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Общая педагогика, история педагогики и образования

УДК 373.5016:7 DOI 10.37386/2413-4481-2022-1-5-11
Ольга Анатольевна Ваткова 
Профессиональная гимназия по механоэлектротехнике, г. Плевен, Болгария, ovatkova@bk.ru

ИНФОГРАФИКА «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА»  КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ 
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В сфере образования повышается востребованность особого вида образного представления информа-
ции − инфографики, а также ее разновидности − инфографики «географическая карта». Впервые предложено при-
менять инфографику вида «географическая карта» на уроках изобразительного искусства в условиях профессио-
нальной гимназии с целью развития визуального мышления учащихся. Разработаны и описаны конкретные примеры 
использования инфографики «географическая карта» на уроках рисования. Раскрыты методические особенности 
применения исследуемого метода, выявлены его положительные результаты.
Ключевые слова: инфографика, инфографика «географическая карта», визуальное мышление, развитие визуально-
го мышления, изобразительное искусство.

Olga A. Vatkova 
Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering, Pleven, Bulgaria, ovatkova@bk.ru

GEOGRAPHIC INFOGRAPHICS AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF VOCATIONAL 
GYMNASIUM STUDENTS’ VISUAL THINKING IN ART LESSONS

Annotation. In the field of education, the demand for a special type of figurative representation of information − 
infographics, as well as its variety − geographic infographics − is increasing. For the first time, it is proposed to apply 
map infographics in art lessons in a professional gymnasium in order to develop the visual thinking of students. Specific 
examples of using the geographic infographics in drawing lessons have been developed and described. Methodological 
features of the application of the described method are disclosed. Its positive results are revealed.
Keywords: infographics, geographic infographics, visual thinking, the development of visual thinking, art lessons.

Для технического прогресса первых десяти-
летий XXI в. характерны лавинообразное по-
ступление информации и цифровая революция. 
В условиях информационного бума и развития 
цифровых технологий появляется необходи-
мость в поиске форматов, значительно облег-
чающих производство, распространение и за-
поминание информации: «Информационная 
насыщенность современного мира актуализи-
рует исследования по компактному смыслово-
му представлению информации во всех сферах 
жизнедеятельности человека» [1, с. 39]. Анализ 
научной литературы и повседневная практи-
ка показывают, что одной из таких технологий, 
применяемых в науке, образовании, культуре и 
повседневной жизни, является визуализация [2–
5]. Одной из распространенных технологий ви-
зуализации выступает инфографика. Инфогра-
фика – это один из методов структурирования 

информации, преобразования ее в графический 
вид, удобный для восприятия, анализа и запоми-
нания [6, 7]. 

Овладение инструментами и технологиями 
визуализации, например, такими как инфографи-
ка, важно для специалистов в области информа-
ционно-коммуникационных технологий. Умение 
анализировать огромные объемы информации 
предполагает развитую «способность человека 
видеть и понимать изображения» [8, с. 13]. По-
скольку профессия будущих инженеров соответ-
ствует типам «человек – знак» и «человек – тех-
ника» [9], специалисты в области компьютерных 
наук уже сегодня говорят о возможной скорой 
насущной необходимости получения знаний бу-
дущими компьютерными инженерами в области 
семиотики, науке о знаковых системах [10, с. 34].

Овладение методами инфографической ви-
зуализации невозможно без развитого визуаль-
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ного мышления. На связь между визуализацией 
и визуальным мышлением и их взаимовлияние 
указывают многие авторы [4, 11, 12]. Напри-
мер, О.Л. Иванова [13] пишет, что визуальная 
коммуникация и визуальное мышление играют 
значительную роль в передаче социального опы-
та подрастающему поколению, так как грамот-
но структурированная визуальная информация 
способствует интенсификации обучения, что 
делает образовательный процесс более эффек-
тивным. 

В отечественных [14] и зарубежных [15] пу-
бликациях, посвященных подготовке специ-
алистов технического профиля, обращается 
внимание на необходимость развития визу-
ального мышления. Например, в исследовании 
Т.В. Смирновой указывается, что идея становле-
ния и развития визуального мышления отвечает 
решению проблемы формирования мировоззре-
ния инженера, которое предполагает гармонич-
ное сочетание рационального и эмоционально-
чувственного восприятия мира [14].

Развитие визуального мышления благодаря та-
ким его качествам, как гибкость и оригинальность, 
способствует повышению качества обучения. Ви-
зуальное мышление как один из видов мышле-
ния может быть частью инженерного мышления. 
Благодаря визуальному мышлению становятся 
возможными многие мыслительные знаково-сим-
волические операции и действия, столь необходи-
мые в деятельности инженера. Например, такие 
мыслительные действия, как перевод информации 
с вербального языка на язык зрительных знаков и 
символов. Визуальные сигналы в виде визуальных 
образов, полученных от техники, необходимо со-
поставить между собой, проанализировать их и 
спрогнозировать дальнейшие действия в системе 
«человек – техника» [9]. 

Несмотря на значимость развития визуаль-
ного мышления учащихся профессиональных 
гимназий, будущие инженеры и IT-специалисты 
демонстрируют низкий уровень визуального 
мышления. 

Ранее нам уже приходилось обращаться к 
теме развития визуального мышления. Резуль-
татом одного такого исследования явился те-
оретический анализ подходов к проблеме ви-
зуального мышления в культуре, педагогике, 
психологии [16]. Нет необходимости приводить 
все имеющиеся в науке подходы, так как они 
подробно изложены в публикации. Отметим 
лишь, что анализ источников, выполненных по 
данной теме, показал, что изучение, разработ-
ка и внедрение технологий развития визуаль-

ного мышления многоаспектно представлены 
в разных областях научного знания. В то же 
время в профессиональном образовании тех-
нической направленности проблема развития 
визуального мышления является недостаточно 
изученной. Единичных публикаций, которые 
нам удалось обнаружить в широком доступе, 
явно не достаточно, чтобы проблему развития 
визуального мышления будущих инженеров и 
IT-специалистов считать решенной. 

Таким образом, ряд факторов обусловливает 
актуальность проблемы настоящего исследования:

• информационная революция в современном 
обществе и связанные с ней процессы визуализа-
ции, способствующие «сжатию» информации с 
целью более удобного ее восприятия;

•  необходимость развития визуального мыш-
ления, обеспечивающего успешность овладения 
технологий визуализации;

• низкий уровень визуального мышления, 
демонстрируемого учащимися, будущими специ-
алистами в области информатизации и комьюте-
ризации;

• недостаточное количество научных источни-
ков по данному вопросу. 

Методологическими и теоретическими ори-
ентирами для настоящей работы послужили: 
классические учения об одном из основопола-
гающих принципов обучения – принципе на-
глядности; исследования в области философии 
и культурологии на тему визуализации в совре-
менном культурном пространстве; труды в обла-
сти визуализации в обучении; психологические 
и педагогические исследования, раскрывающие 
основы становления знаково-символической 
функции в обучении; концепции визуального 
мышления отечественных и зарубежных авто-
ров [17–19] и др. 

В частности, на настоящую работу в значи-
тельной степени повлияли труды отечествен-
ных авторов В.П. Зинченко [19], В.И. Жуковско-
го и др. [20], в которых раскрыта взаимосвязь 
чувственного и рационального компонентов 
визуального мышления, дана оценка его воз-
можностей как в научном познании, так и в 
инженерном проектировании. «Визуальное 
мышление, – пишет В.И.  Жуковский, – это че-
ловеческая деятельность, продуктом которой 
является порождение новых образов, создание 
новых визуальных форм, несущих определен-
ную смысловую нагрузку и делающих значение 
видимым» [20, с. 31]. Визуальное мышление вы-
полняет познавательные функции. Его специфи-
ка заключается в том, что оно диалектически 
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дополняет понятийные формы познания. Наи-
более специфической характеристикой данного 
вида мышления является тесная связь двух ви-
дов мыслительной деятельности – рациональ-
ной и образной. Визуальное мышление – это вид 
мышления, особенность которого заключается 
в том, что оно, возникая на основе вербального 
мышления, не теряет тесной связи со зрительны-
ми образами. Визуальное мышление сочетает в 
себе диалектический синтез чувственной и ра-
циональной сторон познания мира человеком. 
Тем самым подчеркивается интегративная при-
рода мышления: в нем практика чувственного 
опыта соединяется с абстрактным мышлением. 

Под визуальным мышлением в настоящем 
исследовании мы будем понимать вид мысли-
тельной деятельности, обеспечивающий успеш-
ность овладения технологиями визуализации. 
Другими словами, визуальное мышление – это 
способность к визуализации. Под визуализаци-
ей в учебной деятельности учащегося профес-
сиональной гимназии мы понимаем процесс и 
результат преобразования учебной, как прави-
ло, текстовой, вербальной информации, идей и 
образов в графические наглядные изображения, 
доступные зрительному восприятию. 

Исходя из особенностей визуального мышле-
ния, которое объединяет в себе рациональные и 
образные стороны познания, мы предположили, 
что эффективным методом развития визуально-
го мышления учашихся на уроках изобразитель-
ного искусства может быть инфографика.

Инфографика в своем развитии прошла дол-
гий путь от западного маркетинга и рекламного 
дизайна, где впервые появилась, до многих сфер 
профессиональной и научной деятельности, свя-
занных с визуализацией информации разного 
рода, такие как бизнес [21], туризм [22], жур-
налистика [3], психология [23], маркетинг [24], 
фармакология [25] и др.

Сегодня можно наблюдать ее распростра-
нение в сфере науки и образования [7], где она 
выполняет роль новой наглядности благодаря 
таким своим свойствам, как яркость, доступ-
ность, структурированность, информационная 
емкость, простота, эргономичность. 

Инфографика объединяет в себе две формы 
подачи материала: графические иллюстрации 
(визуальные образы) и текст. В содержании, 
приведенном ниже, будет показано, в какой мере 
инфографика как метод обучения соответствует 
решению задачи развития визуального мышле-
ния учащихся профессиональной гимназии на 
уроках изобразительного искусства.

Анализ научных публикаций показал, что ин-
фографика находит применение в методике пре-
подавания различных учебных дисциплин. На-
пример, Ю.Ю. Радченко предлагает использовать 
инфографику для развития навыков критическо-
го чтения магистрантов при обучении иностран-
ному языку. По мнению исследователя, создание 
инфографики студентами и работа с ней способ-
ствует более детальной обработке информации, 
ее осмыслению, так как процесс создания инфо-
графики – «это не просто иллюстрация предме-
та обучения, но и его анализ, его последующее 
преобразование и переосмысление» [26, с. 87]. 
В работе зарубежных коллег отмечаются досто-
инства инфографики как метода наглядности: 
«Инфографика – это тип визуального представ-
ления данных, который очень эффективен для 
объяснения и представления различных про-
цессов. Его главное достоинство  – красочное и 
лаконичное изложение информации» [27, с. 98]. 

Инфографика – это один из способов визу-
ализации информационных данных или идей. 
Инфографику применяют, когда возникает не-
обходимость в донесении сложной информации 
до аудитории быстрым и понятным образом 
[28]. Раскрывая суть инфографики, необходимо 
подчеркнуть, что в инфографике большую часть 
занимают изображения в виде графических ил-
люстраций. Их сопровождает текст, объем ко-
торого минимален. Это могут быть числовые 
данные, краткие пояснения, разъяснения, уточ-
нения, термины, комментарии и др. Инфографи-
ка не предполагает долгих повествований. Таким 
образом, стуктура инфографики (текст  + кар-
тинки) полностью соответствует двусторонней 
природе визуального мышления (рациональ-
ное + образное). 

По мере распространения инфографики она 
все больше дифференцируется, появляются но-
вые ее виды. Анализ специализированных ди-
зайнерских сайтов на тему инфографики пока-
зал, что инфографика может быть представлена 
как инфографика-рецепт, инфографика-сравне-
ние, инфографика-процесс и др. Одной из ее рас-
пространенных форм выступает географическая 
инфографика (геоинфографика) [29]. Как видно 
из самого термина, в основе создания геогра-
фической инфографики лежит географическая 
карта. Естественно, что географические карты 
существовали и раньше, и геоинфографика не 
является чем-то принципиально новым. Одна-
ко дизайнерское оформление, привнесенное в 
географическую карту, приближает ее к инфо-
графике. Сфера применения геоинфографики 
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весьма специфична – это геодезия, картогра-
фия, демография и др. В связи с поиском новых 
средств визуализации в обучении геоинфогра-
фика успешно применяется и в педагогике. На-
пример, в статье, выполненной Е.Ю. Кузнецовой, 
предлагается использовать геоинфографику на 
уроках географии в школе. По мнению автора, 
«геоинфографика выступает актуальным сред-
ством наглядности и визуализации на уроках 
географии» [30, с. 96].

Несмотря на тот факт, что географическая 
инфографика применяется все же для визуа-
лизации географических или демографических 
данных [31], мы предложили использовать дан-
ный вид инфографики на уроках рисования с це-
лью развития визуального мышления учащихся 
гимназий.

Цель настоящего исследования – положить 
начало формирующему эксперименту по разви-
тию визуального мышления учащихся средства-
ми инфографики «географическая карта» на уро-
ках изобразительного искусства. Предполагаем, 
что ее применение на уроках изобразительного 
искусства будет способствовать эффективному 
развитию визуального мышления учащихся. 

С целью избежать терминологических рас-
хождений уточним, что понятия «инфографи-
ка ”географическая карта”», «геоинфографика», 
«географическая инфографика» обозначают 
один и тот же предмет и используются в настоя-
щем исследовании в качестве синонимов.

Под инфографикой «географическая карта» на 
уроках изобразительного искусства мы будем под-
разумевать инфографику, основой (фоном) кото-
рой служит географическая карта, на которую с 
помощью условных художественно-символиче-
ских обозначений наносятся объекты, имеющие 
художественное (культурное) значение. Инфо-
графика «географическая карта» является видом 
учебного исследования. Ее задачи на уроке следу-
ющие: установление, уточнение и размещение на 
карте страны (области, города) художественных 
объектов, художественных музеев и галерей и 
других профильных учреждений, связанных с ху-
дожественной жизнью страны (региона, города). 
По сути, инфографика «географическая карта» 
выступает графическим представлением ареала 
распространения художественных произведений, 
памятников искусства, художественных школ и 
других художественных объектов на территории 
государства или отдельной области. 

Творческая работа по апробации метода гео-
графической инфографики в учебном процессе 
на уроках изо проводилась на базе средней шко-

лы и профессиональных гимназий города Пле-
вен (респ. Болгария). Ввиду малочисленности 
контингента обучающихся в профессиональных 
гимназиях мы были вынуждены привлекать к 
участию в экспериментальном исследовании 
учащихся средней школы. Таким образом, ис-
следовательскую базу составили учащиеся 8-го 
класса профессиональной гимназии по меха-
ноэлектротехнике, учащиеся профессиональ-
ной гимназии по виноградарству и виноделию 
им.  Ал. Стамболийского и ученики 7-го класса 
средней школы им. Ц. Спасова г. Плевен. Всего в 
эксперименте приняли участие 148 человек.

Нами был разработан комплекс учебных за-
даний, направленных на выполнение инфогра-
фики «географическая карта». Объем статьи не 
позволяет рассмотреть все задания. Представля-
ем лишь часть из них. 

Оборудованием на уроке послужили шабло-
ны географической карты страны, листы бума-
ги формата А3, маркеры, фломастеры, цветные 
карандаши, иллюстрации, уменьшенные фото-
графии или их фрагменты, клипарты, стикеры, 
символы, пиктограммы.

Пример 1. Инфографика «Магия ремесел». 
Данная инфографика выполняется в рамках 
темы «Декоративно-прикладное искусство (на 
примере традиционных ремесел Болгарии)». 
Декоративно-прикладное искусство в Болгарии 
находит отражение в древних ремеслах, которые 
таят в себе красоту, воображение и творческое 
наследие мастеров прошлого, как и специфику 
художественных школ, характерных для различ-
ных этнографических областей страны. 

Учащимся предлагается в инфографике отраз-
ить соответствие между: 1) видами декоративно-
прикладного искусства и 2) этнографическими 
областями, в которых данный вид искусства по-
лучил наибольшее развитие и распространение. 
Инфографика включает следующие элементы. 
Основа инфографики – географическая карта 
Болгарии. На ней четко разделены этнографи-
ческие области. Для каждой области характерен 
тот или иной вид художественного ремесла. Тер-
риторию каждой из областей необходимо мар-
кировать особым условным значком, символи-
чески изображающим тот или иной вид ремесел, 
распространенный в данной области. Под «сим-
волическими изображениями» будем понимать 
любой вид изображений, относящихся к графи-
ческому дизайну: клипарты, иконки, пиктограм-
мы, стикеры, фотографии, рисунки-миниатюры, 
выполненные вручную и т. д. Изображения могут 
быть как стилизованные, так и реалистичные. В 
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одном и том же регионе могут быть распростра-
нены несколько видов декоративно-приклад-
ного искусства. В таком случае каждый регион 
маркируется несколькими условными значками. 
Значки-символы и иллюстрации сопровождают-
ся текстовым пояснением, небольшим коммен-
тарием в количестве 3–5 предложений на тему 
техник и материалов, используемых для изго-
товления художественных изделий, с указанием 
наиболее характерных художественных мотивов 
и сюжетов, если они подразумеваются в данном 
виде творчества. Например, если в инфографике 
необходимо показать развитие ковроткачества, 
то соответствующий условный значок с изо-
бражением ковра (или ткацкого станка) необхо-
димо разместить на соответствующем участке 
карты, сопроводить его пояснениями о том, что 
старинная школа ковроткачества существует в 
городе Чипровци (северо-западная Болгария), 
об истории ее создания, стилистике орнамен-
тов. Все элементы – образцы орнамента, ткац-
кого оборудования, материалов  – все это путем 
условных обозначений и кратких комментариев 
необходимо нанести на карту. Таким образом, из 
приведенного примера видно, что инфографика 
«географическая карта» представляет собой от-
ражение точного географического соответствия 
художественных школ и характерных для них 
видов декоративно-прикладного искусства реги-
онам на территории страны. 

Пример 2. «Разград – город скульптур». Дан-
ная инфографика выполняется в рамках темы 
«Виды изобразительного искусства: скульптура». 
Маленький городок Разград, расположенный на 
северо-востоке Болгарии, отличается большим 
количеством парковой скульптуры, которая яв-
ляется его достопримечательностью. Некоторые 
скульптуры выступают яркими символами горо-
да. Задание заключается в следующем. На кар-
те города (воспользоваться шаблоном) найти и 
обозначить с помощью условных значков не ме-
нее 10 наиболее известных скульптур, таких как 
скульптура Мастера-Манола, скульптура «Де-
вичий источник», памятник погибшим в войне 
240 разградчанам и др. Маркировку необходимо 
сопроводить краткой исторической справкой об 
истории создания произведения; кратким опи-
санием самой скульптуры; указанием автора, 
материала, из которого создана скульптура, ее 
размеры и другие важные сведения. Работая над 
созданием инфографики «географическая карта» 
по данной теме, ученики получают дополнитель-
ные знания о культуре г. Разград, о его истории и 
художественных достояниях. 

Разработанные учебные задания по развитию 
визуального мышления методом географической 
инфографики могут стать основой для создания 
учебного пособия для учащихся, в чем мы видим 
практическую значимость нашего исследования. 
Материалы и выводы, полученные в результа-
те исследования, методические рекомендации 
по применению данного метода могут быть ис-
пользованы в преподавании изобразительного 
искусства в средней школе и в младших классах 
гимназий. Комплекс заданий на инфографику 
«географическая карта», разработанных для уро-
ков по изобразительному искусству, с известной 
долей модификации может быть полезным для 
учителей географии, истории, мировой художе-
ственной культуры.

Таким образом, положено начало экспери-
ментальной работы по развитию визуального 
мышления учащихся школ и гимназий, которая 
заключается в апробации в учебном процессе 
метода визуализации – инфографики «геогра-
фическая карта» в условиях преподавания дис-
циплины «изобразительное искусство». Визу-
альное мышление невозможно сформировать 
при помощи одной лишь инфографики. Было бы 
преждевременно ожидать глобальных результа-
тов от одного единственного вида учебных за-
даний – инфографики «географическая карта». 
Планируемые результаты предположительно по-
явятся вследствие масштабного эксперимента с 
привлечением системы разнообразных методов, 
направленных на развитие визуального мышле-
ния, разрабатываемых нами, таких как, напри-
мер, «пиксель арт» – рисование [32], арт-концепт, 
скрайбинг, 3D-рисование, т. е. те методы, резуль-
таты применения которых мы периодически 
освещаем в наших публикациях. Вместе с тем 
заметим, что даже в начале экспериментально-
го пути становится заметным положительное 
влияние инфографики «географическая карта» 
на развитие визуального мышления участни-
ков эксперимента. Положительное воздействие 
проявляется в успешном выполнении отдель-
ных операций и действий, связанных с визуаль-
ным преобразованием учебного материала. Так, 
в процессе работы происходит кодирование и 
декодирование информации учениками посред-
ством подбора специальных символов-пикто-
грамм и размещения их на карте; их компоновка; 
установление соответствия той или иной пикто-
граммы определенному участку географической 
карты. Ученики учатся ориентироваться в сим-
волах, понимать их значение, устанавливать их 
соответствие терминам и понятиям, заменять 
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ими отдельные слова или фрагменты текста. На 
данном этапе проверки эффективности функ-
ционирования авторской технологии формиро-
вания визуального мышления на занятиях по 
изобразительному искусству мы ограничились 
анализом результатов контроля усвоения уча-
щимися пройденного материала. Продолжение 

экспериментальной работы мы видим в отсле-
живании динамики развития визуального мыш-
ления, определении статистической значимости 
различий средних величин уровня визуального 
мышления участников эксперимента контроль-
ной и экспериментальной групп с привлечением 
методов математической статистики.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 
OF A PROFESSIONALLY ORIENTED APPROACH IN THE PROCESS 
OF TEACHING GENERAL EDUCATION COURSES AT A UNIVERSITY

Abstract. The ongoing crisis in modern Russian higher education has led to the loss of some traditions of forming high-
quality professional education in the process of teaching general and special professional courses. Under these conditions, 
the authors of the article substantiate the relevance of the development and application of a general professionally 
oriented approach, which provides for a natural increase in the professionalization of university courses of a general 
education profile, which form the humanitarian and physical culture of future specialists. 
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Ряд трансформаций современного российско-
го высшего профессионального образования но-
сит кризисный характер. С принятием в 2012 году 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» оно на законодательной основе 
получило название «высшее образование» вместо 
ранее существовавшего «высшее профессиональ-
ное образование» [1]. Это отражено в пункте 5 
статьи 10 «Структура системы образования» дан-
ного закона: «В Российской Федерации устанав-
ливаются следующие уровни профессионального 
образования: 1) среднее профессиональное обра-
зование; 2) высшее образование – бакалавриат; 3) 
высшее образование – специалитет, магистрату-
ра; 4) высшее образование – подготовка кадров 
высшей квалификации» [1].

Но произошло не просто изменение обозначе-
ния уровня высшего образования. Оно сопрово-
ждалось рядом кардинальных образовательных 
реформ (в частности, переходом к двум уровням 
обучения в отечественной высшей школе по за-
падному образцу в рамках Болонского процес-
са), в результате которых был утрачен ряд луч-
ших традиций российской высшей школы, в том 
числе ее высокий профессионализм [2]. В сово-
купности все отмеченное привело к ослаблению 
качества подготовки специалистов в вузах по 
многим профессиям при освоении общих и спе-
циальных профессиональных дисциплин.

В создавшихся условиях авторы статьи счи-
тают целесообразным и актуальным обоснова-
ние, разработку и применение общего педаго-
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гического профессионально ориентированного 
подхода, предусматривающего закономерное 
усиление профессионализации учебных вузов-
ских дисциплин общеобразовательного профи-
ля, формирующих гуманитарную и физическую 
культуру будущих специалистов. Это, с одной 
стороны, позволит ослабить обозначенные кри-
зисные процессы, повысить качество професси-
онального образования, а с другой – увеличить 
значимость общеобразовательных вузовских 
дисциплин в процессе освоения студентами из-
бранной специальности.

В данной статье авторами поставлены зада-
чи: 1) обосновать целесообразность разработки 
и внедрения в системе высшего российского об-
разования профессионально ориентированного 
подхода для общеобразовательных учебных дис-
циплин, формирующих гуманитарную и физи-
ческую культуру будущего специалиста; 2) под-
твердить генетическую связь профессионально 
ориентированного подхода в высшем образова-
нии с традициями отечественной высшей шко-
лы – профессионально-прикладной подготовкой 
будущих специалистов в сферах физической и 
гуманитарной (этической, нравственной) куль-
туры; 3) выявить специфику данного подхода к 
формированию профессионально-прикладной 
физической и гуманитарной культуры в систе-
ме вузовского образования. Применен теорети-
ко-методологический дидактический подход к 
разработкам актуальных проблем образования 
в высшей школе. При разработке поставленных 
исследовательских задач использован и в опре-
деленной мере обобщен важный отечественный 
опыт профессионально-прикладной подготов-
ки по разным вузовским дисциплинам, закре-
пленный в ряде исследований в отечественной 
педагогике высшей школы второй половины 
ХХ – начала XXI веков по разным направлениям. 
Это, прежде всего, труды педагогов по вопросам 
профессионально-прикладной физической под-
готовки: Д.О. Белова, М.Я. Виленского, Б.И. За-
горского, В.М. Куликова, Е.В. Матухно и др. [3–
10]. Проанализированы исследования ученых 
по профессионально-прикладной подготовке в 
сфере этико-культурологического знания, в том 
числе по профессиональной и прикладной эти-
ке, биоэтике: Р.Г. Апресян, В.И. Бакштановский, 
А.А.  Гусейнов, Ю.В. Согомонов и др. [11–18]. 
Изучены психолого-педагогические и философ-
ско-культурологические труды специалистов по 
вопросам индивидуального развития обучаю-
щихся, их личностного роста, разносторонней 
социализации, в том числе в условиях кризиса 

образования: С.А. Ан, А.А. Веряев, И.Р. Лазарен-
ко, А.Е. Мандаева, Н.А. Матвеева, В.А. Петров-
ский, И.И. Портнягин, В.А. Скопа, А.С. Фролов 
и др. [2, 15, 16, 19–22]. Рассмотрены работы за-
рубежных исследователей по проблемам про-
фессионального развития и профессионального 
обучения в процессе образования: Б. Де Уи-
вер, Р.  Вандерлинде, М. Тьютенс, А.  Альтерман, 
М. Кеннеди и др. [23, 24].

В кризисной ситуации, сложившейся в си-
стеме отечественного высшего образования, 
особо актуальным оказывается не только со-
хранение качества преподавания основных про-
фессиональных дисциплин, но и возрастание 
необходимости профессионализации подготов-
ки будущих специалистов посредством соот-
ветствующей организации обучения общеоб-
разовательным дисциплинам, формирующим 
гуманитарную и физическую культуру будущего 
специалиста. Считаем, что в этом направлении 
необходимо совершенствование того блока под-
готовки по общеобразовательным дисциплинам, 
который традиционно обозначался как «связь со 
специальностью».

Это направление в педагогике высшей школы 
авторы данной статьи предлагают обозначить как 
«профессионально ориентированный подход», 
основу которого составляет общая профессио-
нально-прикладная подготовка будущих специ-
алистов в качестве важного дополнительного, но 
неотъемлемого компонента обучения студентов 
по общеобразовательным вузовским дисципли-
нам. Профессионально ориентированный подход 
в высшем образовании предусматривает такую 
специализацию общей гуманитарной, физкуль-
турной и естественно-научной подготовки сту-
дентов, при которой в соответствующих обще-
вузовских учебных дисциплинах будут заложены 
профессиональные ориентиры, теоретические и 
практические конструкты знаний, необходимые 
будущему специалисту в осваиваемой сфере де-
ятельности [22]. В указанном смысле професси-
онально ориентированный подход представляет 
такую целенаправленную профессионализацию 
материала общеобразовательных вузовских учеб-
ных дисциплин, при которой у студентов выраба-
тываются не только необходимые общие знания, 
идет приобщение к гуманитарной и физической 
культуре (основная часть обучения), но и усва-
иваются отдельные блоки знаний соответству-
ющих вузовских специальностей (обязательный 
дополнительный компонент).

В предыдущих установках вузовского обуче-
ния связь общеобразовательных вузовских дис-
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циплин со специальностью в значительной мере 
строилась на вариативной основе, полиморфно, 
была скорее желательна, нежели обязательна. В 
отличие от этого, предлагаемый педагогический 
подход ориентирует на профессионализацию 
общеобразовательных вузовских дисциплин с ис-
пользованием важных отечественных достиже-
ний и сложившихся традиций в области профес-
сионально-прикладной подготовки студентов по 
разным общеобразовательным дисциплинам – по 
физической культуре, этике и профессиональной 
этике, врачебной этике и биоэтике, культуроло-
гии и т. д. [3, 4, 7, 8, 11, 12, 21].

Так, профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка представляет собой специ-
ально направленное и избирательное исполь-
зование средств физической культуры и спорта 
(как общеобразовательной дисциплины в вузе) 
для подготовки студента в профильном вузе к 
определенной профессиональной деятельно-
сти. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка представляет собой педагогический 
процесс, аккумулирующий формы и методы со-
вокупного влияния средств физической подго-
товки, обеспечивающих формирование физио-
логических свойств, физических способностей, 
психофизической устойчивости организма, не-
обходимых и достаточных для подготовки бу-
дущего специалиста к своей профессиональной 
деятельности [3, 5, 6, 8].

В преподавании общеобразовательных гума-
нитарных дисциплин, например этики, также 
идет процесс профессионализации. Выделяются 
такие педагогические блоки, как профессиональ-
ная этика, прикладная этика, биоэтика и пр. На-
пример, в вузовском преподавании идет речь о 
теоретической этике как философско-мировоз-
зренческой гуманитарной дисциплине, раскры-
вающей сущность этического учения, морали и 
нравственности в отношениях людей в обществе. 
Также выделяется область прикладной этики, 
где рассматривается ряд конкретных этических 
и морально-нравственных отношений [11, 14, 
17]. Профессиональная этика чаще определяется 
следующими смыслами: кодексы поведения; спо-
собы обоснования данных кодексов; социально-
культурное истолкование культурно-гуманисти-
ческого назначения в определенной профессии 
[11, 18]. Далее могут выделяться виды профес-
сионально-прикладной этики, например, в этике 
врача – биомедицинская этика [13].

Но в целом можно сказать, что общеобра-
зовательные дисциплины формируют общую 
культуру будущего специалиста в основных ее 

формах: гуманитарную, этическую, нравствен-
ную культуру как культуру души человека и фи-
зическую культуру как культуру тела человека. 
Поэтому можно сказать, что общеобразователь-
ные дисциплины с позиций профессионально 
ориентированного подхода включают в себя 
не только соответствующее общее знание, но 
и профессионально-прикладную физическую, 
этическую, морально-нравственную подготовку, 
необходимую для специалистов в определенной 
отрасли трудовой деятельности. Обобщая ска-
занное, отметим, что в целом профессионально 
ориентированный подход в педагогике высшей 
школы обеспечивает общую профессионально-
прикладную подготовку будущих специалистов 
в качестве важного дополнительного, но неотъ-
емлемого компонента обучения студентов по 
общеобразовательным вузовским дисциплинам.

Считаем, что для разработки профессиональ-
но ориентированного подхода должна быть соз-
дана специальная теоретико-методологическая, 
дидактическая основа, которая может стать не-
отъемлемой составляющей научно-методиче-
ской, учебно-методической подготовки педагога 
высшей школы и преподавания общеобразова-
тельных вузовских дисциплин. Соответственно, 
педагоги, которые пойдут преподавать данные 
дисциплины на базе профессионально ориенти-
рованного подхода в вузы разного профиля (гу-
манитарные, естественно-научные, технические, 
на соответствующие факультеты университе-
тов), уже в процессе их обучения в педагогиче-
ском вузе смогут осваивать профессионально 
ориентированную педагогическую культуру по 
соответствующей педагогической специально-
сти, например физкультурного, общегуманитар-
ного профиля. Педагоги общеобразовательных 
вузовских дисциплин, при получении соответ-
ствующей подготовки, смогут более глубоко 
рассматривать общую теорию, принципы, ме-
тоды, технологию и методику профессионально 
ориентированного подхода в системе высшего 
образования с учетом знаний по общей про-
фессионально-прикладной подготовке будущих 
специалистов разных групп профессий (гума-
нитарных, естественно-научных, медицинских, 
технических, менеджерских и пр.). Затем квали-
фицированно применять полученные в педаго-
гическом вузе знания, навыки и умения в про-
цессе преподавания учебных дисциплин в вузе 
соответствующего профиля.

Профессионально ориентированный под-
ход  – это система взаимосвязанных идей, по-
нятий, целей, методов, технологий и методик 
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освоения, развития и реализации личностью 
будущего специалиста его профессиональных 
качеств на основе общих принципов професси-
онально-прикладной подготовки в рамках обще-
образовательных вузовских учебных дисциплин 
(например, физической культуры, профессио-
нальной этики, биоэтики) с формированием не 
только общих основ, но профессионально-при-
кладной специфики физической и гуманитарной 
культуры студента.

Профессионально ориентированный подход 
определяет концентрацию внимания педагога 
общеобразовательных дисциплин не только на 
общих, но и на профессионально ориентирован-
ных знаниях, навыках и умениях будущего спе-
циалиста профильного вуза.

Основной принцип профессионально ори-
ентированного подхода в обучении – это выяв-
ление профессиональной специфики вузовских 
общеобразовательных дисциплин и особенно-
стей ее реализации при формировании общей 
культуры личности будущего специалиста как 
единства гуманитарной и физической культу-
ры – культуры души и тела человека.

Профессионально ориентированный подход 
предлагает особую базовую ценностную ориен-
тацию педагога высшей школы, определяющую 
его социокультурную позицию во взаимодей-
ствии с каждым студентом и коллективом обуча-
ющихся, при которой обучающиеся осваивают 
не только общую (гуманитарную и физическую) 
культуру, но и ее профессионально-прикладную 
специфику.

Выстраиваемая модель профессионально 
ориентированного обучения направлена на рас-
крытие социально-педагогических и социаль-
но-психологических условий, необходимых для 
раскрытия и развития индивидуально-личност-
ных и профессионально-личностных качеств 
будущего специалиста в процессе обучения. 
Можно выделить следующие наиболее значи-
мые виды моделей: предметно-дидактическая 
(закладывающая теоретико-методологические 
основы, формулирующая принципы и основные 
методы профессионально-ориентированного 
подхода); социально-педагогическая (профес-
сионально-прикладная в общеобразовательной 
дисциплине, с учетом профиля вуза или факуль-
тета университета); психолого-педагогическая (с 
наиболее эффективными способами, методика-
ми обучения и усвоения материала общей про-
фессионально-прикладной подготовки).

Профессионально ориентированное обуче-
ние, выстраиваемое на основе рассматриваемо-

го подхода, представляет собой научно обосно-
ванную общую профессионально-прикладную 
подготовку будущего специалиста профильного 
вуза с использованием педагогических методов 
и средств преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профиля вуза.

В первом приближении к ведущим идеям 
профессионально ориентированного обучения 
можно отнести следующие: разработку и вне-
дрение заданных нормативов в процесс позна-
ния; вычленение социально значимых образцов 
усвоения учебного материала; развитие общих и 
профессиональных познавательных способно-
стей обучающихся; последовательное проявле-
ние субъектности и социализации обучающихся 
при освоении ими общей и профессиональной 
культуры; превращение процесса усвоения зна-
ний и умений из цели (для студентов) в средство, 
эффективно применяемое ими в дальнейшей де-
ятельности.

Профессионально ориентированный под-
ход в современных условиях также требует на-
ращивания педагогического мастерства пре-
подавателя общеобразовательных дисциплин. 
Он заставляет педагога вникать в тонкости 
профессии будущих специалистов с тем, чтобы 
внедрить приобретаемый опыт в программы и 
методики профессионально ориентированно-
го обучения по преподаваемой им дисциплине. 
Иными словами, изменяется базовая ценност-
ная ориентация педагога, определяющая про-
фессионально-субъектную позицию во взаимо-
действии с обучающимися и с педагогическим 
коллективом.

По нашему мнению, профессионально ориен-
тированное обучение может так преобразовать 
цели и содержание обучения, сформулирован-
ные в государственных образовательных стан-
дартах и программах обучения, что они приоб-
ретают для обучающихся личностно значимый 
смысл, как в общекультурном, так и в профес-
сиональном аспектах. А если осваиваемая дис-
циплина приобретает для студента личностную 
значимость, то закономерно вырастает и его мо-
тивация к обучению.

В.А. Петровский, акцентируя внимание на 
субъект-субъектном подходе в обучении, пишет: 
«быть личностью... означает быть субъектом де-
ятельности, общения, самосознания» [20, с. 42]. 
Затем ученый разворачивает данный тезис. По 
его мнению, личность должна быть: субъектом 
собственной жизни (т.  е. уметь строить свои 
витальные контакты с миром); субъектом пред-
метной деятельности (выступая, по выражению 
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Н.О.  Лосского, как деятель, преобразователь 
мира); субъектом общения; субъектом самосо-
знания (что включает самооценку собственной 
деятельности) [20]. Можно конкретизировать 
эти, безусловно, верные смыслы применитель-
но к профессионально-прикладному обучению. 
Можно сказать, что сформированная личность 
профессионала должна включать важнейшие 
профессионально-личностные качества: субъ-
ектность (осмысленность) собственной про-
фессиональной жизни; умение быть професси-
оналом-деятелем, разумно преобразующим мир; 
субъектом профессионального общения; субъ-
ектом профессионального самосознания, само-
оценки и самосовершенства.

В совокупности эти черты будущего специ-
алиста, во многом формируемые в вузе, позво-
ляют затем модифицировать цели и результаты 
обучения, в дальнейшем совершенствовать свое 
мастерство, конкретизировать полученные в 
высшей школе знания, навыки и умения в само-
стоятельной профессиональной деятельности.

Методика общей профессионально-приклад-
ной подготовки состоит в построении на за-
нятии такого учебного общения, при котором 
обучающийся осваивал бы как общие, так и про-
фессионально-прикладные основы той или иной 
общеобразовательной дисциплины, и чтобы при 
этом он мог осуществить самостоятельный вы-
бор из спектра предлагаемых заданий наиболее 
интересующие его по виду форме и содержанию. 
Это позволит студенту активно проявлять свои 
творческие способности и закреплять основы 
общей и профессиональной культуры, что в со-
вокупности требует учета не только познаватель-
ных, но и эмоционально-волевых, мотивацион-
ных потребностей обучающихся, возможностей 
их проявления на занятиях.

В итоге проведенного анализа проблемы счи-
таем, что успешная реализация профессиональ-
но ориентированного обучения возможна лишь 
при использовании профессионально ориенти-
рованных педагогических технологий, которые 
еще предстоит более глубоко изучить и внедрить 
в педагогический процесс. Для этого, во-первых, 
необходимо интегрировать накопленный ранее 
значительный и ценный отечественный педаго-
гический опыт разных видов профессионально-
прикладной подготовки в системе вузовского 
образования. Во-вторых, разработать общую 
теоретическую основу, методологию, принципы 
и технологию эффективного применения про-
фессионально ориентированного подхода в пре-
подавании общеобразовательных дисциплин в 

профильных вузах и на разных факультетах уни-
верситетов. Этот процесс также предусматрива-
ет и определенное переосмысление профессио-
нальных позиций педагога.

