северного региона зависит жизнь и комфорт граж-
дан. Скульптурная композиция «Сантехнику» 
(г. Урай), памятник «Дворник и сантехник» (г. Ня-
гань), арт-объект работнику жилищно-комму-
нального хозяйства (г.  Лянтор), памятники двор-
нику установлены в Сургуте и Нижневартовске.

Отражены и трудовые будни в суровых клима-
тических условиях – скульптурная композиция 
«После вахты» установлена сразу в нескольких 
городах округа – Лангепасе, Когалыме и Урае, в 
качестве подарка жителям городов от компании 
«ЛУКОЙЛ».

Отдельное значение в коммеморации трудового 
подвига жителей округа имеют названия улиц го-
родов и поселков округа, которые ежедневно напо-
минают о значении рабочих профессий в регионе. 
Город Сургут условно был разбит на микрорайо-
ны, которые назывались Нефтяников, Строителей, 
Геологов, Энергетиков. Потом эти границы посте-
пенно стерлись, но остались названия улиц: Не-
фтяников, Геологическая, Геологов, Гидростроите-
лей, Энергетиков. В других городах региона среди 
«профессиональных» названий улиц преобладают 
наименования рабочих специальностей. Практи-
чески в каждом городе есть улицы Нефтяников, 
Энергетиков, Газовиков. В городах региона 9 улиц 
Нефтяников, 9  улиц Геологов и 1  микрорайон 
«Геолог», 8 улиц Энергетиков, 8 улиц Строителей, 
3 улицы Газовиков, 7 улиц Первопроходцев. В на-
званиях улиц городов округа представлены и дру-
гие рабочие профессии – улицы Гидростроителей, 
Геофизиков, Геодезистов, Лесозаготовителей, Мон-
тажников, Буровиков, Дорожников, Авиаторов, 
они подчеркивают трудовую специфику региона. 
Расширяют список «профессиональных» названия 
улиц Фермерская, Учительская, Пограничников, 
Космонавтов, Спасателей.

В городах целые микрорайоны указывают 
на популярность и значимость ряда профессий. 
Сквер «Энергетиков имени Владимира Георгие-
вича Губачева», сквер «Геологов», сквер «Геоло-
гов-Первопроходцев», сквер «Речников», а в са-
мом большом городе региона Сургуте городской 
парк в народе называют парком Нефтяников.

Как отдельный вид коммеморативных практик 
можно выделить граффити на стенах домов, по-
священные профессионалам в своей области, как 
ХМАО-Югры, так и России. Так, стену одного из 
домов г. Сургута украшает портрет И.Н. Каролин-
ского, возглавившего строительство Сургутской 
ГРЭС в 1970-е годы. Его именем названа улица, на 
доме имеется мемориальная доска в его честь. В 
2019 году художники Сургута создали граффити 
высотой с семиэтажный дом, посвященное пило-
там севшего в кукурузном поле А321 авиакомпа-
нии «Уральские авиалинии». Изображения пилотов 
Дамира Юсупова и Георгия Мурзина стали частью 
федеральной граффити-акции «Портрет памяти» и 
сразу привлекли внимание жителей и гостей города, 
став местной достопримечательностью. В Ханты-
Мансийске в 2020 году появилось граффити в честь 
медицинских работников в поддержку медиков, ко-
торые борются с коронавирусом.

«Места памяти» – это не только материаль-
ные объекты, в современном цифровом мире 
существенно возросла роль информационных 
интернет-ресурсов. Традиционные учреждения 
и организации трансформируют свою работу и 
заполняют информационное пространство, вы-
ступая «местом памяти». Так, вклад в создание 
коммеморативных практик вносят архивы Югры, 
транслирующие информацию о трудовом подви-
ге земляков [22].

По мнению Я. Ассмана, мы помним только то, 
что сообщаем и что можем найти в рамках кол-
лективной памяти [23]. В этой связи история, 
оживающая в мероприятиях, организуемых раз-
личными административными структурами для 
большого количества посетителей, имеет огром-
ное значение для поддержания культурной памя-
ти поколений. Для формирования идентичности 
необходимы общие коллективные воспоминания. 
Как в архаическом обществе эти воспоминания о 
прошлом укреплялись регулярным повторением 
ритуалов [24, с. 83], так и в современном – риту-
алом могут считаться регулярные торжественные 
речи, ежегодные праздники и отмечание памят-
ных дат. 

В Российской Федерации официально уста-
новлены 79 профессиональных праздников в 
знак признания заслуг работников отраслей на-
родного хозяйства и различных сфер деятель-
ности. Кроме того, на государственном уровне 
определены 17 памятных дат, связанных с про-
фессиональной деятельностью. Посвящены они, 
как правило, профессионалам в военной обла-
сти. Эти праздники отмечаются в соответству-
ющих профессиональных сообществах, но есть 
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профессиональные праздники, которые имеют 
региональную специфику. Профессиональные 
праздники нефтяников, энергетиков, строителей 
в регионе отмечаются массово и имеют свои тра-
диции в ХМАО-Югре. Эти праздники являются 
общими для жителей региона, поскольку ука-
занные профессии играют ведущую роль в эко-
номике округа. В ХМАО-Югре самым массовым 
и ожидаемым профессиональным праздником 
является день работников нефтяной и газовой 
промышленности, отмечаемый в первое вос-
кресенье сентября. Во всех населенных пунктах 
округа разворачиваются торжественные меро-
приятия, массовые гуляния, концерты и т. п. В го-
родах празднования завершаются праздничным 
салютом. Каждый третий житель региона имеет 
отношение к нефтегазовой отрасли, поэтому дан-
ный праздник – один из основных для югорчан. 
Проведение праздничных мероприятий, связан-
ных с профессиональными праздниками, способ-
ствует профессиональной ориентации молодежи, 
продвижению корпоративной культуры и иден-
тификации жителей региона. Подобные же цели 
преследуют и проводимые в регионе различные 
конкурсы: от конкурсов профессионального ма-
стерства до фотоконкурсов и конкурсов детских 
рисунков, посвященных профессиям. Подобные 
мероприятия актуализируют значимость ряда 
профессий именно для развития региона.

Таким образом, молодежь округа постоянно 
находится в социокультурной среде, отражающей 
позитивное отношение к рабочим профессиям. 
Формируется причастность молодого поколения 
к трудовой деятельности земляков как к подвигу, 
вне зависимости от мирных или военных усло-
вий. Для жителей региона представляется харак-
терным принимать вызовы времени и отвечать на 
них с достоинством и самоотверженностью.

Причины обращения к проблеме формирова-
ния и сохранения региональной идентичности 

молодежи заложены в трансформации совре-
менного общества, появлении неопределенно-
сти в жизни молодых людей в связи с быстрыми 
переменами, психологической и социальной не-
защищенностью личности. Идентичность не-
сет в себе идею постоянства, преемственности, 
коллективизма, хотя ей и присуща некоторая 
темпоральность. Для формирования устойчи-
вой региональной идентичности и социализации 
молодежи необходимы условия, позволяющие за-
пустить механизмы передачи общих ценностных 
ориентиров, актуализировать интерес молодежи 
к историческому прошлому региона, что пред-
ставляется важным условием развития устойчи-
вых территориальных сообществ. Коллективные 
воспоминания, актуализирующиеся через мате-
риальные памятники профессиям, названия улиц 
и микрорайонов, профессиональные праздники и 
конкурсы, отмечание памятных дат, связанных с 
той или иной профессией, способствуют форми-
рованию у молодого поколения положительного 
восприятия профессиональной деятельности, 
характерной для региона, что ведет к формиро-
ванию самоидентификации человека, связанной с 
регионом, осуществлению связи поколений через 
трудовую деятельность земляков. Акценты реги-
ональной власти в вопросах коммеморации про-
фессий распределяются неравномерно. В приори-
тете профессии, оказавшие влияние на освоение 
региона во второй половине ХХ века. Через ком-
меморативные практики трудового подвига со-
храняется дух исследователя, который, несмотря 
на трудности и суровые условия, идет за мечтой, 
веря в победу и добиваясь целей. Коммеморатив-
ные практики выступают как условие актуали-
зации трудового подвига и формирования реги-
ональных традиций. Безусловно, региональная 
идентичность молодежи находится в процессе 
внутренней динамики, и, развиваясь, она укре-
пляет общенациональную идентичность.
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отойти от порождаемых примордиалистским ви-
дением противоречий этнического толкования. 

Обращение к аутентичным источникам ше-
жире – семейной микроистории родов естек о со-
бытиях их инкорпорации и ассимиляции в казах-
ском обществе XVIII–XIX вв. перспективно. Эти 
источники могут быть интерпретированы с уче-
том роли исторической памяти и культурной тра-
диции в сохранении, упругости или транзите и 
замещении этнической идентичности. Открыва-
ются возможности для понимания того, как изме-
нялось содержание этих понятий применительно 
к разным сообществам, обозначая разные аспек-
ты их статуса, что позволяет трактовать термин 
как политоним, соционим, этноним или геноним 
с позиций внешнего восприятия.  