При применении профессионально ориенти-
рованного подхода важно учитывать, что в про-
цессе вузовского обучения следует соблюдать 
параметры оптимального соотношения в выра-
ботке знаний, навыков и умений при овладении 
общеобразовательной дисциплиной, соответ-
ствующей формой общей культуры (основной 
компонент), а также определенных, адекватных 
предмету, профессиональных знаний и частей 
профессиональной культуры (дополнительный 
компонент).

Таким образом, в предлагаемой читателям 
статье обоснована актуальность развития идей, 
теории и практики отечественного професси-
онального образования в виде разных форм 
профессионально-прикладной подготовки сту-
дентов при освоении ими определенной специ-
альности, от частных видов данной подготов-
ки – к обоснованию, разработке и внедрению 
общего педагогического профессионально ори-
ентированного подхода в преподавании обще-
образовательных дисциплин, формирующих 
гуманитарную и физическую культуру студен-
тов при освоении разных профессий в системе 
вузовского образования. Профессионально ори-
ентированный подход, с одной стороны, на базе 
общих знаний дает ряд навыков и умений, необ-
ходимых в будущей профессии, а с другой – раз-
вивает у обучающихся дополнительный интерес 
к общеобразовательным дисциплинам в связи с 
пониманием того, что, кроме общего мировоз-
зренческого кругозора и развития человека, они 
также необходимы им в будущей профессии [22].

Предлагаемый профессионально ориентиро-
ванный подход призван интегрировать лучшие 
достижения образования в данной области, раз-
работать общие теоретико-методологические 
основы и эффективные педагогические техно-
логии для реализации общей профессиональ-
но-прикладной подготовки будущих специ-
алистов разного профиля в процессе освоения 
общеобразовательных дисциплин. Это позволит 
раскрыть новые пути гармоничного развития 
личности студента при формировании его гума-
нитарной культуры как культуры души и физи-
ческой культуры как культуры тела человека, с 
учетом особенностей профессионально ориен-
тированного совершенствования качеств лич-
ности будущего специалиста в разных отраслях 
деятельности современного общества.

Воронцов П.Г., Крайник В.Л. Проблемы разработки и реализации профессионально ориентированного подхода...
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ И ГРАММАТИКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА)

Аннотация. Статья описывает разработку электронного курса с геймифицированным сценарием для обучения ино-
язычной лексике и грамматике на примере латинской медицинской терминологии и его интеграцию в учебный про-
цесс, что особенно актуально для поддержания стабильного интереса и вовлеченности обучающихся в изучение 
иноязычнoй терминологии и мотивирует студентов к дальнейшему приобретению и развитию умений и навыков, 
необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Курс состоит из модулей-уровней, включающих различные геймифицированные задания, способствующие освоению, 
отработке и закреплению иноязычной лексики. Контроль знаний осуществляется при помощи пошаговой (step-by-
step) системы оценивания прохождения заданий и модулей-уровней курса, позволяющей переходить от задания к 
заданию, с уровня на уровень только в случае успешного освоения материала или возвращающей на предыдущие 
задания, если уровень знаний недостаточен и не набрано необходимое количество баллов.
Ключевые слова: обучение иноязычной лексике, электронный курс, геймифицированный сценарий, пошаговое оце-
нивание, вовлеченность, стабильный интерес, мотивация.
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GAMIFICATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY 
AND GRAMMAR (BASED ON LATIN)

Abstract. The article describes the designing of an electronic course with a gamified scenario for teaching foreign language 
vocabulary and grammar (Latin medical terminology) and its integration into the educational process, which is especially 
relevant for maintaining students’ permanent interest and involvement into studying and motivates students to continued 
knowledge acquiring and necessary skills development. The course consists of modules-levels, which include various tasks 
to master, develop and test the progress. Knowledge is assessed by a step-by-step control system allowing to proceed from 
task to task, from level to level only if students have successfully mastered the material, or going back to the previous 
tasks, if the knowledge level is insufficient to go further.
Keywords: gamified scenаrio, step-by-step assessment, engagement, permanent interest, motivation, learning foreign 
vocabulary.

фессиональные функции преподавателя и новое 
качество образовательного процесса [1].

Одной из актуальных тенденций современ-
ности становится цифровизация всех сфер жиз-
ни общества, в том числе и образования, кото-
рое не может остаться в стороне от тенденций, 
происходящих в обществе. Появилось понятие 
«цифровое образование», которое реализуется 
в цифровой образовательной среде при помощи 
разнообразных электронных обучающих курсов, 
позволяющих сделать обучение более комфорт-
ным, интересным и эффективным.

Возникает необходимость постоянного поиска 
новых, актуальных форм взаимодействия со сту-
дентами, новых технологий и инструментов, соот-
ветствующих потребностям времени, поддержива-
ющих активный интерес обучающихся к получению 
необходимых в будущей профессиональной дея-
тельности знаний. Такой формой на сегодняшний 
день является геймификация учебного процесса.

В настоящее время система образования пре-
терпевает значительные изменения. Сегодняшние 
обучающиеся родились в цифровом мире, хорошо 
владеют современными цифровыми технология-
ми и видят процесс обучения иначе, предъявляют 
свои требования как к содержанию, так и к фор-
ме обучения. Как отмечают А.Г.  Широколобова, 
Ю.С. Ларионова, эти отличия приводят к появле-
нию новых тенденций в сфере образования, из-
менению ролей и функций участников образова-
тельного процесса, благодаря чему и происходит 
изменение парадигмы образования в целом. Ме-
няется роль преподавателя, который становится не 
просто транслятором знаний, но и организатором 
деятельности обучаемого, а также модератором его 
самостоятельной работы. Инновационная модель 
образовательного процесса меняет и пассивную 
роль студента, превращая его в активного участ-
ника в поиске, выборе, анализе и презентации 
учебного контента, что обусловливает новые про-
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Цель данной статьи – описать методику обу-
чения иноязычной лексике и грамматике на при-
мере дисциплины «Латинский язык», с помощью 
электронного курса с геймифицированным сце-
нарием на платформе LMS Moodle.

Для достижения данной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

• разработать электронный курс на 2021–2022 
учебный год, с многоуровневым геймифицирован-
ным сценарием и пошаговой системой для освоения, 
закрепления и контроля лексико-грамматического 
материала по латинскому языку для студентов 1-го 
курса медицинского вуза; 

• интегрировать курс в учебный процесс;
• описать особенности его апробации.
Новизна исследования заключается в обучении 

иноязычной лексике и грамматике по дисципли-
не «Латинский язык» посредством электронного 
курса с многоуровневым геймифицированным 
сценарием на платформe LMS Moodle. 

Практическая значимость исследования за-
ключается в разработке и интеграции в учебный 
процесс электронного курса с геймифицирован-
ным сценарием по дисциплине «Латинский язык» 
для обучения, закрепления и контроля освоения 
лексико-грамматического материала (латинской 
медицинской терминологии) у студентов 1-го 
курса медицинского вуза.

Анализ научно-методической литературы по-
казал, что на сегодняшний день приобретает по-
пулярность интеграция геймификации в учебный 
процесс посредством электронной образователь-
ной среды на всех уровнях образования. Как от-
мечает А. Маркцевски (A. Marczewski), геймифи-
кация – это применение игровых технологий для 
решения реальных задач, чтобы влиять на пове-
дение людей, повысить мотивацию и увеличить 
вовлеченность [2]. Это определение было рас-
ширено К. Хуотари и Дж. Хамари (К. Huotari and 
J. Hamari), исследователи добавили в него такие 
важные для обучения элементы, как наличие об-
ратной связи, стимуляции к достижению цели и 
оценивание того, что делает пользователь [3]. 

Позже определение, предложенное Хуота-
ри и Хамари, было дополнено С. Детердингом, 
Д. Диксоном, Р. Халедом и Л. Наке (S. Deterding, 
D. Dixon, R. Khaled, L. Nacke), которые считают, 
что геймификация – это «использование игро-
вых технологий в неигровых ситуациях» [4]. 
К.М.  Капп (K.M.  Kapp) расширил определение 
геймификации, связав его с ощущением игры, 
игровым мышлением для вовлечения в процесс, 
мотивации к обучению и решению поставленных 
задач [5]. 

Рассмотрев несколько определений геймифи-
кации, отметим, что основой понятия «геймифи-
кация», по нашему мнению, является применение 
игровых технологий, игрового поведения вне 
игровой среды для привлечения, поддержания 
интереса и мотивации к дальнейшему совершен-
ствованию умений и навыков при решении раз-
личных задач. Можно с уверенностью говорить о 
том, что геймификация может быть использована 
для моделирования поведения обучающихся, на-
правления их в нужное русло для получения пла-
нируемого учебного результата.

По нашему мнению, геймификация процесса 
обучения – это использование игрового сценария 
для привлечения обучающихся как к изучению 
отдельной темы, так и дисциплины в целом, соз-
дание и поддерживание интереса и мотивации к 
регулярному приобретению, совершенствованию 
необходимых знаний и формирование навыков 
самообразовательной деятельности. 

Растущий интерес к геймификации объясня-
ется необходимостью найти средство привлече-
ния обучающихся и в дальнейшем поддержания и 
повышения их вовлеченности в учебный процесс, 
а также необходимостью создать открытую систе-
му поощрений и вознаграждений за успехи в об-
учении. Анализ изученных научно-методических 
источников позволил сделать вывод, что, несмо-
тря на интерес к данному явлению в образовании 
и многообразие практических решений в области 
геймификации, подходы к применению данного 
феномена в системе высшего образования прак-
тически не определены и требуют дальнейшей 
разработки и систематизации.

В настоящее время многие образовательные 
организации и преподаватели сталкиваются с 
отсутствием интереса обучающихся к самораз-
витию, получению новых знаний, умений и на-
выков. Многие студенты теряют интерес к об-
учению, так как это кажется им скучным или 
маловостребованным в будущем, поэтому основ-
ная задача преподавателей – сохранить и поддер-
живать этот интерес, внося изменения в методику 
преподавания, делая обучение привлекательным 
и вовлекательным, поддерживая стабильный ин-
терес и мотивацию обучающихся.

Дисциплина «Латинский язык», как и «Ино-
странный язык», предполагает освоение не-
скольких навыков работы с иноязычной лек-
сикой и терминологией. Обучающимся нужно 
уметь правильно произносить (читать) слова/
термины, знать их русские эквиваленты, словар-
ную форму и уметь переводить термины-слово-
сочетания. 
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Обучающимся необходимо запоминать боль-
шое количество иноязычного лексического мате-
риала: анатомических, клинических и фармацев-
тических терминов, которые в дальнейшем будут 
применяться в исключительно профессиональной 
среде. Для студентов это энергозатратный про-
цесс, который не вызывает большого интереса. 

Использование современных цифровых тех-
нологий, а именно электронного курса с гейми-
фицированным сценарием, разработанного на 
платформe LMS Moodle, в обучении латинскому 
языку и медицинской терминологии позволя-
ет превратить монотонный, рутинный, но очень 
важный процесс заучивания в увлекательную обу-
чающую игру, гармонично встраивающуюся в об-
разовательный процесс. Создание геймифициро-
ванного сценария электронного курса опирается 
на постановку учебной задачи, предполагающей 
необходимость перехода с этапа на этап и модуля-
уровня на следующий модуль-уровень для освое-
ния учебного материала, на мгновенную обратную 
связь, на коммуникацию как с одногруппниками, 
так и с преподавателем и возможность реализовы-
вать творческий подход в обучении. 

Цифровые и игровые технологии хорошо зна-
комы и понятны современным студентам, поэто-
му их использование в образовательных целях не 
вызывает у обучающихся затруднений, трансфор-
мируя традиционный процесс обучения в знако-
мый им цифровой формат, в обучающую игру в 
электронной образовательной среде, в которой 
участники набирают очки/баллы, соревнуясь 
друг с другом в процессе обучения, что стимули-
рует их к более успешному освоению материала.

Разработанный нами в рамках исследования 
электронный курс не только содержит геймифи-
цированные задания, в которых традиционный 
материал оформлен в игровом формате с ис-
пользованием LearningApps, Quizlet, программы 
Hot Potatoes и т. д., позволяющих сделать сами 
задания более красочными и интересными, но и 
является комплексной обучающей игрой, где, на-
чиная с этапа запоминания и заучивания, необ-
ходимо преодолеть препятствие, верно ответив 
на поставленные вопросы, чтобы двигаться даль-
ше, перейти с уровня на уровень, набрав нужное 
количество баллов, или вернуться назад и снова 
пройти уровень, если знаний оказалось недоста-
точно для перехода на следующий.

Мы предлагаем разрабатывать геймифициро-
ванный сценарий электронного курса на модуль-
ной основе – каждый модуль является уровнем 
геймифицированного сценария, который необ-
ходимо пройти успешно, чтобы перейти на сле-

дующий уровень обучения. Каждый модуль пред-
полагает освоение определенного лексического 
и грамматического материала по теме, предус-
мотренного рабочей программой. Электронный 
курс состоит из трех уровней-модулей, количе-
ство которых зависит от количества контрольных 
мероприятий в семестре, предусмотренных рабо-
чей программой.

Чтобы выиграть, успешно завершить электрон-
ный курс, обучающемуся необходимо пройти все 
его модули-уровни, набрав более 70  % баллов. В 
предлагаемом нами электронном курсе это воз-
можно, если обучающийся хорошо усвоил необхо-
димый материал и приобрел планируемые рабочей 
программой умения и навыки. В конечном итоге 
выигрывает тот, кто приобрел хорошие знания.

В разработанном нами электронном курсе с 
геймифицированным сценарием мы предлага-
ем пошаговую (step-by-step) систему оценивания 
прохождения заданий (рис. 1). Данная система 
оценивания предполагает, что обучающийся мо-
жет перейти на следующее задание, только на-
брав в предшествующем задании не менее 70  % 
от 100 % возможных баллов. Данное количество 
баллов может варьироваться, например, на этапе 
освоения и отработки материала оно может быть 
не менее 85  %, чтобы обучающиеся как можно 
лучше усвоили материал. 

Каждый модуль содержит систему многоуров-
невых заданий, выполнение которых разделено на 
три этапа, первый из которых имеет цель освое-
ния, запоминания материала, второй – трениров-
ки и закрепления материала и третий – контроля 
полученных знаний. Количество заданий каждого 
этапа преподаватель формирует в зависимости от 
сложности восприятия и запоминания материала 
для обучающихся и может варьировать в зависи-
мости от образовательного уровня группы, что 
видно по практической работе студентов в элек-
тронном курсе. Обучающийся может двигаться 
дальше по модулю-уровню, если набирает необ-
ходимое количество баллов, если баллов недоста-
точно, то он возвращается на предыдущее зада-
ние/этап. Выполнение заданий возможно только 
в установленном преподавателем порядке и не 
предусматривает пропуски заданий и дальнейшее 
продвижение по курсу, если обучающийся наби-
рает менее необходимого количества баллов.

Такую же систему мы используем при перехо-
де на следующий модуль-уровень. Это поощряет 
обучающихся выполнять задания неоднократно 
в том в случае, если полученный результат ниже 
необходимого количества баллов. Таким образом, 
геймифицированный сценарий мотивирует обу-
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чающихся победить, выиграть в обучающей игре, 
а значит, способствует качественному и стабиль-
ному изучению дисциплины.

Рассмотрим пример уровня-модуля «Чтение/
произношение». Цель данного уровня – усвоить 
правила чтения букв и буквосочетаний, усвоить 
правила постановки ударения в словах. Обуча-
ющий этап включает небольшие интерактивные 
лекции, каждый теоретический блок включает во-
просы на контроль усвоения материала и последу-
ющие тренировочные упражнения на правила чте-
ния. Продвижение по курсу возможно только при 
успешном выполнении заданий, верных ответов 
на вопросы. Задания становятся сложнее по мере 
продвижения на этапе тренировки и закрепления 
материала. Сначала обучающимся необходимо вы-
брать правильный ответ в вопросах типа «да/нет», 
затем правильно подобрать варианты произноше-
ния сначала отдельных букв, дифтонгов и буквосо-
четаний, для этого студентам предлагаются вопро-
сы с множественным выбором, на сопоставление, 
одни и те же буквы/сочетания и т. д. используются 
не однократно, а в каждом типе вопросов. 

Рис. 1. Схема системы структуры (step-by-step)
оценивания по уровню-модулю

В следующем задании мы предлагаем обуча-
ющимся выбрать буквы и сочетания, которые 
читаются, например, как звук «э». Предлагаем 
вопросы с перетаскиванием на картинку – обу-
чающимся необходимо перетянуть на картинку 
с графическим обозначением звука «э» соответ-
ствующие буквы/буквосочетания. 

Последующая группа заданий уровня-модуля 
«Чтение/произношение» связана с правильной 
постановкой ударения. В этом задании мы пред-
лагаем студентам различные виды вопросов, ис-
пользуя одни и те же слова. Обучающимся не-
обходимо правильно выбрать слог, на который 
падает ударение. Как и в обычной игре, задания 
становятся сложнее при продвижении по этапу. 
Первое задание содержит слова не более чем из 
двух слогов, затем следует задание с более слож-
ными словами, также включающее различные 
виды вопросов. В данные задания интегрирова-
ны элементы геймификации, такие как обратная 
связь, присвоение значков и комментарии. Обу-
чающиеся, выполняя задание, получают мгновен-
ную обратную связь, могут видеть свой результат, 
понять, верно ли они ответили, как правильно 
читается данная буква / сочетание / дифтонг как 
в случае правильного, так и неправильного отве-
та на этапе тренировочных заданий. При перехо-
де на этап контроля данные задания становятся 
недоступными. В заданиях применяем элементы 
геймификации, например, за правильность/не-
правильность ответа на вопрос студенты полу-
чают комментарии, которые содержат не только 
верные ответы, но похвалу, рекомендации выпол-
нить задание еще раз или изучить материалы по-
вторно, например «Так держать! / Великолепно!», 
если все выполнено верно, или «Уверена, можешь 
лучше! / Попробуй еще раз! / Не сдавайся!», если 
результат не достаточно хороший. Варианты ком-
ментариев могут предлагать сами обучающиеся. 

Еще один элемент геймификации, используе-
мый нами для активизации работы обучающих-
ся и повышения их мотивации, – это «страница 
лидеров / чемпионов / успешных студентов» (на-
звание зависит от того, что предлагает каждая 
группа обучающихся), оформленная в виде блока 
«Комментарии», расположенного в правой колон-
ке курса (рис. 2). По итогам завершения каждого 
модуля составляется список лидеров с поздравле-
ниями. Это вносит дух соревновательности, мо-
тивирует выиграть, чтобы оказаться в списке ли-
деров, как результат, получить хорошие знания, 
так как без этого выиграть нельзя.

Геймифицированный сценарий предполагает 
также не только балльную систему оценивания, 
но и систему «поощрения»/«сочувствия». Об-
учающийся может получить поощрение, если 
набирает более установленного возможного ко-
личества баллов (70  %) за уровень в целом, не-
обходимого для перехода на следующий модуль-
уровень. В качестве поощрения обучающийся 
может выбрать бонус: дополнительную попыт-
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ку в тестовом задании, увеличение количества 
времени выполнения задания на определенное 
количество минут (в зависимости от сложности 
задания) или пролонгацию срока выполнения 

задания и т. д. Кроме того, у обучающихся есть 
возможность получить поощрения за выполне-
ние дополнительных заданий, которые также 
можно обменять на бонусы. 

Рис. 2. Пример блока «Комментарии»

При выполнении заданий на этапе контроля 
и по результатам завершения модуля-уровня об-
учающийся получает поощрительный значок в 
зависимости от количества набранных процен-
тов (например, 75 % – «Молодец!», «Ура! Отлично 
получилось!» и т. д.) и может двигаться по курсу 
дальше или получает значок сочувствия «Оши-
бочка вышла!» / «Попробуй еще!» в случае не-
удовлетворительного результата и отправляется 
назад к тренировочным упражнениям данного 
уровня. Можно предложить обучающимся самим 
поучаствовать в разработке значков и надписей, 
чтобы игровой сценарий был им привычнее.

Еще одним элементом геймифицированно-
го сценария в разработанном нами электронном 
курсе является тайминг выполнения заданий. Для 
детального усвоения материала задания доступны 
не одновременно, а по запланированному препо-
давателем графику: например, 1–3 день – теорети-
ческий материал, 4–6 день – практическое задание, 
8–9 день – контролирующие задания, между этапа-
ми может быть перерыв, но не более двух дней. 

Такой сценарий универсален для каждого 
модуля-уровня, что мотивирует обучающегося 
работать регулярно и качественно, иначе он не 
сможет пройти уровень. Модули-уровни также 
доступны в определенное время.

Результатами нашего исследования являются:
• создание электронного курса на платформе 

LMS Moodle с геймифицированным сценарием и 
пошаговой (step-by-step) системой оценивания на 

2021–2022 учебный год для освоения, закрепления 
и контроля лексико-грамматического материала по 
латинскому языку для студентов 1-го курса меди-
цинского вуза; 

• внедрение электронного курса с геймифици-
рованным сценарием на платформе LMS Moodle в 
образовательный процесс вуза;

• описание методологии обучения лексико-
грамматического материала с помощью электрон-
ного курса с геймифицированным сценарием и 
пошаговой (step-by-step) системой оценивания на 
платформе LMS Moodle;

• апробация методики обучения лексико-грам-
матического материала с помощью электронного 
курса с геймифицированным сценарием с целью 
дальнейшей доработки и корректировки курса.

Апробация курса показала, что 100 % обучаю-
щихся активно приступили к обучению, неодно-
кратно выполняли задания, стремясь улучшить 
свои результаты, и проявляли интерес к получен-
ным результатам (стопроцентная активность в 
курсе в день появления списка лидеров – лучших 
результатов за модуль). В дальнейшем обучающи-
еся с использованием курса с геймифицирован-
ным сценарием продемонстрировали большую 
заинтересованность к участию в конференции по 
латинскому языку, подготовке докладов и рефе-
ратов. Таким образом, была достигнута основная 
цель преподавателя – вовлечь студентов в про-
цесс обучения и поддержать их стабильный ин-
терес. Студенты получили возможность приобре-
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сти знания не рутинным, а увлекательным путем 
при помощи электронного курса с геймифициро-
ванным сценарием, успешно пройти курс обуче-
ния, стараясь набрать максимально возможное 
количество баллов, и пройти итоговое оценива-
ние по дисциплине. Следовательно, процесс из-
учения лексики и грамматики, связанной с ла-

тинской медицинской терминологией становится 
интересным для обучающихся, дает возможность 
соревноваться и побеждать, привлекает и поддер-
живает интерес и вовлеченность в процесс обуче-
ния, получения знаний и их совершенствования и 
делает учебный процесс максимально эффектив-
ным и продуктивным.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ УЧЕБНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВОЕННОГО ВУЗА

Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения в образовательный процесс военного вуза цифровых 
учебников. Информатизация военного образования выявляет цифровое неравенство обучающихся военных вузов, 
как следствие, определяет жесткие требования для цифрового учебника в образовательных учреждениях МО РФ. 
Цифровые учебники ежегодно проходят процедуру актуализации, обновляются и лишь при наличии положительной 
рецензии могут использоваться один учебный год в вузе. Результаты проведенных опросов обучающихся и препода-
вательских составов двух военных вузов МО РФ подтвердили гипотезу, что использование цифровых учебников тре-
бует разработанных дидактических условий для внедрения инновационных учебных пособий в вузе и методических 
рекомендаций для использования обучающимися этих современных пособий.
Ключевые слова: учебное пособие, цифровой учебник, гипертекстовая технология, обучающая технология, качество 
образования, воспитание.
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DIDACTIC FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TEXTBOOKS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A MILITARY UNIVERSITY

Annotation. The article considers the problem of introducing digital textbooks into the educational process of a military 
university. Informatization of military education reveals the digital inequality of students of military universities, and as 
a result, defines stringent requirements for a digital textbook in educational institutions of the RF Ministry of Defense. 
Digital textbooks are annually updated, and only if getting a positive review they can be used at the university during one 
academic year. The results of surveys of students and teaching staff of two military universities of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation confirmed the hypothesis that the use of digital textbooks requires developed didactic conditions 
for the introduction of innovative textbooks at the university and methodological recommendations for the use of these 
modern textbooks by students.
Keywords: textbook, digital textbook, hypertext technology, teaching technology, quality of education, upbringing.

В глубокой древности в педагогике сложи-
лась традиция использования в качестве учеб-
ных пособий книг, содержащих систематическое 
изложение знаний, то есть учебников. В совре-
менном (информационном) обществе учебник 
следует рассматривать в аспектах инновацион-
ного образования, что обусловливает внимание 
ученых-педагогов к теории цифрового учебни-
ка. Кроме того, повышено внимание к цифро-

вым учебным изданиям, которое продиктовано 
изменением основной образовательной парадиг-
мы социума и направлено на свободное развитие 
индивидуальности в условиях информатизации 
образования [1].

В педагогической науке вопрос использования 
цифровых учебников носит весьма дискуссион-
ный характер. Так, сравнивая электронные и пе-
чатные пособия, одни исследователи отмечают 
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более высокие знания у обучающихся, выбравших 
электронные учебники [2, 3], другие отрицают по-
ложительное влияние цифровизации [4]. Причем 
обе стороны в своих материалах опираются на эм-
пирические исследования. Есть педагоги, которые 
стремятся выявить условия, определяющие по-
ложительный или отрицательный результат при-
менения цифровых учебников [5, 6]. Ими были 
выделены такие факторы, как уровень професси-
ональной компетенции преподавателей, опираю-
щихся на цифровые учебники [7], внешние усло-
вия, сопровождающие эксперимент по внедрению 
цифровых учебников [8], релевантность выбора 
вида электронного пособия целям обучения [9] и 
другие. События 2020–2021 годов, связанные с рас-
пространением во всем мире эпидемии COVID-19 
и вынужденным переходом на дистанционное об-
учение образовательных учреждений всех уров-
ней, дали исследователям богатый статистический 
материал и только подстегнули дискуссию о циф-
ровых учебных пособиях и цифровой педагогики 
в целом [10–12]. Завершают тематику профессио-
нальной дискуссии труды, представляющие опыт 
внедрения цифровых учебников в образователь-
ный процесс, накопленный за последние десяти-
летия, и позволяющие делать осторожные проме-
жуточные выводы [13–19].

Несмотря на обширную научную литературу 
по вопросу, в отечественной педагогике приме-
нить разработанные теоретические положения 
оказывается сложно. Так, работу над цифровым 
учебником для обучающихся военных вузов сле-
дует проводить с учетом необходимости преодо-
ления их цифрового неравенства по сравнению 
со студентами гражданских вузов. Вместе с тем 
внедрение цифровых учебных средств в учреж-
дениях, подведомственных Министерству обо-
роны, необходимо в силу того, что обучающие-
ся-военнослужащие вынуждены самостоятельно 
готовиться к занятиям без использования широ-
кого образовательного спектра услуг Интернета, 
в отрыве от научной литературы и периодики, со-
бранной в фондах крупных библиотек.

Такие условия ставят перед преподавательским 
составом военного учебного заведения сложную 
задачу: за ограниченное время обучить будущих 
офицеров; подготовить к промежуточной атте-
стации лишь по материалам лекций и учебников. 
Все вышеперечисленное делает процесс введения 
в образовательный процесс цифровой учебной 
литературы крайне актуальным и обоснованным. 
Необходимо определить дидактические условия и 
инструменты проектирования учебников с учетом 
профиля военного обучения (служебная и секрет-

ная информация), специфики контингента обучае-
мых (иностранные обучающиеся с недостаточным 
знанием русского языка), как с помощью единого 
учебника обеспечить индивидуальную образова-
тельную траекторию каждого обучающегося. Бу-
мажные учебники имеют свойство морально уста-
ревать, этот факт ярко выражен при преподавании 
дисциплин «Вычислительная техника», «Инфор-
матика», «Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности» [20, 21].

В среде специалистов превалирует мнение, что 
каждый учебник должен быть многоуровневым, 
базирующимся на педагогических технологиях, 
позволяющих использовать информационные 
банки данных, идеи мультимедийного подхода 
и т. д., что позволяет отразить содержательное 
взаимодействие федерального стандарта образо-
вания, гарантирующего эргономичную учебную 
нагрузку для обучающихся, и обеспечивает ком-
форт обучения и преподавательской деятельно-
сти [22–24].

В настоящее время немалый интерес вызывает 
принципиально новая нелинейная организация 
информационных единиц, которые могут быть 
представлены текстом, аудио- и видеоинформа-
цией, дружелюбная и гибкая форма нелинейного 
управления этими единицами в гипертекстовой 
системе. Существует мнение, что развитие гипер-
текстовых технологий вызовет последствия, срав-
нимые с изобретением книгопечатания, и при-
ведет к повышению коэффициента интеллекта 
человеко-машинного взаимодействия.

Термин «цифровой учебник» был детермини-
рован феноменами современного образования: 
«информационная образовательная среда», «ав-
томатизированный учебный комплекс», «элек-
тронный учебник», «цифровое образовательное 
пособие». В настоящее время остро стоит про-
блема классификации цифровых обучающих тех-
нологий. Так, несмотря на значительный опыт 
использования цифровых учебников, самого 
термина «цифровой учебник» не существует. Се-
годня нет отработанной методики создания ин-
новационных учебников, нет программного обе-
спечения для их создания, как и рекомендаций по 
организации учебного процесса. Как следствие, 
авторы таких пособий часто просто переводят в 
электронный вид бумажный учебник.

Условимся, что «цифровой учебник» – это ги-
пертекстовая электронная книга, представляющая 
собой систему информационных, методических 
и программных средств обучения конкретной 
дисциплине, локализованная на персональном 
компьютере, созданная на высоком научном и 
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методическом уровне, полностью соответству-
ющая требованиям федеральной составляющей 
дисциплины Государственного образовательного 
стандарта специальностей и направлений, опре-
деляемых дидактическими единицами стандар-
та и учебной программой. «Цифровой учебник» 
представляет собой реализованную электрон-
ную модель образовательного процесса, который 
организован в рамках дидактической системы 
[25–28]. Функциональность модели определяет 
ее структурные элементы и обеспечивается един-
ством информационной, деятельностной, комму-
никационно-воспитательной функций. Реализа-
ция этих функций гарантирует достижение целей 
и задач образовательного процесса.

Цифровой учебник создается по модульному 
принципу:

1. Теоретическая часть, в основе которой со-
держится текст, графика (таблицы, рисунки, схе-
мы и т. д.), анимация и видеозаписи.

2. Практическая часть, где представлено под-
робное решение поставленных задач и упражне-
ний по изучаемой дисциплине.

3. Контрольная часть, состоящая из набора 
тестов, контрольных вопросов по теоретической 
части, также решение задач по практике.

4. Справочная часть, которая может состоять 
из предметного указателя, таблицы основных 
констант, физико-химических свойств веществ, 
основных формул по данному учебному курсу и 
другой информации в табличной, графической 
или иной форме [29].

Построенный по модульному принципу циф-
ровой учебник в широком спектре задействует 
все органы восприятия информации обучающих-
ся. Интерактивные средства позволяют давать на-
глядное представление химических, физических 
и иные процессов в динамике, показывать модели 
объектов и процессов, недоступные для наблю-
дения в окружающей среде. В учебный матери-
ал могут быть включены аудио- и видеосюжеты, 
анимация. Большое значение имеет возможность 
оперативного самоконтроля знаний обучающих-
ся при выполнении упражнений и тестов. Препо-
давательский состав по результатам тестирова-
ния и самотестирования получает возможность 
управлять процессом обучения. Результаты груп-
пы по содержанию в целом показывают препода-
вателю необходимость организации повторения 
по той или иной структурной форме для дости-
жения максимального уровня обученности. Рас-
сматривая результаты отдельных обучающихся 
по учебным единицам, преподаватель может де-
лать выводы об их прогрессе и принимать соот-

ветствующие методические решения в плане ин-
дивидуальной работы. Результаты мониторинга 
работы обучающихся предоставляют полную ин-
формацию об усвоении каждой учебной единицы 
обучающихся всего курса. Анализ таких данных 
выявляет материал, вызывающий затруднения 
у обучающихся, что позволяет разработать пер-
спективную методику обучения данного матери-
ала, чтобы исключить проблемы. Администрация 
учебного заведения может отслеживать уровень 
знаний обучающихся по дисциплинам, видеть 
его динамику, активизировать методическую 
работу преподавателей по конкретным пробле-
мам содержания образования, контролировать 
выполнение учебного плана и на основе данных 
педагогического мониторинга осуществлять его 
корректировку.

Перечисленные возможности цифрового 
учебника позволяют повысить процент усвоения 
материала, создать хороший базис для самопод-
готовки, что немаловажно для знаний и умений, 
которые получит обучающийся после изучения 
цифрового учебника.

Министерство обороны в течение ряда лет 
представляет в библиотеки подведомственных 
учреждений мультимедийные учебники, которые 
можно использовать на персональных компьюте-
рах. Вместе с тем их использование сопряжено с 
некоторыми проблемами, которые не раз обсуж-
дались на конференциях военных педагогов. На 
сегодня самые большие сложности вызывает от-
сутствие достаточного количества персональных 
компьютеров на время самостоятельной подго-
товки курсантов и отсутствие методических ука-
заний по работе с электронным ресурсом в кон-
тексте образовательной траектории изучаемой 
дисциплины.

С целью уточнения дидактических условий 
внедрения цифровых учебников в образователь-
ный процесс нами было проведено исследование 
среди преподавательского состава филиала воен-
ного учебно-научного центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сыз-
рани и Тюменского высшего военно-инженерного 
командного училища.

В опросе приняли участие 273 преподавателя. 
В их числе 37 % специалистов с научной степенью, 
92 % – с профильным образованием по читаемой 
дисциплине. Возрастные группы респондентов 
распределились следующим образом: 25–40 лет 
составили 15 %, 40–65 – 84 %, свыше 65 – 1 %.

Первый блок вопросов был посвящен вовле-
ченности преподавательского состава в работу с 
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электронными учебниками. Анализ полученных 
результатов показал, что в своей работе готовы 
использовать электронный учебник 47  % опро-
шенных, используют разработки других препо-
давателей – 12  % (в том числе 7  % используют 
учебники преподавателей своего вуза), использу-
ют собственные разработки 3 % опрошенных, не 
используют и не хотят использовать – 38  % (ос-
новная причина отказа от электронных учебни-
ков: не вижу смысла, не умею, нет времени на это 
в ходе занятия, не хочу). В качестве причин, по-
зволяющих использовать электронные учебники, 
среди готовых к этому были указаны отсутствие 
компьютерной грамотности, методического со-
провождения, материальной базы.

Второй блок вопросов был посвящен про-
граммному обеспечению, используемому для 
создания цифровых учебников. Почти все ре-
спонденты, работающие над созданием электрон-
ных учебников, работают с программой «SunRav 
BookEditor». 80 % опрошенных считают ее удоб-
ным инструментом для создания цифровых учеб-
ников. Для всех респондентов (100  %) доступ-
но использование встроенных возможностей 
«SunRav BookEditor». В процессе создания автор-
ских учебников чаще всего педагоги старались 
максимально использовать возможности ком-
плексного воздействия на органы чувств обуча-
ющихся для создания синергетического эффекта 
обучения (по мере убывания: текст – 100 %, визу-
альный ряд – 100 %, видеоряд – 92 %, аудиоряд – 
58 %, моделирование – 18 %).

Третий блок вопросов был посвящен обслужи-
ванию уже имеющихся электронных учебников. 
Только 30  % авторов систематически обновляют 
содержимое своего цифрового учебника. 80  % 
преподавателей, использующих материалы дру-
гих авторов, хотели бы, чтобы учебники обновля-
лись, но указали, что будут использовать их и без 
обновлений, 20 % преподавателей не видят смыс-
ла в обновлении в силу отсутствия в изучаемом 
материале изменений (преподаватели лингвисти-
ческих, гуманитарных дисциплин и философии). 
Все педагоги, использующие цифровые учебни-
ки, отметили опасение устаревания учебников 
при изменении рабочих программ и ФГОС. 98 % 
опрошенных указали на необходимость компью-
терной поддержки данной дисциплины.

Около половины опрошенных (52 %) подтвер-
дили возможность у обучающихся работать с 
цифровым учебником во время самостоятельной 
подготовки к занятиям. Вместе с тем 2 % педаго-
гов высказали опасение, что таковая возможность 
носит декларируемый характер в силу скудности 

материальной базы и не сможет удовлетворить 
всех обучающихся в случае повышения спроса на 
электронные учебники в их среде.

Четвертый блок вопросов касался использо-
вания мониторинговых возможностей цифровых 
учебников. Анализ показал, что 68 % преподава-
телей, работающих с мультимедийными издани-
ями, используют их возможности в ходе текущей 
аттестации, 2  % – в ходе рубежного контроля. 
86 % преподавателей отметили повышение каче-
ства обучения по дисциплине после начала ис-
пользования цифрового учебника, из них 18 % – 
значительное повышение. 45 % педагогов считают 
текущий контроль успеваемости очень удобным 
и экономящим учебное время. Мониторинг рабо-
ты обучающихся с цифровым учебником обычно 
совпадает с проведением текущего и рубежного 
контроля и проводится в соответствии с рабочей 
программой дисциплины.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
цифровые учебники не являются полной и пол-
ноценной заменой традиционным учебникам. 
Используются цифровые учебники, как правило, 
преподавателями, а не обучающимися. Теоретиче-
ская часть используется педагогом во время лек-
ций для демонстрации видеозаписей и анимации. 
Практическая и контрольная части, состоящие из 
задач по практике, набора тестов, контрольных 
вопросов, используются во время учебных семи-
нарских и практических занятий под контролем 
преподавателя, инициируется эта работа опять 
же преподавателем. Справочная часть цифрово-
го учебника лишь иногда используется самосто-
ятельно обучающимися при подготовке к рубеж-
ному или промежуточному контролю.

Во-вторых, несмотря на то, что обучающиеся не 
стремятся использовать цифровой учебник в са-
мостоятельной подготовке, его использование на 
занятиях положительно сказывается на качестве 
образования. В случае появления дополнительной 
мотивации обучающихся к использованию циф-
ровых учебников можно предположить значитель-
ный прогресс в усвоении учебного материала и бо-
лее успешное овладение компетенциями.

В-третьих, дальнейшую цифровизацию обра-
зования в военных вузах необходимо соотносить 
с улучшением материальной базы, в первую оче-
редь, с повышением доступности компьютерного 
оборудования. В случае расхождения ожиданий 
обучающихся от цифрового учебника и реалий 
результат может быть отрицательный.

В-четвертых, отрицательный эффект после-
дует и в случае, если разработанный цифровой 
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учебник будет ненадлежащего качества. Следова-
тельно, наряду с предоставлением лицензионных 
программ для разработки цифровых учебников 
необходимо предоставлять и методическое со-
провождение данного направления. Уместными 

в этом случае будут обучающие семинары, кур-
сы повышения квалификации, предоставление 
специальной литературы, в том числе и в виде 
электронного учебника, демонстрирующего все 
преимущества данной формы.
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В настоящее время электронное обучение яв-
ляется неотъемлемой составляющей образова-
тельного процесса в вузах и используется во всех 
формах образования. Внедрение и использование 
электронного обучения позволяет решить ряд 
важных задач, таких как повышение качества  об-
разования, совершенствование образовательного 
процесса, а также внедрение индивидуальных об-
разовательных траекторий.

В условиях развития электронного обучения 
возникает потребность в разработке автоматизи-
рованных систем сопровождения учебного про-
цесса, а также проектировании цифровой модели 
студента. Данные системы необходимы для реа-
лизации функций поддержки образовательного 
процесса, построения индивидуальных образо-
вательных траекторий, контроля за процессом 
усвоения образовательных курсов.

В высшем профессиональном образовании ис-
точником данных для создания цифровой модели 
студента являются электронные системы универ-
ситетов и образовательные платформы.

Цифровой след – это огромный и неструктури-
рованный массив данных, который каждый из нас 
оставляет в глобальной информационной сети. Он 
появляется от любого нашего действия и может не-
сти чрезвычайно полезную информацию [1, с. 34].

В области высшего профессионального обра-
зования цифровой след представляет собой оцен-
ки студента, информацию о просмотренных ма-
териалах, а также письменные работы студента, 
тесты, комментарии и т.  д. Основываясь на ана-
лизе и специальной обработке цифрового следа, 
можно повысить качество подготовки студента, 
сформировать эффективную индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Цифровой след студента может помочь при 
решении таких задач, как:

• организация индивидуального учебного про-
цесса для студента, создание индивидуальных об-
разовательных траекторий;

• управление образовательной системой в 
аспектах обеспечения качества образования, кон-
курентоспособности вузов.
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Применение цифрового следа для построения 
эффективной системы индивидуализации в обра-
зовании возможно только при условии построе-
ния единой системы, включающей в себя источ-
ники данных, методы анализа и интерпретации и 
данные цифрового следа. 

Поиск, изучение и анализ цифрового следа 
студентов высших учебных заведений позволит:

• студентам повысить эффективность образо-
вания, оптимизировать индивидуальные образо-
вательные траектории, сформировать актуальные 
компетенции с учетом индивидуальных способ-
ностей, а также потребностей рынка труда;

• научно-педагогическим работникам при по-
строении и проведении курса своевременно контро-
лировать успеваемость студентов: проводить анализ 
такой информации, как количество просмотров 
лекционных, практических и дополнительных ма-
териалов, уровень подготовки заданий, количество 
и качество выполненных тестовых заданий;

• руководителям образовательных программ 
учитывать при проектировании и разработке про-
грамм такую информацию, как качество усвоения 
тех или иных дисциплин, популярность ряда вы-
борных дисциплин; качественные и количественные 
характеристики взаимодействия научно-педагоги-
ческих работников со студентами;

• административно-управленческому персо-
налу использовать механизмы внедрения инди-
видуальных траекторий в образовательные про-
граммы вуза, принимать управленческие решения 
по развитию образовательной среды вуза на основе 
анализа данных о студентах из социальных медиа 
и систем управления учебным процессом [2, с. 61].

Система сбора цифрового следа включает в 
себя 3 основных составляющих – это источники 
данных, инструменты сбора цифрового следа и 
системы хранения данных (рис. 1). К источникам 
данных можно отнести данные образовательной 
платформы, системы университета: выполненные 
студентом задания, тесты, комментарии. Инстру-
ментами сбора цифрового следа являются инстру-
менты автоматического сбора цифрового следа 
электронной системы вуза, ручные методы сбора 
(выгрузки) данных. Системами хранения данных 
являются электронные таблицы, базы данных, ло-
кальные файловые системы, облачные решения. 

Рис. 1. Система сбора цифрового следа

Стандартный процесс получения данных об 
учебном курсе на основе данных цифрового сле-
да состоит из нескольких этапов: это сбор данных 
цифрового следа студентов по рассматриваемому 
учебному курсу, анализ и визуализация получен-
ных данных, а также интерпретация полученных 
результатов (рис. 2). 

Рис. 2. Процесс получения данных
об образовательном мероприятии

Анализ цифрового следа, проведенный по от-
дельным дисциплинам, в системе электронного 
университета позволяет выявлять:

• «сильных» студентов, готовых выходить за 
рамки образовательной программы для углублен-
ного изучения дисциплины;

• «слабых» студентов с высокой вероятностью 
по академической задолженности в конце текущего 
семестра для возможности их дополнительной под-
держки со стороны преподавателей, руководителя 
образовательной программы, тьютора;

• студентов, проявивших высокий уровень ин-
теллектуального развития и личностной мотивации, 
требующих индивидуального планирования об-
разовательной траектории, для адресной помощи 
им со стороны тьютора, менеджера учебного офиса, 
научного руководителя [2, с. 59].

 
Поиск цифрового следа студентов

Югорского государственного университета
В Югорском государственном университете 

используется система электронного обучения 
вуза MOODLE (далее – СЭОВ). В 2021 году в 
СЭОВ ЮГУ вовлечено 100 % студентов и 98 % 
преподавателей. Переход на активное исполь-
зование СЭОВ произошел в 2020 году в связи с 
переходом на дистанционное образование. Не-
обходимость организации дистанционного об-
разовательного процесса позволила внедрить 
методы мониторинга активности и результа-
тивности деятельности преподавателей и сту-
дентов.

Стандартные инструменты СЭОВ не позволя-
ют проводить измерения индивидуально по каж-
дому студенту. Для решения этой задачи были 
разработаны дополнительные инструменты мо-
ниторинга, позволяющие проводить сбор инфор-
мации. Разработанные инструменты представ-
ляли собой запросы к базе данных СЭОВ, они 
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позволили получить выборку по необходимым 
параметрам и сформировать отдельную базу дан-
ных с информацией по годовой деятельности сту-
дентов в СЭОВ. Данные инструменты позволили 
аккумулировать сведения по каждому студенту в 
составе:

• учебная активность студентов;
• просмотр контента (лекционных и практиче-

ских занятий, дополнительных материалов); 
• выполнение заданий (выполнение практиче-

ских и лабораторных работ).
В качестве дополнительных показателей рас-

сматривались также частота посещений студен-
том СЭОВ и длительность его активного исполь-
зования СЭОВ. Данные показатели позволяют 
оценить регулярность учебной деятельности сту-
дента. 

Все перечисленные выше сведения составля-
ют электронное портфолио студентов Югорско-
го государственного университета. Электронное 
портфолио студентов является обязательным 
элементом электронной образовательной среды 
университета по требованиям ФГОС. Электрон-
ное портфолио должно содержать информацию 
об исследовательской, волонтерской, спортивной 
деятельности студента и других его достижениях 
во время учебы в университете. 

Электронное портфолио студентов ЮГУ на 
данный момент формируется на основе данных 
СЭОВ. В настоящий момент идет накопление и 
первичный анализ информации. В ближайшее 
время планируется дополнить уже имеющуюся 
информацию данными по исследовательской ра-
боте. В университете идет активное внедрение 
проектной деятельности. Данная проектная ра-
бота будет организована совместно с предпри-
ятиями, компаниями и другими структурами и 
направлена на разработку актуальных проектов, 
решение которых носит важный практический 
характер. 

Для анализа данных цифрового следа были 
выбраны два направления подготовки ЮГУ – 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техни-
ка» и 09.03.04 «Программная инженерия». Прово-
дился анализ цифрового следа студентов первого 
курса. По каждому направлению рассматривалась 
одна группа студентов первого курса. В каждой 
группе на момент проведения сбора информации 
числилось 26 студентов. Сбор данных был прове-
ден 20 мая 2021 года. 

Для проведения анализа цифрового следа 
были отобраны следующие дисциплины:

1. Языки программирования высокого уровня.
2. Математический анализ.

3. Линейная алгебра и геометрия.
4. Основы цифровой экономики.
Первые две дисциплины преподавались у всех 

студентов в течение первого учебного года в пер-
вом и втором семестрах. Дисциплины «Линейная 
алгебра и геометрия» и «Основы цифровой эко-
номики» – у студентов двух направлений во вто-
ром семестре.

Данные цифрового следа по каждой дисципли-
не включали часть информации из списка, пред-
ставленного ниже:

1. Количество посещений курса (количество 
просмотров страницы курса).

2. Количество просмотров контента (количество 
просмотров каждого размещенного преподавателем 
материала курса) в разрезе:

• просмотр лекционных материалов,
• просмотр заданий,
• просмотр дополнительных материалов (при 

наличии).
3. Количество выполненных практических/ла-

бораторных работ в разрезе:
• представлен ответ на задание (ответ оценен 

преподавателем),
• представленные ответы были обновлены (за-

дания возвращены на доработку).
4. Оценено заданий (выставлена оценка):
• оценено максимальной оценкой,
• оценено 51–99 (зачтено),
• оценено 0–50 (незачет).
Кроме того, в качестве дополнительных пара-

метров были рассмотрены: всего входов на сайт, 
количество действий в системе (все действия).

Данные сведения были выбраны для того, 
чтобы исключить ошибки при дальнейшем ана-
лизе данных. Необходимо отдельно выделить 
такие ситуации, как активная работа студента 
в СЭОВ при отсутствии активности на данном 
курсе и полное отсутствие активности студента 
в СЭОВ.

При сборе информации в СЭОВ о деятель-
ности и успеваемости студентов направлений 
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника» и 09.03.04 «Программная ин-
женерия» были выявлены следующие пробле-
мы. По статистике Югорского государственного 
университета, 98  % преподавателей используют 
в образовательном процессе СЭОВ. Однако уро-
вень вовлеченности преподавателей в исполь-
зование СЭОВ на практике оказался различ-
ный. Часть преподавателей активно используют 
СЭОВ в образовательной деятельности – раз-
мещают лекционные материалы и практические 
задания, а также дополнительные материалы по 
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курсу; проводят оценку успеваемости студентов 
с использованием разработанных практических 
заданий и тестовых заданий. В данном случае 
возможен эффективный контроль за работой 
студентов в рамках дисциплины. 

Однако есть небольшой процент преподава-
телей, которые формально относятся к ведению 
образовательного курса в СЭОВ. В данном случае 
размещение лекционных материалов не прово-
дится или проводится не в полном объеме. Прак-
тические задания в данном случае либо размеща-
ются не в полном объеме, либо не размещаются 
совсем. Оценки студент получает в бумажном 
журнале преподавателя за работу на очных заня-
тиях и учет успеваемости в СЭОВ не ведется. При 
данном подходе оценить уровень успеваемости 
студентов с использованием цифрового следа не 
представляется возможным.

Также возникли проблемы с определением 
системы оценивания по отдельным предметам. 
Для того, чтобы оценить, принято задание или 
нет, необходимо знать систему оценивания, вве-
денную преподавателем для данной дисципли-
ны. Для этого преподаватель должен указать 
«проходной балл» для каждого размещенного в 
СЭОВ задания. Этот параметр можно указать 
как при создании материала, так и при его редак-
тировании. Отсутствие данного параметра при-
ведет к отсутствию возможности разделить все 
сданные задания на зачтенные или нет. Также в 
системе оценивания важным является и пара-
метр количества пересдач – в данном поле пре-
подаватель определяет, возможна ли повторная 
сдача работы на проверку, если да, то сколько по-
пыток возможно. На практике количество попы-
ток сдачи тоже указывается преподавателем при 
создании материала редко, скорее, как дополни-
тельная настройка.

Еще одним важным параметром являет-
ся балльность оценивания: оценка может быть 
100-балльной, 5-балльной, зачет/незачет, кроме 
того, в СЭОВ возможна произвольная настройка 
системы оценок – по предпочтению преподавате-
ля. Гибкие настройки – это главная сложность в 
сводном отчете по заданиям – не понятно, в ка-
ком случае считать работу сданной для оценки 
успешности студента.

Еще одной сложностью при сборе цифрово-
го следа студентов являлся сбор информации о 
посещаемости студентами лекционных и прак-
тических занятий. Часть занятий проводилась 
в дистанционном формате с использованием 
программного обеспечения Zoom или Discord. 

Однако учет посещаемости в данном случае не 
осуществлялся. Протоколы проведения занятий 
не сохранились. При очном проведении занятий 
информация о посещаемости также не вводилась 
рядом преподавателей в СЭОВ. Таким образом, 
для оценки уровня посещаемости студентов от-
дельной дисциплины или блока дисциплин дан-
ных недостаточно.  

Необходимо отметить, что наряду с техниче-
скими проблемами сбора цифрового следа есть 
значительные организационные проблемы. 

При организации образовательного процесса 
в настоящее время редко учитывается необходи-
мость контроля за результатами обучения. Дан-
ные цифрового следа не являются ценностью для 
студентов и преподавателей, потому что эта цен-
ность для них в данный момент не представлена 
в явном виде. Не организована система сбора и 
хранения цифрового следа.  Часть информации 
теряется безвозвратно на этапе обработки, ана-
лиза результатов [3, с. 9].

Анализ цифрового следа студентов
Югорского государственного университета

Рассмотрим данные цифрового следа, полу-
ченные по дисциплине «Основы цифровой эко-
номики». Анализ по иным рассматриваемым 
дисциплинам проводился аналогичным образом. 
Данная дисциплина преподавалась у студентов 
направлений 09.03.04 «Программная инженерия» 
и 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-
ника» в первом семестре. Для этой дисциплины 
анализ проводился на основе следующей инфор-
мации:

• количество посещений курса,
• количество просмотров материалов курса,
• количество выполненных практических работ 

(общее количество работ – 12).
В целях защиты персональных данных инфор-

мация о студентах обезличена, и они рассматри-
ваются под порядковыми номерами. 

Статистика посещений курса, просмотров ма-
териалов, а также динамика выполнения практи-
ческих работ для студентов направлений 09.03.01 
и 09.03.04 показала достаточно интересные ре-
зультаты (рис. 3, 4). На основании полученных 
данных можно сделать вывод о том, что прямой 
зависимости между количествами посещений и 
просмотров и количеством выполненных прак-
тических работ нет. Однако вполне естественно 
наблюдается тот факт, что при нулевых показате-
лях посещений и просмотров материалов выпол-
нение работ также является нулевым.
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Рис. 3. Статистика посещений и динамика выполнения заданий студентами направления 09.03.01

Рис. 4. Статистика посещений и динамика выполнения заданий студентами направления 09.03.04

Студенты под номерами 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 25 
признаны неуспевающими. Для данных студен-
тов необходимо принимать решение о возможно-
сти дальнейшего обучения по данному направле-
нию подготовки.

Сводная оценка успеваемости студентов на-
правления подготовки 09.03.04 «Программная ин-
женерия» по рассматриваемым дисциплинам вы-
полнялась аналогичным образом. По результатам 
анализа очевидно, что студенты под номерами 13, 
19, 20, 23 признаны неуспевающими (рис. 6).

Рис. 6. Статистика посещений и динамика выполне-
ния заданий студентами направления 09.03.04
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Для оценки сводной успеваемости студентов 
направления подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» по рассматриваемым 
дисциплинам были проведены расчеты успешно-
сти выполнения заданий в процентном соотноше-
нии по каждому студенту. Был вычислен процент 
успеваемости студента по каждой дисциплине и 
далее вычислен средний процент успеваемости по 
четырем рассматриваемым дисциплинам. Студен-
ты, получившие в среднем более 30 %, считаются 
успешными, менее 30 % – неуспевающими (рис. 5). 

Рис. 5. Статистика посещений и динамика выполне-
ния заданий студентами направления 09.03.01
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Проведенные работы по анализу и визуализа-
ции цифрового следа показали перспективность 
обработки данных о студентах, содержащихся в 
СЭОВ Югорского государственного университе-
та. В ближайшей перспективе планируется реали-
зовать ряд мероприятий по разработке дополни-
тельных инструментов анализа и визуализации, 
позволяющих в автоматическом режиме полу-
чать наглядную статистическую информацию об 
активности и успеваемости студентов как в раз-
резе отдельных образовательных курсов, так и по 
всему учебному плану в целом.

Интерпретация полученных результатов
анализа цифрового следа студентов

Проведенный анализ цифрового следа студен-
тов Югорского государственного университета и 
оценка полученных результатов позволили сде-
лать несколько практически значимых выводов.

Периодический анализ цифрового следа позво-
ляет оценивать успеваемость и активность сту-
дентов и своевременно принимать необходимые 
организационные решения в целях оптимизации 
учебного процесса. При получении информации 
о неуспеваемости студента по профильным пред-
метам при его достаточной активности по из-
учению курса необходимо своевременно рассмо-
треть вопрос о правильности выбора студентом 
направления подготовки. При отсутствии актив-
ности и неуспеваемости необходимо рассмотреть 
вопрос об отчислении студента или при наличии 
уважительной причины о своевременном перево-
де его на индивидуальный учебный план. 

Статистика просмотра материалов и посе-
щений курсов, уровень подготовки студентами 
отчетов по практическим занятиям позволяет 
оценить эффективность взаимодействия пре-
подавателя со студентами, качество подготовки 

преподавателями материалов учебного курса в 
СЭОВ, а также уровень интереса к дисциплине со 
стороны студентов. Данная информация позво-
ляет руководителю образовательной программы 
своевременно принимать управленческие реше-
ния в целях повышения уровня образования сту-
дентов по данному учебному курсу.   

В настоящее время тема поиска и анализа 
цифрового следа является крайне популярной и 
перспективной. Многие университеты осозна-
ли важность данного направления.  Российские 
университеты объединяют усилия в области из-
учения цифрового следа студента, исследования 
возможности его применения. Полученные ре-
зультаты позволят перевести образовательный 
процесс на качественно новый уровень, повы-
сить успешность студентов в обучении и карьере. 
Анализируя деятельность студентов с помощью 
цифрового следа, вузы смогут более эффективно 
построить диалог преподавателя со студентом, 
помочь ему в реализации его способностей и мак-
симально эффективно подготовить его к выходу 
на рынок труда.

В ближайшее время университеты создадут 
новые сервисы, основанные на анализе цифро-
вых данных. Новые методы, модели, алгоритмы 
и информационные технологии, примененные к 
большим данным цифрового следа студентов, по-
зволят создать принципиально новые решения в 
области высшего образования.

В Югорском государственном университете 
на период 2021/2022 запланированы мероприя-
тия по внедрению инструментов поиска, анализа 
и применения цифрового следа в образователь-
ной деятельности для направлений подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техни-
ка» и 09.03.04 «Программная инженерия» для ис-
пользования на постоянной основе.

Список источников

1. Мантуленко В. В. Перспективы использования цифрового следа в высшем образовании // Самарский го-
сударственный экономический университет. 2020. № 3−1. С. 32−42.

2. Степаненко А., Фещенко А. «Цифровой след» студента: поиск, анализ, интерпретация // Открытое и дис-
танционное образование. 2017. № 4 (68). C. 58−62. 

3. Третьяков В., Слюсарчук Ф., Комиссаров А. Ключ к двери в новое образование. URL: https://indicator.ru/
mathematics/klyuch-k-dveri-v-novoe-obrazovanie.htm (дата обращения: 15.02.2022).



36

2022  1 (50)

УДК 37.018.46 DOI 10.37386/2413-4481-2022-1-36-43

Олег Дмитриевич Федоров 
Сибирский институт управления − филиал РАНХиГС, г. Новосибирск, Россия, fedorov-od@ranepa.ru 

МАЙНОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ) 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу опыта проектирования и реализации программы дополнительной специализации 
(майнор) по педагогике в классическом университете. Автор описывает организационно-педагогический и содержа-
тельный замысел майнора «Мастерство преподавания в цифровую эпоху». Предлагаемая модель дополнительного 
учебного цикла диверсифицирует возможности входа молодых людей в учительскую профессию, формирует базовый 
уровень педагогических компетенций для будущих учителей, вузовских преподавателей и научных сотрудников. 
В основе разработанной образовательной программы лежат идеи гуманитарно-личностного подхода к обучению, в 
рамках которого ведущая роль отводится образовательным событиями и разнообразным педагогическим практикам, 
а деятельность учения проектируется вокруг рефлексии обретаемого опыта овладения педагогическими техниками, 
приемами, навыками целеполагания и проектирования деятельности современного педагога. 
Ключевые слова: непрерывное образование, педагогическое образование, подготовка учителей, дизайн 
образовательной программы, майнор. 
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MINOR IN THE TEACHER TRAINING SYSTEM

Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience of designing and implementing the additional specialization 
program (“minor”) in pedagogy at a classical university. The author describes the organizational, pedagogical and 
informative plan of the minor “Teaching and learning in the digital Age”. The proposed model of an additional educational 
cycle diversifies the opportunities for young people to enter the teaching profession, forms the basic level of pedagogical 
competencies for future university teachers and researchers. The developed educational program is based on the ideas 
of a humanitarian approach to learning, in which the leading role belongs to educational events and various pedagogical 
practices, and the teaching activity is designed around the reflection of the acquired experience in mastering pedagogical 
techniques, techniques, goal-setting skills and instructional design. 
Keywords: continuous education, teacher education, teacher training, instructional design, minor.

Ситуация со старением педагогических кол-
лективов в нашей стране является общеизвест-
ной. Ряд исследований демонстрирует остроту 
проблемы с привлечением и удержанием моло-
дых людей в школах [1–3].

Представляется, что порождается такая ситу-
ация целым рядом объективных обстоятельств. 
С одной стороны, это институциональный тупик 
отечественной системы педагогического образо-
вания, подготовки кадров для системы образова-
ния [4], с другой – отсутствие системной работы 
по формированию интереса к педагогической де-
ятельности на ранних стадиях профессиональной 
ориентации и жизненного выбора, а также нере-
шенность комплексной задачи сопровождения 
личностно-профессионального развития моло-
дого специалиста в процессе его становления как 
педагога [5].

Реальное положение вещей в образовательных 
учреждениях лишь подтверждает подобные вы-
воды. Прежде всего, это обсуждаемая норма о не-
обходимости профессионального педагогическо-

го образования для трудоустройства учителем, 
которая стала руководством к действию для руко-
водителей школ. Кроме того, эмпирическим пу-
тем полученные данные свидетельствуют о том, 
что лишь 16 % начинающих учителей вовлечены в 
системную работу по личностно-профессиональ-
ному развитию. 

Мы видим, что десятилетие реализации про-
граммы модернизации педагогического образо-
вания, усовершенствовав механизмы первичной 
подготовки учителей, не затронуло сопряженные 
с этим сферы: проектирование и внедрение меха-
низмов сопровождения после трудоустройства, 
на начальном этапе карьеры, а также привлечение 
в профессию специалистов, получивших непе-
дагогическое образование или имеющих другой 
профессиональный опыт. Это способствует со-
хранению «институционального тупика», о кото-
ром писали исследователи.   

Развитие системы образования, расширение 
спектра решаемых школами задач, фактическое 
превращение их в учреждения полного дня обо-
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стряют потребность в квалифицированных ка-
драх, способных решать широкий диапазон про-
фессиональных и надпрофессиональных задач, 
выполнять разнообразные роли и функции. Для 
этого на уровне государственной политики все 
чаще звучит задача по привлечению в школу мо-
лодых учителей, создаются и реализуются про-
граммы «Земский учитель», «Учитель для России» 
[6], разнообразные региональные проекты. Одна-
ко ощутимых результатов они пока не приносят.  

Эти обстоятельства ставят задачу поиска не-
тривиальных решений для расширения возмож-
ностей привлечения молодых специалистов в 
систему общего образования, поиск новой инсти-
туциональной и педагогической модели профес-
сиональной ориентации молодежи для последую-
щего закрепления в сфере образования.  

Однако это является лишь взглядом с позиции 
институционального контура системы образова-
ния и государственных задач в области обучения 
и воспитания. Если же посмотреть на ситуацию 
со стороны расширяющего сегмента частных об-
разовательных инициатив, значительных масшта-
бов неформального и информального образова-
ния, то задача по развитию кадрового потенциала 
образования как социального института стано-
вится еще более масштабной.  

Идея непрерывного образования, ставшая ре-
альностью наших дней, привела к тому, что все 
больше людей вовлекаются в различные образо-
вательные практики повсеместно, и постоянно, 
на всех этапах профессиональной деятельности, 
человек учится и переучивается. Для этого не-
обходимы подготовленные кадры, которые могут 
не только проектировать и реализовывать кон-
кретные учебные программы, но и обладающие 
широким взглядом на всю систему образования, 
готовые создавать решения для конвергенции 
различных видов и форм образования. 

Разнообразие и масштаб, который обретает 
сегодня постдипломное образование, далеко не 
всегда соотносятся с представлениями участ-
ников образовательного взаимодействия о его 
целях, направленности и качестве. Видится, что 
это может быть связано с отсутствием системной 
подготовки организаторов и преподавателей та-
кой системы [7].

Дополнительное образование на сегодняшний 
день далеко не всегда имеет утилитарную направ-
ленность на освоение элементов функциональной 
грамотности в той или иной сфере профессио-
нальной деятельности, чаще оно решает задачи 
формирования определенного типа и стиля мыш-
ления, развития системы ценностных отношений, 

присущих новым для взрослого человека сферам. 
Это означает, что специалисты в области 

постдипломного образования должны овладеть 
определенными андрагогическими компетенция-
ми, то есть способностью организовывать такую 
учебную деятельность слушателей, которая бы 
не только обучала, но и обеспечивала личност-
ный рост и в известной степени воспитание. Од-
нако необходимым для этого условием является 
сформированная у преподавателя система пред-
ставлений о видах образовательных результатов, 
разнообразии их спектра, механизмах, способах и 
средствах обучения взрослого человека, андраго-
гических диагностиках, методах и приемах орга-
низации андрагогического взаимодействия.    

Итак, мы обозначили два аспекта проблемы 
кадрового потенциала системы образования. Во-
первых, объективная необходимость привлече-
ния в школы учителей, обладающих необходимой 
предметной квалификацией, мотивированных к 
педагогическому труду, а также владеющих на-
выками современного педагога, широким круго-
зором в сфере образования. Во-вторых, задача 
обеспечения подготовленными специалистами 
сегмента неформального и информального обра-
зования, частного сектора в системе образования. 

Решение этих задач может быть объединено, 
при условии ведения определенной работы на на-
чальных этапах профессиональной подготовки в 
вузе в то время, когда у молодых людей только на-
чинает формироваться профессиональная иден-
тичность. 

Современные зарубежные исследователи в об-
ласти дизайна программ вузовской подготовки 
сходятся во мнении, что за период обучения необ-
ходимо освоить более широкий спектр компетен-
ций, нежели предлагает единичная сфера буду-
щей деятельности [8]. Для этого разрабатываются 
различные по своей архитектуре образователь-
ные программы: двухъядерные, вертикально и 
горизонтально интегрированные, свободно кон-
струируемые студентом [9–11]. Общим выводом 
для этих исследований является тезис о необхо-
димости гибкой адаптации образовательных про-
грамм высшего образования и профессиональной 
подготовки для более тесного взаимодействия об-
разования и рынка труда, развивающегося стре-
мительными темпами, опережающими скорость 
изменений в образовании.

В отечественной науке и образовательной 
практике задачи такого рода также становились 
объектом обсуждения [12–14]. В этих трудах под-
черкивается, как правило, общественная значи-
мость вводимых изменений и не подвергается 
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глубокому анализу педагогическая и методиче-
ская составляющаяся проектирования и реализа-
ции образовательных программ такого рода.    

Концепция обучения на первой ступени выс-
шего образования, принятая в Высшей школе 
экономики, предполагает возможность выбора, 
наряду с профессиональной подготовкой по про-
фильному направлению (Major, мейджер), до-
полнительного профиля (Minor, майнор). Май-
нор представляет собой учебный цикл в рамках 
образовательных программ бакалавриата НИУ 
ВШЭ, предоставляющий дополнительную обра-
зовательную траекторию для обучающихся сверх 
подготовки по основному образовательному на-
правлению. При этом оговоримся, что в рамках 
данной статьи мы рассматриваем майнор как об-
разовательную программу, обладающую всеми ее 
характеристиками – целеполаганием, педагоги-
ческим дизайном, содержательным наполнением 
и формами и механизмами контроля, диагности-
ками. С точки зрения основной образовательной 
программы, осваиваемой студентами, майнор 
относится к вариативной ее части и реализуется 
как выбор студентами ряда дисциплин (как пра-
вило, связанных друг с другом содержательно) 
[15, с. 124].

Собранные нами данные опроса студентов 1-го 
курса Высшей школы экономики демонстрируют, 
что около 40 % респондентов в качестве возмож-
ной карьерной траектории рассматривают обра-
зовательную деятельность (в школе, вузе, частных 
образовательных проектах). Однако к концу 4-го 
курса таких студентов остается лишь 7  %. Это 
может быть связано с тем, что имевшийся инте-
рес не был подкреплен какими-то специальными 
практиками, которые бы позволили трансформи-
ровать интерес в устойчивую мотивацию. 

Это открывает возможность для институцио-
нального развития педагогической траектории в 
классическом университетском образовании че-
рез создание дополнительного элективного цик-
ла в области педагогики, задачей которого будет 
формирование мотивации студентов к развитию 
карьеры в сфере образования, ценностных уста-
новок гуманитарного толка и базовых навыков, 
необходимых для начала осуществления профес-
сиональной деятельности в этой сфере. 

Приходится констатировать, что существую-
щие модели и формы педагогической подготов-
ки не выполняют данные задачи. Хотя педагоги-
ческая деятельность специалиста с классическим 
университетским образованием и рассматрива-
ется как возможная карьерная траектория, прак-
тически по всем направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования из учеб-
ных планов исключен курс педагогики и психо-
логии, специализированные магистерские про-
граммы в вузах ориентированы в основном на 
глубокое овладение определенной проблемати-
кой, дизайн программ профессиональной пере-
подготовки сводится к нормативно-правовому 
и инструментальному освоению сферы будущей 
деятельности.  

Дополнительные возможности разработки 
майнора в области образования заключаются в 
значительном его потенциале по развитию гиб-
ких навыков. Очевидно, что характер педагогиче-
ского труда предполагает масштабные и разнона-
правленные коммуникации, развитую проектную 
компетентность, целеполагание и планирование, 
критическое мышление, управление временем, 
эмпатию, многие другие качества, востребован-
ные практически в любой другой отрасли народ-
ного хозяйства. Это означает, что среди прочего 
такой майнор может быть полезен для личност-
ного развития студента вне зависимости от его 
дальнейших карьерных планов и траекторий. 

Более того, существуют основания полагать, 
что многие из выпускников классических вузов 
свяжут свою жизнь с работой, в которой подоб-
ного рода компетенции будут востребованы на-
прямую. Речь идет, например, о специалистах, 
которым придется заниматься внутрифирмен-
ным обучением, бизнес-тренингами, наставни-
чеством, консалтингом. Такие карьерные планы 
присутствуют у многих студентов классических 
вузов: от 18 % до 53 % в зависимости от направ-
ления подготовки. Именно поэтому важно, чтобы 
среди компетенций «универсального солдата» 
как специалиста будущего были сформированы 
базовые «педагогические» (в широкой трактов-
ке) компетенции, под которыми мы понимаем с 
профессиональной точки зрения способность и 
возможность грамотно организовать обучение, 
собственное и других людей, с личностной точки 
зрения – развитость навыков управления собой и 
взаимодействия с другими. 

Особенно важное значение развитие этих на-
выков имеет в процессе подготовки студентов 
1–2-х курсов, у которых не всегда на должном 
уровне сформированы навыки самоорганизации, 
коммуникации, сотрудничества и креативности. 
Решение задачи по их развитию позволит ком-
пенсировать отдельные дефициты общего обра-
зования, связанные как с его укладом, так и си-
стемой государственной итоговой аттестации. 

Итак, проблемное поле нашего исследования 
определено следующими практическими зада-

Федоров О.Д. Майнор (дополнительный учебный цикл) в системе подготовки педагогов
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чами. Очевидно, что увеличивается запрос на 
системную подготовку специалистов для сферы 
образования, возрастает потребность в ранней 
профориентации студентов классических вузов 
в этом же направлении. Стало быть, необходим 
механизм, который позволил бы решить обе эти 
задачи.  

Вместе с тем это решение должно быть след-
ствием научно-педагогического моделирования, 
к которому относятся: 

• теоретическое обоснование педагогической 
модели программы майнора в области наук об об-
разовании; 

• разработка программы майнора с учетом за-
дач образовательной политики, запросов рынка, 
особенностей и контекста реализации программы; 

• экспериментальная проверка результатив-
ности разработанной модели;

• разработка вариантов тиражирования про-
веренных практик в системе высшего образования. 

Дизайн предпроектного исследования. Разра-
батывая программу дополнительного учебного 
цикла, необходимо было определиться с важны-
ми аспектами, определяющими ее содержатель-
ное наполнение. Прежде всего, на первом этапе 
следовало определить портрет абитуриента дан-
ной программы, выявить мотивы и интересы тех 
студентов, которые будут осваивать данную про-
грамму. Затем выявить профиль тех компетен-
ций, овладение которыми будет востребовано на 
рынке труда в частной и государственной сфере. 
На основании выявленных компетенций следова-
ло сформулировать образовательные результаты 
майнора в виде портрета выпускника. 

На втором этапе мы разработали деятельност-
ную модель движения студента, осваивающего 
данную образовательную программу, спроекти-
ровали не только серию учебных задач и образо-
вательных практик для обучающегося, но и систе-
му его сопровождения. 

Наконец, на заключительном третьем этапе 
в течение 2018–2021 гг. происходило внедрение 
майнора в учебный план Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа 
экономики», корректировались и уточнялись 
отдельные элементы и аспекты образовательной 
программы, совершенствовалось ее дидактиче-
ское и методическое наполнение. 

Методологические основы образовательной 
программы. С учетом того, что майнор по обра-
зованию нацелен, с одной стороны, на развитие 
мотивации студентов к профессиональной дея-
тельности в области образования, с другой – име-
ет цель сформировать готовность к этому, выра-

жающуюся в определенном наборе необходимых 
для такой деятельности компетенции, в качестве 
теоретических подходов были использованы сле-
дующие педагогические парадигмы. 

Во-первых, компетентностная модель образо-
вания, основы которой заложены И.А.  Зимней, 
В.А.  Болотовым, В.В. Сериковым и др., которая 
позволила проработать поэтапность в освоении 
необходимых компетенций [16, 17]. Например, 
компетенция педагогического целеполагания 
включала в себя следующий набор этапов: 

• рефлексия студентов собственного опыта уче-
ничества, выделение и осмысление образовательных 
целей, стоявших перед школьными педагогами; 

• анализ нормативных документов, регламен-
тирующих целеполагание в образовании, их со-
отнесение с запросами рынка труда общества и 
государства;

• практикум по операционализации целей, раз-
работка комплементарных по отношению друг к 
друг задач для организации процесса реализации 
цели. 

Во-вторых, личностно-деятельностная пара-
дигма образования, которая позволила объеди-
нить элементы личностного роста и профессио-
нального развития студента [17]. С учетом того, 
что любое действие в образовании опосредуется 
личностью педагога, преподавателя, важно соз-
давать такие условия подготовки специалистов, 
которые бы решали задачи развития комплексно, 
в единстве личностного, социального и профес-
сионального планов. 

В-третьих, это культурологическая концепция 
содержания образования, разработанная в отече-
ственной науке академиками М.Н. Скаткиным, 
И.Я. Лернером, В.В. Краевским [18]. Она предпо-
лагает следующие основополагающие измерения 
целевых ориентиров образования: 

• формирования системы профессиональных 
знаний; 

• формирование системы профессиональных 
способов деятельности (компетенций); 

• рефлексия обретаемого опыта профессио-
нальной деятельности;

• система ценностного отношения к професси-
ональной деятельности и ее результатам. 

Таким образом, все содержание майнора мо-
жет быть представлено как обретаемый опыт в 
единстве предметного содержания, известных и 
типичных способов деятельности, творческой ра-
боты и эмоционального ценностного отношения 
к действительности. 

В-четвертых, фундаментальной основой, на 
которую опирается вся методическая система 
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майнора, является гуманитарно-аксиологическое 
понимание природы образования. Проявления-
ми принципа гуманитарности в содержании об-
разования, на наш взгляд, могут быть следующие 
компоненты: интегрированность знаний о чело-
веке во все курсы учебного плана, аксиологич-
ность, субъектоориентированность, диалектич-
ность и полисемичность знания, проблемность и 
диалогичность преподавания, осмысленность об-
ретаемого образовательного опыта, стимулиро-
вание рефлексивной активности, эмоциональная 
окрашенность знания [19, c. 10–11]. 

Цели и образовательные результаты майнора. 
Вслед за А.Г. Каспржаком мы полагаем, что наи-
более значимая задача в области дизайна образо-
вательных программ кроется в целеполагании и 
подборе соответствующих организационно-педа-
гогических условий для достижения целей: «об-
разовательная программа <…> представляет со-
бой совокупность планируемых образовательных 
результатов, совокупность умений (компетент-
ностей), которыми будет обладать успешно окон-
чивший образовательное учреждение выпускник 
(что он будет уметь делать по окончании полного 
цикла обучения), а также форм организации об-
разовательного процесса, которые обеспечат до-
стижение этих результатов, и инструментов, по-
зволяющих сформированные компетентности 
студентов обнаружить [20, c. 91]. 

Мы исходили из концепции единства следу-
ющих типов образовательных результатов. Во-
первых, профессиональная позиция будущего 
специалиста, которая «представляет собой устой-
чивую систему отношений к определенным сто-
ронам действительности, проявляющаяся в соот-
ветствующем профессиональном поведении» [21, 
с. 19]. Иными словами, под профессиональной 
позицией мы будем понимать образовательные 
приоритеты в педагогической деятельности учи-
теля, осознаваемые им самим. Во-вторых, лич-
ностная позиция, которую можно определить, 
как «совокупность свойств и качеств его лич-
ности, мотивов и ценностей при осуществлении 
его профессиональной деятельности». В-третьих, 
основы профессионализма, которые воплощают-
ся в «синтезе духовной и интеллектуальной куль-
туры, и профессиональной реализации знаний в 
практической деятельности, то есть фактически 
способность специалиста трансформировать 
собственную компетентность в образовательные 
результаты обучающихся» [22].

Эти направления позволили сформулировать 
следующие параметры портрета выпускника, 
успешно освоившего образовательную программу. 

Во-первых, выпускник сможет формулировать 
и объяснять собственную профессиональную по-
зицию в отношении поставленных им целей того 
или иного образовательного события, им орга-
низованного. То есть фактически речь идет не 
только о том, что студент овладевает навыком 
целеполагания, но сделает это не формально, ме-
ханически, а с учетом собственных представле-
ний о значении образования в жизни человека 
и общества, его сверхзадачах. Переводя на более 
формальный язык, выпускник сможет самосто-
ятельно ставить образовательные цели, диффе-
ренцируя их на базовый и повышенный уровень, 
источником целеполагания при этом будет разде-
ляемая образовательная парадигма, философская 
концепция образования.   

Во-вторых, выпускник сможет создавать обра-
зовательный продукт в логике гуманитарно-лич-
ностной парадигмы образования. Это означает 
способность выпускника конструировать такой 
процесс обучения, его содержательное наполне-
ние, которое бы было ориентировано на гармо-
ничное и целостное развитие личности, ее смыс-
лообразование и рефлексию. 

Наконец, в-третьих, выпускник, успешно ос-
воивший образовательную программу, овладеет 
достаточным методическим и технологическим 
инструментарием, необходимым для проектиро-
вания и реализации современного обучения на 
основе современных моделей педагогического ди-
зайна и актуальных образовательных технологий. 

Организационный замысел программы. Учеб-
ный план. Ограничением дополнительного учеб-
ного цикла (майнора) в Вышей школе экономи-
ки является то, что реализуется он в течение 3–6 
учебных семестров, состоит из 4 дисциплин по 
5 зачетных единиц каждая. Ориентируясь на эти 
ограничения, мы определили дисциплины учеб-
ного плана. 

В рамках первой учебной дисциплины необ-
ходимо решить задачу по формированию обще-
го профессионального языка педагогики и других 
наук об образовании, сформировать целостное 
представление о значении образования в раз-
витии личности, жизни современного общества, 
провести картирование педагогических концеп-
ций и парадигм. 