Полемика по поводу этимологии и семантики 
средневековых понятий «иштяк», «остяк», «хэш-
дек», «естек» продолжается не первое столетие и 
может служить иллюстрацией смены методоло-
гических подходов в историко-этнографическом 
знании применительно к региону Зауралья и За-
падной Сибири. Угорская теория этимологии и 
этнонимии «остяк», «иштяк» опиралась на сибир-
ские летописи, заметки путешественников и цар-
ские архивы XVII–XIX вв. С ХХ в. в научный обо-
рот вводились источники тюркской исторической 
памяти (шежире, дастаны), где была очевидна 
тюркская этимология и этнонимия обозначений 
«иштяк», «хэшдек», «естек». В 2015 г. Г. Самигул-
лин и Д.Н. Маслюженко заявили конструктивист-
ское объяснение маркера как соционима, чтобы 
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В этнографии XIX в. представление об угор-
ском происхождении остяков опиралось на из-
вестия сибирских летописей о контактах поддан-
ных Ивана III и Ивана IV с данниками Шейбани-
дов-Кучумовичей. Впервые (кодские, казымские) 
остяки, под ними понимались ханты, упомина-
ются с 1499 г. [1, с. 251]. В «Летописи сибирской» 
[2] остяки указаны данниками Кучум-хана, на-
ряду с князем Пелымским, иными вассалами, но 
отдельно от башкир и служилых татар. Русские 
отличали язычество остяков и «бусурменство» 
(ислам) башкир и сибирских татар, перечисляя 
их раздельно, «бусурменский» язык сибирских 
татар, остяков и «вогуличь».  Н. Витсен в 1692 г. 
различает остяков и тюрков: «Остяки… народ 
робкий по натуре, не такой воинственный, как 
киргизы, и очень бедный, не алчный, не жадный, 
не завистливый, не мстительный и покладистый в 
обращении… Насколько остяки и тунгусы крот-
ки и добры, настолько калмаки, башкиры и муга-
лы жестоки» [3]. 

Г.Ф. Миллер [4, с. 187] и И.Э. Фишер связывали 
остяков с сибирскими народами, а не с пермяка-
ми и удмуртами. «Юштяк есть татарское слово и 
значит то же самое, что у греков парпар, то есть 
чужеземца, пришельца, так же дикаго непросве-
щенного человека...» [5, с.  631]. В ясачных кни-
гах Томского уезда XVIII в. волости делились на 
остяцкие и татарские, по различию вероиспове-
дания. Г. Новицкий пишет: «Остяки себя так не 
называют, именуют “Кондия” (ханты), а название 
это внешнее, из-за сыроедения, “поедания остан-
ков”, либо от татарского “уштяк”, что означает 
“грубый, невежественный”» [6, с. 39]. 

В ХХ в. происхождение остяков привлек-
ло венгерских ученых. Г.Ю. Клапрот возводит 
остяк/иштяк к финно-угорскому ас-ях, где «ас» – 
название р. Обь, «ях» – народ («ас-ях» – «обский 
народ»). Г. Вамбери связывает с «уст» (верх) и 
«як» (сторона). Б. Мункачи читает остяк как «об-
ский угр». А. Рона-Таш видит в остяках предков 
мадьяр, мигрировавших из Восточной Европы в 
Западную Сибирь [7, с. 49–58]. 

По мере накопления сведений, отметим за-
писи Н.Ф. Катанова о войне чулымских тюрков с 
кетами [8, с. 18–28], стало очевидным несоответ-
ствие угорской этнонимии остяк/иштяк эмпи-
рическим данным, подтверждающим тюркскую 
этимологию. В 1970-е гг. Р.Г.  Кузеев, Н.В.  Бикбу-
латов, И. Галяутдинов, Р. Янгузин ввели в оборот 
башкирские шежере [9]. Н.А. Томилов писал, что 
казахи называли сибирских татар уштяк, иштяк, 
эштек [10, с. 32]. Выяснилось, что этим понятием 
обозначались не только ханты (угры), но и бара-

бинские татары, тюрки Алтая. З.  Тычинских пи-
шет, что в Сибири татарами нередко называли 
башкир [11, с. 5]. Заново подтвердилось, что хан-
ты себя остяками не считают, не называют [12, 
с.  1–5]. По отношению к ним уместнее говорить 
об экзоэтнониме остяк, унаследованном русски-
ми со времен колонизации Сибири. 

Эштеки нередко упоминаются в киргизском 
эпосе «Манас». Абу-л-гази писал об иштяках: 
«Кыпчакский народ собрался, произошла битва. 
Джучи-хан победил и перебил всех попавших 
ему в руки кипчаков; те из них, которые спас-
лись, ушли к иштякам» [13, с. 44]. Иоганка Венгр в 
XIV в. пишет об «Эстокисе, государе всей Баскар-
дии» [14, с.  22]. О «хэшдеках» пишет в «Саяхат-
наме» турецкий ученый Эвлия Челеби. Казахский 
хан Тауке писал османскому султану Ахмеду III в 
1711 г., призывая халифа освободить народ «Ака 
Аштак» от власти неверных [15, с.  93]. В пере-
писке Ахмеда III и хивинского хана Каипа [16, 
с. 111–112] хэшдеки названы мусульманами, что 
не относимо к угорским племенам. М. Тынышпа-
ев так же уверенно отождествлял естеков казах-
ских преданий с башкирами [17, с. 211].

Высказывались мнения, что под остяками сле-
дует понимать не только хантов, селькупов, кетов, 
но и тюркизированных угров, принявших ислам 
хантов и тюрков [18, с. 135–149]. А.К. Салмин пи-
шет: «Остяки – более позднее, русское наименова-
ние, просуществовавшее в 1499–1930 гг., так назы-
вали население севера Башкирии и юга Пермской 
области. В.В.  Напольских полагает, что в число 
остяков включали не принявших ислам башкир и 
пермских татар. В XVII–XIX вв. это название при-
меняется уже к хантам и селькупам» [19, с. 1–5]. 
Ю.М. Юсупов считает, что под термином «хеш-
дек», который приводится в «Саяхат-наме» Эвлия 
Челеби, надо понимать несколько этносов, веду-
щих кочевой образ жизни [20]. Е.В. Барсуков ви-
дит в «остяках» не только угорское, но и тюркское 
население [21, с. 89].  

Интерес к проблеме отражают любопытные 
гипотезы Р.М. Юсупова [22, с. 59–61], М.З. Закие-
ва [23, с. 286], Т. Акерова [24, с. 171–179].

Д.М. Исхаков, в соавторстве с З.А. Тычинских, 
в 2013 г. признает «иштяков/остяков» башкира-
ми, «иногда именовавшихся татарами (?) бассей-
на р.  Тулвы в Среднем Приуралье» [25, с. 133]. В 
2019 г. он уточнил, что изначально средневековая 
угорская, но позже значительно тюркизированная 
этническая общность «иштяк/уштяк» в результате 
состоявшихся под властью царя преобразований 
в XVI–XVIII вв. разделилась на пермских, сибир-
ских, уральских татар и башкир [26, с. 160–176]. 
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В 2019 г. вышел сборник, посвященный поня-
тию остяк, иштяк. Г. Самигулин и Д. Маслюженко 
определили его как соционим, обозначавший ясач-
ное постордынское население на Урале и в Запад-
ной Сибири в XVI–XVII вв.: «Отход от этнического 
толкования иштяк/остяк позволяет устранить яв-
ные противоречия отдельно угорской и тюркской 
версии известным источникам, которые «могут 
быть не противоречиво объяснены только в одном 
случае – если термин «остяк» в документах обо-
значает не народ, родоплеменную или языковую 
группу, а группу социальную. Соответственно, 
сочетания «башкиры и остяки», «татары и остя-
ки» являются не констатацией сложного состава 
описываемых групп, а устоявшимся оборотом де-
лопроизводственной речи того времени, где сло-
ва «башкиры» или «татары» выступают маркером 
языковой (тюркской) принадлежности, а понятие 
«остяки» показывает их принадлежность к подат-
ному населению» [27, с. 371].

В.В.  Трепавлов подчеркнул статусные разли-
чия между ногайскими (правящим) и иштякски-
ми (ясачными) группами в постордынских сооб-
ществах [28, с. 99–112]. Ж.М. Сабитов сопоставил 
сведения казахских шежире с генетическими дан-
ными, где в немалой мере проявились связи баш-
кир и казахских естеков [29, с. 116–119]. 

Генетические исследования по сибирским та-
тарам изданы в сборнике под редакцией З.А. Ты-
чинских [30, с. 32–36], В.Г. Волковым [31, с. 15–18], 
Ж.М. Сабитовым, М.М. Акчуриным [32, с. 32–36]. 
Выявились следы устойчивых популяционных 
различий между служилым (более тюркский 
компонент) и ясачным (более угорский) сосло-
виями. Это подтверждает тезис о социальных и 
этнических границах, но оставляет открытыми 
ряд вопросов. Какова этимология термина остяк/
иштяк? Могли ли среди ясачных иштяков/остя-
ков находиться не только угры, но и тюрки (не 
принявшие ислам), в свою очередь подвергшие-
ся угоризации в границах ясачного сословия. С 
какого момента, по каким причинам происходил 
транзит этничности и в какой момент для той или 
иной группы он оказался оконченным?

Определение понятия иштяк/остяк как со-
ционима для ясачного сословия, несомненно, 
важная конкретизация одного из использовав-
шихся в прошлом значений. Но если быть после-
довательным в применении конструктивистских 
идей того же Ф. Барта [33, с. 9–49], возникают во-
просы: каковы были социальные границы (кроме 
ясачного статуса) и, возможно, культурные раз-
личия, чтобы поддерживать социальную неодно-
родность несколько столетий? Чтобы исключить 

значимость или сложение устойчивой этнической 
традиции и этнонимии.

Представляется, что предложенное (ввиду не-
состоятельности угорской теории) объяснение 
«иштяк» как соционима показательно лишь в от-
ражении восприятия коренных народов Урала и 
Сибири в представлениях российских админи-
страторов XVI–XVIII вв., поскольку большей ча-
стью опирается на нерелевантные для этимоло-
гии сведения царского документооборота. Тогда 
как обращение к свидетельствам тюркской исто-
рической памяти, напротив, проявляет широкий 
спектр значений, включая этнический. 

Внимание к аутентичным свидетельствам 
исторической памяти подчеркивает П.С.  Стефа-
нович, критикуя некорректное по отношению к 
реалиям пре-модерна использование конструкти-
вистских подходов в духе Э. Геллнера, обоснован-
но ограничивая их допустимость к сообществам 
индустриального модерна. Также он освещает 
модель Р.  Венскуса – В.  Поля («венская школа»), 
созвучную идеям Ю. Бромлея о различении «эт-
никос» (элиты) и «ЭСО», но с дополнениями по 
поводу синтезирующей этничность роли «тради-
ции», под которой следует видеть культурно-об-
условленные сценарии «исторической памяти», 
стереотипы и архетипы воспитания. Как их виде-
ли М. Элиаде, историки школы «Анналы»: «рас-
познать (а в некоторых случаях и реконструиро-
вать) эту традицию можно по позднейшим, со-
хранившимся в передаче средневековых авторов, 
рассказам о происхождении тех или иных «пле-
мен» [34, с. 467–487]. 

Такой подход оправдан для уяснения значений 
средневекового маркера иштяк (как и произво-
дных остяк, естек, хэшдек), которые лучше вос-
принимать в контексте конкретно-исторической 
длительности и обстановки, с учетом восприятия 
«наблюдателя», внешней и внутренней критики 
источника, чтобы надежнее различать статусное 
и/или этническое толкование, нежели умножать 
сущности. 

Особенность самоидентификации этнических 
сообществ, в отличие от групп, в основу которых 
положены границы политико-правового статуса 
или культурных (конфессиональных, языковых) 
различий, состоит в том, что в этом случае чело-
век и группа соотносят образ поведения не только 
с лимитирующими выбор внешними обстоятель-
ствами, но и с культурно-обусловленной ценност-
ной программой воспитания, присутствующей в 
традиции самосознания и исторической памяти 
(не просто «воображаемой», чаще  практикуе-
мой с детства). Эта традиция памяти сохраняет: 
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а) ориентир на порядок ценностных приоритетов, 
стереотипы и архетипы этики и морали; б) ори-
ентир на решения прототипа («отца-основателя», 
«первопредка», «родоначальника»), пример кото-
рого задает модель соответствия (идентичности); 
в) задает критерии различения «свой  –  чужой», 
«я – мы – они», «община – союзники – недруги». 
Социальные и культурные границы, закрепляясь 
в памяти поколений, создают условия для обре-
тения этнического качества и статуса общности. 

Под этничностью авторы понимают каче-
ственное состояние и устойчивые характеристи-
ки сообщества, поддерживающего границы по-
литико-правового статуса и конфессиональные, 
языковые (культурные) различия, способного 
воспроизводить стереотипы и архетипы тради-
ции воспитания и исторической памяти в непре-
рывной длительности, хотя бы пяти-семи поколе-
ний. Условно, «народ делают бабушки». Деструк-
ция социальных границ не влечет немедленное 
прекращение этничности, поскольку инерция и 
активное поддержание культурных границ, исто-
рической памяти сохраняют возможность упру-
гости, реабилитации и адаптации традиции в 
новых условиях. В отсутствие традиции либо ее 
угасании происходит утрата, замещение и тран-
зит этничности. 

Для распознания этнического статуса из-
учаемых сообществ важно установить наличие: 
а) социальных границ; б) культурных различий; 
в) воспроизводство аутентичной исторической 
памяти и традиции воспитания (удел элиты – эт-
никос). Соразмерно применить масштаб истори-
ческой длительности (хронологические рамки). 
Правы историки школы «Анналы» – «масштаб 
создает явление», в том числе наблюдаемой эт-
ничности, для констатации которой важны со-
циокультурные границы, традиции и хронологи-
ческие рамки.

Важное объяснение предложил З.Г. Аминев. 
Он пояснил отмеченное Валиди Тоганом [16, с. 
27–29] деление башкир на внешних и внутренних 
(is – «внутреннее», tegi – «община, род», тюркск.) 
как отражение древней (доисламской) дуальной 
организации тюркского социума: «Башкирский 
этноним «иштяк»  (иштәк) возник во времена 
господства мифологического мышления и озна-
чал восточную и южную части башкирского на-
селения, в отличие от «внешних», проживавших 
в западной и северной части. Предки казахов – 
кимаки, кипчаки, как раз контактировали с юго-
восточными «внутренними» («иштяге», на совре-
менном башкирском языке – эстәге) башкирами» 
[35, с. 194]. 

Мнение З.Г. Аминева, при всей убедительности 
подхода, географически спорно. Если іс-тегі – это 
внутренние рода (южные и восточные), исходя из 
вектора тюркской экспансии с востока на запад в 
I тыс. н. э., а «кузей» – внешние (западные и се-
верные), то почему более южные тюрки называли 
естеками не только северо-западных башкир, но и 
северо-восточных тюрков Алтая? Если тому спо-
собствовали перипетии средневековья, то какие 
именно и насколько долго, чтобы изменить век-
торы пространственной ориентации кочевников 
(весьма консервативные) и этнические маркеры? 

Скорее внутренними в I тыс. н.  э. признава-
лись северные и восточные общины, а внешни-
ми – южные и западные. Экспансия кочевников 
с Алтая на запад шла широкой полосой: часть зи-
мовала в лесостепной зоне и двигалась на Урал, 
другая двигалась на юг, зимуя в Семиречье, по 
Сырдарье к Прикаспию. Летние кочевья в степи 
делили сообща. В Х–ХI вв. баш-инак (печенеги) 
были вытеснены из Приаралья в Причерноморье 
и на Балканы, где отмечены как внешние башки-
ры. Сообщение Абулгази, что кипчаки после по-
ражения от монголов ушли к иштякам, означает, 
что ушли они на Урал, на север. Понимание севера 
как «внутренней» стороны явно предпочтитель-
нее. Когда таких имамов, как Садуакас Гылмани 
(выходец из естек), в ХХ в. ссылали в Сибирь, ка-
захи говорили о ссылке – «іshke jiberdy». 

Интересны сохранившиеся в памяти казахов 
рода естек сведения, собранные нами от инфор-
маторов, выходцев из мест расселения естек на 
севере Казахстана.  Составитель шежире кете-
естек М.Б. Багитов из г. Актобе сообщил, что 
ранее они жили в с. Ойыл, где была ханская 
ставка. Его сведения надежны в пределах деся-
ти поколений, от середины XVIII  в. Предания 
по включению Балта(с)-естек, Сары-Естек, Жа-
ман-естек в кете соответствуют данным Н. Ал-
сынбаева [36, с. 65–124]. В 1755 г. Нуралы-хан 
жаловался губернатору А. Неплюеву, что «ки-
тянский род» вступился за башкирских пере-
селенцев, они сообща отбили его набег. Это 
объясняет, почему естеки вошли именно в род 
кете-алимулы [15, с. 59].

В Костанайской области кладбища рода ум-
бетей-естек находятся близ сел Казанбасы, Кара-
калпак, Аманкарагай, в местах ханских зимовок. 
Акимбек-кажи Нурмухамедов (из рода аргын) 
передает: «По словам аксакалов, естеки служи-
ли ханскими туленгутами и ранее собирали за-
кят с окрестных казахов». Имам Багитжан-кажи 
Икрам, З-Г. Калиулы сообщили об имевшей место 
стигматизации происхождения из естек, подтвер-
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дили легенду «усыновления» предка родом умбе-
тей-аргын.

Предание об обряде «усыновление» Жаухай-
естека Жапек-батыром из рода атыгай-аргын и 
его женой Кежек-ана около середины XVIII в. по-
ведал Г.М. Тулепбергенов, потомок Жаухая в де-
сятом колене. Передается, что когда род атыгай 
расширял кочевья вниз по р. Ишим, навстречу 
появилось сорок вооруженных естеков во главе 
с Жаухаем. Было принято за лучшее «породнить-
ся». При стечении народа Кежек-ана, спрятав 
Жаухая за длинный подол, имитировала «роды». 
После было совершено жертвоприношение овцы, 
и Кежек-ана объявила материнское проклятие 
на того, кто помянет происхождение Жаухая из 
естек: «Kemde-kim menin balamnyn estek aittyp 
qoisa, aq sutymdy quqqe sauamyn». Предание он ре-
шился сообщить будучи историком. Им опубли-
кована статья о столкновениях рода атыгай-ар-
гын с естеками за кочевья по р. Ишим [37, с. 334]. 
Он же сообщил о связи естеков с топонимами 
Шудасай (затоплено) и Баганаты в Северо-Казах-
станской области.

Краевед Т. Ерденов из с. Карлыколь Акмолин-
ской области сообщил о схватках естеков с родом 
караул-аргын в XVIII в. за угодья близ с. Альжан 
Северо-Казахстанской области, когда аргыны за-
нимали кочевья на севере Сары Арки. По преда-
нию естек Кошкарбай-батыр был убит спящим. 
После чего естеки ушли на запад, куда позже вы-
везли и перезахоронили останки батыра.

В сочинениях М.Ж. Копеева [38, с.  192] есть 
ссылка на дастан «Карабатыр и Кошкарбай». В 
нем повествуется о набегах кипчака Кошкарбай-
батыра и включении естеков в род кулан-кипчак, 
о хане естеков Баяндере (прототипом мог быть 
каракалпакский Бахадыр-хан, сын Каипа, его 
признавали ханом усерганские и бурзянские баш-
киры). Объем статьи не позволяет изложить кра-
сочный дастан, полученный от З-Г. Калиева, что-
бы комментировать расселение естеков на Урале, 
в Сибири, Приаралье – в районах политического 
присутствия Шейбанидов-Кучумовичей  – кара-
калпакских, башкирских, сибирских ханов. О 
пребывании естеков в Приаралье писали Тоган 
[39, с. 109, 374] и  Т.М. Аюпов [40, с. 25–29].