Второй учебный курс имеет, главным обра-
зом, инструментальный характер, в рамках него 
студенты овладевают моделями современного пе-
дагогического дизайна, проектируют конкретные 
образовательные программы и учебные курсы, 
содержательно ориентированные на их основную 
специализацию. 

Федоров О.Д. Майнор (дополнительный учебный цикл) в системе подготовки педагогов
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Дисциплина «Возрастная психология и раз-
витие человека» ориентирована на овладение 
студентами навыками профессионально-педаго-
гического наблюдения за процессом обучения в 
разные периоды жизни человека, а также разви-
тие представлений о ключевых стратегиях обуче-
ния в разные возрастные периоды. 

Таблица 1
Дисциплины учебного плана майнора

Дисциплина

Количество 
часов

теоретических 
занятий

Количество 
часов

практиче-
ских занятий

Современное обра-
зование: подходы и 
концепции 

16 38

Дизайн учебных курсов 
и образовательных 
программ 

12 40

Возрастная психология 
и развитие человека 18 36

Лучшие практики 
современного образо-
вания 

2 52

Квалификационная 
работа в виде педа-
гогического проекта 
(учебного курса, обра-
зовательной програм-
мы, образовательного 
ресурса) 

Наконец, завершающая дисциплина предпо-
лагает знакомство, анализ и осмысление лучших 
практик преподавания, знакомство с различными 
образовательными программами и продуктами в 
частной и государственной сфере. 

В логике теоретической рамки образователь-
ного результата, описанного выше, каждая дис-
циплина майнора включает в себя следующие 
компоненты: аксиологический (формирование 
гуманистической парадигмы образования), ин-
струментальный (освоение конкретных инстру-
ментов образовательной деятельности), концеп-
туальный (расширение границ представлений о 
возможных способах решения образовательных 
задач).

Наиболее типичные примеры реализации это-
го подхода к проектированию программы майно-
ра приведены в таблице 2.  

Завершает обучение защита проекта, кото-
рый выполнялся при освоении всех дисциплин 
учебного цикла. В проект включены разделы о 
философско-методологических основаниях его 
разработки, профиле адресата, портрете выпуск-
ника, организационно-педагогическом замысле и 
содержательном наполнении проектируемого об-
разовательного продукта.  

Как мы уже отмечали выше, ведущая идея в 
обучении на майноре заключается в сопровожде-
нии студентов в процессе овладения ими спосо-
бами профессиональной деятельности. На прак-
тике это означает, что они учатся осуществлять 
все компоненты образовательного действия 
(целеполагание – планирование – проектирова-
ние  – реализация проекта – контроль – коррек-
ция – рефлексия), которые непрерывно рефлек-
сируются индивидуально, с преподавателем и в 
режиме «равный – равному» (peer-to-peer). Это 
идея реализует два концептуальных положения – 
обучение через практику и развитие через реф-
лексию. 

Таблица 2
Матрица образовательных практик в дисциплинах майнора

Дисциплины майнора Аксиологический Инструментальный Концептуальный

Современное образова-
ние: подходы и концеп-
ции

Сюжетно-ролевая игра «саммит 
образовательных практик» 

Конкурс разработок учеб-
ных занятий по любимому 
школьному предмету

«Backside сессия по истории 
образования» – как во време-
ни менялись представления о 
ребенке и его обучении

Дизайн учебных курсов 
и образовательных про-
грамм

SWOT-анализ современных 
теорий обучения (бихевиоризм, 
конструктивизм, социокон-
структивизм, деятельностная 
теория обучения» 

Разработка учебного курса 
на платформе «Moodle»

Опыт освоения курсов, осно-
ванных на различных подхо-
дах – рефлексивное эссе

Возрастная психология 
и развитие человека

Запись видеоинтервью с пред-
ставителями разных возрастов

Проведение мини-занятий 
для людей различного воз-
раста

Профессиональный батл 
«Возрастные психологи vs 
педагогические психологи» / 
«Выготский против Пиаже» 

Лучшие практики совре-
менного образования

Проведение студентами глубин-
ных интервью с обучающимися 
в организациях-партнерах 

Портфолио «Лучшие об-
разовательные идеи»

Разработка концепции соб-
ственной образовательной 
организации «От яслей до 
серебряного университета»
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Поскольку важнейшей задачей майнора яв-
ляется приобретение различного опыта, то оце-
ночная деятельность обретает еще и отдельное 
звучание в этом контексте. Студенты майнора 
должны на практике обрести опыт деятельности 
как субъекта, так и объекта оценочной деятель-
ности. Это привело к проектированию оценоч-
ной деятельности в виде формирующей обратной 
связи, на основе проработанной критериальной 
базы. Практики оценивания должны обязательно 
включать не только оценку преподавателем, но и 
взаимную оценку, а также «клиентскую оценку» в 
соотношении один к одному (то есть по 33 % каж-
дый). Такие практики развивают осознанность и 
ответственность студентов, что важно в условиях 
современной специфики границ возрастных пе-
риодов жизни. 

Нами были проведены 2 полных цикла майнора 
(120 выпускников), третий завершается в текущем 
учебном году (60 студентов). Среди выпускников 
наметалась тенденция выбора программ магистра-
туры в области наук об образовании (19 выпуск-
ников), начала педагогической деятельности (7 вы-
пускников), а также ориентация на карьеру в сфере 
высшей школы (29 выпускников). 

Мы полагаем, что принципиальный харак-
тер для разработки подобного рода программы 
в классическом университете имеют следующие 
методологические основания.   

Во-первых, важнейшей формой организации 
обучения является сопровождение пробного 
профессионального действия (например, целепо-
лагание, проектирование, оценка и др.). В каждой 
дисциплине студенты должны иметь спектр про-
фессиональных задач, которые решаются в ходе 
освоения дисциплины с рефлексией и разноо-
бразными формами оценки. 

Во-вторых, ключевым принципом обучения 
является единство содержательной и процес-

суальной части образования. Это означает, что 
обучение применению кейс-метода основано на 
групповом кейсе с последующей рефлексией не 
только предметно-содержательной, но и обсуж-
дения применявшегося способа деятельности. 
Аналогично построено обучение и другим обра-
зовательным технологиям. 

В-третьих, культура взаимодействия с людьми 
строится на объективной и адекватной по фор-
ме обратной связи. Пробное профессиональное 
действие (осуществляемое студентами майнора) 
имеет своего адресата (чаще другого студента), 
реакция и обратная связь которого важна для со-
вершенствования обучающего. 

В-четвертых, практическая полнота майнора 
достигается за счет включения всех професси-
ональных действий в спектр пробных на дисци-
плинах майнора. Студенты на практике пробуют 
осуществить все операции, которые характерны 
для преподавателя цифровой эпохи, с каким бы 
возрастном он ни работал, – целеполагание – пла-
нирование –проектирование и т. д. 

В-пятых, сочетание научных подходов в об-
учении с азами положения о преподавании как 
искусстве. Студенты получают возможность нау-
читься выполнять не только теоретически фунди-
рованные действия, но и то, что есть «на кончиках 
пальцев» у преподавателя-мастера. Это видится 
принципиально важным, поскольку спор о том, 
что есть обучение – технология или искусство – в 
обозримой перспективе не будет разрешен. 

Мы полагаем, что тиражирование описанно-
го опыта в других классических или технических 
университетах позволит диверсифицировать 
спектр возможностей входа молодежи в педаго-
гическую деятельность, а также готовить ква-
лифицированные кадры для расширяющегося в 
последнее время сегмента частного образования, 
негосударственных образовательных инициатив. 
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мация предметного и педагогического содержа-
ния. Как в любой задаче, уже в ее первичной фор-
мулировке есть несогласование между данными и 
требованиями. Решение же задачи по своей сути 
представляет из себя цепочку переформулировок 
условия и изначально выдвинутых требований 
или поставленных вопросов. Следует отметить, 
что часто преобразованию задачи препятствуют 
барьеры психологического характера – прошлого 
опыта, сильной стороны вещи, дефицита или из-
быточности данных, формулировки условия либо 
вопроса и т. д. В полной мере это относится и к 
методическим задачам.

Если задачи по какой-то дисциплине упорядо-
чены согласно структуре теоретических положе-
ний соответствующей науки, то можно говорить 
о системе задач.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Минпросвещения России в рамках реализации государственного задания на выполнение 
прикладной НИР по теме «Методика преподавания физики в общеобразовательной организации с учетом реализации моделей смешанного 
обучения» (Государственное задание № 073-00037-21-01 от 14.07.2021).

Одним из подходов к преподаванию является 
задачный подход. Несмотря на уже достаточно 
большое число публикаций, посвященных реали-
зации данного подхода в педагогическом процес-
се, однозначного понимания его сути в педагоги-
ке на сей день не выработано. На наш взгляд, суть 
данного подхода отражена в психологическом 
понимании задачи, данном А.Ф. Эсауловым: «За-
дача – это система информационных процессов, 
несогласованное или даже противоречивое соот-
ношение между которыми вызывает потребность 
в их преобразовании» [1, с. 20]. Ключевыми сло-
вами в данном определении являются следующие: 
информация, несогласование, преобразование. 
Все эти слова присутствуют в трактовке понятия 
«методическая задача». В методической задаче, 
безусловно, присутствует специфическая инфор-
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Таким образом, специфическая для теории и 
методики обучения и воспитания информация, 
выстроенная в порядке, приводящем к явно или 
неявно выраженному противоречию между ее 
элементами, и вызывающая потребность в пре-
образовании этих элементов по ходу снятия про-
тиворечий, понимается нами как методическая 
задача. Совокупность методических задач, встро-
енная в теоретический фундамент данной отрас-
ли педагогического знания, представляет собой 
систему методических задач. 

Согласно обозначенному пониманию нами 
была разработана система методических задач 
по курсу «Методика преподавания физики» [2]. 
Большинство из этих задач построено на основе 
трудных вопросов преподавания физики. Иногда 
трудности представлены явно и известны всем 
методистам. Иногда трудности носят скрытый ха-
рактер и выявляются лишь при их проявлении в 
ходе решения задач и последующего обсуждения 
решений. Некоторые трудности создаются искус-
ственно. 

Несколько позже обозначенные задачи стали 
переводиться в видеоформат и использоваться в 
вариантах смешанного обучения методике препо-
давания физики. В частности, нами такие задачи 
использовались в качестве олимпиадных, иногда 
в очном, иногда в дистанционном вариантах.

Любая задача должна содержать данные и 
вопросы или требования. Но данные не обяза-
тельно должны быть представлены в явном виде 
и тем самым ограничивать круг обсуждаемых 
проблем. К видеозадачам это относится в пер-
вую очередь. Любое явление, в том числе педаго-
гическое, как известно из философии, бесконеч-
но богато фактами, его  можно рассматривать 
с совершенно разных и даже непредсказуемых 
точек зрения. Видеозадачи, в отличие от задач, 
изложенных в виде текстов, представляются ви-
зуально лишь с небольшим числом комментари-
ев, позволяющих ограничить зону проводимого 
анализа. Вопросы к видеозадачам могут ставить-
ся в явном виде, но это заведомо ограничивает 
круг анализируемых процессов. Отсутствие 
вопросов открывает простор для творчества. 
Но именно на этом просторе можно получить 
огромный массив информации, в частности, 
выявить уровень теоретической подготовки ре-
спондентов, направления их размышлений. 

Как показала наша практика, методические 
видеозадачи всегда вызывали интерес как у сту-
дентов специалитета и бакалавриата – будущих 
учителей физики, так и магистрантов-заочни-
ков  – практикующих учителей, получающих до-

полнительное или расширяющих уже полученное 
ранее образование по направлению «Теория и ме-
тодика обучения физике». В качестве подтвержде-
ния этого приведем данные одного из последних 
типичных и повторяемых нами на протяжении 
нескольких лет срезов уровня интереса к формам 
проведения учебных занятий по методике об-
учения физике. В группе студентов (21 человек), 
находящихся на медиане изучения цикла методи-
ческих дисциплин, две трети (66  %) однозначно 
высказались за то, чтобы курс изучался исклю-
чительно на задачной основе, позволяющей на-
блюдать и обсуждать конкретные методические 
ситуации.  19 % студентов предпочли традицион-
ный способ преподавания, при котором в основу 
положены методические рекомендации, обосно-
ванные педагогической теорией и отработанные 
практикой. 10 % студентов высказались за совме-
щение двух обозначенных подходов. И лишь один 
из опрошенных студентов (5 %) не дал никакого 
ответа на поставленный вопрос. 

Приведем пример одной методической за-
дачи, которая неоднократно предлагалась для 
анализа студентам – будущим учителям физики. 
В некоторых случаях задаче предшествовало из-
учение теоретического материала и посредством 
анализа решений предстояло выяснить, усвоена 
ли теория. В некоторых случаях для того, чтобы 
показать значимость теории и обозначить круг 
проблем, подлежащих разрешению, задача дава-
лась на начальных этапах изучения дисциплины. 
Ставились и другие цели. Приводимый пример 
относится к периоду обучения студентов, когда 
они уже изучили общие вопросы методики пре-
подавания физики.   

Представляемая задача не формулируется, 
вместо этого очень кратко описывается сюжет, 
положенный в основу сценария, согласно которо-
му проводилась видеозапись. По сценарию специ-
ально подготовленной студенткой проигрывался 
фрагмент модельного урока физики. 

Для видеосъемки на середине демонстрацион-
ного стола типового школьного кабинета физи-
ки была собрана экспериментальная установка, 
позволяющая провести серию опытов, посвя-
щенных изучению закона Ома для участка цепи. 
Установка состояла из последовательно соеди-
ненных источника тока с регулируемым напря-
жением, стандартного магазина сопротивлений 
и демонстрационного стрелочного амперметра. 
Несмотря на то, что задача эксперимента пред-
полагала измерение напряжения на исследуемом 
проводнике, демонстрационный стрелочный 
вольтметр был подключен к клеммам источника 
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тока, а не параллельно магазину сопротивлений. 
Пока незнакомые и априори непонятные предпо-
лагаемым учащимся надписи на панели магазина 
сопротивлений закрыты не были.

Установка была собрана так, что все элементы 
и соединения были хорошо видны из любой точ-
ки классной комнаты. Последовательная и парал-
лельная цепи были выполнены толстыми прово-
дами разного цвета оптимальной длины. 

Для лучшей видимости вольтметр был при-
поднят, но при этом поставлен не на специальный 
столик, а на источник тока. Демонстрационная 
установка хорошо наблюдалась из любой точки 
класса, но учителю для снятия показаний необхо-
димо было либо сильно перегибаться, заглядывая 
на шкалы приборов, либо периодически обходить 
стол и вынужденно перекрывать поле зрения ча-
сти учеников. 

При подготовке установки для того, чтобы в 
цепи протекал не вызывающий нагревания про-
водника ток малой силы, использовались само-
дельные шунт к амперметру и добавочное сопро-
тивление к вольтметру. Но согласно надписям на 
шкалах приборов можно было сделать вывод, что 
пределы измерений амперметра и вольтметра со-
ставляют 3 А и 15 В соответственно. На шкалах 
было одинаковое число делений. Настройка уста-
новки была проведена так, чтобы в ходе опыта от-
клонению стрелки вольтметра на какое-то число 
делений соответствовало отклонение на такое же 
число делений стрелки амперметра. 

За очень короткое время можно было снять 
15 показаний и сразу сделать очевидный вывод о 
том, что на исследуемом интервале между силой 
тока и напряжением для данного проводника в 
пределах точности измерений выявлена прямая 
пропорциональная зависимость. 

По сценарию данному выводу должны были 
предшествовать построения таблицы и графика. 
Точность измерений не оговаривалась. Таблица 
и график должны были строиться относительно 
быстро и небрежно. Располагаться они должны 
были так, чтобы частично закрываться установ-
кой. Величины и формулы должны были записы-
ваться крупно и четко, но неупорядоченно. При 
этом темп и эмоции должны были обращать на 
себя большее внимание, нежели записи.  

Опыты с другими проводниками проводить не 
планировались. Выводу необходимо было при-
дать обобщенный характер и без каких-либо ого-
ворок подать как закон. 

Особое внимание обращалось на формулиров-
ку закона и представление коэффициента пропор-
циональности. Этот коэффициент вводился не так, 

как это делается в известном студентам школьном 
учебнике [3, с. 100–102]. Но в курсе общей физики 
положенные в основу задачи формулировка зако-
на Ома и введение коэффициента пропорциональ-
ности являются общепринятыми [4, с. 123–124]. 
Студенты, вспомнив сведения из вузовского курса 
физики, могли актуализировать свои знания.

Даже без оговорки ограничений, исполни-
тельница роли учителя должна была в выводах 
отметить наличие установленной прямой про-
порциональной зависимости между исследуемы-
ми величинами. Зависимость необходимо было 
отобразить аналитически с использованием зна-
ка пропорциональной зависимости. После этого 
следовало перейти к знаку равенства, поставив 
необходимый для этого коэффициент и назвав 
его проводимостью. Проводимость обозначалась 
символом, неизвестным ученикам, да и студентам 
тоже. После введения коэффициента пропорцио-
нальности необходимо было проговорить, в чем 
состоит его физический смысл, и как он связан с 
новой физической величиной – сопротивлением.  

Схема установки на классной доске изначаль-
но отсутствовала и в дальнейшем ее изображение 
также не предполагалось. На демонстрацион-
ном столе кроме экспериментальной установки, 
немного в стороне от нее, находились кусочки 
мела, тряпка для меловой доски и мультиметр. На 
классной доске никаких предварительных запи-
сей не было, но доска была плохо протерта.

Перед началом просмотра видеосюжета сту-
дентам пояснялось, что будет демонстрировать-
ся фрагмент модельного урока, посвященного 
изучению закона Ома для участка цепи, не ори-
ентированный на какой-то конкретный учебник 
физики. Согласно условию, на предыдущих уро-
ках учащиеся якобы познакомились с понятиями 
силы тока и напряжения, с электроизмеритель-
ными приборами – амперметром и вольтметром, 
научились измерять силу тока в цепи и напряже-
ние на ее участках, но понятие электрического со-
противления еще не вводилось. 

В данном случае сценарий проигрывался оба-
ятельной, замечательно проявившей себя на пе-
дагогических практиках студенткой, неплохо 
подготовленной в области физики и методики ее 
преподавания, прорепетировавшей и сыгравшей 
роль учителя по заданному сценарию. Роль была 
исполнена так, как и подразумевалось.

Согласно сценарию, исполнительница роли 
учителя начинала проигрывать фрагмент модель-
ного урока с постановки цели: эксперименталь-
но установить зависимость между силой тока на 
участке цепи и напряжением на этом участке. 
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Далее она представляла экспериментальную уста-
новку, обращала внимание учеников на ее эле-
менты и соединения этих элементов. Пояснялось, 
что к амперметру подключен такой шунт, чтобы 
предел его измерений составлял 3 А. К вольтме-
тру подключено такое добавочное сопротивле-
ние, чтобы предел его измерений составлял 15 В. 
Определялось, что цена деления шкалы амперме-
тра составляет 0,2 А, а цена деления шкалы воль-
тметра составляет 1 В.

Представив установку, исполнительница роли 
учителя проводила эксперимент, периодически за-
бегая за установку и возвращаясь к классной до-
ске для построения таблицы и графика. Заполнив 
около трети таблицы и поставив соответствующее 
число точек на графике, она на основе последую-
щих измерений экстраполировала результаты и 
провела через точки на графике луч. После этого 
последовал вывод общего характера: «Нами под-
твержден закон, ранее установленный Георгом 
Омом». Суть данного шага состояла в том, что 
приведенная формулировка в два раза короче фор-
мулировки, обычно приводимой ученикам в кур-
се физики основной школы. Далее для перехода к 
знаку равенства вводился коэффициент пропор-
циональности, названный проводимостью и обо-
значенный новой для учащихся буквой греческого 
алфавита. После этого говорилось, что введенная 
величина обратно пропорциональна другой ве-
личине – сопротивлению, которая обозначается 
буквой R. В итоге было сказано, что закон Ома для 
участка цепи читается так: «Сила тока на участ-
ке цепи прямо пропорциональна напряжению на 
этом участке. Коэффициент пропорциональности 
в законе Ома для участка цепи обозначается 1/R, а 
R называется сопротивлением проводника».   

Изначально предполагалось, что анализу бу-
дут подвергнуты содержательная сторона сю-
жета: правильность формулировок, методик их 
введения и анализа; соответствие содержания 
предлагаемого материала учебнику; корректное  
использование понятийного аппарата; распо-
ложение экспериментальной установки на де-
монстрационном столе; расположение таблицы, 
графика, величин и формул на классной доске; 
эстетическая сторона представляемого дей-
ствия, в частности, состояние демонстрационно-
го стола, классной доски, выполняемых записей; 
деятельность учителя, его речь, взаимодействие 
с классом, положение относительно установки 
во время опыта.

В ходе просмотра видеоролика с записанным 
фрагментом урока и в течение короткого време-
ни после просмотра студентам предлагалось в 

краткой конспективной форме высказать пози-
тивные и негативные суждения о происходящем 
процессе, представив себя методистом, присут-
ствующим на данном уроке с целью дальнейшего 
анализа данного фрагмента урока.

Нас интересовало общее число суждений о 
просмотренном сюжете и число одинаковых 
суждений, свидетельствующих о том, что пред-
ставляемая сторона сюжета замечена и выделе-
на, независимо от того, представлена она с поло-
жительной или отрицательной позиций. Особый 
интерес представляли суждения, взаимоисклю-
чающие друг друга. Эти суждения в основном 
могли свидетельствовать о том, что студенты не 
знают или не приемлют изучаемую теорию; как 
были, так и остаются на бытовом уровне профес-
сиональной подготовки. Высказанные суждения 
могли свидетельствовать и о том, что сценарист 
увидел не все, что увидели студенты и что при-
влекло их внимание при анализе просмотренно-
го фрагмента урока.

Высказанные студентами суждения, после их 
незначительной редакционной обработки, были 
систематизированы и объединены в группы. 
Ниже представлена формальная статистическая 
картина проведенного исследования.

Число положительных суждений, высказан-
ных каждым студентом, колебалось от 1 до 7, 
число отрицательных суждений находилось в 
интервале от 1 до 6. Всего было высказано 162 
суждения. Из них 74 положительных суждений 
объединены в 29 групп по признаку их схожести. 
Аналогично 88 отрицательных суждений объеди-
нены в 35 групп. 12 (с учетом вариаций – 19) суж-
дений носили взаимоисключающий характер.

Далее приводятся конкретные данные о вза-
имоисключающих суждениях с указанием их со-
держания и процента высказавшихся. Считают, 
что учителем сформулированы цели и задачи 
урока. Поставлена цель эксперимента (10 %). Нет 
ввода учеников в эксперимент (5 %).

Проведен детальный рассказ об установке, 
дано подробное объяснение установки, подроб-
но описана собранная цепь, обозначены все эле-
менты экспериментальной установки (33  %). Не 
объяснено устройство установки, нет точного 
описания установки, чрезвычайно спешное объ-
яснение схемы установки, цепь описана не полно-
стью (19 %).

Доказательство основано на эксперименте. 
Вывод сделан на основе опыта. Сначала проведе-
на демонстрация, а потом сделаны выводы (15 %). 
Результаты эксперимента подогнаны под уже за-
ранее известные (5 %).
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Зависимости в эксперименте представлены на-
глядно (5 %). Связь опыта и следствий не просле-
живается (5 %).

Расположение приборов сделано правильно 
(10 %). Неправильное расположение приборов на 
столе (5 %).

Показания приборов видны ученикам (10 %). 
Учитель загораживает обзор показаний прибо-
ров. Закрывает доску, когда делает записи (38 %).

Проведена градуировка графика. Подписаны 
оси на графике. Обозначены единицы величин 
(14  %). Градуировка графика сделана небрежно. 
На графике отсутствует начальная точка отсчета. 
Не видно точек на графике. Не все полученные 
показания отмечены на графике. Не все показа-
ния четко зафиксированы (24 %).

Изложение ориентировано на учебник (5  %). 
Записанная формула не соответствует учебнику. 
Нет связи с учебником (10 %).

Четкая формулировка закона Ома (10  %). Не 
полная формулировка закона Ома. Неверно сфор-
мулирован закон Ома. Неверные формулировки. 
Учитель путается в показаниях (33 %).

Есть взаимодействие с аудиторией. Ведется 
диалог. Дана возможность порассуждать учени-
кам (72 %). К выводам не привлекает учеников, не 
дает времени на размышления. Почти нет обще-
ния с классом (14 %).

Чувствуется знание материала учителем. Сво-
бодное владение материалом (15 %). Грубая ошиб-
ка при проведении опыта (5 %).

Правильная работа у доски (5 %). Рассказ спи-
ной к классу (14 %). Учитель не использует указку, 
показывает пальцем (10  %). Неупорядоченность 
записей на доске (5  %). Установка загоражива-
ет записи. График загораживается приборами 
(43 %). Суета при демонстрации. Суета, быстрые 
передвижения (14  %). Неверное расположение 
графика на доске (5  %). Неверное расположение 
приборов на столе (5  %). Место расположения 
формул на доске выбрано неверно (5 %).

Кроме взаимоисключающих суждений студен-
тами высказаны и дополнительные положитель-
ные и отрицательные суждения.

Дополнительные положительные суждения. 
Демонстрация сопровождается пояснениями. 
Учитель показывает то, что озвучивает (14  %). 
Определена цена деления приборов (5  %). Про-
ведена проверка оборудования (5  %). Опыт со-
провождается комментариями (10  %). Красиво 
поставлен эксперимент (5 %). Построена и запол-
нена таблица. Данные представлены в табличной 
форме. Построен график. График построен пра-
вильно. Опыт сопровождается графиком и табли-

цей (29  %). Результат эксперимента отображен 
аналитически (5  %). Записи на доске делаются 
крупно и разборчиво. Делаются пометки на до-
ске (24 %). Приятная подача материала. Учитель 
улыбается. Учителю нравится обучать (20 %). По-
зитивный настрой учителя (5 %). Старается рас-
сказывать интересно (5 %).

Дополнительные отрицательные суждения. Не 
объяснено, что означают знаки на панели магазина 
сопротивлений (5  %). Перепутана информация о 
подключении вольтметра и амперметра (5 %). Не 
учитываются погрешности при построении гра-
фика (5 %). Практически отсутствует информация 
о сопротивлении. Не введено понятие сопротив-
ления (19  %). Не введено понятие коэффициента 
пропорциональности. Нет объяснения физиче-
ского смысла коэффициента пропорционально-
сти (33 %). Учитель оперирует неизвестными для 
учеников понятиями (5 %). Объяснение материала 
сделано не полностью (5 %). Не учитывается уро-
вень подготовки учащихся (5 %). Непоследователь-
ность действий учителя (5  %). Нечеткость речи. 
Речь неустойчива. Спешка в речи. Очень быстрое 
объяснение (29 %). Не обращает внимания на за-
мечания учеников (5  %). Обращение к ученикам 
представлено как шутка (5 %). Неуверенность учи-
теля (5 %). Лишние действия при проведении опы-
та. Диалог совмещается с наблюдением (5 %).

Кроме взаимоисключающих и дополняющих 
суждений в приведенном списке интересными 
являются суждения, выходящие за рамки того, 
что авторы и постановщики сценария предпола-
гали подвергнуть анализу. Часть таких суждений 
порождена игрой исполнителя,  предсказать их 
заранее трудно. Однако и игра, как видно из вы-
сказываний, иногда оценивается диаметрально 
противоположно.

Интересно и то, что наблюдатели и оценщи-
ки процесса порой замечают то, чего в процессе 
объективно не было или было с точностью до 
наоборот. Пример объективного положитель-
ного высказывания: «Проведена проверка обо-
рудования». Ничего подобного в сценарии и его 
реализации не было. Примеры объективного 
отрицательного суждения: «Учитель оперирует 
неизвестными ученикам понятиями». Учитель 
корректно вводит новое понятие. «Перепута-
на информация о подключении вольтметра и 
амперметра». Приборы подключены согласно 
правилам их подключения. Часть отрицатель-
ных высказываний объясняется недостаточным 
уровнем методической подготовки наблюдате-
лей. Примеры: «Грубая ошибка при проведении 
опыта». Ошибок нет. «Неверно сформулирован 
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закон Ома». Закон сформулирован верно, но при 
условии иной логики формирования понятий и 
построения курса физики. 

Главные выводы из изложенного состоят в том, 
что часто студенты (и ученики), внимательно на-
блюдая и слушая преподавателя (учителя), видят 
и слышат совсем не то, что предполагает препо-
даватель (учитель). Мнения и выводы об одних и 
тех же действиях в значительном числе случаев у 

постановщиков и исполнителей сценариев (пре-
подавателей или учителей) и лиц, для которых ра-
зыгрываются сценарии (студентов или учеников), 
значительно отличаются друг от друга, вплоть до 
диаметрально противоположных.

Лекционное вещание прописных истин мало 
интересно студентам (ученикам) и вряд ли спо-
собствует достижению значимых для всех участ-
ников педагогического процесса целей. 
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Аннотация. Отмечено, что признаки эмоционального выгорания проявляются у обучающихся в вузе в основном в 
виде психоэмоционального истощения. Показано, что самоконтроль, оптимальные переживания (усилие, удоволь-
ствие и осмысленность) в профессиональной деятельности, бережное отношение к себе, особенно в трудных ситуа-
циях или ситуациях неудач, препятствуют эмоциональному выгоранию обучающихся вузов.  
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PERSONAL CHARACTERISTICS OF CADETS THAT PREVENT
EMOTIONAL BURNOUT

Abstract. It is noted that signs of emotional burnout are manifested in university students mainly in the form of 
psychoemotional exhaustion. It is shown that self-control, optimal experiences (effort, pleasure and meaningfulness) in 
professional activity, respect for oneself, especially in difficult situations or situations of failure, prevent the emotional 
burnout of university students.
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чить психологическое сопровождение обучаю-
щихся с целью перевода «затруднения» в «точку 
роста» в саморазвитии человека как будущего 
профессионала. 

В становлении профессионала общепринято 
выделять две тенденции развития. Первая – это 
путь обогащения развития, расширения про-
фессионального образа мира, усложнения про-
фессионального мышления. Вторая тенденция 
связана с появление негативных, деструктивных 
аспектов развития. 

О.М. Краснорядцева, обобщая проблемы пси-
хологии профессионализма, выделяет несколько 
противоречивых тенденции становления про-
фессионала, к которым относятся: 1) противо-
речия между саморазвитием, требующим интен-

Исследования эмоционального выгорания 
все чаще стали охватывать не только специали-
стов, но и обучающихся в высших учебных за-
ведениях. Изучение эмоционального выгорания 
проводились у студентов медицинских вузов 
(Е.А. Юматов, О.С. Глазачев, С.С. Перцов), у сту-
дентов вузов педагогической направленности 
(Ю.В.  Скоробогатова), студентов-психологов 
(В.Ю.  Семерич, Ю.В.  Живаева). Причина науч-
ного внимания к проблеме эмоционального не-
благополучия обучающейся молодежи связана, с 
одной стороны, с необходимостью раннего вы-
явления данного неблагополучия и его своевре-
менной профилактики, с другой – с изучением 
общепсихологических механизмов становления 
человека. Решение проблемы позволит обеспе-
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сивного вложения сил в профессиональный рост, 
и самосохранением, требующим экономного 
расходования жизненных и личностных сил; 2) 
противоречия между процессом и результатом, 
несовпадение объективного результата труда 
и его психологической ценой; 3) противоречия 
между социальными эталонами, нормами труда 
и индивидуальными нормами и критериями; 4) 
противоречия между проявлениями психических 
качеств в профессиональной и непрофессиональ-
ной сферах жизнедеятельности и др. [1].

Основное противоречие профессионального 
труда сотрудника полиции выделяет Г.И.  Ура-
заева, оно заключается в заинтересованности 
профессиональной системы в максимальной на-
дежности и устойчивости сотрудника, «однако 
объективно требуемое содержание деятельности 
лежит за гранью его психофизических возмож-
ностей» [2, с.  19]. Данное противоречие может 
быть применено и к этапу обучения в вузе МВД, 
имеющего свою специфику.

Трудности в устранении противоречий мо-
гут приводить к нарушениям целостности лич-
ности, снижению ее устойчивости, что именно и 
рассматривается как профессиональная дефор-
мация.

Широкий спектр признаков профессиональ-
ной деформации наиболее ярко проявляется в 
таких аспектах, как эмоциональная неустойчи-
вость, развитие саморазрушающего поведения, 
выход на уровень избыточной конфликтности 
(интра- и интерперсональной).

Именно эти негативные проявления и их по-
следствия определяют профессиональную де-
формацию как сугубо негативное явление, как 
негативную трансформацию личностных ка-
честв и профессиональных возможностей со-
трудника под влиянием условий и опыта про-
фессиональной деятельности [3]. При этом 
встречается идея о неоднозначности, двойствен-
ности функций профессиональной деформации. 
С одной стороны, профессиональная деформа-
ция – это маркер негативного профессиональ-
ного развития, с другой – признак срабатывания 
механизма психологической защиты. Г.И.  Ура-
заева отмечает, что эмоциональное выгорание 
рассматривается как личностное состояние: «с 
одной стороны, показатель профессиональной 
деформации, которая негативно отражается на 
служебной деятельности; с другой – механизм 
психологической защиты, который позволяет 
регулировать психику и защищать ее от негатив-
ных эмоциональных воздействий, психофизиче-
ских перегрузок» [2, с. 19].

С позиций системной антропологической 
психологии профессионализация рассматрива-
ется как «решение проблемы поиска соответ-
ствия внутренних условий жизнеобеспечения 
психологической системы, которой является че-
ловек, внешним требованиями к ней как функ-
циональной системе, которая должна быть от-
крытой, иначе социальная функция системы не 
может быть выполнена» [1, с. 12]. В рассматрива-
емом контексте профессиональная деформация 
может быть понята как нарушение устойчивости 
в системе «профессионал – профессиональная 
среда», что приводит к затруднениям или «пре-
кращению личностного роста» [1, с. 12]. 

В проводимых исследованиях обнаружива-
ется то, что на этапе обучения в вузе у обуча-
ющихся уровень эмоционального выгорания 
проявляет себя в виде эмоционального истоще-
ния [4–6], указывая на то, что обусловлено это 
в том числе и неприятием учебной и будущей 
профессиональной деятельности, длительными 
эмоциональными нагрузками, высокой частотой 
межличностных контактов, стрессом, неизбеж-
но возникающими в процессе обучения [5, с. 40].

Некоторые исследователи отмечают специфиче-
ские проявления и последствия синдрома эмо-
ционального выгорания. Так, выявлено, что 
выраженность симптомов фазы «напряжения» 
связана с показателем качества ночного сна 
«сонливость днем» у обучающихся в медицин-
ском вузе [4, с.  23]; также нарушается «способ-
ность быстро принимать правильные решения, 
проявляется избыточная эмоциональность по 
несущественным поводам, отмечаются чрезмер-
ная мнительность, тревожность, подозритель-
ность, склонность к длительным эмоциональ-
ным переживаниям» [4, с.  27]. Как показывают 
исследования, эмоциональное выгорание у сту-
дентов приводит как к снижению их социальной 
потребности в содействии, помощи другим, об-
щении и дружеских отношениях, так и исполь-
зованию имеющихся ресурсов. «Романтические, 
гедонистические и акизитивные эмоции, кото-
рые могут выступать в качестве ресурса для по-
лучения позитивных эмоции, при эмоциональ-
ном выгорании являются неэффективными, так 
как требуют больших энергетических ресурсов, 
которых у выгоревших студентов нет» [5, с. 41]. 
У действующих сотрудников полиции отмечает-
ся, что в фазе «истощение» происходит сниже-
ние памяти на лица и ухудшение точности сле-
жения и целевой точности сотрудников полиции 
[7, с. 393], а также снижение уровня мотивации 
достижений, субъективного значения деятель-
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ности, проявление тенденции к отказу в случае 
неудач и уходу от решения проблем [8].

В качестве личностных характеристик, при-
водящих к синдрому эмоционального или про-
фессионального выгорания, относят низкий 
уровень эмоциональной устойчивости и волево-
го контроля поведения, низкий уровень общей 
саморегуляции, самоконтроля и сниженный уро-
вень мотивации достижения, недостаток гибко-
сти в восприятии ситуации, несформированной 
потребности в планировании и программирова-
нии своего поведения [9–11]; бережное отноше-
ние к себе не является выраженной установкой 
сотрудников полиции [8]. 

Следует отметить, что механизмом станов-
ления и развития человека в системной антро-
пологической психологии является разрешение 
перманентно появляющегося противоречия 
между образом мира конкретного человека и его 
образом жизни. Овладение профессиональной 
деятельностью, нахождение в ней обусловливает 
изменение образа жизни, а через него запускает 
изменения в образе мира и мировосприятие в 
целом. Образ мира, несмотря на свою устойчи-
вость, претерпевает изменения. Такие изменения 
приводят либо к расширению образа мира через 
мыслительную деятельность, за которой обнару-
живаются механизмы «вписывания» новой для 
человека информации, задающей горизонт само-
развития, либо препятствуют саморазвитию, в 
силу затруднений осмысления происходящих из-
менений (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева). Тогда 
накопление данных затруднений, невозможность 
длительный период восстановить баланс между 
образом мира и образом жизни может стано-
виться основанием для формирования синдрома 
эмоционального профессионального выгорания. 
Следует отметить, что затруднения в устранении 
разрыва между образом мира и образом жизни 
могут быть связаны как с особенностями самой 
среды (высокий уровень требований, экстремаль-
ный характер труда, высокая интенсивность на-
грузки и т. д.), так и личностными особенностями 
субъектов труда, обучающихся [1, 12].

Изучение особенностей проявления эмоцио-
нального выгорания у курсантов вуза МВД обу-
словлено пониманием специфики обучения, это 
обучение в режимном (военном) вузе, т. е. в за-
крытом учебном заведении с четкой регламента-
цией жизнедеятельности, совмещением учебно-
профессиональной и служебной деятельностей, 
что резко ограничивает сложившиеся системы и 
жизненных отношений, и ценностно-смысловых 
оснований личности. В такой системе, на наш 

взгляд, и интенсифицируются проблемы смыс-
лообразования и переосмысления, что приводит 
либо к установлению баланса между образом 
мира и образом жизни, либо, если курсанту не 
удается осмыслить происходящее и себя в нем, 
т. е. обрести новые ценностно-смысловые харак-
теристики образа мира, постепенно нарастает 
процесс смыслоутраты. Этот феномен обнару-
живает себя в росте негативных эмоциональных 
состояний, вызванных новым образом жизни, 
в разочаровании в своем выборе, в негативной 
трансформации проекта будущего. Такой вари-
ант развития и определяет нарастание синдрома 
эмоционального выгорания как одной из форм 
профессиональной деформации. 

Анализ изучаемой темы позволяет нам опре-
делить проблему исследования: какие личност-
ные особенности будут препятствовать эмо-
циональному выгоранию курсантов вуза МВД. 
Рассматривая профессиональную деформацию в 
контексте системной антропологической психо-
логии, можем понимать, что условиями поддер-
жания устойчивости в системе «профессионал – 
профессиональная среда» могут выступать такие 
личностные особенности, как самоконтроль, оп-
тимальное переживание, сочувствие к себе. 

Конструкт «сочувствие к себе», вводимый 
К. Нефф [13], на наш взгляд, указывает на спо-
собность разумно использовать личностные 
ресурсы в ситуациях затруднений, а именно: 
удерживать бережное и внимательное отноше-
ние к себе в ситуациях затруднений, что, на наш 
взгляд, может выступать защитным механизмом 
от эмоционального выгорания. 