Валиди Тоган, цитируя письмо Урус-мурзы, в 
отличие от Г. Самигуллина и Д.Н.  Маслюженко, 
допускает не только статусное, но и этническое 
значение слова остяк: «...Башкиры и остяки в 
моем подданстве, подати платят мне». В русском 
источнике, относящимся к 1572 г., пишется о том, 
что живущие в бассейне р. Кама черемисы, остя-
ки, башкиры не подчинились русским Строгано-

вым. И в данном случае остяки упоминаются вме-
сте с башкирами. Остяки относились к финским 
племенам. Позже истеками, иштеками стали на-
зывать иногда башкир, живущих на севере своей 
страны, иногда его приписывали всем башкирам 
(казах-киргизы и крымцы, а вслед за ними и ос-
манцы). В письме Урус-мурзы это слово «остяк» 
могло относиться к тептярам, живущим в Уфим-
ском вилайете вместе с башкирами [18, с. 43–44]».

Очевидно, значение «иштяк» (остяк, эштек, 
хэшдек) в ходе веков менялось, отражая смену 
статусных состояний, маркируемых категория-
ми политонима, этнонима, генонима, в динамике 
вертикальной мобильности. Значение политони-
ма применимо к периодам, когда иштяки облада-
ли политической самостоятельностью, например 
в ханстве Шейбанидов. Вслед за включением в 
казахское общество термин естек приобрел зна-
чение генонима как маркер внутриполитическо-
го деления. Родословие (генонимия) у кочевни-
ков выполняло те же функции, что и фамилия в 
оседлых, маркируя принадлежность к клану, с 
интеграцией на условиях действительного или 
мнимого родства. Ж.О. Артыкбаев поддерживает 
В.В.  Радлова, Н.  Аристова и пишет: «Генеалоги-
ческие родство, распространенное среди кочев-
ников, является всего-навсего идеологическим 
прикрытием конкретных хозяйственных, по-
литических и военных связей» [41, с. 13, 21, 53]. 
В  I  тыс. н.  э. оно обозначало тюркские племена, 
зимовавшие в лесостепной зоне от Алтая до Ура-
ла, в отличие от тюрков, зимовавших южнее, не-
сло этно-территориальное различие. С IХ–Х вв. 
после исламизации башкир и обособления от 
тюрков-язычников началось различение иштяков 
и башкир. Нашествие монголов в XIII в. не при-
вело к возникновению политических границ. Но 
с XIV в. после исламизации джучидов статусные 
различия зависели от конфессиональных: баш-
киры и сибирские татары-мусульмане состояли 
в служилом сословии, язычники же (тюркские и 
угорские) пребывали в ясачном статусе, обозна-
чались иштяками, остяками.

Эту структуру соционимии и этнонимии за-
стали и унаследовали царские чиновники. Часть 
башкир и служилых татар-мусульман приняла 
подданство России, другая участвовала во фрон-
тире на стороне Кучумовичей. Для ясачных остя-
ков фронтир привел к двоеданству.

Доля угров в ясачном сословии уже с начала 
продвижения империи в Сибирь была превали-
рующей. Это породило представление воевод об 
остяках как только уграх, что отразилось в реги-
страх. Для среднеазиатских тюрков, соприкасав-
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шихся с подданными Кучумовичей с юга, более 
значимыми оказались прежние этно-территори-
альные маркеры. Общность вероисповедания, 
кочевого хозяйства и происхождения не служили 
задачам различения.   

В XVIII в. на южной границе фронтира Кучу-
мовичей, по мере ослабления в борьбе  с Джунгар-
ским каганатом, с казахскими ханами, политиче-
ские границы ханства Шейбанидов стирались. Это 
влекло утрату значения термина как политонима 
и этнонима. Вчерашние подданные Кучумовичей 
естеки становились туленгутами – служилыми 
подданными казахских ханов [41, с. 57, 63]. Маркер 
естек, теряя значение этнонима, обретал значение 
генонима, означая внутриполитические группы. 

В XIX в., вслед за ликвидацией ханской власти 
у казахов и статуса туленгутов, естеки вынужден-

но инкорпорировались с окружающими казах-
скими родами. В местах компактного прожива-
ния, например в районе Ойыла, сформировалась 
группа кете-естек. В районе Аманкарагая и Тургая 
возник род умбетей-естек. Когда естеки входили 
в состав семей-реципиентов фрагментарно, гено-
нимия терялась. Как было при включении естеков 
в состав рода атыгай-аргын. По мере инкорпора-
ции и ликвидации социальных границ, шел про-
цесс утраты исторической памяти и ассимиляции 
естеков среди казахов, завершившийся в ХIX в.

Предложенный вариант реконструкции после-
довательной смены значений слов иштяк, остяк, 
естек, на наш взгляд, отражает динамику полити-
ческих и этнических преобразований, оставив-
ших след в восприятии маркера как политонима, 
этнонима, генонима.
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The sociocultural specificity of Mongolia resides in the interleaving of some elements of the 
nomadic culture and the results of current aggressive westernization that may seem quite 
distinctive and unusual to a sided observer. This specificity results in the sustained turning of the 
Mongols, both as individuals and as a nation, to the medieval era of its history associated with 
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«средневековое» в описании указанного обще-
ства последний «эпитет» будет восприниматься 
негативно, что может повлечь за собой критику 
и обвинение в социал-дарвинизме. Согласно по-
следнему, закономерности, определенные Ч. Дар-
вином, распространяются и на взаимоотношения 
среди людей как членов социума. Разграничивая 
понятия «традиционное» и «средневековое», мы 
не распределяем эволюционно или европоцен-
тристски сегодняшние общества на разных участ-
ках линии времени. Мы хотим отойти от эмоций 
и продолжить опыт научного понимания Средне-
вековья в предстоящей попытке изучения теку-
щей монгольской действительности.

С концепции Нового Средневековья русского 
философа Н.А. Бердяева начинается переосмыс-
ление данного исторического периода во всем его 
многообразии и противоречивости. Он призы-

Отношение к Средневековью, историческому 
времени V–XV вв., к его концепции, к любым по-
нятиям, сопряженным с ним, несет в современ-
ном мире, за редким исключением, негативные 
коннотации. Это связано с условно называемой 
«темпоральной ксенофобией», когда в литерату-
ре не скрываются оценочные суждения при из-
учении отстоящих от нас исторических событий 
и сообществ, но тщательно подбираются слова 
и выражения при описании современности, осо-
бенно сегодняшних социумов, социокультурный 
и бытовой контекст проживания которых близок 
к средневековому. Именуя конкретное живущее в 
специфических условиях общество «традицион-
ным», в представлении читателя возникает некий 
шарм экзотичности, влекущий за собой инако-
вость и древность как потенциальную исключи-
тельность. При замене слова «традиционное» на 
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вал «перестать говорить о “тьме средневековья” 
и противопоставлять ей свет новой истории», по-
скольку «эти пошлые суждения не стоят на уров-
не современных исторических знаний» [1, с. 23]. 
Философ выделял не только широко известные 
«темные стороны», но и светлые, к числу кото-
рых относится религиозность – «тоска по небу, 
которая делала народы одержимыми священным 
безумием», а «вся культура средневековья на-
правлена на трансцендентное и потустороннее» 
[1, с. 23–24].

Итальянский культуролог и медиевист У. Эко 
продолжил освобождать указанное понятие «от 
отрицательной ауры, которую создала вокруг 
него определенного рода культурологическая 
публицистика возрожденческого толка» [2]. Ав-
тор фиксировал в окружающей его реальности 
черты, присущие средневековому обществу. Этот 
подход сам по себе может снять в общественном 
сознании отрицательные смыслы, вкладываемые 
в рассматриваемую эпоху. Тем не менее сущность 
отношения к Средневековью демонстрируется в 
известном афоризме: «Всякое время имеет свое 
Средневековье», – который приводит в качестве 
примера болгарский академик-медиевист В. Гюзе-
лев в первом томе своих сочинений, озаглавлен-
ном как «Апология Средневековья» [3]. Харак-
терное название труда демонстрирует сохранение 
проблемы комплексного осмысления эпохи.

В российской антропологии отрицательные 
смыслы в понимании Средневековья косвенно на-
вязаны идеализацией «традиционной» культуры 
изучаемого сообщества, под которой могут пони-
маться возрожденные (чаще – изобретенные) эле-
менты, актуальные для прошлого, но теряющие 
свою суть в современных городских условиях, что 
приводит к театрализации и фольклоризации эт-
нической культуры. При обозначенном подходе 
категории «традиционное» и «средневековое» в 
антропологии, скорее, синонимичны, несмотря 
на то, что им часто приписываются либо положи-
тельные, либо отрицательные значения. Однако 
возможность научного использования первого 
термина затрудняется, учитывая факторы, фор-
мирующие повседневную культуру Монголии и 
представления об этой культуре. К последнему 
относятся мифы и этнокультурные автостереоти-
пы монголов, насыщающие легендарностью соб-
ственную этническую культуру.

Сложность использования понятия «тради-
ционное» в Монголии обусловлена размытостью 
самой традиционной культуры в конкретных ее 
проявлениях. Известно, что сегодняшняя новация 
становится завтра традицией. Некоторые элемен-

ты культуры, воспринимаемые как присущие ис-
конно и исключительно конкретной общности, на 
деле оказываются заимствованиями. Так, излю-
бленное монгольское блюдо бузы (монг. бууз), пред-
ставляющие собой большие пирожки или, скорее, 
пельмени (манты), сваренные на пару, напрямую 
заимствованы из китайской кухни, где они извест-
ны как баоцзы. Без этого блюда не мыслим один из 
важнейших праздников Монголии – Цагаан сар – 
Новый год по лунному календарю. К таким же за-
имствованиям относится табакерка (монг. хөөрөг) 
– обязательный атрибут каждого уважающего себя 
мужчины (а в настоящее время – и некоторых жен-
щин). Обмен табакерками при встрече – это часть 
приветствия и обязательное правило этикета. Об 
указанном культурном влиянии почти полвека на-
зад писала Н.Л. Жуковская [4, c. 178–180], но до сих 
пор не каждый монгол согласится с этим.

В этой связи трудно переоценить положитель-
ный аналитический потенциал понятия «Средне-
вековье» при изучении современной Монголии, 
поскольку именно на XIII–XIV вв. (время, фак-
тически завершающее европейские средние века) 
пришлись, во-первых, расцвет монгольской ци-
вилизации, во-вторых, по предположению неко-
торых исследователей [5], возникновение нации. 
Народная память о данном периоде оформилась 
в современном национальном сознании монголов 
как мифологема о «золотом веке». Именно ука-
занные века в истории Монголии стоит считать 
классическим, высоким Средневековьем.

Архаизация монгольской современности из-
учается в большинстве случаев в контексте воз-
рождения имперской символики, культа лично-
сти Чингисхана и вплетения этих элементов в на-
циональную идентичность в Монголии. Внима-
ние ученых на пространстве символов исключает 
из их поля зрения материальные проявления про-
шлого и, что особенно важно, обыденное и есте-
ственное отношение монголов к компонентам 
средневековой культуры, гармонично существу-
ющим в повседневности. Единственная попыт-
ка концептуального подхода к рассматриваемой 
проблеме вылилась в описание происходящего с 
позиции «неотрадиционализма», проделанного 
Т.Д. Скрынниковой [6].

Предпринимаемая нами работа посвящена 
выявлению методами культурной антропологии 
сущности интеллектуальных и мыслительных 
процессов, существующих в современном мон-
гольском обществе как нации и как социуме, со-
стоящем из индивидов, и воплощаемых в про-
цессе выстраивания собственной национальной 
идентичности в различные действия. Источни-
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ком для подобного рода процедур служит про-
шлое, историческое и внеисторическое, мифоло-
гизированное.

Авторы, занимающиеся исследованием кол-
лективной памяти и мемориальной культуры, об-
ращали внимание на то, что будущее как идеаль-
ная перспектива и точка роста в процессе форми-
рования коллективной и индивидуальной иден-
тичности перестает быть таковым. О том, что в 
культуре Запада прошлое начинает сегодня зани-
мать более привилегированное положение, писа-
ла в своей книге немецкий историк и культуролог 
А. Ассман. Данный феномен воспринимается как 
нонсенс на европейском христианском Западе, где 
будущее под давлением экологических и демогра-
фических проблем «истощено развитием цивили-
зации, которая бездарно эксплуатирует ресурсы» 
[7, с. 11]. В то же время подобная концентрация 
на прошлом в идентификационных алгоритмах 
консервативного Востока является нормой. Не-
ординарность монгольской модели заключается в 
сочетании активной, навязчивой вестернизации 
и параллельного сохранения и трансляции сред-
невекового мышления как элемента архаики.

Под средневековым мышлением в современ-
ной Монголии мы понимаем весь комплекс бы-
товых, социально-культурных, экономических, 
идеологических и иных практик населения, реа-
нимирующих в сознании образы «классической» 
Монголии имперского периода, пришедшегося, 
преимущественно, на XIII–XIV вв., и внедряю-
щих их в повседневную действительность. Ины-
ми словами, средневековое мышление является 
одной из характеристик национального само-
сознания современных монголов, объективно и 
реально существующих сейчас, но ментально, на 
уровне национального подсознания, находящих-
ся в Средневековье, что подтверждается актив-
ным внедрением в современное культурное про-
странство столицы и страны переосмысленных 
элементов имперского прошлого.

Исследователи, рассматривающие средневе-
ковое мышление в своих работах, фокусируются, 
по большей части, на европейском христианском 
варианте [8–10]. Причем под интересующей нас 
категорией подразумеваются интеллектуальные 
практики и философско-теологическое мышле-
ние в указанную эпоху. Единичны работы, по-
священные Востоку [11]. Во всех публикациях 
средневековое мышление описывается как кате-
гория, присущая исключительно тому времени. 
На конкретном этнографическом и историческом 
материале рецепции подобного мышления в со-
временности не исследовались.

К причинам, определяющим состояние кон-
сервации средневекового мышления у современ-
ных монголов, относятся, во-первых, культ про-
шлого и, во-вторых, особенности монгольского 
национального самосознания, проявляющиеся, 
помимо всего, в свойственной монголам рели-
гиозности. Последняя является также ключевой 
чертой средневекового мышления вообще, как 
европейского, так и монгольского.

Культ прошлого как элемент постбуддийской 
религиозной парадигмы формируется на основе 
нескольких факторов, которые включают в себя 
не только внутренние: государственную полити-
ку национализма, влияние интеллигенции и со-
циальных институтов, но и внешние: воздействие 
иностранного туризма и международной ситуа-
ции. Имперский период и образ Чингисхана яв-
ляются брендами Монголии, они являются сино-
нимами страны в массовой популярной культуре. 
Престижность этих символов ложится бременем 
на общий культурный прогресс Монголии.

Религиозность, как уже было отмечено, сле-
дует считать основополагающим фактором, вли-
яющим на средневековое мышление. Сегодня 
религиозную картину Монголии формируют не 
только буддизм и шаманизм, но и христианство 
вместе с псевдохристианскими деноминациями. 
В конкретно рассматриваемой нами парадигме 
преломляются добуддийские и буддийские эле-
менты, зацикленные на культе имперского про-
шлого и личности Чингисхана.

Религиозную ситуацию в Монголии хроноло-
гически следует разделить на три отдельных пе-
риода: добуддийский, подразумевающий под со-
бой все религиозные культы и системы, распро-
страненные на территории Монголии до прихода 
в XIV–XV вв. буддийского учения; буддийский 
(XIV–XV – нач. XX в.) и постбуддийский (нач. 
XX в. – н. в.), каждый из которых формирует свою 
особую парадигму. Ключевым моментом пере-
хода от буддийского к постбуддийскому периоду 
служит эпоха господства социалистической иде-
ологии на территории Монголии. Каждый после-
дующий период в указанной хронологии допол-
няет предыдущий.

Добуддийская парадигма включает множество 
религиозных культовых систем, характерных для 
традиционного степного общества, таких как по-
клонение духам-покровителям, предкам, Велико-
му Синему небу и т. д.

Для буддийской парадигмы характерен целый 
ряд сопутствующих сфер жизнедеятельности 
общества. Сюда относятся астрология, изобра-
зительное и прикладное искусство и медицина, 
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которая является в Монголии исключительно ре-
лигиозным продуктом. Сегодня наравне с совре-
менной медициной монголы активно пользуются 
услугами «традиционной медицины», связанной с 
буддийской традицией Тибета и уходящей корня-
ми в I тыс. н. э. В Монголии данная практика по-
является в XVI–XVII вв. через переводы четырех 
медицинских тантр Чжуд-Ши (rGyu-bzhi), основ-
ного «учебника» тибетской медицины, а также че-
рез другие каноничные тексты, такие как Лхантаб 
(lhan thabs).

К большинству текстов по тибетской медици-
не в Монголии были сделаны местные коммента-
рии, в первую очередь учитывающие особенности 
монгольского уклада жизни, в том числе геогра-
фические и гастрономические особенности, и 
местную флору как сырье для создания лекарств. 
Методы терапии остались неизменными, лишь 
слегка обретя локальный характер (например, 
лечение айрагом-кумысом). В классической ме-
дицинской системе Монголии особое место отво-
дится буддийским божествам, связанным с вра-
чеванием и медицинской духовной практикой. 
Местные духи наделяются буддийскими чертами 
и превращаются в защитников.

Сам буддизм в Монголии является адаптиро-
ванным к реалиям монгольского общества тибет-
ской формой буддизма Ваджраяны. Исторически 
тибетский тантрический буддизм с его особенно-
стями, такими как пантеон гневных защитников, 
почитание ламы-учителя, сверхъестественные 
ритуалы и вера в духов местности, был понятен 
монголам. Важной причиной распространения 
именно тибетской формы был политический 
аспект. Монгольское государство имело значи-
тельные культурные и политические контакты с 
центрально-азиатскими народами, исповедовав-
шими буддизм, такими как уйгуры и тангуты, 
на которых, в свою очередь, оказывал влияние 
Тибет. Это воздействие не было односторонним. 
Монголы также оказывали колоссальное влияние 
на Тибет, создавая политическую поддержку раз-
ным школам буддизма в определенные историче-
ские эпохи.

Постбуддийская парадигма, присущая совре-
менному обществу, проявляется вследствие де-
градации буддийской парадигмы в начале XX в. 
Социалистическая модель, сменившая теократи-
ческую, вытеснила религиозные ценности, заме-
нив их социалистическими. В результате краха 
идеологии и преобразования МНР в демократи-
ческое государство ценности и аспекты добуд-
дийской и буддийской парадигм возвращаются 
в монгольское общество в гипертрофированном 

виде, меняя старые и создавая новые религиоз-
ную систему и аксиологические пространства.

Постбуддийская парадигма сформулирована 
как гипертрофированный комплекс рефлексий 
на две предыдущие исторические парадигмы. В 
частности, культ Чингисхана и великой степной 
империи XII–XIII вв. занимает главенствующую 
роль, заимствуя символизм и ритуализм из до-
буддийских и буддийской религиозной систем. 
Сюжет, связанный с культом Чингисхана, являет-
ся ключевым для понимания сущности постбуд-
дийской религиозной парадигмы.

Чингисхан из исторической личности транс-
формировался в культовый объект религиозного 
поклонения. Новая духовная система имеет ряд 
признаков: «священное писание» («Сокровенное 
сказание монголов»), объекты поклонения (ме-
ста, связанные с жизнью хана), особые ритуалы 
поклонения этим местам, заимствованные из до-
буддийской и буддийской парадигм. Присутству-
ют попытки канонизации личности хана: соз-
даются буддийские тханки, простирания перед 
статуями Чингисхана, строительство в 2020 г. в 
центре города на месте снесенного музея есте-
ственной истории специализированного «Музея 
Чингисхана» (который может стать своеобраз-
ным «главным храмом») и многое другое.