Самоконтроль понимается как «способность 
человека управлять своим поведением и эмоци-
ями, обдумано реагировать на происходящие 
события, воздерживаясь от неадаптивного им-
пульсивного поведения и прерывать действия, 
обусловленные нежелательными импульсами и 
эмоциями» [14]. 

Оптимальные переживания (усилие, удоволь-
ствие, смысл) маркируют способность осмысли-
вать происходящее, получать удовольствие от 
реализуемой деятельности, оценивать резуль-
тативность деятельности либо же маркируют 
неконтролируемость и неподвластность осмыс-
лению происходящих жизненных событий (пе-
реживание пустоты). Исследователи указывают, 
что переживание удовольствия и осмысленности 
выступают показателями благополучия, пережи-
вание пустоты – неблагополучия, а переживание 
усилия выступает как показатель благополучия, 
только когда усилие осмыслено и приносит удо-

Трофимова Ю.В., Ефанова М.И. Личностные особенности курсантов вуза МВД...
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вольствие, в других случаях интенсивное пере-
живание усилия проявляется в виде негативных 
эмоций [15].

Целью нашего исследования является вы-
явление личностных особенностей курсантов, 
препятствующих эмоциональному выгоранию. 
Мы предположили, что синдром эмоциональ-
ного выгорания у курсантов проявляется в фор-
ме эмоционального истощения и будет выше 
у курсантов с низким уровнем самоконтроля, 
оптимального переживания, сочувствия к себе. 
Кроме этого, мы полагаем, что признаки эмоци-
онального выгорания имеют особенности в за-
висимости от пола обучающихся. 

В исследовании были использованы: опрос-
ник на определение уровня эмоционального вы-
горания (К.  Маслач, С.  Джексон) [16], опросник 
«Сочувствие к себе» (К. Нефф) [13], краткая шка-
ла самоконтроля (Дж.  Тангни, Р.  Баумайстера, 
А.Л.  Бун) [14], методика диагностики пережива-
ний в деятельности (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев) 
[15]. В исследовании приняло участие 114 курсан-
тов вуза МВД, из них 43 % девушек, 57 % юношей. 

Опросник на определение уровня эмоцио-
нального выгорания направлен на оценку утра-
ты эмоциональной, когнитивной и физической 
энергии, проявляющейся в симптомах эмоцио-
нального, умственного истощения, физического 
утомления, личной отстраненности и снижения 
удовлетворения исполнением работы. Опрос-
ник «Сочувствие к себе» изучает способность 
не осуждающе относиться к себе в ситуациях 
неудачи, затруднений. Краткая шкала самокон-
троля исследует способность человека управ-
лять своим поведением, эмоциями, обдуманно 
реагировать на происходящие события. Мето-
дика диагностики переживаний в деятельности 
ориентирована на оценку оптимального пере-
живания, компонентами которого являются: 
удовольствие, усилие, смысл либо его отсутствие 
(переживание пустоты).

По опроснику на определение уровня эмо-
ционального выгорания были получены следу-
ющие данные: по шкале «психоэмоциональное 
истощение» низкие значения выявлены у 73,7 % 
респондентов, высокие значения – у 7 %. По шка-
ле «деперсонализация» высокие значения встре-
чаются всего у 4,4  % участников исследования, 
тогда как низкие значения у 74,6  %. По шкале 
«редукция достижений» встречается только в 
разрезе низких значений у 79,8 % и средних зна-
чений у 21,0 % респондентов. По шкале «синдром 
эмоционального выгорания» низкие значения 
характерны только 1,8 % респондентов, тогда как 

низкие значения присущи 76,3 %. Такие резуль-
таты указывают на значительное большинство 
курсантов, которые устойчиво переживают труд-
ности служебной и учебно-профессиональной 
деятельности, демонстрируя баланс между обра-
зом мира и образом жизни. Наличие курсантов 
с выраженными значениями эмоционального 
истощения позволяет отметить у них снижение 
эмоционального фона, снижение интереса к вы-
полняемой деятельности и ее результатам. На-
личие незначительной доли курсантов с призна-
ками деперсонализации позволяет говорить об 
изменении отношений с людьми в учебно-про-
фессиональной сфере, в росте зависимости или 
признаках контрзависимости.

Корреляционный анализ методом ранговой 
корреляции Ч. Спирмена всего массива данных 
позволяет отметить значимые корреляции (см. 
табл.). Так, значения шкалы «психоэмоциональ-
ное истощение» положительно коррелируют со 
значениями шкал «усилия» и «пустота» и отри-
цательно коррелируют со значениями по шка-
лам «сочувствие к себе», «самоконтроль», «удо-
вольствие» и «смысл». Таким образом, по мере 
усиления проявлений психоэмоционального ис-
тощения увеличивается интенсивность пережи-
ваний прилагаемых усилий и пустоты, при этом 
снижаются проявления сочувствия к себе, само-
контроля, комплексного переживания радости 
(удовольствие и осмысленность). Переживание 
выраженных усилий, по данным исследования 
Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева, связано с загрузкой 
работой и субъективной сложностью выполняе-
мой работы, тогда как переживание пустоты ха-
рактерно для деятельности в условиях неясных 
задач и отсутствия поддержки со стороны дру-
гих членов коллектива. 

Шкалы «деперсонализация», «редукция до-
стижений», «выгорание» в корреляционных свя-
зях обнаруживают схожую тенденцию, а именно: 
положительно коррелируют со шкалой «пусто-
та» и отрицательно коррелируют со значениями 
по шкалам «сочувствие к себе», «самоконтроль», 
«удовольствие» и «смысл», что позволяет го-
ворить о том, что проявления эмоционально-
го выгорания и ощущение пустоты связаны со 
снижением сочувствия к себе, самоконтроля, 
удовольствия и смысла, только эмоциональное 
истощение связно с величиной прилагаемых 
усилий. Скорее всего, выраженные формы вы-
горания определяются меньшим переживанием 
потоковых состояний, и снижение интенсивно-
сти таких переживаний можно рассматривать 
как фактор эмоционального выгорания.
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Обращая внимание на результаты корреля-
ционного анализа между шкалами опросника на 
определение уровня эмоционального выгорания 
и шкалами методики диагностики переживаний 
в деятельности, можем отметить, что психоэмо-
циональное истощение, как стадия эмоциональ-
ного выгорания, связана с переживанием уси-
лия, но данная связь указывает на субъективную 
сложность осмысления ситуации, возникающих 
трудностей. Возможно, сложности осмысления 
связаны и с влиянием гендерных стереотипов, 

т. е. обнаружить личностный смысл в выполне-
нии «мужской» работы. Однако это предполо-
жение требует дальнейшей исследовательской 
проверки. Тогда как проявление редукции до-
стижений и деперсонализации, как более вы-
раженных стадий эмоционального выгорания, 
связано с переживанием пустоты, как неконтро-
лируемости и неосмысленности жизненных со-
бытий. На стадии эмоционального истощения 
психологическая помощь может требовать под-
держки в осмыслении возникающих трудностей. 

Корреляционные связи показателей эмоционального выгорания
и личностных особенностей респондентов (*p ≤ 0,01)

Личностные
особенности

Показатели эмоционального выгорания

Психоэмоциональное
истощение Деперсонализация Редукция

достижений Выгорание

Доброта к себе 0,0350 0,0395 -0,1279 -0,0169

Самокритичность -0,3478* -0,1966* -0,1511 -0,3239*

Общность
с человечеством

0,1429 0,1798 -0,1997* 0,0746

Самоизоляция -0,5302* -0,5069* -0,2730* -0,5514*

Внимание -0,1116 0,0352 -0,3702* -0,1642

Чрезмерная идентификация -0,6438* -0,4881* -0,3286* -0,6299*

Сочувствие к себе -0,4501* -0,2997* -0,4186* -0,4957*

Самоконтроль -0,4849* -0,3984* -0,4176* -0,5402*

Удовольствие -0,6110* -0,3719* -0,5375* -0,6436*

Смысл -0,4116* -0,2056* -0,5629 -0,4840*

Усилие 0,2012* 0,0725 -0,0697 0,1070

Пустота 0,4654* 0,2753* 0,3574* 0,4841*

Сравнивая результаты курсантов мужского и 
женского пола с помощью непараметрического 
критерий Манна  – Уитни, были выявлены зна-
чимые различия курсантов-юношей и курсан-
тов-девушек по следующим шкалам: «психоэмо-
циональное истощение» (U  =  1083), «редукция 
достижений» (U = 1055) и «общий показатель вы-
горания» (U = 1043), «доброта к себе» (U = 1145), 
«самоизоляция» (U  =  1151) и «чрезмерная иден-
тификация» (U = 1141). По методике диагностики 
переживаний в деятельности и краткой шкале са-
моконтроля значимых различий между курсанта-
ми разного пола не обнаружено. 

Сравнивая результаты, полученные по опрос-
нику на определение уровня эмоционального 
выгорания, следует отметить, что значения по 
шкалам «психоэмоциональное истощение», «ре-
дукция достижений» и «общий показатель вы-
горания» достоверно выше в группе курсантов-

девушек, что отражает большую выраженность 
у них эмоционального и физического утомления, 
снижение эмоциональных ресурсов, чувства ком-
петентности в своей работе, недовольства собой. 
Так, в группе курсантов-девушек высокие значе-
ния по шкале «психоэмоциональное истощение» 
зафиксированы у 14,29 % участниц исследования, 
тогда как в группе курсантов-юношей таких ре-
спондентов выявлено всего 1,56 %. 

По методике «сочувствие к себе» показате-
ли по шкале «доброта к себе» достоверно выше 
у курсантов-девушек, что указывает на их более 
выраженное доброе и любящее отношение к себе 
в ситуации затруднений и неудач. Показатели 
курсантов-мужчин по двум шкалам «самоизоля-
ция» и «чрезмерная идентификация» достоверно 
выше, чем в женской подгруппе. Так как эти две 
шкалы являются инвертированными, то это от-
ражает большую выраженность у курсантов-де-
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вушек ощущения одиночества и восприятия себя 
непохожими на других в ситуациях неудач, а так-
же более выраженное погружение в негативные 
эмоции в трудных ситуациях, что отражает их 
большую уязвимость влиянию негативных воз-
действий среды.

Полученные данные, на наш взгляд, отража-
ют еще один важный аспект, а именно гендерные 
различия. Можно согласиться с тем, что в про-
фессиях, сопряженных с опасностью для жизни, 
с экстремальным характером труда, имеется ряд 
гендерных стереотипов профессионально-ори-
ентированного характера, которые могут приво-
дить к повышению риска профессионального вы-
горания. Традиционно деятельность сотрудника 
полиции рассматривается как деятельность муж-
чин. Существует устойчивое представление о том, 
что для реализации деятельности сотрудником 
полиции требуются более высокие показатели 
физической силы, выносливости, устойчивости, 
которым в большей мере обладают сотрудники 
полиции. Группа авторов, отмечает, что «пред-
ставленное положение дел оборачивается тем, 
что сотрудницам правоохранительных органов 
приходится, по сути, преодолевать заниженные 
в их отношении ожидания и доказывать свою 
профессиональную состоятельность. Это на от-
дельных этапах их включения в служебный кол-
лектив может приводить к усложнению процес-
сов профессионального взаимодействия в таких 
его аспектах, как, например, оценка инициатив и 
решений, предлагаемых женщинами» [17, с.  16]. 
Устойчивость гендерных стереотипов в силовых 
структурах приводит к некоторым сложностям 
при построении профессиональной карьеры жен-
щиной. Также авторы отмечают, что перед жен-
щинами, состоящими на службе в правоохрани-
тельных органах, возникает задача доказать свою 
состоятельность в профессиональной среде, что 
указывает на повышенную мотивацию к осущест-
влению служебной деятельности для достижения 
высокой эффективности. Такая ситуация, в свою 
очередь, требует мобилизации дополнительных 
личностных ресурсов и может приводить к про-
фессиональному выгоранию. 

Следующим этапом анализа полученных дан-
ных стала оценка различий между курсантами-
девушками с высокими и низкими показателями 
психоэмоционального истощения. Сравнивая кур-
сантов-девушек по шкале «психоэмоциональное 
истощение», можно отметить, что 63,27  % харак-
теризуются низким уровнем, что говорит о невы-
раженности данного состояния, остальные 36,73 % 
имеют более высокие значения по данной шкале.

Сравнение групп курсантов-девушек с выра-
женными признаками эмоционального истоще-
ния и их отсутствием при помощи непараметри-
ческого критерия Манна – Уитни показывает, что 
достоверных различий по методике «сочувствие к 
себе» не выявлено. Важно отметить, что достовер-
но выше значения по опроснику «самоконтроль» у 
курсантов-девушек без признаков эмоционального 
истощения. По шкалам «удовольствие» и «смысл» 
достоверно выше значения у курсантов-девушек 
без признаков эмоционального истощения, тогда 
как по шкале «пустота» достоверно выше значения 
у курсантов-девушек с выраженными признаками 
эмоционального истощения. Такие данные указы-
вают на переживание большей осмысленности и 
удовольствия от выполняемой деятельности, что 
можно отнести к комплексному переживанию ра-
дости, тогда как девушкам с признаками эмоцио-
нального истощения больше характерна утрата 
смысла деятельности.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования позволяют заключить, что для боль-
шинства участников исследования не характерны 
проявления эмоционального выгорания, чему спо-
собствуют высокий уровень самоконтроля, пере-
живание самоценности (отношение к себе в ситу-
ациях неудач с добротой и пониманием), а также 
оптимальные переживания в профессиональной 
деятельности, выступающие системообразующи-
ми элементами профессиональной деятельности: 
переживание эмоционального удовольствия в 
решении задач профессиональной деятельности 
и включенность профессиональных действий в 
смысловое поле своей жизни и жизни других.

Нами были выявлены различия, как в проявле-
нии эмоционального выгорания, так и в личност-
ных особенностях у юношей и девушек. У  деву-
шек более выражены утомление, как физическое, 
так и психологическое, субъективное ощущение 
некомпетентности в профессиональной деятель-
ности и недовольство собой, одиночество, погру-
женность в негативные эмоции в состоянии ре-
шения трудных задач, но при этом они бережнее, 
чем юноши, относятся к себе в ситуациях затруд-
нений и неудач.

Полученные данные также акцентируют необ-
ходимость поиска форм и методов организации 
образовательного пространства, а также психо-
лого-педагогического сопровождения курсантов, 
которые бы обеспечивали возможность рефлек-
сивной деятельности по мере возникновения 
затруднений, связанных с нарушением баланса 
между образом мира и образом жизни в процессе 
обучения в вузе.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность советских культурно-просветительных учреждений − изб-
читален как коммуникационной площадки власти и крестьянства в Западной Сибири. Анализируются формы и ме-
тоды работы изб-читален. Рассматривается специфика отношения сельских жителей к работе данных учреждений 
на основе архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот. Выявляются особенности адаптационных 
практик, применяемых властью, результатом коммуникации становится повышение общего уровня культурного 
развития крестьянства и его включение в советскую систему отношений.
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THE IZBA-READING ROOM AS A COMMUNICATION SPACE
OF THE GOVERNMENT  AND THE PEASANTRY DURING THE NEP YEARS
(BASED ON THE MATERIALS OF WESTERN SIBERIA)

Abstract. The article examines the activities of the Soviet cultural and educational institutions − reading rooms, as a 
communication platform for the authorities and the peasantry in Western Siberia. The forms and methods of work of reading 
rooms are analyzed. The article considers the specificity of rural residents’ attitude to the work of these institutions, based 
on archival data that are first introduced into scientific use. The features of adaptation practices applied by the authorities 
are revealed, the result of the communication is an increase in the general educational and cultural level of the peasantry 
and its inclusion into the Soviet system of relations.
Keywords: izba-reading room, peasantry, authorities, village, ideological influence, Soviet power.

Значимость качественного изменения иссле-
довательских моделей обусловлена наступлением 
новой ситуации в культуре познания, смещением 
исследовательского интереса с описания собы-
тий к описанию состояний.  Советская тематика 
не стала исключением. К числу знаковых собы-
тий раннесоветского периода, требующих пере-
осмысления, относится и культурная революция. 
Переосмысление широкого круга вопросов куль-
турной революции как составляющей советского 
проекта воспитания «нового человека» связано 
не только с потребностью переосмыслить роль 
«маленького человека», но и необходимостью 
выявить, каким образом происходили процессы 
взаимной адаптации (коадаптации) к новой ре-
альности. В рамках культурной революции важ-
ное значение имело вовлечение крестьянства в 
советскую действительность. Для этого крестьян 
необходимо было образовать и идеологически 

правильно воспитать. Значимую роль в данном 
вопросе в 1920-е гг. играли избы-читальни. 

Анализ адаптационных практик различных 
слоев населения к советской действительности в 
указанный период становится важным элемен-
том историографической риторики историков, 
исследующих как общероссийские тенденции 
(С.В.  Яров [1]), так и региональные (В.И.  Исаев, 
В.И. Быстренко, И.С. Кузнецов [2–4]). Различные 
интерпретации региональных особенностей со-
циокультурных трансформаций, в том числе ра-
бота сибирских изб-читален в деревне, представ-
лены в работах Л.И. Боженко, Е.Е. Воложаниной, 
Л.П. Малаховой и др. [5–7]. В большей части ис-
следований работа изб-читален рассматривается 
в региональном срезе с позиции просвещения, 
культурно-просветительной, идеологической ра-
боты с населением. Несмотря на преимуществен-
но идеологический уклон работы изб-читален, 
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исследователями отмечается их положительная 
роль с точки зрения просвещения крестьян. При 
этом недостаточно, на наш взгляд, исследован 
адаптационный потенциал избы-читальни и от-
ношение самих крестьян к работе изб-читален. 

Целью работы является реконструкция ком-
муникативного пространства избы-читальни как 
основного центра культурно-просветительной 
и идеологической работы в региональном срезе. 
Анализ методов и форм работы избы-читальни, 
отношение к этому процессу крестьян позволит 
вычленить проблемы социальной коммуникации 
власти и крестьянства в повседневной жизни и 
обозначить способы коадаптации к новым соци-
альным реалиям, что дополнит понимание про-
цесса формирования советского общества.

Методологической основой статьи выступи-
ла теория модернизации, в рамках которой фор-
мирование и воспитание «нового, советского» 
человека рассматривается как составная часть 
процесса преобразования большевиками тради-
ционного общества. Для реализации задач иссле-
дования использовался проблемно-хронологиче-
ский метод. В соответствии с ним из всего спектра 
культурно-просветительной работы новой власти 
была выделена работа изб-читален и рассмотрена 
в хронологической последовательности. Также в 
работе использовался историко-сравнительный 
метод, помогающий выявить общероссийские 
и региональные особенности организации изб-
читален. Применяемый принцип междисципли-
нарности позволил проанализировать эмоцио-
нальное отношение крестьян к избам-читальням, 
их реакции на новые методы работы власти. 

Источниковой базой статьи послужили архив-
ные материалы Российского государственного 
архива экономики (далее – РГАЭ), в частности 
коллекция писем в «Крестьянскую газету» (было 
просмотрено и проанализировано 86 писем кре-
стьян Западно-Сибирского региона), материалы 
обследований, отложенные в Центре документа-
ции новейшей истории Томской области (далее – 
ЦДНИТО), Государственном архиве Новосибир-
ской области (далее – ГАНО), Государственном 
архиве Алтайского края (далее – ГААК), матери-
алы региональной прессы. 

В процессе трансляции социалистических 
идеологем в деревне большевики столкнулись со 
значительными проблемами. Это безграмотность 
большинства взрослого населения, отсутствие 
элементарного умения читать и писать, что зна-
чительно затрудняло понимание новых идеологи-
ческих установок, и малочисленность самих книг 
советского содержания. О недостатке книг свиде-

тельствовал в том числе и тот факт, что невозвра-
щение книги в библиотеку, избу-читальню расце-
нивалось как уголовно наказуемое преступление. 
Так в январе 1923 г. Наркомат юстиции разъяснял 
народным судьям, «что означенное преступле-
ние является достаточно серьезным, так как оно 
причиняет материальный ущерб государству и 
наносит вред делу просвещения» [8, с. 99]. Пред-
ставляется, что такая установка органов юстиции 
независимо от реальной практики свидетельство-
вала о недостатке советских книг и попытке со-
хранить имеющийся фонд.  

Но просто обучить взрослое население грамо-
те, научить читать было недостаточно для воспи-
тания нового человека и усвоения им советских 
ценностей. Нужна была систематическая работа в 
деревне. Опорным пунктом, центром всей куль-
турной, политпросветительной и идеологической 
работы в деревне партийные съезды признали 
волостную избу-читальню как наиболее прибли-
женную территориально к крестьянской среде. 

Выбор избы-читальни в качестве коммуни-
кационного пространства неслучаен. Известно, 
что избы-читальни как центры сельского про-
свещения возникли в России еще до революции, 
но в силу разных обстоятельств большого раз-
вития не поучили. В первые годы нэпа разви-
тие изб-читален было прервано экономическим 
кризисом. Согласно правительственному поста-
новлению от 15 сентября 1921 г., все культурные 
учреждения снимались с госбюджета и переводи-
лись на местный. Сельские культурные учрежде-
ния выживали за счет самообложения населения. 
При таких условиях без плодотворной коммуни-
кации было не обойтись, необходимо было дого-
вариваться, убеждать крестьян в необходимости 
работы избы-читальни в деревне.

В 1922 г. был издан циркуляр ЦК РКП(б) 
«О  восстановлении изб-читален». Через год на 
XII съезде партии было выдвинуто решение соз-
дать в каждой губернии сеть изб-читален, которые 
бы содержались за счет местных средств, средств 
кооперативных организаций и других хозяй-
ственных органов. Ставились задачи улучшения 
подготовки работников изб-читален. Организа-
ция этой работы возлагалась на совпартшколы. 
XIII съезд РКП(б) в мае 1924 г. констатировал: 
«Политпросветработа в деревне теперь наиболее 
насущная с точки зрения победы коммунизма» [9, 
с. 20]. Именно вокруг изб-читален должны были 
организовываться ликпункты с начальным по-
литическим просвещением крестьянства. Были 
указаны основные формы работы избы-читаль-
ни с населением: справочные столы, библиоте-
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ки, кружки, пункты ликвидации неграмотности, 
краткосрочные практические курсы, чтение газет, 
селькоровская работа, стенная газета для гласно-
сти [10, с. 27].

Таким образом намечался новый этап в раз-
витии культурно-просветительных учреждений 
как в стране, так и в Западной Сибири. В Алтай-
ской губернии в конце 1923–1924 гг. для изуче-
ния состояния работы изб-читален и отношения 
крестьян к их работе Бийским уездным отделом 
народного образования были собраны анкет-
ные материалы избачей, характеризующие рабо-
ту изб-читален. Анкеты были получены из 6 сел 
уезда. В анкете отдельным вопросом стояло от-
ношение местных властей к избам-читальням и 
отношение самих крестьян, что говорило о том, 
что избы-читальни признавались коммуника-
ционной площадкой. Власти необходима была 
обратная связь. Большинство анкет давали от-
четы о работе за 1922–1923 гг. По данным изба-
чей, диапазон посещения избы-читальни варьи-
ровался от 10 до 25 человек в день. Отношение к 
избе-читальне избачи определяли как удовлетво-
рительное или хорошее, причем как со стороны 
крестьян, так и со стороны волисполкома. Совет 
избы-читальни и справочный стол присутствова-
ли только в 2 селах из 6. Основными проблемами, 
по данным избачей, являлись: недостаток лите-
ратуры, скудное состояние материальной базы 
[11, л.  7]. Заметим, содержались избы-читальни 
Западной Сибири за счет финансирования из 
различных источников: из государственных ис-
точников – 1,3 %, из окружных – 22,2 %, районно-
го – 50,4 %, внебюджетного – 25,9 % [6, с. 21].

Важным аспектом работы изб-читален стала 
работа библиотек. Адаптация работы библиотек 
на селе в избах-читальнях выразилась в организа-
ции сельских передвижных библиотек. В РСФСР 
в 1925 г. 50  % избачей работали в передвижках 
[12, с.  66]. Работа передвижек была тесно связа-
на с такой адаптационной практикой, как книго-
ношество. Книгоноши посещали крестьянские 
дома, агитируя население покупать книги. Для 
привлечения внимания книгоноши использовали 
различные костюмы. Так у книгоноши-доктора 
крестьяне могли приобрести медицинскую лите-
ратуру, у книгоноши-крестьянина – по сельскому 
хозяйству. Эта практика стала характерной осо-
бенностью работы библиотек при избах-читаль-
нях и в деревнях Западной Сибири [7, с. 76]. Ста-
вилась цель – привлечь к чтению максимальное 
количество населения. 

Ввиду недостатка книг в качестве политпрос-
вещения использовались газеты. Сами крестья-

не на страницах центральных газет и журналов 
«Крестьянская газета», «Беднота», местных газет 
«Новая деревня», «Молодая деревня», «Красный 
Алтай», «Алтайская деревня» активно обсуждали 
работу изб-читален, предлагали меры по улучше-
нию работы, хвалили, критиковали. Крестьяне 
считали, если это касается изменения их жизни, 
значит, они имеют право голоса в этих вопросах.  

Для привлечения населения к работе изб-
читален создавались образцовые избы-читальни. 
Заведующим такой избой-читальней назначался 
преимущественно коммунист. К работе привле-
кались местные учителя, агрономы, фельдшеры и 
другие специалисты. Непосредственное общение 
с крестьянами, разъяснение волнующих вопро-
сов ставилось во главу угла. Заявления, поданные 
крестьянами через избу-читальню, должны были 
рассматриваться в первую очередь. Все сельские 
собрания, митинги, доклады также должны были 
проводиться в избе-читальне. Для создания по-
ложительного образа власти в избе-читальне 
должны были выставляться таблицы, карты, диа-
граммы, отражающие успехи и достижения в на-
родном хозяйстве [13, л. 39]. «Объединение всех 
живых сил деревни» ставилось первостепенной 
задачей. 

Второе условие успешной работы избы-чи-
тальни власти видели в согласовании специаль-
ных задач организации работы читальни. Обра-
тим внимание на термин «согласование», который 
использовался властью для создания эффектив-
ного коммуникационного пространства. В прак-
тическом выражении это проявлялось в про-
работке подготовительного и содержательного 
этапов организации работы. Составлялся поме-
сячный план работы, с учетом ритмов крестьян-
ской работы и отдыха. Подготовительный этап 
включал в себя: создание совета избы-читальни, 
куда входили деревенские организации, которые 
должны были в установленный срок предоста-
вить свой план работы, далее после согласования 
принимался общий план; налаживание выписки 
газет; организацию работы библиотеки, приве-
дение внешнего вида избы-читальни в порядок 
(наличие мебели, почтовых ящиков, оформления 
и т. д.).  Содержание работы тоже тщательно про-
рабатывалось. Важно отметить, что власть реф-
лексировала свою работу с точки зрения оценки 
крестьянством. Был сделан вывод, что всякая 
работа избы-читальни становится убедительной 
тогда, когда имеет практическую пользу для кре-
стьян. Были выделены три аспекта или, как их на-
зывала власть, «три кита» крестьянских интере-
сов − хозяйственная деятельность, власть и быт. 
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Вокруг этих вопросов должна была строиться 
работа избы-читальни. Было установлено, что хо-
зяйственные интересы крестьян меняются отно-
сительно изменения хозяйственной деятельности 
[13, л. 92].  Поскольку на зимние месяцы (январь, 
февраль) выпадало много религиозных праздни-
ков, предлагалось посвятить это время антирели-
гиозной работе, противодействию самогоноваре-
нию в деревне путем устройства вечеров, громких 
читок и других мероприятий. В конце февраля, 
марте работа избы-читальни должна была быть 
переориентирована на активизацию справочного 
стола, в связи с предстоящей посевной работой. 
Вообще следует отметить, что власти уделяли 
значительное внимание агрономической рабо-
те, стараясь учесть запросы крестьян. Поэтому 
справочный стол должен был иметь справочник 
крестьянина, адреса губернских и сельских ор-
ганизаций и учреждений, сельскохозяйственных 
складов, ремонтных бригад, прокатных, случных, 
опытных и других пунктов [13, л. 93].   

Справочная работа избы-читальни станови-
лась основой вербальной коммуникации с кре-
стьянством. Сельчанин из Томского округа, со-
общая о том, каким образом изменилась жизнь 
деревни с приездом к ним нового избача, акцен-
тирует внимание именно на данном аспекте ком-
муникации. Из письма явствует, что избач нашел 
точки взаимодействия с крестьянами, все старал-
ся объяснить, рассказать, что для крестьян было 
крайне важно. В заключении автор говорит о том, 
что доверие к нему крестьян «громадное» [14, 
л. 32-33]. По всей видимости, крестьянин не оши-
бается, говоря о доверии крестьян к избачу, так 
как весной, когда начинаются весенне-полевые 
работы, собрать 100–120 крестьян в школу изуче-
ния политики РКП(б) было не всем секретарям 
под силу. Для этого нужно было зарекомендовать 
себя в глазах крестьян. О заинтересованности 
крестьян в работе изб-читален свидетельствуют 
многие письма. Личные беседы во время спра-
вочной работы становятся действенной формой 
взаимодействия с населением. Крестьянские от-
клики подтверждают этот тезис. Например, кре-
стьянин из Алтайской губернии, анализируя 
работу избы-читальни, отмечает: «Сельсовет 
работу эту возобновил, пригласил нового избача, 
который повел культурно-просветительную ра-
боту. Мужики к избачу Кожевникову обращаются 
днем и ночью, который им выдает все справки и 
пишет заявления о переплате c/х налога, о падеже 
скота и прочее» [15, л. 9]. В заключении селькор 
отмечает, что население охотно идет навстречу 
сельскому совету по благоустройству села. Дан-

ный отзыв свидетельствовал, что власть верно 
уловила настроение крестьян. Они откликались 
тогда, когда на практике убеждались во внимании 
властей к своим проблемам. Культурно-массо-
вая работа понималась крестьянством не только 
как работа избы-читальни в плане просвещения 
граждан, но и как общая работа всех организаций 
села, направленная на улучшение благосостояния 
деревни. 

Об этом свидетельствуют письма с мест, в том 
числе и самих избачей: «99 % всех запросов к наше-
му справочному столу – это вопросы чисто судеб-
ного характера, земельного, налогового и сводятся 
к писанию заявлений в то или иное соответству-
ющее учреждение, конечно, наряду с писанием за-
явления, узнаешь подробности, причину, из кото-
рой вытекает вопрос, и разъясняешь крестьянину 
дальнейший ход его вопроса, пользу и сущность». 
Автор огорчается, что не хватает времени запи-
сать все запросы. «Плакат нашего справочного 
стола с ящиком для письменных вопросов уже на-
чинает превращаться в ненужный, т. к. благода-
ря живой работе стола авторитет его среди кре-
стьянства возрос до желательной степени и все 
вопросы в большинстве 90 % устные» [16, л. 12]. 
Таким образом, крестьяне «адаптировали» рабо-
ту справочного стола. Они считали, что если их 
послушают, поговорят с ними, то лучше их пой-
мут и сделают все более правильно. Вероятно, 
сказывалось и традиционное нежелание крестьян 
«прикладываться» к бумаге. Недаром в сибирской 
деревне бытовала пословица: «Бумажки клочок 
далеко поволочет». Да и политические события 
недавнего прошлого не прибавляли уверенности 
в завтрашнем дне. Следует отметить, что крестья-
не отмечали позитивную динамику работы из-
бы-читальни в том случае, если там действовали 
различные кружки и нуждающимся в справках 
«давали удовлетворительные ответы». 

По результатам обследования Старо-Бардин-
ского района Сибирского края за 1928 г. было 
выявлено, что стол справок работал особенно 
интенсивно в тех селах, где к работе власть при-
влекала специалистов: агрономов, врачей, финин-
спекторов, страховых агентов и др. Они пооче-
редно дежурили, при этом вся работа велась под 
непосредственным наблюдением заведующего из-
бой-читальней. Обычно такие заведующие поль-
зовались авторитетом среди крестьян [17, л. 19]. 

Слаженная работа столов справок наблюда-
лась далеко не во всех избах-читальнях Западной 
Сибири. Ряд крестьянских писем вскрывал недо-
статки в работе. Но такую критику, точно так же, 
как и положительные отзывы, можно трактовать 
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как стремление к взаимодействию, желание 
быть причастным к новой жизни. Писали во 
многих случаях с просьбой разобраться, сами 
выявляли причины плохой работы, просили на-
казать виновных, помочь с литературой, кадрами 
и т. д., что свидетельствовало о принятии избы-
читальни как коммуникационного пространства.

Проблемой коммуникационного порядка яв-
лялось неуважительное отношение к крестьянам 
со стороны местных совслужащих, равнодушие к 
их проблемам. Об этом свидетельствуют много-
численные отзывы с мест. Так, в письме селькора 
из Алтайской губернии описан конфликт рядово-
го деревенского актива и «деревенской элиты»: 
членов районного исполнительного комитета 
(РИК). Из письма явствует, что деревенский актив 
при организации избы-читальни преодолел нема-
ло трудностей и добился успеха на всероссийском 
конкурсе, но в дальнейшем не увидел поддержки 
районных властей в работе избы-читальни. «На-
селение было возмущено этим фактом и теперь 
страшно восстановлено против Рика. А изба-чи-
тальня – без литературы, без декораций и с не-
покрашенной крышей. Плохие общественные ра-
ботники, залегай вас муха» [15, л. 2]. Крестьянин 
просил газету принять меры. В данном случае мы 
наблюдаем активную модель адаптации: ориента-
ция на изменение ситуации, добровольное сози-
дательное участие в работе со стороны сельского 
актива. Обратим внимание, плохую или хорошую 
культурно-массовую работу крестьяне связывали 
с людьми, которые ее организовывали. 

Аналогичное письмо из Омской губернии: 
«В селе до 1924 г. была темнота, крики и матерки, 
но с 1924 г. в селе стала работать изба-читальня. 
Организатор избы-читальни привлекла крестьян 
и их детей к чтению. Но вот Башмакова уехала, 
и теперь у нас в избе-читальне посещают только 
пьяные, гармоника, крики, песни, сору по колено, 
матерки, на столе нет газет, нет никакого по-
рядка. Библиотекарша малограмотная 17 лет 
Брагина. Крестьяне бросили посещать и читать 
книжки» [16, л. 2].

Действительно, большой проблемой для ра-
боты изб-читален в Западной Сибири являлась 
квалификация избачей. Так, Омский губполит-
просвет считал пригодными к работе только 6 % 
избачей, требующих усиленной подготовки  – 
64  %, непригодными к работе – 30  % [6, с.  21]. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в других 
губерниях Западной Сибири.

Посредством избы-читальни новой властью 
устанавливался контакт с молодежью села. На 
комсомол возлагалась задача вовлечения моло-

дых ребят в работу избы-читальни. Таким обра-
зом, власти решали еще одну немаловажную для 
себя задачу – вовлечение в комсомол новых чле-
нов. 

Крестьяне часто напрямую связывали эффек-
тивную работу избы-читальни с авторитетом ра-
ботников: «Комсомолец, авторитета не имеет, 
что любит стремиться за самогоном. И даже 
комсомольцев выпинывает за шиворот из нар-
дома, а уже посторонняя публика вовсе боится 
заходить. Таких завов самих нужно за шиворот, 
а поставить более авторитетных и привлечь 
население, а не отгонять» [18, л.  1]. Об этом же 
письмо из Томской губернии: «Придешь спросить 
газетку, а он (вероятно, подразумевается избач) 
отвечает – некогда» [19, л. 5]. Таким образом, от-
сутствие авторитета работников учреждений у 
сельчан являлось важной проблемой коммуника-
ции. 

Не менее важной проблемой для эффективной 
работы избы-читальни как коммуникационного 
пространства было бедственное материальное 
оснащение. Обследования многих деревень фик-
сировали грязь и убогость изб-читален, отсут-
ствие литературы и специалистов, что делало по-
сещение избы-читальни малопривлекательным. 
Крестьяне выделяли следующие проблемы: от-
сутствие литературы или ее острый недостаток, 
неподготовленность кадрового состава, неустро-
енность изб-читален. Таким образом, объяснения 
партийцев, что плохая посещаемость изб-читален 
связана с непониманием крестьянами «задач», 
темнотой и отсталостью, не выдерживают кри-
тики. Как показывают материалы обследований – 
крестьянские письма, в тех деревнях, где работа 
изб-читален хорошо организована, отношение 
крестьян было соответствующее. 

Таким образом, есть основания утверждать, 
что избы-читальни в 1920-е гг. выполняли важ-
ную функцию коммуникативной платформы, 
созданной советскими и партийными органами 
для реализации проекта просвещения и идео-
логического воспитания «советского» человека. 
Идеология государства как адаптора, ставшая 
исходным аргументом в политическом и куль-
турном просвещении крестьянства, оказалась в 
своих основных чертах принята крестьянством. 
Этому в немалой степени способствовали выра-
ботанные коммуникационные формы и методы 
работы. На основе анализа официальных пар-
тийных документов, материалов обследований 
автору удалось выявить заинтересованность 
власти в обратной связи с крестьянством, что 
проявлялось в анкетировании крестьян и разра-
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ботке новых форм работы изб-читален, устрой-
стве образцовых изб-читален, нацеленности на 
сотрудничество, особенно в первой половине 
1920-х гг. Анализ источников личного происхож-
дения позволил определить наиболее востребо-
ванные у крестьян формы работы изб-читален. 
Такими формами оказались справочные столы, 
библиотеки, сельскохозяйственные кружки, 
особенно агрономические, пункты ликвидации 
неграмотности, чтение газет. Рассмотрение ис-
точников личного происхождения позволило 

автору выявить и определить наиболее актив-
ные модели адаптации: добровольное созида-
тельное участие, включение, взаимодействие, 
ориентация на изменение ситуации к лучшему. 
Это наглядно демонстрируют письма крестьян, 
материалы обследований, заметки в региональ-
ной прессе. Результатом коммуникации стало 
заметное ускорение процесса «переваривания» 
крестьянским сознанием политических уроков 
Октября и встраивания их в новую канву совет-
ских отношений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, влиявшие на эволюцию правовой культуры населения 
Российской империи на разных этапах ее развития с XVIII до начала XX в. Важнейшим двигателем этого процесса яв-
лялось повышение уровня общего образования общества. Государственный подход к отлаживанию правовой модели 
империи предполагал увеличение количества грамотных специалистов в правовой сфере. Однако, несмотря на на-
сущную необходимость в правовом просвещении большей части населения страны, эта задача в Российской империи 
до конца выполнена так и не была.
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ACTIVITIES OF THE STATE APPARATUS OF THE RUSSIAN EMPIRE AIMED 
AT REGULATING LEGAL CULTURE

Abstract. The article considers the main factors that influenced the evolution of the legal culture of the population of 
the Russian Empire at different stages of its development from the XVIII to the beginning of the XX centuries. The most 
important motive power of this process was the increase of the level of general education of the society. The state 
approach to fine-tuning the legal model of the empire assumed an increase in the number of competent specialists in the 
legal field. However, despite the urgent need for legal education of the majority of the country’s population, this task was 
never fully completed in the Russian Empire.
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ключевых составляющих правовой культуры 
общества. Указанная тематика представлена в 
работах ряда исследователей [1–4], но полнота 
освещения проблемы, включающей множество 
вопросов, остается незавершенной и требует 
дополнений в ее теоретическом обосновании. 
С методологической точки зрения анализ заявлен-
ной проблематики, на наш взгляд, целесообразнее 
провести с позиций цивилизационного подхода 
к изучению исторического процесса, используя в 
качестве основных методов историко-юридиче-
ский, культурологический, проблемно-хроноло-
гический.

С самого начала построения новой государ-
ственной модели (империи) в России обозначи-
лась сложная проблема дефицита компетентных 
специалистов, отвечающих потребностям евро-
пеизированной страны. Петровские преобра-
зования государственной системы управления, 
армии, флота, образования и науки повлекли за 
собой разработку и принятие большого количе-
ства новых законов, многие из которых противо-
речили прежнему российскому законодательству. 
Необходимость систематизации действующего 
законодательства актуализировала в свою оче-
редь проблему, связанную с повышенной по-

Общеизвестно, что правовое государство не-
возможно без высокого уровня правовой куль-
туры его граждан. Современная российская дей-
ствительность знает немало проблем в различных 
областях: законотворческой, правоприменитель-
ной и т. д. При этом усложнение законодательной 
базы не ведет к повышению правовой культуры у 
большей части населения страны. С похожей си-
туацией приходилось сталкиваться и Российской 
империи. Изучение исторического опыта госу-
дарственного подхода по установлению баланса 
в решении данной проблемы отражает актуаль-
ность настоящей статьи. Регулирование отноше-
ний в области правовой культуры в Российской 
империи происходило в нескольких аспектах, 
важнейшими среди которых являлись такие, как 
правовая грамотность населения, образование в 
сфере подготовки специалистов юридической на-
правленности, уровень правосознания общества 
и правоотношений. Сегодня проблема формиро-
вания правовой культуры граждан также остает-
ся злободневной.

Целью статьи является рассмотрение ос-
новных факторов, влиявших в разные периоды 
истории Российской империи (с XVIII по начало 
ХХ в.) на государственный подход по развитию 
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требностью в специалистах, знающих законы и 
обладающих практическими навыками их реали-
зации. Для решения кадровой проблемы на рус-
скую службу стали привлекаться иностранные 
граждане, обладавшие юридическими знаниями 
и имеющие опыт работы в соответствующей об-
ласти. В то же время широкое применение полу-
чила практика отправки русских юношей за гра-
ницу для обучения навыкам правоприменения 
формирующейся законодательной базы.

В частности, одним из первых в числе таких 
студентов стал К.Н. Зотов, направленный в 1715 г. 
во Францию для изучения торговых уставов. 
С целью организации системы юридического об-
учения молодых дворян, пришедших на государ-
ственную службу, 11 апреля 1719 г. указом Петра I 
в Военную коллегию были приняты двадцать юно-
шей [5, с. 47–48]. Впоследствии развитию высше-
го юридического образования в дворянской среде 
во многом способствовали Санкт-Петербургская 
академия наук (1724) и Московский университет 
(1755). Дальнейшая карьера чиновника зависела 
от правового образования, так как оно выступа-
ло в качестве одной из важнейших составляющих 
государственной политики, направленной на раз-
витие управления и законодательства Российской 
империи [6, с. 93–94]. Таким образом, время от 
начала XVIII столетия до прихода к власти Екате-
рины II можно выделить как первый, начальный 
этап становления правового образования и ново-
го правового поля в Российской империи.

С 60-х гг. XVIII века и до его конца в стране 
проходят изменения под эгидой политики «про-
свещенного абсолютизма», что обусловило новый 
этап развития правовой культуры. Екатерина II 
считала своей главной обязанностью просвещать 
нацию, которой управляла, поэтому в россий-
ском обществе постепенно формировалась мысль 
о необходимости обучения не только дворянства, 
но и выходцев из других сословий. Особое вни-
мание было обращено на систему образования. 
В течение 1782–1786 гг. в рамках практической 
реализации этой идеи в стране была создана си-
стема начальных образовательных учреждений, 
предназначенных для непривилегированных сло-
ев городского населения, то есть купцов, одно-
дворцев, мещан, мелких служащих и др. В числе 
конечных целей деятельности этих учреждений 
рассматривалась задача подготовки чиновников 
местного уровня власти. Тем не менее эти учеб-
ные заведения были неспособны решить пробле-
мы кадрового дефицита в квалифицированных 
юридических специалистах, способных работать 
в государственном аппарате [7, с. 43].

Одной из особенностей развития Российской 
империи в XVIII в. стала активная законотворче-
ская деятельность правителей. Это привело к бес-
порядочному росту количества законов, указов, 
актов и т. д., что существенно затрудняло работу 
судебных учреждений. Не способствовало реше-
нию этой проблемы и высшее образование, так 
как право в образовательных учреждениях препо-
давали в основном немецкие профессора, плохо 
владевшие русским языком и слабо разбиравши-
еся в коллизиях российского законодательства. 
Как правило, первые юристы, окончившие уни-
верситет, практически не изучали отечественные 
законы и имели недостаточное представление о 
порядке действовавшего в России судопроизвод-
ства. Российские монархи хорошо осознавали 
необходимость упорядочения законодательства. 
Создавая особые кодификационные комиссии, 
они требовали от них в кротчайшие сроки со-
брать и систематизировать действующее законо-
дательство, сделать его удобным для использова-
ния в судопроизводстве и понятным населению. 
Однако, несмотря на существенное финансирова-
ние и широкие полномочия, эффективность дея-
тельности этих комиссий была незначительной, а 
темпы работы медленными [8, с. 7].

К началу XIX в. под воздействием расширяв-
шейся бинарности русской культуры сформи-
ровались две основные формы правосознания: 
европеизированная – у дворянской элиты и ин-
теллигенции, и архаичная – у основной массы на-
селения. При этом ряд сословных групп (купцы, 
мещане, однодворцы, кантонисты и др.), в рамках 
архаической формы, имели более высокий, чем у 
крестьянской массы, уровень правовой культуры. 
Это стало следствием активного вовлечения их в 
государственно-правовые и гражданско-право-
вые отношения. В то же время крестьянство и 
низшие слои населения многих национальных 
окраин отличались большей степенью правового 
нигилизма, привыкнув руководствоваться чаще 
нормами обычаев.

В результате в Российской империи назрела 
необходимость ликвидации разрыва между раз-
ными типами правосознания и повышения уров-
ня правовой культуры общества на основе идей 
эпохи Просвещения, чему и должны были спо-
собствовать разновекторные реформационные 
мероприятия в сфере права. Уровень правовой 
культуры в XIX – начале XX в. хотя постепенно 
и повышался, но заметно сдерживался сословной 
моделью общества и низкими темпами роста об-
щей грамотности жителей страны [9, с. 274–279]. 
На протяжении XIX – начала XX в. происходили 
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изменения в социально-экономической, полити-
ческой и культурной сферах, менялись и подходы 
государства к изменениям в правовой плоскости, 
на что повлиял целый ряд факторов: бурное раз-
витие капиталистических отношений, распро-
странение либеральных и консервативных идей в 
правящей элите, а также распространение рево-
люционных взглядов среди разночинной интел-
лигенции и студенчества.

Усилия государства по формированию зако-
нопослушных подданных отразились как в изме-
нениях всей сферы образования, так и в области 
подготовки специалистов-правоведов. С этой 
целью в 1802 г. учреждается Министерство на-
родного просвещения, уполномоченное законо-
дательно централизовать процесс образования. 
В  частности, в 1803 г. законодательной основой 
для регламентации внутренней жизни россий-
ских университетов стали «Предварительные 
правила народного просвещения», устанавливав-
шие четырехступенчатую систему образования в 
стране: приходские школы – уездные училища – 
губернские гимназии – университеты (с правом 
избрания ректора) [10, с. 438]. Несмотря на рос-
сийскую специфику просвещения, реформатора-
ми активно изучался и европейский опыт постро-
ения структуры образования. Были рассмотрены 
и частично учтены образовательные нововведе-
ния, например Франции периода революции [11, 
с. 78–79]. Постепенно в России оформляется и 
единая система подготовки юридических кадров, 
призванных обслуживать поместно-крепост-
нический строй из государственных и частных 
учебных заведений трех типов: универсального 
(университеты), государственно-ведомственного 
(училища для МВД, Минюста, военного ведом-
ства), гражданско-отраслевого (лицеи для торго-
во-промышленной сферы).

В ноябре 1804 г. Александр I обнародовал 
«Утвердительную грамоту Московского Импе-
раторского Университета» и подписал его устав, 
а вскоре издал подобные нормативные акты для 
Харьковского и Казанского университетов. Уста-
вы этих учебных заведений почти полностью со-
впадали, что говорит о фактическом появлении 
типового нормативного акта для российских 
университетов [6, с. 76, 78]. В их структуру теперь 
входили четыре факультета: нравственно-поли-
тический (где готовили и юристов), физико-ма-
тематический, медицинский и словесных наук, на 
каждом из которых устанавливалось определен-
ное число профессорских кафедр, педагогических 
институтов и различных научных учреждений. 
Устав 1804 г. был относительно либеральным, так 

как представлял университетам определенную 
степень самоуправления: например, действовали 
университетские и факультетские советы, суще-
ствовало право выбора профессоров, деканов, 
проректоров, ректоров. Анализ преподавания 
юридических дисциплин на нравственно-полити-
ческом факультете показывает, что в российской 
юриспруденции преобладало практико-догмати-
ческое направление [12, с. 190]. Все это свидетель-
ствовало о переходе государства в новый формат 
по развитию правовой культуры, где акцент де-
лался на образовательный компонент.

Некоторое охлаждение власти к развитию 
правовой грамотности произошло в правление 
императора Николая I. Начав свое царствова-
ние с подавления выступления декабристов, он 
видел спокойное состояние империи в сдержи-
вании любого проявления вольнодумства или 
революционных идей, что стало основным фак-
тором, повлиявшим на государственный под-
ход к идеям правового просвещения. Консер-
вативный курс императора был направлен на 
усиление абсолютизма в России и недопущение 
перехода, по примеру некоторых европейских 
стран, к конституционной форме монархии (тем 
более республики). Именно правовые взгляды 
в этой области не удовлетворяли официаль-
ные власти, и юридическое образование боль-
ше сконцентрировалось на подготовке узких 
специалистов-чиновников, не обремененных 
философско-правовыми концепциями устрой-
ства государства и права. Это отразилось в по-
зиции Министра народного просвещения, гла-
ва которого С.С. Уваров предложил не только 
скорректировать область юридических знаний 
в университетах, но и заметно уменьшить на-
бор студентов. Император поддержал и реали-
зовал данную идею [13, л.  17]. В результате ко 
второй половине XIX в. многие университеты, 
особенно их юридические факультеты, подош-
ли в плачевном состоянии. Существенно не хва-
тало финансовых средств и компетентных пре-
подавательских кадров [14, л. 13].

Либеральные реформы Александра II в об-
разовании (1863 г.) и судопроизводстве (1864 г.) 
дали новый импульс к эволюции правовой куль-
туры в России через юридическое образование и 
правоотношения в целом. 18 августа 1863  г. был 
принят новый университетский устав, согласно 
которому вся университетская жизнь, в том чис-
ле и юридическое образование, находилась под 
контролем государства [15, с. 456–473]. Уставом 
рекомендовалось включить в программы обу-
чения на юридических факультетах курсы логи-
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ки, древнеримской истории, новой европейской 
истории, судебной медицины и др. Изучение сту-
дентами конституций европейских государств 
исключалось из учебной программы, посколь-
ку противоречило сохранению самодержавной 
власти от всяких на нее посягательств. Отмена 
крепостного права, корректировка судебной си-
стемы в сторону гласности и состязательности су-
щественно расширили круг субъектов правовых 
отношений и, как следствие, несколько повысили 
уровень правовой культуры в обществе. Однако в 
крестьянской среде продолжала доминировать ее 
архаическая модель.

Заключительный этап по нивелировке госу-
дарством правовой культуры общества (1884–
1917) совпал с контрреформами Александра III 
и продолжением консервативного курса Нико-
лаем II. В области высшего образования по ново-
му университетскому уставу 1884 г. существенно 
урезались прежние свободы. Похожая ситуация 
сложилась в начальной школе, судопроизводстве 
и др. Несмотря на временные проявления реак-
ции со стороны государства в образовательной 
и правовой области, общая тенденция препода-
вания правоведения в специальных учебных за-
ведениях была направлена на складывание един-
ства теоретических знаний с практикой в части, 
касавшейся позитивного права. Здесь сказывался 
еще один фактор – бурный рост капиталистиче-
ских отношений. После Первой русской револю-
ции и установления в России думской монархии 
были осуществлены некоторые послабления в 
самоуправлении университетов. Однако в целом 

больших изменений в юридическом образовании, 
в отличие от практического правового поля, не 
последовало вплоть до 1917 года [16].

Поддержание должного уровня правопоряд-
ка при постепенном росте революционных на-
строений, оформлении профессиональной пре-
ступности и др. криминогенных проявлений 
требовало усиления кадрового состава право-
охранительных органов и административного 
аппарата грамотными специалистами. В начале 
ХХ в. система российского образования доста-
точно успешно справлялась с комплектованием 
судебной отрасли и сил правопорядка высоко-
квалифицированными кадрами высшего и сред-
него состава. Недостаток специалистов низшего 
звена правоохранительных органов компенси-
ровался жестким отбором на благонадежность, 
относительно большим денежным содержанием 
судебных чиновников, сотрудников жандарме-
рии и полиции, а также привлечением к обеспе-
чению правопорядка силовых структур (каза-
ков, иногда армии).

Таким образом, на каждом новом этапе раз-
вития Российской империи государством при-
нимались меры по совершенствованию правовой 
культуры общества на принципах просвещения. 
Однако усилия государства запаздывали и рост 
числа учебных заведений (в том числе и юридиче-
ских) так и не смог устранить главное препятствие 
в этом направлении: разрыв между несхожими 
типами правосознания различных социальных 
слоев общества. Дальнейшие изменения в этой 
сфере приняли уже революционный характер.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления деятельности Тобольского общества изучения края, действовав-
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ской губернии краеведение зародилось на рубеже 
XVII–XVIII веков. В Тобольском крае со второй 
половины XIX столетия до революционных пре-
образований 1917 г. шло его активное развитие 
[3]. После окончания Гражданской войны крае-
ведческая деятельность в г.  Тобольске стала по-
степенно восстанавливаться. В 1921 г. в нем было 
создано Общество изучения края. 

Интерес к изучению краеведческого движения 
в Тобольском округе в годы нэпа возник в 1990-е 
годы. На него обратили внимание Н.Н. Тагильце-
ва, О.И. Еремеева [4, 5]. В дальнейшем А.В. Со-
юрова рассмотрела роль Тобольского общества 
изучения края в охране объектов культурного на-
следия на северо-западе Сибири в 1920-е годы [6].  
Публикации о тобольских краеведах подготовле-
ны Н.И. Загороднюк и Е.А. Юниной, Н.Н.  Бере-
зовиковым [7, 8]. Таким образом, краеведческое 
движение в Тобольском округе в 1920-е годы 
остается недостаточно исследованным. 

Цель статьи – изучить основные направления 
деятельности Тобольского общества изучения 
края. Хронологические рамки работы ограни-
чены 1921–1930 гг. Нижняя граница определена 
временем возникновения Тобольского общества 

1 Работа выполнена по государственному заданию № 121041600045-8.

Краеведение обладает потенциалом, который 
позволяет решать задачи социального, эконо-
мического, образовательного и воспитательного 
характера. Советская власть использовала огром-
ный интерес на местах к всестороннему иссле-
дованию своего края. В первое десятилетие со-
ветской власти краеведческая работа строилась 
на общественной инициативе, добровольном 
участии в научных изысканиях. Она способство-
вала восстановлению разрушенного хозяйства 
и сохранению культурного достояния страны. 
В 1923 г. в СССР действовало более 550 краевед-
ческих обществ, кружков и музеев. К 1 декабря 
1927  г. насчитывалось 1  000 краеведческих об-
ществ и кружков, 568 музеев и 123 исследователь-
ских учреждения. В начале 1928 г. в краеведческой 
работе участвовало до 40 тыс. человек [1, с.  56]. 
В этот период к руководству краеведческим дви-
жением были привлечены известные ученые и ор-
ганизаторы науки. Ряд государственных деятелей 
уделял ему постоянное внимание [1, с. 57]. 1920-е 
годы стали вершиной развития краеведческого 
движения в стране. Этот период отечественного 
краеведения в историографии получил название 
«золотое десятилетие» [2]. На территории Тоболь-
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изучения края. Прекращение его существования 
обусловило верхнюю границу. Территориальные 
рамки исследования охватывают пространство 
Тобольского округа, который до ноября 1923  г. 
входил в состав Тюменской губернии, затем 
Уральской области. В рассматриваемый период 
Тобольский округ включал в себя следующие со-
временные административно-территориальные 
единицы – Тобольский, Вагайский и Уватский 
районы Тюменской области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Методо-
логической основой исследования стали прин-
ципы историзма, объективности и системности. 
В работе использовались общенаучные (анализа, 
синтеза) и специально-исторические (историко-
системный, историко-генетический) методы. 

В 1921 г. Тобольский губернский музей был ре-
организован в музей Тобольского Севера. Вокруг 
него стали группироваться лица, стремившиеся 
изучать свой край. Проживавший в г. Тобольске 
ихтиолог, профессор Иван Васильевич Кучин 
инициировал создание краеведческого общества 
[9, с. 1]. Его учредительное собрание состоялось 
9 июня 1921 г. Возникшая организация получила 
название «Общество изучения края при Тоболь-
ском музее Севера» (далее – ОИК). Специально 
созданная комиссия разработала его устав, взяв 
за основу устав общества «Тобольский губерн-
ский музей», действовавший в конце XIX – начале 
XX века. В дальнейшем устав подвергался коррек-
тировкам, принимался в новых редакциях (1924, 
1929 гг.). Целью созданного Общества являлось 
«изучение Тобольского Севера, его природы, исто-
рии, литературы, промышленности и социальной 
жизни, распространение знаний среди широких 
масс населения и всемерное содействие развитию 
деятельности Музея Тобольского Севера и других 
музеев края». Задачами Общества являлись сбор 
этнографических, археологических, историче-
ских и других материалов; организация постоян-
ных и периодических выставок; содействие созда-
нию местных музеев с целью расширения знаний 
о родном крае; организация экскурсий и экспеди-
ций с целью всестороннего изучения края; орга-
низация выступлений с докладами по всем отрас-
лям науки и знания, лекций и бесед для широких 
масс по вопросам, связанным с изучением края; 
установление и поддержание постоянной связи с 
иными научными обществами [10, с. 69].

18 сентября 1921 г. на собрании Общества со-
стоялось избрание его руководящих органов. 
В соответствии с уставом делами ОИК управляло 
общее собрание, а между ними правление. Оно 
избиралось общим собранием из членов Обще-

ства на год. Правление состояло из председателя, 
его заместителя, казначея, секретаря, трех членов 
и трех кандидатов. Оно обязано было предостав-
лять отчеты о своей работе и деятельности Обще-
ства, а также финансовый отчет с заключением 
ревизионной комиссии. Во главе правления сто-
ял председатель. Им стал И.В. Кучин [9, с. 2]. Но 
он занимал этот пост непродолжительное время. 
Согласно уставу ОИК, председателем могло быть 
лицо, проживающее в г. Тобольске. В связи с отъ-
ездом И.В. Кучина из города на должность пред-
седателя избрали учителя, члена РКП(б) А.А. Рас-
торгуева. В дальнейшем это место занимали 
другие члены ОИК (см. табл.). 

Членом ОИК мог стать любой, интересую-
щийся изучением края и желающий принять уча-
стие в его работе. Устав определял виды членства 
в Обществе и полномочия каждой категории. В 
состав ОИК входили члены: почетные, сорев-
нователи, действительные, сотрудники, корре-
спонденты [10, с. 70–71]. В действительные чле-
ны избирались лица, посвятившие себя научной 
деятельности или изучающие Тобольский Север. 
Действительные члены, проявившие особо энер-
гичную деятельность в работе Общества, могли 
быть избраны в члены-соревнователи. Почет-
ными членами становились выдающиеся ученые 
или лица, оказавшие ОИК или науке особые ус-
луги. В числе почетных членов состояли И.В. Ку-
чин и А.А. Дунин-Горкавич. Членом-сотрудни-
ком мог стать любой желающий, оказывавший 
помощь Обществу в его работе и обратившийся 
с заявлением в правление. Была еще одна кате-
гория членов Общества – корреспонденты. Они 
проживали во всех уголках Тобольского края. 
В 1924 г. ими стали О.Н. Половникова (юрты Су-
сканские Тобольского района), Н.А.  Капустин 
(юрты Вершинские Черноковского района), Па-
лицин (с. Самаровское), П.Л. Копыльцева (г. Бе-
резов), А.Д. Карпова, А.И. Поспелова (г. Сургут), 
К.И. Шемякина (с.  Шеркальское Березовского 
района), М.Д. Рочева (Обдорск), Е.А. Котовщико-
ва (с. Мужи Обдорского района), А.Г. Змановская 
(д. Кушникова Сургутского района) и другие [11]. 
К  началу 1926 г. ОИК имело 26 членов-корре-
спондентов [11]. В первый год деятельности Об-
щества в нем состояло 54 человека; в 1922 г. – 89; 
в 1927 г. – 170, в 1929 г. – 290. В основном членами 
Общества являлись представители интеллиген-
ции – ученые, экономисты, юристы, инженеры, 
врачи, художники, учителя, преподаватели учи-
лищ и техникумов, музейные сотрудники, а так-
же граждане, принадлежавшие к иным социаль-
ным группам – священники, крестьяне.
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Список председателей правления ОИК

Период И.О. Фамилия 
18.09.1921–28.09.1921 И.В. Кучин 
28.09.1921–15.03.1922 А.А. Расторгуев 
15.03.1923–23.04.1924 А.Ф. Демьянов 
23.04.1924–17.03.1926 С.Ф. Скороспехов 
07.03.1926–08.06.1927 А.Д. Вердеревский 
09.04.1927–01.10.1928 К.Г. Желтовский 

29.07.1928–1930 И.Ф. Первухин 
1930 С. Давыдов 

Со временем у ОИК сформировалось 6 отделе-
ний (филиалов). В августе 1924 г. открылись отде-
ления в с. Демьянском, в его состав вошло 26 че-
ловек; в с. Кондинском, его учредителями стали 
18 человек и в г. Сургуте. 10 ноября 1924 г. прошло 
организационное собрание Обдорского отделе-
ния, его членами-учредителями было 18 человек 
и Шеркальского отделения Березовского райо-
на, в него вступило 33 человека [12, с.  52]. В де-
кабре 1924 г. возникло отделение в г. Березове; 
в 1926 г. – в с. Самарово [9, с. 2]. С осени 1925 г. 
при Обдорском отделении образовались ячейки 
в селах Мужи, Хэ, Нори, Кушеват, Лабытнангах.  
В 1930  году продолжали работать отделения в 
трех населенных пунктах – с. Обдорске с числен-
ностью 50 человек, г. Сургуте и с. Кондинске – по 
30 человек [13, с. 3]. 

Предусматривалось, что средства Общества 
будут формироваться из членских взносов, по-
жертвований, субсидий государственных и обще-
ственных учреждений, доходов от издательской 
деятельности, сборов за вход в музей, на выстав-
ки, лекции. Правительство страны материально 
поддерживало ОИК. С 1922 г. Обществу выделя-
лись деньги по линии Главнауки Наркомпроса. 
В 1923–1924 гг. государство предоставило ОИК 
464 рубля. Со временем ассигнования увеличива-
лись. В 1926–1927 гг. они составляли 1 731 рубль 
[9, с.  7]. С 1928–1929 гг. финансирование ОИК 
начало осуществляться из бюджета Тобольско-
го округа.  В 1928–1929 гг. Общество получило 
2  224  рубля, в 1929–1930 – аналогичную сумму. 
Смета ОИК в 1928–1929 гг. предусматривала рас-
ходы на зарплату и соцстрахование – 1 073 руб., 
издание «Бюллетеня» – 600 руб., созыв окружной 
краеведческой конференции – 410 руб. и коман-
дировочные – 150 рублей [14, с. 3]. 

В первые два года деятельность ОИК в основ-
ном сосредотачивалась в двух секциях: орнитоло-
гической и охраны памятников старины. В 1924 г., 
опираясь на общесоюзные принципы краеведе-

ния, Общество расширило свою работу по трем 
основным направлениям: естественно-географи-
ческому, промышленно-экономическому и куль-
турно-историческому, путем организации трех 
соответствующих секций. В дальнейшем создава-
лись и другие секции.

Одним из главных направлений деятельности 
Общества являлось научно-исследовательское. 
Члены секций ОИК осуществляли научные ис-
следования в рамках созданных секций. Участни-
ки естественно-географической секции уточнили 
имевшиеся сведения в области орнитофауны, 
ихтиофауны, энтомофауны Тобольского округа, 
его природе, проводили фенологические наблю-
дения. Они установили новые границы обита-
ния многих видов птиц, рыб, насекомых, а также 
открыли их новых представителей, ранее не от-
меченных в научной литературе; собрали значи-
тельный коллекционный материал. Все их откры-
тия были подтверждены сотрудниками Академии 
наук СССР. Результаты их научных изысканий 
нашли отражение в публикациях. Руководили 
секцией М.П. Тарунин, К.П. Самко, Б.Г. Чаликов. 
За организацию постоянных фенологических на-
блюдений и достигнутые успехи М.П. Тарунина в 
1929 г. наградили премией на Всесоюзном съезде 
фенологов. Представители промышленно-эконо-
мической секции изучали вопросы, связанные с 
северным оленеводческим хозяйством, рыбным 
и пушным промыслами, полеводством, животно-
водством, кооперацией и др. Секцию возглавля-
ли В.М. Новицкий, А.А. Благоволин, М.П. Поспе-
лов. Участники культурно-исторической секции 
занимались выявлением и охраной памятников 
культурного наследия. В 1925 г., используя ма-
териалы предыдущих лет, они составили спи-
сок археологических памятников Тобольского 
округа. В  него вошло 29 объектов [15, с.  32–35]. 
Одну из ближайших задач своей работы члены 
секции определили как «…производство перере-
гистрации всех курганов и городищ округа, сде-
лав каждому хотя бы краткое описание по при-
нятой в археологии форме» [15, с.  31]. Поиск и 
учет археологических памятников продолжались 
и во второй половине 1920-х годов [6, с.  378]. 
В 1924 г. секцией велась работа по определению 
и систематизации нумизматических коллекций 
музея Тобольского Севера. С этого времени осо-
бое внимание стало сосредотачиваться на рево-
люционном движении. Члены секции проводили 
сбор и обработку материалов по политической 
каторге и ссылке в Тобольской губернии, сведе-
ний по истории революции и Гражданской войны 
1918–1921 гг. В разные годы во главе секции сто-
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яли А.В. Расторгуев, О.П. Вихман, М.П. Копоти-
лов, И.П. Струкова. 

Общество поддерживало связь со многими на-
учно-исследовательскими учреждениями страны. 
ОИК оказывало помощь в научной работе музею 
Тобольского Севера. Энергичное участие неко-
торых членов Общества помогло ему в короткие 
сроки провести реорганизацию после переезда 
в новое здание. Музей приобрел краеведческую 
направленность. В нем возникли новые подот-
делы  – орнитологический, энтомологический, 
историко-революционный и туземный. Первым 
директором музея Тобольского Севера стал то-
боляк, орнитолог Михаил Петрович Тарунин [8, 
с. 32–34].  Он являлся активным участником ОИК. 

В 1924 г. по инициативе ОИК был создан Коми-
тет содействия жертвам интервенции. К 10  сен-
тября 1924 г. Комитет принял 2  310 заявлений. 
Согласно ним, в ходе Гражданской войны заяви-
тели (физические и юридические лица) понесли 
материальных убытков на сумму 707 217 рублей. 
Больше всего заявлений поступило из Тобольско-
го района – 948 (на сумму 299  966 руб. 25 коп.). 
Также собирались заявления о потерях, понесен-
ных Тобольским округом от Гражданской войны в 
отношении рыбной и пушной промышленности, 
сельского хозяйства [16].

Общество занималось изучением экономики 
и быта коренных жителей Севера. У него име-
лась целевая установка – оказать практическую 
помощь Тобольскому Комитету Севера в осу-
ществлении мероприятий советской власти по 
«туземному» вопросу. В 1923 г. ОИК провело эт-
нографическую экспедицию в Березовский район 
Тобольского округа. Были собраны экспонаты о 
хозяйстве и быте коренных жителей Севера на 
Всероссийскую сельскохозяйственную выстав-
ку, проходившую в Москве. За проведение экс-
педиции член Общества этнограф В.М. Новиц-
кий получил от Главного выставочного комитета 
диплом признательности [16, с.  42]. Под его же 
руководством в 1926 г. состоялась экспедиция 
на р. Казым. Благодаря этим экспедициям сфор-
мировался солидный научный и вещественный 
материал. В 1924 г. Общество совместно с уча-
щимися Тобольского педагогического техникума 
подготовило выставку «Экономика и быт тузем-
цев Тобольского Севера». Ее целью являлась де-
монстрация современной картины хозяйства и 
жизни манси, ханты, ненцев.

Не имея возможности (из-за отсутствия фи-
нансовых средств) организовывать постоянные 
экспедиции, ОИК использовало с исследователь-
ской целью ведомственные поездки своих со-

трудников. Члены Общества, отправляясь в слу-
жебные командировки, выполняли его задания. 
М.А. Протопопов, работавший в 1925–1926  гг. 
в Сургутском районе в качестве руководителя 
культурно-санитарного отряда по обслуживанию 
коренных жителей Севера, реализовал ряд за-
дач, поставленных Обществом. Также выполнял 
поручения ОИК В.В. Васильев. В 1926–1927 гг. 
он выезжал на средства Окружного земельного 
управления в районы рек Конды и Сосьвы для 
выявления условий организации там бобрового и 
соболиного заповедников.  

К числу наиболее важных направлений сво-
ей деятельности Общество относило консульти-
рование окружных и областных органов власти, 
учреждений, организаций по вопросам местного 
края. У ОИК установились тесные связи с То-
больскими окружными административными и 
хозяйственными учреждениями и организаци-
ями: Исполкомом, Комитетом ВКП(б), Отделом 
народного образования, Плановой комиссией, 
Комитетом Севера и др. Члены ОИК подготови-
ли ряд обстоятельных консультативных записок 
по проблемам районирования, налогового обло-
жения, планирования развития народного хозяй-
ства, хозяйственного строительства, культурно-
просветительской работе и др. Члены Общества 
непосредственно участвовали в организации на 
севере края Всероссийской демографической пе-
реписи 1926 года; в 1927 г. написали ряд докладов 
для I Уральского областного съезда по изучению 
производительных сил. 

Общество осуществляло издательскую дея-
тельность. ОИК выпускало собственные перио-
дические издания. С сентября 1924 г. по ноябрь 
1925  г. выходил ежемесячный научно-популяр-
ный краеведческий журнал «Наш край». Всего 
было напечатано 15 номеров журнала. Из-за от-
сутствия финансовых средств его пришлось за-
крыть. Не увенчалось успехом совместное издание 
с Окрпланом научно-популярного, общественно-
экономического и краеведческого журнала «То-
больский край». В 1926 г. вышло всего два номера. 
С 1927 по 1930 гг. публиковался ежеквартальный 
«Бюллетень Общества изучения края при му-
зее Тобольского Севера». На страницах изданий 
ОИК размещались сообщения о его деятельно-
сти, работе музея Тобольского Севера, научные 
статьи, конспекты научно-исследовательских до-
кладов участников Общества и другое. ОИК пе-
чатало и иные материалы. Например, были опу-
бликованы отчеты о деятельности Общества за 
1921 и 1922 гг.; брошюры И.В. Скрипова «Опыты 
и наблюдения Тобольской сельскохозяйственной 
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школы» и М.П. Копотилова «Декабристы в То-
больском крае»; труд В.М. Новицкого «Туземный 
отдел Тобольского краеведческого музея (краткий 
очерк к пятилетию его организации)» и другие.

В ноябре 1924 г. приступила к работе педаго-
гическая секция. В ее состав вошли учащиеся го-
родских школ I ступени и учащиеся IV группы 
Тобольского педагогического техникума. Задачей 
секции являлась разработка вопросов местно-
го краеведения на основе новых школьных про-
грамм, разработанных Государственным ученым 
советом. Еженедельно по четвергам члены секции 
собирались в библиотеке музея и, разбившись на 
группы, изучали краеведческую литературу для 
ее дальнейшего использования в педагогической 
работе. Руководил секцией В.М. Попов. В сред-
нем один раз в две недели проходили собрания 
секции. В первом квартале 1925 г. их состоялось 
семь, на каждом из них заслушивался доклад од-
ного из ее членов: 1) А. Фотеевой «От Тобольска 
до Обдорска»  2) А. Ксенофонтовой «Крапивное 
производство на Тобольском Севере» и другие. 
Все выступления сопровождались небольшими 
выставками (от 50 до 150 экспонатов). Секцией 
велась работа по составлению адаптированного 
к школьным занятиям описания всех районов 
округа. Весной 1925 г. в ней состояло 28 человек. 
В 1928 г. при кабинете Народного Просвещения 
в Тобольском Доме работников просвещения от-
крылось специальное Бюро для проработки во-
просов школьного краеведения: локализация 
учебного материала, издание школьных краевед-
ческих книжек, краеведческая работа школ и др. 
В методическом отношении Бюро входило в си-
стему кабинета Народного Просвещения, а в на-
учно-исследовательском отношении – в систему 
ОИК [17, с.15]. 

Общество пыталось популяризировать свою 
деятельностью. Все научные собрания ОИК как 
общие, так и секционные являлись открытыми для 
всех желающих. О предстоящих собраниях разме-
щались объявления в местной газете. В 1924 г. во 
Дворце Труда выступили с докладами исследова-
тель, путешественник Б.Н. Городков («Ботанико-
геологическая экспедиция 1923  г. между р.  Пур 
и Тазовской губой») и почетный член Общества 
А.А.  Дунин-Горкавич («Мероприятия и проекты 
Центра по туземному вопросу Тобольского Се-
вера») [16, с.  41; 18, с.  47]. В 1928  г. в городском 
театре состоялся доклад начальника Ямальской 
экспедиции Уралоблисполкома В.П. Евладова о 
поездке на Тобольский Север в 1927 г. [17, с. 14]. 
В  том же году в публичном собрании Обще-
ства выступил с докладом профессор М.О. Клер 

(«Пушное звероводство и перспективы его раз-
вития на Тобольском Севере») [19, с. 2]. Предста-
вители ОИК читали популярные краеведческие 
доклады и лекции на профсоюзных собраниях, 
учительских курсах и т. д.; проводили экскурсии. 
6 ноября 1928  г. на публичном собрании актива 
Общества выступил с докладом врач Г.В. Багнюк 
(«Три месяца среди остяков и самоедов Тоболь-
ского Севера»). Докладчик летом 1928 г. работал 
врачом на приисках Госторга в Березовском и 
Обдорском районах. Он познакомил присутству-
ющих со своими интересными наблюдениями по 
хозяйству, культуре и быту остяков и самоедов 
Нижней Оби, их обычному праву [14, с. 2].

Стремление подрастающего поколения к из-
учению родного края вылилось в создание круж-
ка юных краеведов. Его открыли осенью 1924 г. 
по инициативе учащихся Педагогического тех-
никума г. Тобольска. Целью кружка являлось 
вовлечение в краеведческую работу молодежи 
г.  Тобольска. Его члены разбились на секции: 
естественно-географическую, промышленно-
экономическую и культурно-историческую [20, 
с.  39]. Популярность кружка быстро росла, вес-
ной 1925 г. в нем состояло 75 человек [20, с. 39].

Для продвижения краеведческой работы на 
местах члены Общества разрабатывали методи-
ческие рекомендации по организации краеведче-
ской работы. Эти материалы находили отраже-
ние на страницах периодических изданий ОИК. 
В журнале «Наш край» в разделе «Как изучать 
свой край?» были напечатаны статьи В. Новицко-
го «Первые работы начинающего краеведа. Орга-
низация научно-популярного районного Музея 
Краеведения»; М. Тарунина «Изучение природы 
своего края. Наблюдение за жизнью зверей». 
В  1928 г. члены промышленно-экономической 
секции составили две инструкции для краеведов: 
«Программа по собиранию материалов о живот-
новодстве и технических культурах округа» (ав-
торы Калачев, Скрипов) и «Учет и описание т.н. 
богатырских мест для организации там заказни-
ков» (автор Новицкий). Члены культурно-исто-
рической секции также подготовили инструкции 
для краеведов: «Курганы и городища Тобольско-
го округа и их изучение», «Как собирать материа-
лы по истории революции и Гражданской войны 
в Тобольском округе» (Копотилов) и «Изучение 
обычного права туземцев» (Сосунов). В  1928 г. 
были опубликованы две инструкции, разрабо-
танные В.М. Новицким: «Учет и описание бо-
гатырских мест туземцев Тобольского Севера 
(краеведческая инструкция)» и «Программа кра-
еведческой работы по изучению экономики сель-

Мавлютова Г.Ш. «Золотое десятилетие» краеведения в Тобольском округе 
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ского хозяйства южных районов, Тобольского 
округа». 

В 1928 г. Общество выделяло в качестве не-
дочетов своей работы следующие: слабая орга-
низация массовой краеведческой работы среди 
профсоюзов города и крестьянско-промыслового 
населения на местах; слабое инструктирование 
уже имеющихся низовых ячеек на местах; недо-
статочная плановость в работе.

В это время в стране начался процесс бюро-
кратизации и огосударствления краеведческих 
организаций. Шло постепенное свертывание кра-
еведческого движения в рамках дореволюцион-
ной модели. В 1929 г. член ОИК В.М. Новицкий 
сделал доклад в президиуме Уральского област-
ного Бюро краеведения. Заслушав его сообщение 
Уральское бюро отметило, что работа Тобольско-
го музея и Тобольского ОИК протекала в тяжелых 
неблагоприятных условиях. Но она была призна-
на значительной и ценной [21, с. 5].

10 апреля 1930 г. на заседании правления Об-
щества выступил назначенный в январе 1930  г. 
заведующий музеем Тобольского Севера Т.А. Гу-
рьев с сообщением о работе IV Всероссийской 
краеведческой конференции, в которой он при-
нимал участие. Съезд определил содержание, 
формы и методы краеведения в сфере новой 
задачи – «краеведение на путях социалистиче-
ского строительства». На нем запланировали 
реорганизацию структуры краеведческой сети. 
В целях приближения краеведческой работы к 
рабоче-крестьянским массам предусматривалось 
существующие общества изучения края преоб-
разовать в соответствующие (областные, окруж-
ные, районные) бюро краеведения. На отдельных 
заводах, фабриках, учреждениях и сельских пун-
ктах требовалось создавать первичные краевед-
ческие ячейки. Они должны были действовать 
под руководством бюро. Правление Общества 
поручило Т.А. Гурьеву и М.П. Копотилову раз-
работать план преобразования ОИК [22, с.  2]. 
К концу 1930 г. Общество прекратило свое су-

ществование, к работе приступило Тобольское 
окружное Бюро краеведения.

Таким образом, в Тобольском крае после окон-
чания Гражданской войны продолжилась крае-
ведческая работа. Тобольское ОИК стало центром 
краеведческого движения в округе. Оно являлось 
общественной организацией. Общество струк-
турно было разграничено на секции – естествен-
но-географическую, промышленно-экономиче-
скую и культурно-историческую. Дополнительно 
к ним в 1924 г. появились педагогическая секция 
и кружок юных краеведов; в 1925 г. – пчеловодная 
секция; в 1927 г. – кружок юных натуралистов. 
Главными направлениями деятельности ОИК 
являлись: научно-исследовательское, консульта-
ционное, издательское, методическое, популяри-
заторское. Общество оказывало всестороннюю 
помощь Тобольскому музею, занималось раз-
витием школьного краеведения, уделяло значи-
тельное внимание изучению Севера Тобольского 
округа и его коренным жителям. 