В отличие от исторически предшествовавших 
парадигм, постбуддийская не является в своем 
смысле религиозной системой, поскольку в ней 
отсутствует конечная цель. Целями добуддий-
ской являлись усмирение божеств-охранителей 
и духов местности, налаживание с ними контак-
та или сделки для решения определенных задач и 
проблем. Цель буддийской парадигмы сводится 
к достижению просветления на благо живых су-
ществ, так проявляется сострадание к последним, 
что позволяет индивидууму прекратить перерож-
дения сансары и достигнуть окончательного про-
светления (нирваны).

Отсутствие цели в постбуддийской парадиг-
ме позволяет говорить о том, что эта система не 
является ни самостоятельным учением, ни рели-
гией, хотя и имеет черты последней. Культивиру-
емая самими монголами, мифологизирующими 
прошлое, и подпитываемая с Запада, как туристи-
ческий образ Монголии, данная система превра-
щается в бренд. Это наглядно видно на примере 
главных достопримечательностей и особо важ-
ных объектов инфраструктуры Монголии: аэро-
порт «Чингисхан», скульптурная композиция у 
Дворца Правительства, состоящая из статуй Чин-
гисхана и представителей «золотого рода» (ханов 
Угэдэя и Хубилая). Главным туристическим объ-
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ектом стала 40-метровая, самая высокая в мире, 
конная статуя великого хана и т. д. Брендом стало 
само имя «Чингисхан».

Истоком проявления феномена постбуддий-
ской парадигмы служит именно социалисти-
ческий период. Действительно, буддизм, в силу 
укорененности на бытовом уровне, не мог исчез-
нуть полностью. Тем не менее в условиях новой 
государственной модели формировалась так на-
зываемая «социалистическая модель буддизма» 
[12, с. 91], которая имела мало общего с реалиями 
буддийской парадигмы.

Во-первых, был упразднен институт Джеб-
цзун-дамба-хутухт – лам-перерожденцев, стояв-
ших во главе буддийской сангхи Внешней Мон-
голии с XVII в. по 1924 г. На их место в 1944  г. 
был назначен хамбо-лама, настоятель столич-
ного монастыря Гандан. Во-вторых, период тер-
рора и чисток среди монгольского духовенства 
в 1937–1938  гг. стал ударом именно по реалиям 
буддийской парадигмы: были разрушены основ-
ные монастыри, уничтожены важные духовные 
тексты, служившие опорой для верующих, – все 
это привело к искажению и смешиванию буддий-
ской доктрины с элементами добуддийской. Буд-
дийские практики стали перетекать в обиходную, 
бытовую сферу. Истории святых, молитвы, атри-
буты, конечно, передавались в кругу семьи, также 
имела место практика, но буддизм, как парадиг-
ма, влияющая на все сферы общественной жизни, 
перестал существовать, на его смену пришла но-
вая идеология – социалистическая.

После демократического переворота в обще-
стве сменилось направление развития. Выстра-
ивая религиозную политику, правительство за-
крепило законодательно «превалирующую роль» 
буддизма в «Законе об отношениях религии и 
государства» (1993) и «Концепции национальной 
безопасности Монголии» (2010). Политический 
истеблишмент, в том числе и президенты, не-
сколько раз принимали участие в важных буддий-
ских церемониях [12, с. 91–92].

В обновленном государстве происходит ре-
лигиозное перерождение. Появляется большое 
количество новых для региона религиозных те-
чений: традиционное христианство и его разно-
образные деноминации, не характерные для мон-
гольского буддизма тибетского толка южноазиат-
ская тхеравада, японский дзен, добуддийская ре-
лигия Тибета – бон, различные индуистские уче-
ния. Происходит перестраивание монгольской 
самоидентификации, основанной на принципах 
кочевой культуры. Во всю эту религиозную пали-
тру активно примешивается шаманизм. Именно 

эти факторы оказали влияние на формирование 
постбуддийской парадигмы.

Возвращение буддизму его статуса одной из 
государствообразующих функций не может по-
менять данный феномен. Общество больше не 
зиждется на буддийской доктрине. Современные 
люди на бытовом уровне пользуются услугами 
лам, посещают лекарей, астрологов, заказывают 
моления в храмах, но это больше не является ос-
новной частью культуры. Каждый может полу-
чить светское образование, медицинскую помощь 
в современных специализированных учреждени-
ях без религиозного вмешательства.

Материальным проявлением средневекового 
мышления современного монгола является ко-
чевая животноводческая культура, важнейшей 
характеристикой которой является движение. 
Несмотря на то, что реальным кочевым ското-
водством в сельской местности на конец марта 
2020 г. занималось 257 584 чел. [13], т. е. всего 8 % 
от 3,3  млн населения страны, а почти половина 
всех жителей проживает в столице Улан-Баторе, 
что подразумевает некоторую оседлость, кочевой 
образ жизни продолжает быть идеалом для боль-
шинства монголов.

В классическую эпоху жизнь всех людей в 
«стране степей» была подчинена перемещению по 
основным сезонным стойбищам. Сегодня марш-
рут кочевий выстраивается следующим образом: 
райцентр (монг. сомон) – областной центр (монг. 
аймаг) – столица – иностранное государство. 
Причем из каждой точки согласно логике кочева-
ния можно всегда вернуться обратно, т. е. на пре-
дыдущее «стойбище». Ключевой точкой потен-
циального невозврата для масс является столица 
и – преимущественно для пассионарной молоде-
жи – зарубежное государство.

Улан-Батор следует определенно рассматри-
вать как пространство, воспринимаемое частью 
некоренного населения столицы, в качестве вре-
менного местонахождения. Поскольку людей, 
живущих в столице в первом поколении, по под-
счетам АН Монголии, в 2015  г. насчитывалось 
примерно 48 % [14, с. 167], именно они рисуют со-
циокультурный портрет города.

Почти 80 % приехавших недавно в Улан-Батор 
из степи на «постоянное место жительства» (сто-
ит помнить про условность подобного штампа в 
нашем кочевом контексте) обустраивают жилище 
в юрточных районах [15, с. 53], составляющих, по 
оценке Всемирного банка 2010 г., почти 90 % всей 
площади столицы [16]. Проживание в юрте в эко-
логическом окружении, для этого не предназна-
ченном, демонстрирует восприятие такого образа 
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жизни самими монголами как правило. Проблемы 
юрточных кварталов хорошо известны и неодно-
кратно фиксировались как в научной литературе, 
так и в докладах всемирных организаций. Из всего 
спектра проблем стоит отметить дефицит воды и 
топлива для обогрева помещения, общее загрязне-
ние районов, чтобы лишь частично показать несо-
стоятельность подобного существования.

Связь между новыми жителями столицы и 
родными местами поддерживается постоян-
но через частые визиты гостей из степи к своим 
столичным родственникам с целью решения со-
циальных вопросов (медицинское обслуживание, 
поиск работы или места учебы с потенциальным 
возможным переездом). Каждый новый горожа-
нин ощущает себя связанным со своим «родным 
кочевьем» (монг. нутаг), осуществляется регуляр-
ная передача из провинции в город мясомолочной 
продукции, что одновременно может служить и 
бартером в обмен на услугу временного размеще-
ния в столице своих земляков и родственников. 
Показательно динамика численности населения 
Улан-Батора выявляется во время традиционных 
праздников и особенно после окончания учебно-
го года, когда студенты возвращаются в аймаки. В 
это время город заметно пустеет и с точки зрения 
дорожно-транспортного движения приобретает 
свой размеренный урбанистический вид.

За активной миграцией населения из провин-
ции в столицу стоят обширные структурные эко-
номические проблемы. Отсутствие рабочих мест 
и возможности получения образования, обнища-
ние бывших скотоводов в результате гибели стада 
из-за стихийных природных бедствий, недоста-
точность медицинского и социального обслужи-
вания в сельской местности, искушение отно-
сительным благоустройством городской жизни, 
возможность комфортного существования в сте-
пи исключительно при цикличном ведении инди-
видуального животноводческого хозяйства – это 
причины переезда монголов в Улан-Батор. Тем не 
менее укорененность средневекового мышления 
в сознании всей нации, а не только муссируемые 
журналистами коррупционные схемы и заскоруз-
лость механизмов развития столицы, дает основу 
существования подобной ситуации и отношения 
к ней как к данности с регулярным объяснением 
происходящего выражением «Мы же кочевники». 
Хотя стереотип о Монголии как о стране кочев-
ников пытаются деконструировать отдельные 
авторы [17], речь в таких публикациях идет, пре-
имущественно, об экономической составляющей.

Локальный экономический кризис 2020 г., вы-
званный введением карантинного режима на тер-

ритории Монголии, ударивший, в первую очередь, 
по мелкому частному бизнесу, в котором занято 
значительное число граждан, показал адаптив-
ность монголов к внезапным переменам: некото-
рые семьи переехали в степь или, как минимум, 
вывезли в провинцию детей. Этому способство-
вал и перевод системы обучения в дистанцион-
ный режим, а также закрытие увеселительных и 
культурно-досуговых заведений в столице.

Современная Монголия, погруженная в сред-
невековое мышление, живет прошлым, архаизи-
руя современность, одновременно считая себя 
своеобразным «азиатским тигром». Последнее 
происходит не без активного влияния ресурсного 
национализма – идеи, согласно которой доходы 
от добычи полезных ископаемых в стране при-
надлежат нации. Все это кажется внешнему на-
блюдателю оксюмороном. Тем не менее эта несо-
вместимость гармонично существует в контексте 
средневекового мышления монголов.

Монголия, стремящаяся к объективному раз-
витию, под которым чаще всего понимается ве-
стернизация, оказывается в плену образа-бренда 
степной кочевой страны-наследницы империи, 
живущей идеями Чингисхана, который частич-
но навязывается им внешними акторами – ино-
странными туристами и зарубежными странами. 
Сами монголы также подпитывают данный образ, 
формируя свой образ мышления путем подстраи-
вания под частично навязанный бренд, принимая 
правила этой игры.