ОИК не было массовым, т. к. главным принци-
пом его существования являлось непосредствен-
ное практическое участие сотрудников. Основ-
ной костяк Общества составляла интеллигенция. 
Многие из них еще до революции занимались 
краеведением. При этом члены Общества стреми-
лись развивать краеведческое движение на тер-
ритории Тобольского округа, в том числе через 
сеть его отделений. К изучению края привлека-
лась молодежь. На протяжении своего существо-
вания ОИК испытывало финансовые трудности. 
Это оказывало негативное влияние на результаты 
работы. Общество внесло свой вклад в изучение 
края и его производительных сил. Государствен-
ная политика, проводимая на рубеже 1920–1930-х 
годов стала ограничивать деятельность краевед-
ческих организаций, что привело к прекращению 
деятельности Тобольского ОИК. Краеведческое 
движение в Тобольском округе в 1920-е годы 
является примером гражданской активности и 
творческой инициативы его участников.
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дящим обменом информацией между учеными 
и практиками. Источниковая база исследований 
ведомственного учебного процесса кадров ОВД 
разнообразна, вместе с тем в своих выводах автор 
основывается на материалах архивов МВД, а так-
же воспоминаниях прошлых лет видных ученых 
и практиков МВД различных научных сообществ. 

Анализ историографии показывает, что в на-
учной среде как отечественных, так и зарубежных 
ученых (политологов, историков, юристов, соци-
ологов, психологов и др.) особое место занимают 
работы, посвященные вопросам образования ка-
дров ОВД эпохи распада СССР и начала демокра-
тических преобразований, некоторые из которых 
автор приводит далее.

Так, в 1998 г. Х.Х. Лойт в монографии, посвя-
щенной историко-правовому аспекту реализации 
государственной кадровой политики России в 
ОВД, научно обосновал взаимообусловленность 
учебного процесса кадров МВД России, позво-
лявшего гражданам получать профессиональное 
образование, занимать должности и продвигать-

Вопросы совершенствования государственной 
политики в сфере профессиональной подготов-
ки кадров органов внутренних дел (далее – ОВД) 
на всех этапах развития Министерства внутрен-
них дел (далее – МВД») характеризовала система 
мер государственной поддержки ведомственного 
образования. Целесообразность научной разра-
ботки темы обусловлена сохраняющимся инте-
ресом новых поколений организаторов учебного 
процесса к изучению опыта профессионализа-
ции кадров ОВД прошлых поколений. Новизна 
исторических исследований указанной области 
очевидна, ввиду юридической принадлежности 
большинства исследовательских групп, занимав-
шихся данной научной проблемой ранее.

Полидисциплинарный подход к изучению 
истории разработки и реализации российской 
образовательной политики обусловлен много-
гранностью указанной проблемы, наличием ее 
правовой, экономической, социальной, педаго-
гической, организационно-структурной и дру-
гих составляющих, а также постоянно происхо-
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ся по службе в органах государственной власти, 
с одной стороны, и общественным заказом, свя-
занным с расходованием средств на образование 
квалифицированных специалистов, деятельность 
которых должна обеспечивать охрану обществен-
ного порядка и общественной безопасности – с 
другой [1, с. 18].

Важное значение имела работа 2002 г. автор-
ского коллектива в составе Н.Н. Устюжанина, 
А.А.  Лукутина, А.Р. Лаврентьева, А.И. Орлова 
и О.А. Маркиянова, посвященная вопросам ак-
туализации полидисциплинарного подхода в 
реализации государственной политики ведом-
ственного образования. Исследование связано с 
организацией профессиональных испытаний по 
профессионально-прикладной физической и слу-
жебной подготовке для студентов юридического 
факультета, демонстрируя перспективы развития 
междисциплинарной подготовки, базирующей-
ся на моделировании экстремальных ситуаций 
в профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД [2, с. 63].

Зарубежные историко-социологические ис-
следования П. Прондзински и Х. Холтменна каче-
ственно обогащают центральную линию научной 
мысли исследуемого периода в области подготовки 
и повышения квалификации кадров ОВД. Истори-
ко-статистический анализ П. Прондзински относи-
тельно фактов применения оружия сотрудниками 
ОВД позволяет проследить динамику и специфику 
правоприменительной деятельности силовых под-
разделений в экстремальных ситуациях. В работе 
Х. Холтменна вводится понятие «ступени деэска-
лации» («деэскалационная лестница»), в качестве 
превентивной альтернативы применению оружия 
на поражение и др. [3, с. 2–4; 4, с. 9–13].

Останавливаясь на основных аспектах иссле-
дования, отметим, что 90-е гг. дали мощный им-
пульс развитию образовательной инфраструкту-
ры ОВД России. Был реализован комплекс мер 
по совершенствованию работы с учебными заве-
дениями и формированию нормативной базы их 
деятельности, управлению постоянным и пере-
менным составом, разработаны и утверждены 
положения, инструкции и иные нормативные 
акты, регламентировавшие основные направле-
ния образовательной деятельности. Изменения 
затронули вопросы организации первоначальной 
подготовки, повышения квалификации и пере-
подготовки кадров милиции, улучшения их мате-
риального снабжения. Были установлены единые 
требования к деятельности высших учебных за-
ведений, экстернатуры, приемных и экзаменаци-
онных комиссий [5].

Оптимизация организационно-штатной струк-
туры учебных заведений МВД сопровождалась 
нормативным закреплением номенклатуры их 
структурных единиц (филиалов, факультетов, 
учебно-научных комплексов, кафедр, учебных ци-
клов, отделений, курсов повышения квалифика-
ции), а также определением порядка организации 
учебных курсов переменного состава: отделов, от-
делений, групп [6].

Вместе с тем обновление системы подготовки 
кадров МВД шло крайне медленно. Руководство 
министерства констатировало наличие серьез-
ных проблем с подбором кандидатов на учебу 
в профильные вузы по причине слабого здоро-
вья молодежи. Одной из причин указанного, на 
наш взгляд, являлись деструктивные процессы 
в российском здравоохранении на протяжении 
предшествовавших десятилетий. Так, в докладе 
В. Кириллина после сообщения о низком уровне 
удовлетворении потребности населения страны 
в медицинских услугах следовало: «…показатель 
младенческой смертности последних десятиле-
тий XX в. неизменно увеличивался (1971 г. – 23, 
1975 г. – 26, 1976 – 31 чел. на 1 000 родившихся) и 
находился на уровне, в 1,5–3 раза превышающий 
аналогичные показатели в развитых странах». 
В 80-е гг. на здравоохранение шло менее 4 % на-
ционального дохода – меньше, чем в любом за-
падном государстве. По доле расходов на эти цели 
СССР находился в седьмом десятке из 126 стран. 
Советский Союз стал первой промышленно раз-
витой страной мира, которая испытывала долго-
временное – в течение двух десятилетий – падение 
показателей средней продолжительности пред-
стоящей жизни в мирное время (с начала 60-х гг. 
по начало 80-х гг.). Ежедневно в СССР в 80-е гг. 
не выходило на работу из-за болезни – 4 млн чел., 
а в США – только 1,8 млн. Имея больше всех в 
мире врачей, Советский Союз катастрофически 
отставал по технической части оснащенности ме-
дицины: в США на медицинскую технику затра-
чивалось около 35 млрд долларов, в СССР – всего 
22 млрд руб. Не хватало простейших инструмен-
тов и приборов. В 1988 г. при общей потребности 
в 3 млрд одноразовых шприцов планировалось 
только 100 млн. Указанное привело к тому, что в 
90-х гг. число здоровых кандидатов на поступле-
ние в учебные заведения МВД значительно сокра-
тилось [7, с. 21].

Практическая реализация реформы ведом-
ственного образования была затруднена взаим-
ной отдаленностью понятий «теория и практика 
правоохранительной деятельности». Наглядным 
примером являлось несовершенство установ-
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ленного правового порядка организации и про-
ведения экзаменов. Так, наряду с руководителя-
ми учебных заведений, начальниками учебных 
отделов, факультетов, кафедр и их заместителей, 
профессорско-преподавательским составом пра-
во участия в составе экзаменаторов других лиц 
являлось, скорее, исключением из правил. Вме-
сте с тем соблюдение основной задачи организа-
ции учебного процесса, изложенной в пункте 1.1 
Инструкции, утвержденной приказом МВД от 
3 января 1996 г. № 10, являлось «удовлетворение 
потребностей ОВД в квалифицированных специ-
алистах…». Для объективности оценки качества 
подготовки слушателей требовалось присутствие 
на экзаменах руководителей ОВД, начальников 
служб, являвшихся потенциальными работодате-
лями, которые могли лично оценить готовность 
молодых сотрудников к служебной деятельности. 
Неурегулированность данных отношений по-
рождала цепь противоречий между уровнем по-
лучаемых слушателями знаний в стенах учебных 
заведений, с одной стороны, и их реализацией на 
практике – с другой.

По мере развития информационных техно-
логий и их распространения в деятельности ми-
нистерства в ведомственные образовательные 
программы были включены учебные курсы, под 
названием «Информатика и основы математиче-
ского моделирования», объемом 72 часа. Програм-
ма содержала углубленное изучение математики 
(линейной алгебры, аналитической геометрии, 
числовой последовательности и др. – элементы, 
напрямую не относящиеся к сфере профессио-
нальной деятельности милиции). По нашему мне-
нию, для решения задач по охране общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности в практической деятельности сотрудникам 
милиции были достаточны пользовательские на-
выки администрирования программ Microsoft 
Office (Word, Excel), позволявшие вести служеб-
ное делопроизводство (готовить постановления, 
приказы, распоряжения, справочный материал, 
письменные запросы и др.). В данном случае речь 
шла о несоответствии образовательных техноло-
гий целям и задачам учебного процесса. В после-
дующие периоды развития ведомства и системы 
подготовки персонала актуальность проблемы 
снижалась лишь повсеместным распространени-
ем компьютерной техники, расширением поль-
зовательских возможностей личного состава, 
учитывая, что компьютеры появились в каждой 
российской семье.

Наряду с работой учебных заведений в 90-х гг. 
в ОВД функционировал институт служебно-бое-

вой подготовки, связанный с обучением милиции 
без отрыва от службы. В декабре 1999 г. «Инструк-
ция о порядке применения Положения о службе в 
ОВД…» обязала сотрудников проходить провер-
ку на профессиональную пригодность по месту 
службы. Развитие в ОВД института персональной 
ответственности сотрудников за состояние уров-
ня индивидуальной подготовки в последующий 
период привело к созданию правового механизма 
«временного отстранения от служебных обязан-
ностей» и наложения мер финансовых ограниче-
ний для личного состава с низкой успеваемостью 
[8]. Учитывая, что в общеобразовательных граж-
данских учебных заведениях за получение итого-
вых неудовлетворительных оценок и не принятие 
мер к устранению задолженностей учащийся под-
лежит отчислению за академическую неуспева-
емость, указанный факт создавал предпосылки 
для интеграции ведомственного компонента под-
готовки в систему общенациональных требова-
ний к образованию в стране.

В июле 1996 г. министр МВД А.С. Куликов по-
ручил руководству Главного управления кадров, 
службы тылового обеспечения и финансово-эко-
номического управления ведомства принять меры 
по совершенствованию физкультурно-спортив-
ной работы в милиции, включавшее учреждение 
на базе нижегородского юридического института 
МВД России (в настоящее время – Нижегород-
ской академии МВД России) курсов повышения 
квалификации и переподготовки инструкторов и 
преподавателей по физической подготовке. Соз-
дание курсов инструкторов и преподавателей в 
Нижнем Новгороде способствовало распростра-
нению положительного опыта подготовки ОВД, 
в настоящее время получивших статус междуна-
родного взаимодействия отечественных инструк-
торско-педагогических кадров с полицейскими 
управлениями стран ближнего и дальнего зарубе-
жья [9].

В развитии проблемы профессионализации 
кадров ОВД в августе 1998 г. был разработан курс 
стрельб для проведения занятий по огневой под-
готовке с сотрудниками милиции, вооруженны-
ми короткоствольными образцами автоматиче-
ского оружия, например, пистолетом-пулеметом 
«ПП-93», автоматом «9А-91», разработанными 
преимущественно для подразделений по борь-
бе с организованной преступностью, обеспечи-
вавших личную охрану судей, прокуроров, лиц, 
проходивших по программе защиты свидетелей. 
Обучение навыкам стрельбы из подствольного 
гранатомета отвечало нуждам милиции в про-
тивостоянии террористической деятельности 
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участников незаконных бандформирований на 
территории Северного Кавказа.

Важную составляющую передового междуна-
родного опыта организации профессиональной 
подготовки представляли семинары антитерро-
ристической направленности. В сентябре 1999 г. в 
структуре Всероссийского института повышения 
квалификации работников МВД России был соз-
дан Международный межведомственный центр 
подготовки специалистов МВД, ГТК, ФСБ, ФПС, 
а также правоохранительных органов государств 
[10, с. 8–13]. Деятельность подобных центров спо-
собствовала международной интеграции сило-
вых структур и обмену положительным опытом в 
подготовке кадров. 

В условиях модернизации ведомственного 
учебного процесса не теряла актуальности про-
блема профилактики гибели и ранений в ре-
зультате применения милицией оружия. Несмо-
тря на некоторое снижение потерь в отдельные 
годы исследуемого периода, общая динамика 
профилактики гибели и ранений имела явно не-
благоприятную тенденцию. Между потерями со-
трудников милиции и числом убитых и раненых 
преступников существовала отчетливо выра-
женная пропорциональная зависимость. В свою 
очередь, интенсивность применения оружия со-
трудниками милиции зависела от изменений за-
конодательства, а также правоприменительной 
практики и уголовной политики государства. Так, 
с 16 мая 1991 г. вступил в силу закон Российской 
Федерации «О милиции», который значительно 
расширил права сотрудников милиции на приме-
нение оружия. Органы прокуратуры в тот период 
оценивали правомерность применения оружия в 
соответствии с новым законом, т. е. более либе-
рально. Указанное создало предпосылки более ре-
шительному применению рассматриваемой меры. 
В результате в период с 1991 по 1993 гг. отмечался 
рост на 83,1 % числа убитых милицией подозрева-
емых и рост на 110 % раненых правонарушителей. 
Одновременно наблюдалось значительное сниже-
ние числа раненых. 

С 1993 по 1997 гг. вследствие ослабления 
политической воли государства, тенденций к 
либерализации уголовной политики, а также 
в соответствии с требованиями европейских 
стандартов решительность рядовых сотрудни-
ков пошла на убыль, число убитых преступни-
ков уменьшилось на 59,4 %, а число раненых – на 
64,3  %. Соответственно, количество убитых со-
трудников милиции увеличилось на 26,7 %. В по-
следующие 1998–1999 гг. отмеченная тенденция 
сохранялась: число убитых и раненых преступ-

ников колебалось в небольших пределах, остава-
ясь примерно на одном уровне, а число погиб-
ших и раненых сотрудников резко возросло на 
78,8 % и 137,3 % [11, с. 49–50].

Процесс профессионализации ОВД в 90-х гг. 
сопровождался дефицитом бюджетных средств 
на учебно-материальную базу. Развитию обра-
зовательной инфраструктуры МВД способство-
вало укрупнение вузов, учреждение академий и 
университетов. Созданные образовательно-пра-
вовые формы позволили охватить большие по-
токи учащихся в очно-заочном цикле обучения, 
решить проблемы капитального строительства, 
наладить оснащение учебной и компьютерной 
техникой. Принятые меры дали положительный 
результат. К примеру, совокупная площадь учеб-
ных объектов ранее указанной автором Ниже-
городской академии МВД (бывшей Горьковской 
высшей школы милиции) на современном этапе 
превышает – 56 тыс. кв. м, включая 123 учебных 
и 16 компьютерных классов, 12 лекционных ауди-
торий. При участии департамента экономической 
безопасности министерства на базе академии 
было учреждено 28 учебно-практических поли-
гонов подготовки специалистов по противодей-
ствию преступлениям в сфере здравоохранения, 
дорожного строительства, игорного бизнеса, то-
пливно-энергетического комплекса [12, с. 7].

Развитие системы подготовки персонала МВД 
России в 1991–2011 гг. способствовало росту 
учебных заведений, занятых организацией про-
фессиональной подготовки, курсов повышения 
квалификации и переподготовки сотрудников 
ОВД. Вместе с тем недостаточная взаимообуслов-
ленность содержания теории и практики подго-
товки кадров с основными направлениями опе-
ративно-служебной деятельности в значительной 
степени свела развитие системы приобретения 
профессионально значимых навыков и умений 
личного состава к изменениям показателей коли-
чественного порядка.

Таким образом, последние десятилетия XX в. 
характеризовались значительным изменением 
политического курса в стране и необходимостью 
налаживания связи между обществом и властью. 
По мнению автора, развитие ведомственного об-
разования стало катализатором в решении мно-
гих общественных проблем, назревших во второй 
половине прошлого столетия, основные из кото-
рых напрямую связаны с выявлением и борьбой с 
преступностью и, что еще более важно, ее профи-
лактикой. Вместе с тем произошедшие изменения 
характеризовались непоследовательностью при-
нятых властью решений.

Соловьев С.Г. Вопросы подготовки кадров для органов внутренних дел России (1991−2011 гг.) 
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Попыткой государства повысить лимит дове-
рия граждан с уверенностью можно назвать поло-
жения статей 16 и 18 Постановления Верховного 
Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. «О Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина», за-
креплявших права граждан на получение образо-
вательных услуг и занятие должностей в органах 
государственной власти [13]. Руководство страны 
стремилось вывести организацию учебного про-
цесса на качественно новый уровень, обеспечив 
единство граждан в реализации прав на образо-
вание и «получение портфелей» государственных 
служащих в рядах ОВД.

Политический кризис, социально-экономи-
ческие потрясения способствовали росту пре-
ступности. Ученые и практики ОВД сплотились 
в едином стремлении – сохранить кадровое ядро 
ведомства. Интенсификация темпов подготовки 
милиции создала необходимые условия для эф-
фективного решения задач по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной без-
опасности в стране. 

В 1992 г. совершенствование профессиональ-
ной подготовки сотрудников ОВД было отне-
сено к числу приоритетных задач МВД. В реги-
онах остро сказывалась нехватка специалистов 
строевых подразделений и оперативного состава 
милиции. Потребность общества в глубокой про-
фессионализации ОВД приобретала черты новой 
государственной политики [14].

Правоохранительная деятельность требовала 
совершенствования базовых форм борьбы с пре-
ступностью, в связи с чем активно развивался 
процесс формирования научно-педагогических 
кадров. Курсы адъюнктуры и докторантуры в 
ОВД обеспечивали необходимую преемствен-
ность практического опыта работы в милиции и 
его теоретического осмысления. Недавние опера-
тивные сотрудники, участвовавшие в задержани-
ях криминальных авторитетов, убийц, террори-
стов, следователи, раскрывавшие дела о сложных 
махинациях в топливно-энергетическом, финан-
сово-кредитном секторах экономики, а также 
наиболее успешные оперативники подразделений 
по борьбе с преступлениями коррупционной на-
правленности развивали науку в стенах ведом-
ственных учебных заведений, совершенствуя 
содержание, формы и методы образовательной 
деятельности.

Говоря о личной безопасности сотрудников 
ОВД как о критерии профессионализма милиции 
следует отметить, что в условиях сложной крими-
ногенной обстановки в 90-е гг. милиция стояла 

на страже правопорядка, ежедневно выполняя 
должностные обязанности с риском для жизни 
и здоровья. Состояние защищенности самой ми-
лиции напрямую зависело от двух факторов: от 
наличия государственно-правовых гарантий реа-
лизации прав на самозащиту от противоправных 
посягательств, с одной стороны, и от уровня про-
фессиональной подготовки – с другой. 

По нашему мнению, важным итогом рефор-
мы ведомственного образования стало то, что в 
комплексе принятых мер реализация образова-
тельной политики стала важным инструментом 
преодоления финансового кризиса в государстве. 
Десятки крупнейших ведомственных вузов стра-
ны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-
роде, Волгограде и др. смогли обеспечить обуче-
ние прогрессивной части российской молодежи 
по востребованным специальностям и их после-
дующую трудовую деятельность на должностях 
оперуполномоченных, следователей, криминали-
стов, участковых, патрульных, бойцов спецназа, 
заложив основу формирования кадрового ядра 
министерства.

Потребовалось еще много времени для повы-
шения уровня доверия общества милиции. Вме-
сте с тем верификация ведомственных архивов, 
сопоставление данных с материалами моногра-
фий, исследований отечественных и зарубежных 
ученых и практиков показывает, что тысячи со-
трудников по всей стране были объединены иде-
ей популяризации законопослушного поведения, 
возрождения славных боевых традиций ОВД, на-
ращивания потенциала боевой подготовки, мас-
сового приобщения к спорту, здорового образа 
жизни, способствуя формированию положитель-
ной репутации правоохранительных органов.

В качестве рекомендации в подготовке кадров 
для ОВД в настоящее время следует возродить 
деятельность средних специальных школ мили-
ции, где в сжатые сроки готовились офицеры, как 
правило, имевшие среднее юридическое образо-
вание. В сложный период 1990-х, начале 2000-х гг. 
указанное существенно снижало некомплект ква-
лифицированных кадров МВД России.  Напри-
мер, большой вклад в подготовку кадров сыграла 
Новосибирская специальная средняя школа мили-
ции (НССШМ) (позднее ставшая Новосибирским 
филиалом Барнаульского юридического инсти-
тута МВД России и расформированная в 2010 г.). 
НССШМ МВД России в разный период имела свои 
учебно-консультативные пункты и филиалы по 
всей Сибири (в Красноярске, Омске, Хабаровске, 
Томске, Иркутске, Новокузнецке) [15, с. 149]. 
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dynasties, historical figures, family archives, relics within the framework of “The Thread of times and generations” 
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descriptive, structural and functional approaches. The results of the students’ work show an increase in the interest in 
their origin and family-related environment, children’s awareness of the world around them, their own essence and family 
values.
Keywords: clan, tribal groups, historical and genealogical study of local lore, family archive, dynasty, lineage, education, 
family, traditions.

фии отдельного лица, составлением родословных, 
с заранее неизвестным результатом. 

Популяризация науки, научно-исследователь-
ской деятельности среди школьников, студентов 
в современных условиях развития представля-
ется как никогда актуальной.  Для актуализации 
проблем историко-родословных исследований, 
поиска путей и средств их эффективного реше-
ния в научной деятельности педагогических ра-
ботников, а также школьников образовательных 
учреждений (ОУ), студентов средних професси-
ональных образований (СПО) Республики Тыва 
в рамках мероприятий, посвященных 100-летию 
образования Тувинской Народной Республики 

В постсоветский период наблюдается огром-
ный интерес людей к своим социальным и 
историческим корням. Интенсивное развитие 
историко-родословных исследований привело 
к формированию и развитию историко-родос-
ловного краеведения, связывающего духовно-
нравственное воспитание с исследовательской 
деятельностью учащихся, которое имеет ярко 
выраженный социально-педагогический аспект. 
Сущность родословно-краеведческой исследо-
вательской деятельности учащихся – индивиду-
альная или групповая учебная, познавательная, 
творческая деятельность, которая связана с из-
учением истории рода, фамилии, семьи, биогра-
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(ТНР), в апреле 2021 г. ГБУ РТ «Тувинским на-
учным центром» проведен республиканский 
конкурс «Нить времен и поколений» в целях па-
триотического и нравственного воспитания под-
растающего поколения посредством вовлечения 
в научно-исследовательскую деятельность, по-
зволяющую им ближе познакомиться с истори-
ей, традициями и реликвиями своей семьи, рода 
и родного края в целом. Каждая семья и каждый 
род несет свою культуру, свои особенности, обы-
чаи и традиции, свои законы развития, духовную 
общность поколений, определяя тем самым се-
мейное благополучие своих потомков. Поэтому 
важной составляющей культуры семьи является 
ее родовая культура, благодаря которой семья 
благополучно живет и развивается.

Цель исследования состоит в выявлении зна-
ний учащихся о своей родословной, родоплемен-
ной структуре, терминологии, этимологии фами-
лий, умения составлять генеалогическое древо, в 
определении навыков работы с историческими 
источниками. Анализ работ позволит дальней-
шей популяризации науки в области родословия 
среди школьников, студентов Республики Тыва.

При анализе конкурсных работ авторы статьи 
учитывали следующие критерии: наличие обосно-
ванной и документально подтвержденной инфор-
мации об истории своего рода в виде ссылок на 
архивные документы или копии документов и фо-
тографий из семейного архива, сведений о жизни 
и профессиональной или творческой деятельности 
предков, их роли в истории родного края; наличие 
генеалогического древа и краткого жизнеописания 
членов рода, количество поколений, представлен-
ных в родословной (не менее трех); знание проис-
хождения своей фамилии, родоплеменной струк-
туры, терминологии; разнообразие используемых 
исторических источников (документов, писем, 
фотографий, семейных преданий и т. д.).

В тувинской традиционной культуре суще-
ствует пословица «Төөгү билбес – төөрээр, төрел 
билбес түрээр», которая означает «Не будешь 
знать историю – потеряешься, не будешь знать 
свой род или родственников – будешь скитаться. 
Раньше тувинцы должны были знать свою родос-
ловную до девятого колена. 

В научной литературе изучению родословной, 
родоплеменной структуры, генеалогии посвяще-
но огромное количество монографий, публика-
ций, изданий. Первые сведения о родоплеменных 
группах тувинцев встречаются в трудах путеше-
ственников и русских послов, а также они полу-
чили попутное освещение в трудах, посвященных 
этногенезу и этнической истории тувинцев.

Дореволюционные авторы Е.К. Яковлев, 
Ф.Я. Кон, Н.Ф. Катанов в своих исследованиях пер-
выми начали ставить вопрос о родовых отношени-
ях тувинцев, описывали степени родства и писали, 
что у тувинцев-тоджинцев, в отличие от тувинцев-
скотоводов, вплоть до XX в. сохраняются родовые 
отношения [1, с. 160; 2, с. 357]. А.А.  Турчанинов, 
работавший в Туве в качестве агронома, оставил 
свои наблюдения, описал быт и хозяйство тувин-
цев-тоджинцев. Его отчет является историко-эт-
нографической работой [3, с. 331].

Исследователи советского периода В.Я. Дулов, 
Л.П. Потапов, Н.А. Сердобов изучали социаль-
но-экономические отношения и этногенез, эт-
ническую историю тувинцев [4, с. 499; 5, с. 484]. 
Так, Н.А. Сердобов исследовал происхождение 
и расселение родоплеменных групп тувинцев 
[6, с. 66–107]. 

Родоплеменную структуру тувинцев Кобдос-
ского аймака Монголии, Тоджинского кожууна 
постсоветского периода исследовала аспирант-
ка Московского государственного университе-
та А.А.  Конгу [7, с. 3–10]. В совместной статье 
Б.Б. Монгуш, Е.В. Айыжы и др. рассматриваются 
родоплеменные группы тувинцев Синьцзян-Уй-
гурского автономного округа Китая [8, с. 37–44]. 
К исследованию привлечены полевые материалы, 
посвященные родовым группам и подгруппам, 
картине родового состава на современном этапе.

На сегодняшний день этногенез и этническая 
история тувинцев изучена достаточно хорошо 
благодаря работам ряда отечественных ученых [5, 
с. 484; 9, с. 402; 10, с. 316]. Они в своих исследова-
ниях затрагивали различные аспекты этнической 
истории, материальной и духовной культуры ту-
винцев, однако родоплеменные группы получили 
в них лишь попутное освещение.

Работы вышеуказанных ученых являются 
фундаментом, основой для любого исследователя 
истории и культуры тувинцев. Основываясь на 
результатах их работ, мы можем наиболее полно 
раскрыть некоторые вопросы, сравнить, сопоста-
вить с собственными полевыми наблюдениями. 

В результате проведенного анализа можно 
отметить, что в школьных работах в основном 
использовались труды отечественных исследо-
вателей, этнографов, историков, тюркологов, 
ученых-тувиноведов. При изучении терминоло-
гии по родословной, родоплеменной структуре 
участниками конкурса использовались слова-
ри С.И.  Ожегова, А.М. Прохорова, В.И. Даля, 
С.С.  Комбу, Тувинский словарь культуры, ви-
кисловарь из интернет-ресурсов. Основой для 
составления генеологического древа послужили 

Базырчап А.-Х.О., Кара-Сал А.А., Конгу А.А. Анализ историко-родословных работ конкурса «Нить времен и поколений»
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работы Е.А. Баранова, В.С. Селиванова, О.Л. Ла-
щевской, О.Б. Божкова, В. Кононова, А.В. Краско.

Для изучения этимологии рода (Монгуш, Дон-
гак, Куулар, Хертек, Ооржак и т. д.) учащиеся ссы-
лались на труды отечественных ученых Н.А. Сер-
добова, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Б.И. Татаринцева, 
С.И. Вайнштейна, Л.П. Потапова. Например, при-
водятся гипотезы происхождения этнонима 
«монгуш». Среди трудов ученых-тувиноведов в 
школьных научных работах применялись резуль-
таты научных исследований таких авторов, как 
Ю.Л. Аранчын, М.Б. Кенин-Лопсан, Л.К. Аракчаа, 
фундаментальная книга история Тувы, И.И. Мон-
гуш, С.К. Тока, Л.И. Сат-Бриль. Учащимися также 
представлены материалы из тувинской публи-
цистической печати: газеты «Шын», журналов 
«Башкы», «Эртем Сөзү».  

Важно также отметить государственную кни-
гу Республики Тыва «Заслуженные люди Тувы 
XX века», которую больше всего юные исследова-
тели используют при написании научной работы, 
так как туда вошли их бабушки, дедушки, род-
ственники.

Огромное значение и вклад в научную работу 
школьников внесли их семейные фотоальбомы, 
архивы, документы, записи, школьные музейные 
материалы, а также информанты. При анализе 
были зафиксированы личные семейные архивы 
следующих родоплеменных групп тувинцев: Хер-
тек, Ак, Кол, Чооду, Донгак, Ооржак, Куулар, Сал-
чак, Оюн, Иргит, Монгуш, Тюлюш, Куулар, Саая. 
Например, интересные материалы при составле-
нии генеалогического древа были представлены 
краеведческим музеем имени Юрия Аранчына 
МБОУ Чыргаландинской СОШ Тес-Хемского ко-
жууна, музейные материалы Бай-Талской средней 
школы и т. д. Благодаря работе с информантами, 
пожилыми людьми записаны интересные и важ-
ные сведения. 

Изучение родоплеменного состава современ-
ных тувинцев и связанных с ним преданий, их 
расселение на современном этапе может дать 
весьма ценный и интересный материал. 

При осуществлении исследования исполь-
зовались метод анализа, сравнительный, стати-
стический, описательный, гендерный, структур-
но-функциональный подходы. Использование 
сравнительного метода имело большое значение 
для обеспечения объективности исследования, 
уточнения ряда важных вопросов, позволило вы-
явить общие и специфические черты в исследова-
тельских работах школьников. Структурно-функ-
циональный подход применен в целях изучения 
социальных связей в системе. Данный подход 

рассматривает общество как особую реальность 
и систему, исходя из этого любая система опреде-
ляется элементами, ее составляющими и отноше-
ниями между ними. 

В конкурсе со своими работами приняли уча-
стие 53 школьника и студента с 13 до 20 лет в трех 
разных номинациях и возрастных категориях из 
2 городов, 13 кожуунов, 22 населенных пунктов 
Республики Тыва. 

В результате проведенного анализа конкурса 
можно сказать о том, что прослеживаются серьез-
ные изменения в социальной памяти поколений, 
которая непосредственно связана с преемствен-
ностью культурной традиции и воспроизвод-
ством ценностно-нормативной подсистемы об-
щества, в частности частичная утрата, разрыв 
социальных, исторических корней. Например, в 
некоторых конкурсных работах дети плохо знают 
своих родственников, не знают терминов, слов, 
обозначающих родственные отношения. Чаще 
всего дети путают фамилию с названием родо-
племенной группы (например, про фамилию Нат-
пит-оол думают, что это название родоплеменной 
группы, а на самом деле ученик из рода Хертек), не 
знают даты основных жизненных событий (дни 
рождения, свадьбы, образование, места рожде-
ния и места жительства родственников), где и кем 
работают (или чем занимаются) родственники, а 
иногда и родители. 

Почему происходит данная путаница? Благо-
даря проведенным исследованиям ученых можно 
сказать о том, что в советское время, когда проис-
ходил процесс паспортизации тувинского населе-
ния, появились фамилии и отчества. По мнению 
кандидата филологических наук Надежды Дары-
евны Сувандии, в середине прошлого столетия 
в связи с паспортизацией у тувинцев появились 
фамилии и отчества по русскому образцу, что 
свидетельствует о том, что тувинский язык ста-
новился и развивается по образцу русского языка 
[11, с. 171–173].

Как отмечает М.В. Бавуу-Сюрюн, когда стали 
присваивать фамилии, это было непривычно для 
тувинцев, многие современные фамилии, такие 
как Ак, Бараан, Иргит, Салчак, Оюн, Монгуш и др., 
возникли из этнонимов – названий аймаков, родов 
[12, с. 204–205]. Почти все фамилии были назва-
ниями родоплеменных групп типа Иргит, Куулар, 
Саая, Сарыглар, Оюн и т. д., но поскольку таких на-
званий было немного, то и число подобных фами-
лий у тувинцев было также невелико. В связи с тем, 
что возникло очень много одинаковых фамилий 
(в одном сельском населенном пункте их имелось 
всего несколько), многие стали употреблять в ка-
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честве фамилий имена отцов, причем к некоторым 
из них добавлялся аффикс -ов/ев, заимствованный 
из русского языка, например, Артаев – от Артаа; 
Оюнаров – от Оюн и т. д. Появляются единичные 
фамилии, которые являются переведенными на 
русский язык тувинскими собственными имена-
ми: типа Красный – от имени Кызыл-оол, Белов – 
от имени Ак-оол [11, с. 171–173].

Были также фамилии, явившиеся результатом 
переосмысления личных имен самих их носите-
лей, например, в случае с Севилбаа Александрой 
Кара-ооловной такой фамилией стало женское 
имя Севилбаа, собственное имя его носительни-
цы. Кроме того, в качестве фамилий у некоторых 
детей выступают личные имена их матерей: Көк-
кыс Чойган, Норжуңмаа Севил, где фамилиями яв-
ляются материнские имена Көк-кыс и Норжуңмаа. 
В тувинском языке отмечаются фамилии, также 
образованные от имен их носителей, а родопле-
менное название (фамилия) в данном случае ста-
новится именем, например Маадыр-оол Николай 
Монгушович, Шагдыр Сат Борбак-ооловна и т. п. 
Фиксируется немало случаев, где фамилией стано-
вится имя отца, а отчеством – его фамилия (быв-
шее название родоплеменной группы): Кара-оол 
Чечек Хомушкуевна, Конгар Алексей Сарыгларо-
вич. Во многих случаях свои традиционные лич-
ные мужские имена были заменены на русские, в 
последствии у их детей появились новые (заим-
ствованные) отчества. Это можно связывать с тем, 
что у тувинцев в силу указанной выше причины 
было мало фамилий, и в результате в качестве них 
стали употребляться ранее существовавшие лич-
ные имена, вместо которых появились новые, как 
правило, русские заимствованные имена, которые 
впоследствии стали отчествами детей. Например, 
был Оюн Максим оглу Данзырын, у которого вме-
сто родоплеменного названия Оюн фамилией ста-
ло его имя Данзырын, а именем – Максим. От него 
впоследствии образовались отчества его детей: 
Данзырын Иван Максимович, Данзырын Лолита 
Максимовна [11, с. 172].

В настоящее время среди тувинцев (особенно 
среди молодых людей) также идет процесс сме-
ны фамилии на другую, который впоследствии 
может привести к путанице и разрыву с родо-
племенной группой. Данная ситуация исходит из 
социально-экономических проблем в республике 
(безработица, низкая заработная плата, закреди-
тованность населения, смена имени и фамилии 
по совету буддийских лам, шаманов и т.  д.). На-
пример, Монгуш Айдын Алексеевич (имя и отче-
ство выдуманы в связи с конфиденциальностью 
информации) для поступления на работу в Ми-

нистерство внутренних дел из-за того, что у него 
один из кровных родственников был судим, ме-
няет фамилию на Ондар Айдын Алексеевич. Это 
только один из примеров смены фамилии и име-
ни. Наблюдаются случаи, когда меняют фамилии, 
имена из-за плохой кредитной истории с целью 
получить ссуду. По статистике за период 2017–
2020 по Республике Тыва отмечено 3 208 зареги-
стрированных записей актов гражданского состо-
яния о перемене имени (2017 г. – 509, 2018 г. – 765, 
2019 г. – 1 006, 2020 г. – 928).

В период с 2017 по 2019 гг. наблюдалось уве-
личение количества актовых записей о перемене 
имени по всей республике. Если рассматривать в 
разрезе муниципальных образований, стабильно 
лидируют г. Кызыл (2017–2020 гг. – 1 113 актовых 
записей) и Кызылский кожуун (2017–2020 гг. – 
339 актовых записей), среди остальных кожуу-
нов ситуация немного меняется. Почему именно 
в г. Кызыле наблюдается наибольшее увеличение 
случаев перемены имени, фамилии? Потому что 
в г. Кызыле насчитывается половина общей чис-
ленности республики. Меньше всего наблюдается 
в Тере-Хольском кожууне (2017–2020 гг. – всего 
8 актовых записей), так как он является одним из 
самых отдаленных кожуунов республики. 

В некоторых родословных древах кроме роди-
телей фигурировали лишь бабушки и дедушки, 
прабабушки, прадедушки и более отдаленные во 
времени предки упоминались лишь в единич-
ных случаях. Тем не менее каждое родословное 
древо в среднем включало около 50–60 родствен-
ников. Также были и работы, где родовое древо 
включало минимальное количество человек (8) 
до третьего поколения (самого школьника, его 
родителей, бабушек и дедушек), зато самое боль-
шое родовое древо исследовано до восьмого ко-
лена, где насчитывается 395 человек. Здесь также 
можно отметить тот факт, что у кого-то оказались 
уже готовые родословные, в разное время состав-
ленные родителями, а чаще бабушками или де-
душками. Эти случаи, а также активное участие 
школьников и студентов в данном конкурсе, ис-
следование семейной хроники, архива, фотома-
териалов, рассказов пожилых родственников и 
другие материалы, рассказывающие об их личном 
жизненном опыте, опровергают теорию о тоталь-
ном разрушении социальных корней. Многие ту-
винцы сознательно стремились сохранить свои 
социальные корни и историю своих предков. 

В представленных работах также отмечают-
ся самые разные трудовые династии с большим 
хронологическим стажем: династии механизато-
ров, педагогов, композиторов, оленеводов, чаба-
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нов-тысячников (скотоводов), кузнецов, борцов, 
строителей, воспитателей и т. д. 

Таким образом, принявшие участие в конкур-
се работы учащихся и студентов характеризуют 
трансформацию социальной организации тувин-
цев, показывают огромный вклад и роль рода в 
социальной, общественно-политической жизни 
тувинского народа. Выявлено, что род у тувинцев 
(төрел-аймак бөлүк) является регулятором со-
циальных, семейно-брачных отношений, религи-
озно-культовой жизни и основой идентичности 
тувинцев.