Основой средневекового мышления является 
религиозность, охарактеризованная нами в кон-
тексте постбуддийской парадигмы. Рассмотренная 
нами бытовая сфера и образ жизни, пропитанные 
средневековым мышлением, являются его матери-
альными проявлениями. Средневековое мышле-
ние не есть продукт современности и не является 
неким ответом нации и/или индивида на модерни-
зационные процессы, разрушающие пресловутую 
«традиционность». Оно составляет одну из харак-
терных черт национального самосознания монго-
лов, как минимум, с середины XIX  в., поскольку 
уже в то время общемонгольская идентичность, 
помимо ксенофобии по отношению к китайским 
торговцам, основывалась на религии и «славном 
прошлом эпохи Чингисхана» [18, p. 38].

Многие составляющие современной монголь-
ской повседневности и государственности, такие 
как праздничная культура, дискуссии о возвра-
те к вертикальной системе письма, актуальная 
политическая система, отношения с соседними 
странами и многое другое, не рассмотренное в 
данной статье, также имеют черты средневеково-
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го мышления. Для примера отметим творческое 
понимание демократической риторики и самой 
демократии как политической системы, пришед-
шей на смену социализму. В некоторых смыслах 
демократия рассматривается как явление, су-
ществующее в Монголии, как минимум, с эпохи 
правления Чингисхана, который был именно из-
бран великим ханом. Нация, как и отдельные ин-
дивиды, проживающие жизнь в прошлом, теряет 

свое настоящее. Не получая удовлетворения от 
событий, протекающих в данный момент време-
ни, общество обращается в прошлое в попытке 
разглядеть в нем свое будущее. Данная модель 
формирования идентичности будет максимально 
продуктивна при условии использования средне-
вековой классической эпохи истории Монголии и 
ее образов как ресурса для полноформатного со-
вершенствования государства и общества.
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В июле 1990 года в Барнаульском государствен-
ном педагогическом институте (в настоящее вре-
мя – Алтайский государственный педагогический 
университет) была открыта первая в вузе учебная 
научно-исследовательская лаборатория.  К этому 
времени на кафедре теории социализма и социо-
логии (в настоящее время – кафедра социологии, 
политологии и экономики) сложился коллектив 
обществоведов, с 1983 года активно участвующий 
в проведении Всероссийского лонгитюдного со-
циологического исследования «Включение моло-
дежи в рабочий класс, колхозное крестьянство и 
интеллигенцию» – проект «Пути поколения» (на-
учный руководитель исследования – М.Х. Титма, 
региональный руководитель – С.И. Григорьев).  
С  1990 года это исследование было включено в 
межвузовскую целевую комплексную програм-
му «Общественное мнение» (приказ Госкомите-
та СССР по народному образованию № 472 от 
06.07.90 г.). Этот приказ и стал поводом для от-
крытия в АлтГПУ учебной научно-исследователь-
ской лаборатории «Социология народного обра-
зования».  

Инициатором создания лаборатории и многие 
годы бессменным ее руководителем была канди-
дат философских наук, доцент Лидия Мироновна 
Растова (1936–2019). Первоначально лаборатория 
называлась проблемная научно-исследователь-
ская, а позже – учебная научно-исследователь-
ская лаборатория. За короткое время руководи-
телю удалось создать работоспособный научный 
коллектив. Все сотрудники лаборатории являлись 
членами Сибирского отделения Советской со-
циологической Ассоциации при Академии наук 
СССР.  Много лет проработали в лаборатории и 
внесли значительный вклад в изучение проблем 
молодежи и образования в Алтайском крае Сер-
гей Владимирович Азаренко, доктор педагогиче-
ских наук, профессор Владимир Иванович Ма-
тис, кандидат педагогических наук, доцент Ирина 
Алексеевна Новикова.

В 1990-х годах коллектив лаборатории про-
должал работу над крупными всесоюзными и 
краевыми научными проектами, начатыми еще в 
начале 1980-х (проект «Пути поколения» реализо-
вывался в 4 этапа с 1983 по 1996 год).  Ученые под-
готовили и провели ряд прикладных социологи-
ческих исследований, направленных на изучение 
и решение актуальных проблем педагогического 
образования и воспитания молодежи: «Динамика 

воспитанности студентов педагогического вуза», 
«Отношение студентов педагогического вуза к 
многоуровневому образованию», «Организация 
научно-исследовательской работы студентов», 
«Проблема занятости выпускников школ Алтай-
ского края», «Эстетическое воспитание учащейся 
молодежи», «Ориентация выпускников школ на 
профессию учителя». 

В 1990-е годы были налажены контакты с дру-
гими социологическими центрами страны, за-
нимающимися социальными проблемами обра-
зования и молодежи (в Москве, Екатеринбурге, 
Челябинске, Тюмени, Новосибирске, Краснояр-
ске, Минске, Риге, Таллине). Особенно тесно ла-
боратория сотрудничала с научным коллективом 
Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета под руководством доктора 
социологических наук, профессора Людмилы Гле-
бовны Борисовой. Одним из значимых результа-
тов многолетнего плодотворного сотрудничества 
стала коллективная монография «Педагогические 
кадры – основа инновационного развития обра-
зования» (2006). Сотрудником лаборатории На-
тальей Викторовной Тумбаевой был защищена 
диссертация на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук по теме «Регулирование 
социально-психологического состояния учителя 
в системе внутришкольного управления» (2008) 
(науч. рук. – доктор педагогических наук, профес-
сор И.К. Шалаев, кандидат философских наук, до-
цент Л.М. Растова).  

В 2000-х годах сотрудники лаборатории про-
вели ряд региональных исследований, направ-
ленных на изучение динамики социальных и про-
фессиональных ориентаций выпускников школ 
и проблем модернизации системы образования. 
Большое практическое значение для социально-
экономического развития Алтайского края имеют 
результаты таких социологических исследований, 
как «Социальное качество российской молодежи 
на пороге XXI века», «Современная школа: про-
блемы обновления», «Социально-психологиче-
ское самочувствие женщины-педагога». При под-
держке Национального фонда подготовки кадров 
в рамках всероссийской грантовой программы 
«Экспериментальная апробация и распростране-
ние результатов ПРСО» в 2006 году коллективом 
лаборатории под руководством доктора социоло-
гических наук, профессора Н.А. Матвеевой про-
ведены мониторинговые исследования оценки ка-

К 30-ЛЕТИЮ УЧЕБНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
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чества общего среднего образования в Алтайском 
крае и последствий образовательных реформ для 
учителей. Результаты социологических монито-
рингов, представленные в коллективных моно-
графиях и научных статьях, легли в основу раз-
работки практических рекомендаций по дальней-
шему развитию системы образования в регионе.

С 2011 года лабораторией руководит доктор 
социологических наук, профессор Наталья Алек-
сандровна Матвеева. Коллектив лаборатории 
взялся за изучение фундаментальных проблем 
образования, процессов формирования и функ-
ционирования исторической памяти молодого 
поколения, сохранения социального здоровья 
молодежи. Лаборатория активно включилась в 
научную грантовую деятельность. За последние 
семь лет под руководством Н.А. Матвеевой науч-
ным коллективом были реализованы гранты при 
поддержке РГНФ «Региональные особенности 
функционирования исторической памяти в жиз-
ненном самоопределении выпускников школ» 
(проект №  14-13-22008) и РФФИ «Социальное 
здоровье в исторической памяти, ценностных 
ориентациях и повседневных практиках молоде-
жи» (проект № 17-13-22008-ОГН). 

С середины 2000-х годов в научно-исследова-
тельской деятельности УНИЛ «Социология на-
родного образования» особое значение приобрела 
проблематика исторической памяти. В 2011 году 
сотрудник лаборатории Виталий Валерьевич Ку-
лиш успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата социологических наук 
по теме «Функционирование исторической памя-
ти в жизненном самоопределении выпускников 
школ современной России (по материалам социо-
логических исследований в Алтайском крае)» (на-
учный руководитель – доктор социологических 
наук Н.А. Матвеева). С 2010 по 2020 годы ученым 
было подготовлено и проведено семь самостоя-
тельных социологических исследований, посвя-
щенных различным аспектам функционирования 
и формирования исторической памяти.

Значимым научным результатом коллектива 
под руководством кандидата социологических 
наук, доцента В.В.  Кулиша является разработка 
методологического подхода к социологическому 
анализу исторической памяти в дихотомии «тра-
диционное – инновационное», выявление тенден-
ций социальной дифференциации функциониро-
вания исторической памяти выпускников школ, 
описание набора доминирующих источников 
информации, оказывающих влияние на процесс 
формирования исторической памяти молодого 
поколения, определение «ядра» содержания исто-

рической памяти молодежи и места в нем знаний 
о Великой Отечественной войне, анализ государ-
ственной политики в области формирования и 
сохранения исторической памяти народа. В на-
стоящее время коллективом лаборатории ведется 
дальнейшая работа по изучению процессов функ-
ционирования и формирования исторической 
памяти, выявлению и анализу институциональ-
ных и неинституциональных форм ее сохранения 
и воспроизводства.   

Многолетний опыт проведения социологи-
ческих исследований проблем формирования 
ценностных ориентаций и исторической памяти 
молодежи, жизненного самоопределения совре-
менного молодого поколения вывел коллектив 
лаборатории на новую научную проблематику – 
комплексный социологический анализ соци-
ального здоровья молодежи.  В 2017–2018 годах 
научный коллектив успешно реализовал гранто-
вый проект при поддержке РФФИ «Социальное 
здоровье в исторической памяти, ценностных 
ориентациях и повседневных практиках моло-
дежи». Научная новизна исследования состоит 
в определении социологического содержания 
понятия «социальное здоровье», выявлении его 
сущностных характеристик, разработке методо-
логии комплексного анализа проявлений соци-
ального здоровья в системе ценностей молодежи, 
содержании и формах сохранения исторической 
памяти, повседневных поведенческих практиках 
молодого поколения. Основные результаты ис-
следования представлены в коллективной моно-
графии «Социальное здоровье в исторической 
памяти, ценностных ориентациях и повседнев-
ных практиках молодежи» (2018) под научной 
редакцией Н.А. Матвеевой, опубликованных 
научно-методических рекомендациях «Органи-
зация комплексного социологического исследо-
вания «Социальное здоровье в исторической па-
мяти, ценностных ориентациях и повседневных 
практиках молодежи» (2017) и практических ре-
комендациях «Формирование социального здо-
ровья учащейся молодежи» (2018).

В научно-исследовательской деятельности 
лаборатории всегда особое место занимает про-
блематика жизненных планов, семейного вос-
питания и организация досуговой деятельности 
молодых людей, представленная в работах со-
трудников лаборатории: кандидата философских 
наук, доцента Светланы Георгиевны Абрамкиной, 
Надежды Алексеевны Еньшиной, Ларисы Вален-
тиновны Рыжиковой, Юлии Евгеньевны Морозо-
вой. Исследователи эмпирическим путем зафик-
сировали усиление тенденций информационной, 

К 30-летию учебной научно-исследовательской лаборатории «Социология народного образования»
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сетевой интеграции и коммуникации молодежи 
как способа познания себя и мира, идентифика-
ции, саморазвития и самореализации, обозначи-
ли риски протекания этих социальных процессов, 
выявили моду молодежи на активный досуг, заня-
тие физической культурой, другими формами са-
мосовершенствования. Социологический анализ 
структуры и содержания современного досуга, 
ценностей, интересов и предпочтений молодежи 
в этой сфере позволяет определить основу фор-
мирования социально здоровой личности и осу-
ществлять эффективное управление в сфере ор-
ганизации работы с молодежью. 

Результаты многолетних социологических ис-
следований коллектива лаборатории показывают, 
что семейные традиции, социальное положение, 
род занятий, уровень образования родителей в 
значительной степени предопределяют жизнен-
ный путь детей. Вместе с тем в последнее время 
исследователи акцентируют внимание на изме-
нившиеся взгляды молодежи на традиционные 
семейные ценности, в том числе на мнения, от-
рицающие необходимость планирования своей 
семейной жизни. Как и 30 лет тому назад, коллек-
тив лаборатории продолжает выполнять одну из 
главных функций социологии – выявлять соци-
альные проблемы и предлагать способы их реше-
ния в современном обществе.

Новый виток развития лаборатория получи-
ла в рамках научного сотрудничества с доктором 
социологических наук, профессором, профессо-
ром кафедры социологии Российского государ-
ственного педагогического университета имени 
А.И.  Герцена, главным научным сотрудником 
НИЦ НовГУ Александром Михайловичем Оси-
повым. Коллектив лаборатории принял участие в 
реализации научно-исследовательского проекта 
«Исследование состояния информационных по-

токов в российской системе образования и воз-
можностей их оптимизации», поддержанного 
грантом Российского научного фонда (соглаше-
ние 18-18-00047). По результатам исследования 
коллективом авторов, в составе которого на-
ходится Н.А.  Матвеева, подготовлены и изданы 
монографии «Информация в управлении образо-
ванием: теоретические проблемы» (2019), «Шко-
ла в бумажной пучине: кризис информационных 
потоков в образовании» (2020) под редакцией 
А.М. Осипова.

В последние годы, когда к руководству лабо-
ратории в 2017 году подключился кандидат со-
циологических наук, доцент В.В. Кулиш, научный 
коллектив направил свои усилия на внедрение 
результатов социологических исследований в 
практику образовательных организаций. Сотруд-
ники УНИЛ активно реализуют сотрудничество 
с общеобразовательными школами г. Барнаула и 
районов Алтайского края, проводят социологиче-
ские исследования по заказу руководства универ-
ситета, краевых органов управления образовани-
ем, федеральных научных центров. Значимыми 
для педагогического университета, всей системы 
образования края стали результаты проведенно-
го в 2019 году социологического исследования 
«Влияние качества педагогического образования 
учителя на результативность обучения выпуск-
ника школы», организованного по инициативе и 
при поддержке ректора АлтГПУ, доктора педаго-
гических наук, профессора Ирины Рудольфовны 
Лазаренко.

Сегодня, в год своего юбилея, коллектив учеб-
ной научно-исследовательской лаборатории «Со-
циология народного образования» полон творче-
ских сил и энергии, по праву гордится результата-
ми своих исследований и готов к решению новых 
научных и практических задач!

Материал подготовили: 
сотрудники УНИЛ «Социология народного образования» 

С.Г. Абрамкина, В.В. Кулиш, Н.А. Матвеева, Н.В. Тумбаева
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Воронец, М.В. Техника публичных выступлений : учебное пособие / М.В. Во-
ронец. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. 
Пособие посвящено мастерству публичного выступления. В нем представлены 
основы риторики и теории коммуникации. Значительное внимание уделяется 
работе с речью на разных этапах: от отбора материала до самого выступления, 
особенностям работы с разными типами аудитории, анализу коммуникативных 
неудач.
Учебное пособие предназначено в первую очередь для преподавателей и студен-
тов дневного и заочного отделений по направлению 43.03.02 «Туризм». Однако 
при коррекции части заданий его можно использовать для преподавания рито-
рики на любом направлении, частично – для преподавания дисциплин, изучаю-
щих культуру речи или теорию коммуникации.

Давыдова, О.И. Тайм-менеджмент руководителей организаций дошкольного 
и дополнительного образования : учебное пособие / О.И. Давыдова, Л.Г. Бого-
славец. – Барнаул : АлтГПУ, 2020.
Учебное пособие раскрывает особенности организации тайм-менеджмента в до-
школьном и дополнительном образовании, содержит контрольные вопросы по 
темам для самопроверки, глоссарий, приложения, библиографический список. 
Материалы учебного пособия подготовлены в соответствии с содержанием кур-
са «Тайм-менеджмент руководителей образовательных организаций».
Предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения направления 
44.04.01 Педагогическое образование. Программа «Управление дошкольным и 
дополнительным образованием», программа «Управление дошкольным образо-
ванием». Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО (3++).

Дидактические основы математики в общем образовании : учебное пособие / 
Э.К.   Брейтигам, И.В.  Кисельников, И.Г.  Кулешова, О.А.  Тыщенко. – Барнаул  : 
АлтГПУ, 2021. – 236 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы общей методики обучения мате-
матике. В нем отражены вопросы методологии дидактики математики, организа-
ции учебно-познавательной деятельности школьников, формирования матема-
тических понятий, усвоения обучающимися теорем и их доказательств, обуче-
ния решению учебных задач, оценочной деятельности. Необходимость прочной 
психолого-педагогической базы, соответствующей системному и целостному 
подходу к усвоению курса «Методика обучения математике», учитывалась ав-
торами при написании пособия. Помимо теоретического материала в пособии 
представлены результаты научной деятельности преподавателей кафедры, а так-
же материалы для самостоятельной работы студентов, индивидуальные задания, 
планы отдельных семинарских занятий и лабораторных работ.
Учебное пособие предназначено студентам математических специальностей пед-
вузов, а также преподавателям методики обучения математике и учителям.
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Дьяченко, Н.В.  Западная Европа в средние века: социокультурный 
аспект : учебно-методическое пособие / Н.В. Дьяченко. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. – 
106 с.
Учебно-методическое пособие содержит теоретико-методологический материал 
по проблемам гендерного поведения, культурно-исторических традиций Сред-
невековья в символике костюма, системе питания и развитии интеллектуального 
труда в городах, систематизированный по темам на основе культурно-антропо-
логического и социокультурного подходов. Каждая тема включает методические 
рекомендации, задания к документам, список литературы.
Предназначено студентам для изучения дисциплин «История средних веков», 
«Культура и религия Западной Европы в средние века» гуманитарных вузов.

Косых, Е.А. Методика обучения письму и письменной речи инофонов : прак-
тикум / Е.А. Косых. – Барнаул : АлтГПУ, 2020.
Практикум «Методика обучения письму и письменной речи инофонов» содер-
жит материалы по формированию письма и связной письменной речи у ино-
фонов в практике обучения русскому языку как иностранному (РКИ), темати-
ку практических заданий по одноименному курсу магистратуры «Русский язык 
как иностранный в полиэтническом и поликультурном пространстве», примеры 
сочинений инофонов – носителей английского, китайского, таджикского, фран-
цузского языка, носителей языков Индии, а также виды упражнений и методиче-
ские рекомендации по работе с инофонами на разных уровнях владения русским 
языком как иностранным.
Практикум ориентирован на студентов, магистрантов, аспирантов и преподава-
телей русского языка как иностранного и русского языка как неродного.

Филологический анализ текста  : практикум / сост. О.В.  Марьина. – Барнаул  : 
АлтГПУ, 2020.
Практикум «Филологический анализ текста» включает пять разделов. Три из 
них состоят из нескольких самостоятельных тем, связанных с другими темами 
раздела. В четвертом разделе «Комплексный анализ текста» представлены схе-
мы и образцы анализа текста / сложного синтаксического целого. Пятый раздел 
«Тексты для анализа» составляют поэтические, прозаические и драматические 
произведения, которые могут быть использованы как дополнительный языковой 
материал к вопросам и заданиям, имеющимся в практикуме, или представлять 
собой фактический материал для дополнительных вопросов.
Практикум ориентирован прежде всего на студентов-филологов, обучающихся 
по направлению 44.05.03 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки), Русский язык и литература. В то же время комплексное рассмотрение 
текста, его составляющих на основе анализа структурных, семантических и ком-
муникативных особенностей позволяет отнести к кругу пользователей студен-
тов, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, Рус-
ская филология. Разработанные вопросы и задания могут быть использованы в 
качестве домашнего задания, заданий для контрольных работ, при подготовке к 
практическим занятиям и для самостоятельной работы.
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