Исследование истории своего рода, семьи, ро-
дословной сближает ребенка с близкими и даль-
ними родственниками. Появляется не только со-
вместный интерес, но и совместное творчество, 
которое сплачивает представителей разных по-
колений. Иными словами, родовая память объ-
единяет семью. Кроме того, за счет общего дела, 
общего труда, общего исследования нейтрализу-
ется так называемый «конфликт поколений».

Анализ исследовательских работ учащихся по 
историко-родословной тематике конкурса «Нить 
времен и поколений» свидетельствует, что для 
проведения исследования, поисково-исследова-
тельской деятельности требуется серьезная, кро-
потливая работа.

Юных исследователей привлекает жизнь и де-
ятельность родственников и земляков – людей, 
с которыми они могут встретиться, знакомы или 
соприкасаются в повседневной жизни. Так, напри-
мер, в номинации «Семейная династия. Личность 
в истории родного края» ученик 8-го класса МБОУ 
СОШ с. Барлык Барун-Хемчикского кожууна Нат-
пит-оол Начын пишет о своем роде Хертек, о вкла-
де трудовой династии механизаторов в развитие 
сельского хозяйства Барун-Хемчикского кожууна 
и Республики Тыва. Ученик справедливо отмечает, 
что род занятий предков, их жизненные ценности 
передаются из поколения в поколение: «Вот такие 
они – представители моего рода – простые труже-
ники села. Может быть, нет ничего выдающегося и 
знаменательного в нем, но в нем крепки и неруши-
мы главные заветы наших прадедов – быть трудо-
любивыми и ответственными. Я пришел к выводу, 
что любовь к труду заложена в наших генах, «в кро-
ви», как говорят  тувинцы. И я очень хочу, чтобы 
все лучшее, что было в жизни членов нашего рода, 
сохранялось в нас и в будущих поколениях». Четы-
ре поколения рода Хертек продолжают дело пред-
ков. По линии матери много механизаторов. Это и 
стало основой исследовательской работы [13].

Соотнося историю семьи с тем, что происхо-
дило в стране, ребенок пропускает через себя из-

вестные исторические события, лучше осваивая 
их. Знание истории, понимание исторических 
процессов способствуют осознанному воспита-
нию патриотизма. Нужно уметь любить родину, 
понимая положительные и отрицательные сторо-
ны ее развития.

К другой категории относятся исследования 
о родственниках и земляках, давно ушедших 
из жизни. Эти работы, как правило, построе-
ны на изучении архивных и музейных матери-
алов, воспоминаниях людей, знавших героев 
исследования. В большинстве исследований 
рассказывается о людях, живших или живущих 
в данном крае. Через них тянется ниточка исто-
рии, связывающая прошлое, настоящее и буду-
щее. Ученица 7-го класса МАОО лицея «Олчей» 
г.  Ак-Довурака Монгуш Екатерина Радмировна 
исследовала жизнь и деятельность ученого ламы 
Верхнечаданского хурээ, создателя латинизиро-
ванного алфавита тувинского языка Монгуша 
Лопсан-Чимита.  

В своих исследованиях учащиеся обращаются 
к вещественным источникам. В семьях обычно 
сохраняются предметы, которые можно назвать 
семейными реликвиями. Они являются объекта-
ми семейных преданий, легенд, памятью о кон-
кретных родственниках. В работе ученицы 10-го 
класса МАОО лицея «Олчей» г. Ак-Довурака Со-
дунам Айданы Андреевны по теме «Семейная 
реликвия» описывается швейная машина [14]. 
Автор ставит цель – узнать историю вещи, ко-
торая является семейной реликвией, проследить 
ее жизнь на протяжении многих десятков лет. 
Задачами являются: проведение опроса в школе, 
встреча и беседа со старшими представителями 
рода, изучение архивных документов, семейных 
фотографий, изучение истории семьи. Объект ис-
следования: швейная машинка прабабушки, исто-
рия семьи, связанная с этой швейной машинкой. 

Таким образом, на основе анализа школьных 
научных работ можно сделать следующие выво-
ды. В исследованиях по родословной учащихся 
определилось четыре направления:

1) изучение своего рода, своей семьи, отдель-
ных представителей рода;

2) изучение истории своей трудовой династии, 
отдельных его представителей;

3) изучение известного рода (отдельных пред-
ставителей), неродственного автору, однако по 
какой-либо причине заинтересовавшего исследо-
вателя;

4) изучение своей семейной реликвии. 
Причины, которые побудили школьников к 

родословным исследованиям:
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• продолжение работы, начатой кем-либо из 
родителей, родственников;

• желание самостоятельно создать историю сво-
его рода, оставить после себя память грядущим 
поколениям;

• стихийный интерес к судьбе кого-либо из 
родственников, желание узнать больше о жизни 
общества;

• интерес со стороны родителей;
• задания педагога;
• участие в конкурсах и конференциях.
Таким образом, существуют объективные 

проблемы и определенные особенности в иссле-
дованиях по родословной среди современных 
школьников. Например, наиболее частыми яв-
ляются плохая ориентация в вопросах истории 
региона  – Республики Тыва, теории и практики 
развития генеалогии, генеалогической термино-
логии, незнание структуры родственных связей; 
знание основных методов проведения истори-
ко-родословного краеведческого исследования; 
умения собирать, систематизировать и обобщать 
полученные исследовательские данные генеалоги-
ческого характера; составлять родословные схемы, 
родословные росписи и хронологические таблицы 
жизни изучаемых лиц; излагать биографии, авто-
биографию, родословную. Также можно отметить 
тот факт, что любая научно-исследовательская 
работа – это коллективная работа ребенка, семьи, 
педагога. В связи с этим результаты работ школь-
ников по родословной показывают, что обучение, 
самообучение, повышение квалификации по про-
ведению исследовательской деятельности научных 
руководителей учащихся (педагогов) выступает 
важным фактором и условием эффективности и 
качества процесса развития исследовательской 
деятельности школьника. Однако позитивное от-
ношение к изучению родословной как к элементу 
гражданско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания, увлеченность учащихся и 
их семей дают положительный результат. 

Следует отметить наличие различных источ-
ников генеалогической информации в работах 
учащихся:

1. Устные источники генеалогической инфор-
мации: легенды, предания, воспоминания семьи 
и пр. Именно результаты аналитической оценки 
информации из устных источников заложили 
основу дальнейшего направления исследователь-
ского поиска. 

2. Вещественные источники генеалогической 
информации: медали, родовые гербы, тамги, гра-
моты, медали, личные вещи, одежда, предметы 
быта и т. д. Эти источники стали весомым допол-

нением к изучению истории семьи, выполняя так-
же важную роль в уточнении, опровержении или 
подтверждении данных из устных источников, 
что очень значимо для построения дальнейшего 
алгоритма поиска.

3. Письменные источники генеалогической 
информации как самые главные и ценные ис-
точники: официальные письменные источники, 
исторические письменные источники и семейные 
письменные источники.

Юные исследователи в качестве приложения 
к работе помещают копии документов, фотогра-
фий, записи воспоминаний и прочее, хранящееся 
в семейных архивах, не всегда воспринимая их 
как источники исследования. Чаще всего эти ма-
териалы не обработаны, не описаны, не проана-
лизированы. Как правило, юные исследователи 
и их руководители относят к источникам только 
материалы, обнаруженные в государственных 
архивах и музеях. Однако изучение, правильная 
трактовка и критика «домашних» источников мо-
гут помочь избежать ошибок, встречающихся в 
исследованиях. К работе с материалами семейно-
го архива следует подходить также бережно, как и 
с документами, хранящимися в государственных 
архивах и музеях. Они также уникальны, важны 
как для изучения истории конкретного человека, 
рода, так и для истории края, страны.

Наиболее популярный вид источников, ко-
торый активно используется школьниками при 
проведении историко-родословных исследова-
ний, – устные источники: беседы с близкими 
родственниками (родителями, бабушками и де-
душками, тетями и дядями), знакомыми; интер-
вьюирование лиц, знавших героев исследования; 
поиск и запись семейных (родовых) легенд, пре-
даний, историй и т. д.

В результате проведенного анализа конкурса 
можно сказать о том, что прослеживаются серьез-
ные изменения в социальной памяти поколений, 
которая непосредственно связана с преемствен-
ностью культурной традиции и воспроизвод-
ством ценностно-нормативной подсистемы об-
щества, в частности частичная утрата, разрыв 
социальных, исторических корней.

Эти случаи, а также активное участие школь-
ников и студентов в данном конкурсе, исследова-
ние семейной хроники, архива, фотоматериалов, 
рассказов пожилых родственников и другие ма-
териалы, рассказывающие об их личном жизнен-
ном опыте, опровергают теорию о тотальном раз-
рушении социальных корней. Многие тувинцы 
сознательно стремятся сохранить свои социаль-
ные корни и историю своих предков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ НАРОДОВ АЛТАЯ НА БАЗЕ
БИЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. В.В. БИАНКИ (1920−1980-е гг.)

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса становления и развития этнографических исследований как 
одной из основных форм работы музеев Алтайского края в 1920–1980-е гг. На примере Бийского краеведческого му-
зея выявлены направления, формы и проблемы изучения народов Алтая в рассматриваемый период, охарактеризо-
вана методика и основные результаты этнографических исследований. Затронуты вопросы влияния личного интереса 
и творческих контактов на результаты профессиональной деятельности сотрудников музея. Исследование показало, 
что становление Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки как регионального центра изучения народов Алтая 
стало возможным благодаря активной и профессиональной деятельности сотрудников, прежде всего Б.Х. Кадикова.
Ключевые слова: этнографические исследования, экспедиция, народы Алтая, алтайцы, старообрядцы Алтая, этно-
графические коллекции, Бийский краеведческий музей, Б.Х. Кадиков. 
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Abstract. The article is devoted to the process of formation and development of ethnographic research as one of the main 
forms of work of the Altai Territory museums in the 1920s-1980s. By the example of Biysk Local History Museum named after 
Vitaly Bianki, the directions, forms and problems of studying the ethnic groups of Altai in the given period are identified, 
the methodology and the main results of ethnographic research are characterized. The issues of the influence of personal 
interest and creative contacts on the results of professional activity of the museum staff are considered. The study showed 
that the formation of Biysk Local History Museum named after Vitaly Bianchi as a regional center for the study of the ethnic 
groups of Altai became possible thanks to the active and professional activities of the staff, especially, B.H. Kadikov.
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в области этнографии силами штатных сотруд-
ников и объединяли разрозненные исследова-
тельские силы [1, с. 175].

Несмотря на то, что в последние десятилетия 
наблюдается значительный интерес исследова-
телей к истории краеведческого движения и эт-
нографического изучения Алтая [1–8; 9, с.  69], 
вклад музеев в изучение народов региона оста-
ется все еще не определенным. Отдельные пу-
бликации об истории музеев, формировании и 
составе коллекций, полевых исследованиях по-
следних лет не дают преставления о развитии 
этнографических исследований на всем протя-
жении деятельности музеев, отсутствует харак-
теристика этнографических коллекций боль-
шинства музеев региона. 

Этнографические исследования народов Ал-
тая, активно проводившиеся в конце XIX – на-
чале XX в. представителями творческой интел-
лигенции, со становлением советской власти не 
только не прекратились, но и получили новый 
импульс к развитию. Стремления городской ин-
теллигенции к исследовательской и обществен-
ной деятельности и политика нового государства 
в области науки и культуры привели к станов-
лению музейной сети в Алтайской губернии и 
активизации этнографических исследований 
как одной из форм деятельности местных крае-
ведческих музеев. В 1920–1980-е гг. именно крае-
ведческие музеи становятся центрами изучения 
народов Алтая. Они осуществляли активную со-
бирательскую и просветительскую деятельность 
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В настоящей статье охарактеризован процесс 
становления и развития Бийского краеведческо-
го музея им. В.В.  Бианки в 1920–1980-е гг. как 
одного из центров по изучению народов Алтая. 
Источниками для проведения исследования по-
служили материалы документального фонда 
Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки, 
периодической печати и интервьюирования со-
трудников музея. 

Бийский советский народный музей (совр.  – 
Бийский краеведческий музей им.  В.В.  Биан-
ки, далее – БКМ) был открыт 14 апреля 1920 г. 
Первоначально в фонд музея вошли экспонаты 
естественно-исторического кабинета Алтайского 
народного университета, а также вещи, рекви-
зированные и принесенные «трудящимися» [10, 
с. 3–4; 11, с. 9, 63]. Музей вошел во вновь создава-
емую музейную сеть Алтайской губернии, наря-
ду с Алтайским губернским центральным совет-
ским музеем, районными, сельскими и уездными 
музеями г. Камня-на-Оби, г. Славгорода, с. Чемал 
[2, с. 51]. 

C осени 1920 г. руководила работой музеев 
Музейно-экскурсионно-выставочная секция по-
литико-просветительского отдела народного об-
разования исполнительного комитета Алтайско-
го губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. В ее задачи входили: 
популяризация науки среди широких слоев насе-
ления; развитие интереса населения к окружаю-
щей природе; всестороннее изучение Алтайского 
края; сохранение памятников природы и «народ-
ного творчества»; издание популярных и научных 
трудов [2, с.  51]. «Снаряжение экспедиций» счи-
талось эффективной формой научных исследова-
ний и сбора музейных материалов для реализации 
поставленных задач. При этом этнографические 
исследования определялись как обязательная 
часть «культурно-исторического цикла краеведе-
ния» наряду с археологией, геологией и т. д. [12, 
с. 125–129]. Это заложило традицию проведения 
музеями преимущественно комплексных крае-
ведческих экспедиций. 

С 1926 г. за каждым музеем закреплялась тер-
ритория, на которой он должен был проводить 
сбор и исследование материала, а также пропа-
ганду краеведческих знаний. Бийскому музею 
отводилось «верхнее течение рек Бии и Катуни и 
основная (горная) часть Алтая [13]. 

В первый же год работы Бийского советского 
народного музея были запланированы и прове-
дены две этнографические экспедиции сотруд-
ников музея: художника-архитектора Ю. Ирасе-
ка в с.  Чемал и А.И. Аверина в ст. Усть-Чарыш 

[14, с. 54]. В результате первой поездки музей 
«обогатился 30-ю оригинальными рисунками 
алтайских орнаментов» [14, с.  57]. Вскоре штат 
музея (14 ставок) был сокращен, и у оставших-
ся двух сотрудников возникли сложности с обе-
спечением функционирования музея в период 
проведения экспедиций [12, с. 131]. Так, в газете 
«Звезда Алтая» за июль 1924 г. было размещено 
объявление о временном закрытии музея на экс-
педиционный период [14, с. 59].

В такой ситуации выходом стало привлечение 
на время экспедиций так называемых «добро-
вольных сотрудников» из числа краеведов-педа-
гогов, художников, хорошо понимавших цели и 
задачи музея в деле этнографического изучения 
местных народов. Так «преподаватель-этнограф» 
А. Салтыков совершил этнографические экспе-
диции (1920, 1929) в с. Катанда и с. Верх-Уймон 
Усть-Коксинского аймака для сбора данных о ста-
рообрядцах Алтая и закупил для музея предметы 
одежды, сделал зарисовки интерьерных росписей 
[15, с. 56; 16]. «Художник-этнограф» Д.И. Кузне-
цов собирал «этнографический и краеведческий 
материал о кумандинском племени алтайцев и 
черневых татарах» в районе Телецкого озера и 
р. Лебедь (1925, 1926) [7; 11, с. 79]. В 1926 г. газета 
«Звезда Алтая» сообщала, что в связи с необхо-
димостью расширения экспозиции (музей полу-
чил новое двухэтажное здание) исследователь 
Д.И. Кузнецов будет работать среди «туземного 
населения», соберет коллекции по этнографии, 
коллекции насекомых и сделает зарисовки [11, 
с. 80–81]. Из этой поездки в фонды музея по-
ступило 87  предметов, есть рисунки кистью и 
карандашом, изображающие алтайские аилы, 
дома русских старожилов Алтая и их интерьеры 
[13]. Следующая экспедиция (1928) Д.И.  Кузне-
цова была организована для «сбора этнографии» 
среди алтай-кижи и изучения «брачного права 
и обряда» [13]. Его занятие этнографией было 
не случайным. Являясь учеником алтайского 
художника Г.И.  Гуркина, он обладал «страстью 
к этнографическому рисунку с натуры» и опыт 
экспедиций по Горному Алтаю. В  доме учителя 
Д.И.  Кузнецов общался со многими исследова-
телями, включая А.В.  Анохина, Г.Н.  Потанина, 
Г.Д. Гребенщикова [11, с. 15–22, 27]. 

Нехватку сотрудников БКМ восполнял также 
за счет сети «добровольных корреспондентов», 
в основном из числа сельских педагогов. В доку-
ментах музея сохранились их удостоверения. Так, 
заведующий школой в д. Боровлянка мог соби-
рать коллекции по всем отделам естествознания 
и этнологии в пределах Бащелакского и смежных 
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с ним районов Бийского округа. Учитель школы в 
с. Сайлап – в пределах Новиковского и смежных 
районов [13].

Большое значение в организации и финанси-
ровании экспедиций в первое десятилетие работы 
музея имели различные общественные организа-
ции. В сборе первых коллекций при организации 
музея в 1918 г. участие принимали «Союз Куль-
турно-просветительских учреждений и органи-
заций» и «Бийское Сельскохозяйственное обще-
ство» [14, с. 52]. В 1920-е гг. музей сотрудничал с 
«Обществом изучения Урала, Сибири и Дальнего 
Востока» и с «Алтайским отделом Русского гео-
графического общества», центр которого нахо-
дился в г. Барнауле. 22 января 1928 г. газета «Звез-
да Алтая» писала, что Бийский музей вступил в 
«Общество по изучению производительных сил 
Сибири» и получил от СибОНО 500 руб. на науч-
но-исследовательские работы [14, с. 60]. На часть 
этих средств и была организована экспедиция 
Д.И. Кузнецова 1928 г. [13].

Одной из форм комплектования этнографиче-
ских коллекций советских музеев в первые годы 
их существования был обмен экспонатами. Со-
трудники БКМ активно вели переговоры с други-
ми музеями по этому поводу. Так, в 1930 г. состо-
ялся обмен дубликатами коллекций между БКМ и 
Ойротским музеем: А И. Новиков передал пред-
меты и фотографии телеутов, алтай-кижи и каза-
хов, собранные в конце 1920-х гг. в Горном Алтае 
совместно с А.В. Анохиным [13, 16]. 

Таким образом, к 1927  г. в результате доста-
точно активной собирательской деятельности, 
проводимой музеем, несмотря на финансовые и 
кадровые проблемы, была сформирована основа 
этнографической коллекции БКМ, насчитываю-
щая 300 предметов. Как и в большинстве сибир-
ских музеев того времени, они представляли ко-
ренное население региона – предгорий и Горного 
Алтая [12, с. 125–129]. 

С 1930-х гг. исследовательская жизнь музея 
практически замирает по причине материаль-
ных трудностей, текучести кадров и частой смене 
руководства [10, с. 7–8]. Отчет 1932 г. сообщает, 
что «самостоятельно музей лишен возможности 
проводить экспедиции, что не дает возможности 
пополнять коллекцию фондов, экспонаты посту-
пают случайно [17]. Судя по документам музея, 
только в 1937 г. была совершена экспедиция в 
с. Солоновка Смоленского района. При всем этом 
к 1942 г. в БКМ насчитывалось 760 предметов эт-
нографии [13].

Возобновление собирательской деятельно-
сти краеведческих музеев по всей стране и в Ал-

тайском крае приходится на вторую половину 
1950-х гг. Этому способствовали как либерали-
зация общественно-политической и культурной 
жизни страны после XX съезда КПСС, так и рас-
ширение научно-методической базы музейного 
дела [3, с. 99]. Не последнюю роль в этом сыграло 
и пополнение штатов музеев молодыми специ-
алистами. 

Активизация экспедиционных исследований 
БКМ во второй половине XX в. во многом свя-
зана с началом профессиональной деятельности 
выпускника исторического факультета Перм-
ского университета Бориса Хатмиевича Кади-
кова. На протяжении всех лет работы в музее 
(с 1955  г.) в должности сотрудника, а затем за-
ведующего отделом дореволюционной истории 
и директора музея (1971–1987 гг.) Б.Х. Кадиков 
проводил активные полевые археологические и 
этнографические исследования. Несмотря на то, 
что его специализацией была археология, уже в 
ходе первых экспедиций Борис Хатмиевич ис-
пользовал широкий «арсенал» методов сбора 
и фиксации этнографических материалов, про-
демонстрировал профессиональный подход к 
организации и проведению этнографических 
исследований. В частности, в ходе обследования 
алтайских и старообрядческих сел Онгудайско-
го, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов 
Горного Алтая (1959) Б.Х.  Кадиковым и дирек-
тором музея Г.И. Панаевым помимо выявления 
и приобретения у местного населения предме-
тов этнографии проводилась фотосъемка посе-
лений, жилищ, предметов быта, орудий труда и 
прикладного творчества, жителей сел, трудовых 
процессов, копировался орнамент деревянных 
изделий (сундуков) в технике эстампа, прово-
дились устные опросы, записывались диалекты. 
Все сведения подробно фиксировались в днев-
никах, составлялись аннотации к приобретен-
ным предметам. Для работы среди алтайцев в 
экспедиции участвовала переводчица А.А. Мар-
шалкина. По окончании экспедиции ее участни-
ки поддерживали связь с четырьмя жителями 
сел, выслали им бесплатно 54 экспедиционные 
фотографии [18]. 

В 1960 г. по направлению «научно-исследова-
тельская и собирательская работа» отдел дорево-
люционной истории во главе с Б.Х.  Кадиковым 
провел две этнографические экспедиции, в ко-
торых кроме вышеперечисленных форм работы 
участники активно собирали материалы о тех-
нологии производства приобретаемых для музея 
предметов [13]. Приобретение экспонатов осу-
ществлялось на разных условиях: безвозмездно, 

Грибанова Н.С., Коляскина Е.А. Формирование регионального центра по изучению народов Алтая...
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покупка, обмен. Стеснения в средствах не всегда 
позволяли приобрести интересную вещь, при-
ходилось проявлять смекалку. Б.Х.  Кадиков ча-
сто уговаривал хозяина обменяться на предмет, 
который мог также использоваться в хозяйстве: 
алтайский сундук и ташаур на большой ящик, по-
рох и листовой табак, дверь с росписью на обыч-
ную [18–20].

В 1960-е – начале 1970-х гг. Б.Х. Кадиков про-
водил практически ежегодные этнографические 
экспедиции. Основными локациями его иссле-
дований являлись алтайские села Усть-Канского 
района и старообрядческие Усть-Коксинского 
района Горно-Алтайской автономной области, 
Красногорского, Солонешенского, Сорокинского 
(Заринского) районов Алтайского края [8, с. 105; 
18; 19; 21, с. 55]. Повторные поездки Б.Х. Кадикова 
в одни и те же села способствовали восприятию 
его сельчанами как уже знакомого человека, по-
могали войти в доверие и добиться успеха в сбо-
ре этнографического материала. Исследователь 
собирал сведения о потенциальных дарителях 
или сдатчиках экспонатов, как это было приня-
то в среде музейных специалистов того време-
ни. В документации отдела значились пометки с 
адресами, фамилиями потенциальных сдатчиков 
и списком интересных вещей: «Ул. Ленина 252, 
кв… – Покровская… – иконы, вазы, зажигалки… 
стол» [22]. Сотрудники музея, впервые участво-
вавшие в экспедициях с Б.Х. Кадиковым, удивля-
лись легкости его общения с информантами, даже 
со старообрядцами [20]. 

Б.Х. Кадиков активно интересовался дости-
жениями в изучении этнографии региона, полу-
чал новую литературу, вел переписку и совершал 
командировки для занятий в центральные музеи 
(Государственный музей этнографии народов 
СССР, Государственный музей антропологии и 
этнографии АН СССР) и сибирские архивы с 
целью получения новых материалов, общался со 
специалистами, поддерживал связи с сотрудни-
ками научных организаций и вузов (Новосибир-
ский госуниверситет, Бийский пединститут) и 
др. Это позволяло ему эффективно выстраивать 
и собирательскую и исследовательскую деятель-
ность в области изучения народов Алтая. Так под 
влиянием этнографов Л.П.  Потапова и П.И.  Ка-
ралькина он приходит к выводу о недостаточ-
ности материалов по культуре кумандинцев для 
системного показа в экспозиции музея и решает 
активизировать сбор материала этого профиля 
[23, с. 210]. 

В документах музея этого периода четко про-
слеживается связь между собирательской дея-

тельностью участников экспедиции и планами 
экспозиционно-выставочной работы отдела до-
революционной истории. Полевая работа стано-
вится планомерной, исходит из необходимости 
обновления и восполнения лакун в экспозиции, 
определяются темы сбора. Согласно отчетам 
1960 г. в экспозиции БКМ кроме зала «Этногра-
фии алтайцев» было несколько этнографических 
стендов: «Культура и быт старожильческого рус-
ского населения Алтая», «Техника дореволюци-
онного хозяйства». В 1960 г., вероятно, для зала 
«Этнографии алтайцев» секретарю партийной 
организации овцесовхоза с. Ябаган был «остав-
лен заказ на поиски подходящей для экспониро-
вания конической юрты» [13]. Начиная с 1961 г. 
планирование сборов с составлением списков 
необходимых предметов становится обычной 
практикой. Так, например, в 1962 г. планирова-
лось приобрести коническую юрту алтайцев, по 
теме «старообрядцы на Алтае», холщовые порт-
ки и рубаху, валяную шляпу, «вышивки» поло-
тенца, рукава, пояса и т. д. В 1963 г. в план сбора 
внесены «а) кустарные (шорно-седёльные, ко-
жевенные и пимокатные) ремесла старого Бий-
ска; б) камлание шамана (костюм алтайки и ал-
тайца); в) техника дореволюционного сельского 
хозяйства (борона, цеп, фотографии и рисунки 
моментов сельхоз. работ)» [18]. В 1964 г. для об-
новления и систематизации этнографической 
экспозиции Б.Х.  Кадиковым планировалось 
«провести сбор этнографического материала по 
темам: а) усадьба старообрядца; б) юрта алтайца, 
летний сезон». Был разработан план создания 
диорамы «Камлание шамана» [18]. 

Еще одной особенностью работы сотрудни-
ков БКМ под руководством Б.Х.  Кадикова был 
выход за рамки предписанной нормативными 
актами тематики исследований. Так, помимо 
сбора воспоминаний участников Октябрьской 
революции и Гражданской войны на Алтае, бий-
ских гвардейских соединений Великой Отече-
ственной войны уже с конца 1950-х гг. в круг их 
интересов входит и городская этнография, что 
было новаторским для того времени. Собира-
лись воспоминания городских старожилов, слу-
живших у бийских купцов, в мастерских, орудия 
труда и оборудования мастерских ремесленни-
ков – пимокатов, кожеделов, шорников, сапож-
ников и т. д. С 1970-х гг. музей собирает образцы 
деревянного домового декора (наличники, фри-
зовые доски и т. п.), демонтированные с город-
ских зданий. [18]. Есть в документальном фонде 
музея и записи городского фольклора 20–30-х гг. 
ХХ в. [24].
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Проводимые этнографические исследования 
носили прикладной характер. Собранные мате-
риалы использовались не только для пополне-
ния музейных коллекций и экспозиций, но и для 
разработки просветительских лекций и экскур-
сий, передвижных выставок, подготовки тури-
стических маршрутов, ведения кружковой рабо-
ты со школьниками и студентами пединститута, 
повышения квалификации учителей в области 
краеведения. Все эти формы работы составляли 
обязательную часть деятельности краеведческих 
музеев советского периода. 

Во второй половине ХХ в. при музее стабильно 
функционировал краеведческий кружок, который 
был организован еще в 1931 г., но изначально ра-
ботал с перерывами [17]. Он состоял из школьни-
ков, вовлекались в него и студенты. В документе 
1963 г. он назван «вечерний университет краеве-
дения» [18]. Это была не только форма популяри-
зации, но и восполнения нехватки сотрудников к 
летнему полевому сезону. Часть кружковцев еха-
ла в экспедицию, а часть в это время заменяла экс-
курсоводов. Кружковцы активно привлекались и 
для сбора материала в городе. В течение года про-
водились занятия, включавшие подготовку и по 
этнографии Алтая, в частности методику полевой 
работы [13, 18].

Музей активно привлекал местное население 
к собирательской работе, которое предоставляло 
информацию и предметы. Также продолжали ис-
пользовать сеть корреспондентов, в плане на 1959 
г. был пункт: «Расширять сеть корреспондентов… 
в целях информации и сбора исторических и эт-
нографических материалов». Во время экспеди-
ций устанавливали связи с местными жителями 
исследуемых сел: учителями, клубными работ-
никами, библиотекарями и т.  д. Б.Х.  Кадиковым 
поддерживались связи с заочниками Бийского пе-
динститута – преподавателями истории из школ 
Бийского района [18].

1960–1970-е годы стали не только време-
нем активных этнографических исследований 
Б.Х.  Кадикова, но и других молодых сотрудни-
ков музея. Н.А.  Цехановская за годы работы в 
музее (1963–1978) руководила этнографической 
экспедицией (1964) и участвовала в комплекс-
ных экспедициях музея. Целью поездки в Сол-
тонский и Алтайский районы Алтайского края 
было изучение хозяйства, культуры и быта кер-
жаков, сбор материалов по одежде, домашней 
утвари, сельхозинвентаря и фольклора. В отчете 
исследовательница пришла к выводу о большей 
замкнутости староверов Солтонского района 
и вовлеченности в советскую культуру (кроме 

религии) кержаков Алтайского района. В под-
готовке первой экспедиции помогал Б.Х.  Кади-
ков, поскольку Н.А. Цехановская на тот момент 
не имела профильного образования, а училась 
заочно на геолого-географическом факультете 
Томского госуниверситета [18]. В условиях не-
хватки кадров научные сотрудники разных отде-
лов помогали друг другу в сборе и музеефикации 
материалов [18].

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в экспедици-
ях музея принимала активное участие преподава-
тель Бийского пединститута филолог по образо-
ванию В.Я. Сенина. В круг ее научных интересов 
входил сбор говоров и народных песен среди 
русских старожилов Солонешенского и Усть-
Коксинского районов [18, 25, 26]. Также ею была 
пополнена коллекция БКМ орудиями обработки 
льна [8, с. 106]. 

Во второй половине 1960-х гг. музей сотрудни-
чал с молодым этнографом Ф.А.  Сатлаевым, ко-
торый в 1969 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Кумандинцы Алтайского края» под 
руководством доктора исторических наук, про-
фессора Л.П. Потапова. Будучи уже сотрудником 
Горно-Алтайского института истории, языка и 
литературы, помогал БКМ в сборе новых матери-
алов по этнографии кумандинцев (вещей и фото-
графий) для создания самостоятельной экспози-
ции [20; 23, с. 210; 27].

С середины 1970-х гг. этнографические ис-
следования входили в сферу научных интересов 
выпускника исторического факультета Томско-
го госуниверситета В.Н.  Третьякова, которого 
можно назвать профессиональным этнографом 
(погиб в 1980 г. во время одной из экспедиций) 
[20]. Сохранился отчет историко-этнографиче-
ской экспедиции 1975  г. под его руководством 
в Алтайский и Солонешенский районы Алтай-
ского края совместно с научным сотрудником 
С.Н. Скрипиным и художником Ю.П. Коробей-
никовым. В задачи поездки входили сбор «ве-
щественных этнографических материалов, ха-
рактеризующих культуру и быт старообрядцев 
Алтая, устных сведений по истории, культуре 
и быте старожильческого русского населения 
на конец 19  – нач. 20  вв.». Информанты под-
бирались через сельских учителей географии и 
истории, выявлялись предметы, которые могли 
быть приобретены для музея. Всего было приоб-
ретено 23 предмета «культуры и быта» русских 
старожилов Алтая, собраны сведения по технике 
изготовления тканых орнаментов и берестяных 
туесов, обработки льна, по истории старообряд-
ческих сел [28].

Грибанова Н.С., Коляскина Е.А. Формирование регионального центра по изучению народов Алтая...
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В конце исследуемого периода сбором этно-
графического материала занимались директор 
музея Н.А.  Барышникова, главный хранитель 
О.Б.  Ануфриева и научный сотрудник Е.А.  Гре-
хова в рамках комплексных экспедиция (1988, 
1989, 1991) в Алтайский, Солонешенский и Усть-
Канский районы. Работу они начинали с об-
ращения в администрацию или школу села для 
составления списка информантов из числа рус-
ских старожилов, преимущественно кержаков, и 
алтайцев [29–31].

В экспедиции 1988  г. Н.А.  Барышникова и 
О.Б. Ануфриева впервые самостоятельно прово-
дили сбор этнографического материала и ощу-
тили проблемы с коммуникацией с местным 
населением, которое неохотно шло на контакт. 
В последствии Б.Х. Кадиков объяснил молодым 
этнографам, как нужно выстраивать общение с 
информантами [20]. Судя по материалам днев-
ника экспедиции 1989  г., маршрут экспедиции 
был подготовлен за 10 лет до проведения, были 
сделаны выписки из краеведческой литературы 
и из книг поступлений [29–31]. 

Музей рассматривался его сотрудниками как 
аккумулятор и хранилище исторических источ-
ников и культурных образцов, ретранслятор их 
широким народным массам. Научный анализ эт-
нографического материала, собранного музеем, 
и публикация его результатов осуществлялся в 
основном профессиональными этнографами, 
приезжавшими в Алтайский край из крупных 
научных центров.

Так в 1954–1955 гг. с этнографической кол-
лекцией знакомилась сотрудница Научно-иссле-
довательского института художественной про-
мышленности Н.И. Каплан. В 1959 г. с фондами 
музея ознакомился научный сотрудник Госу-
дарственного музея этнографии народов СССР 
П.И.  Каралькин [18]. В 1960  г. этнографическая 
коллекция по русским Алтая была обследова-
на наряду с материалами других музеев регио-
на для дополнения и иллюстрации полученных 
сведений аспирантками Института этнографии 
АН СССР В.А.  Липинской и А.В.  Сафьяновой 
[32, с. 99]. В 1963 г. в фондах работала этнограф 
из Горно-Алтайского НИИЯЛ Е.М.  Тощакова. 
Летом 1964  г. за консультацией к сотрудникам 
музея перед поездкой в экспедицию в Бийский, 
Солтонский, Смоленский районы обращались 
фольклористы-музыковеды из Ленинградской 
консерватории Н.Л. Котикова и Г.Г. Белов [18; 33, 
с.  548]. Этнографические материалы музея изу-

чал специалист по шаманизму из Венгрии Виль-
мош Диосеги [18]. 

Изучали этнографические коллекции музея 
и консультировались с Б.Х.  Кадиковым о наме-
ченных полевых исследованиях в южных райо-
нах Алтайского края и современной Республики 
Алтай многие сибирские ученые: Л.М. Русакова, 
Е.Ф. Фурсова, Ф.Ф. Болонев, И.В. Куприянова [8, 
с.  108]. По сути, Б.Х.  Кадиков выступал в роли 
проводника-консультанта, направлявшего этно-
графов, впервые приехавших на Алтай, советуя 
им села и районы в зависимости от цели иссле-
дования. Сами сотрудники музея использова-
ли собранные этнографические материалы для 
подготовки публикаций преимущественно на-
учно-популярного характера в местные газеты 
для широких масс: «Бийский рабочий», «Звезда 
Алтая» и др. В документальном фонде музея со-
хранилось несколько рукописей сотрудников: 
«Мифы, предания, легенды Алтая» (Б.Х.  Кади-
ков), Самобытное искусство (С. Скрипин), «На-
звания месяцев года на кумандинском языке» 
(В.М. Данилов).

Таким образом, процесс становления эт-
нографических исследований народов Алтая 
в Бийском краеведческом музее был начат в 
1920-е гг. краеведами-любителями. Тогда была 
заложена традиция экспедиций для сбора ма-
териалов по этнографии коренных народов и 
русских старообрядцев предгорных и горных 
районов Алтая, сформирована основа коллек-
ции. С конца 1950-х гг. проведение экспедици-
онных исследований стало регулярным, хорошо 
спланированным, связанным с экспозиционной 
работой и методически грамотным, а характер 
многих из них – комплексным археолого-этно-
графическим. Формы и методы работы в экс-
педициях, применяемые сотрудниками музея, 
были направлены не только на сбор предметов 
с целью комплектования коллекций, но и на 
создание комплексной источниковой базы по 
истории и культуре изучаемых народов. Этому 
способствовало взаимодействие сотрудников 
музея с профессиональными исследователя-
ми-этнографами страны, изучавшими народы 
Алтая, в форме консультаций, совместных экс-
педиций, общения. Исследование показало, что 
становление Бийского краеведческого музея им. 
В.В. Бианки как регионального центра изучения 
народов Алтая стало возможным благодаря ак-
тивной и профессиональной деятельности со-
трудников, прежде всего Б.Х. Кадикова.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
РАФИКОВОЙ С. А. ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: СИБИРСКИЕ ГО-
РОЖАНЕ В 1960-е ГОДЫ: МОНОГРАФИЯ. КРАСНОЯРСК, 2019. 484 C.

товаров, благоустройство жилья, общественная 
активность, городской фольклор и т. д. В прово-
димом исследовании автор раскрывает удиви-
тельную способность памяти поколений сохра-
нять порой совершенно мелкие бытовые детали: 
«…Поразительно, но люди до сих пор помнят, ка-
кие в те годы были цены на продукты в магазинах: 
“Колбаса в магазине стоила 2 руб. 20 коп., сгущен-
ное молоко 55 копеек, сливки 80 копеек, мороже-
ное 7, 11 и 22 копейки, в зависимости от названия, 
сахар стоил 80 копеек, водка 3 руб. 12 копеек, хлеб 
22 копейки”» (с. 196).

Нельзя не отметить использование в работе 
огромного массива документов из фондов госу-
дарственного хранения. Исследователь привлека-
ет материалы 11 региональных и 6 центральных 
архивов. Большей частью это статистические 
данные, которые позволяют увидеть различные 
аспекты условий жизнедеятельности городского 
населения. Многие архивные документы вводят-
ся в научный оборот впервые. 

Вызывает уважение аналитический поход 
автора при работе с данными статистики. Осу-
ществляется сопоставление доли городского на-
селения сибирских регионов, сравнение городов 
по показателю численности населения, устанав-
ливаются коэффициенты рождаемости, смерт-
ности и естественного прироста городского на-
селения, определяется динамика миграционных 
потоков, половой состав городского населения, 
его возрастная структура, выявляются причин-
но-следственные связи между демографической 
спецификой сибирских городов и такими иден-
тификаторами городского образа жизни, как об-
разование, квалификация, профессиональная, 
социальная, жилищная мобильность, тип жилья, 
досуг, гардероб, питание, обращение к сфере ус-
луг, связь с родственниками, контакты с соседя-
ми, тип семьи, детность семьи и другое. В этом 
плане монография С.А. Рафикой – не только глу-
боко аналитическое, но и масштабное историко-
социологическое исследование. 

В историческом взгляде на относительно не-
давнее прошлое нередко возникают расхождения 
в трактовке событий и оценках жизненных усло-
вий, обусловленные разницей позиций субъектов 
исторической памяти. В первую очередь, если 
сравнивать идеологически выверенный взгляд на 
прошлое «официальных» институтов историче-
ской науки и взгляд поколений – взгляд так на-
зываемой «живой истории». К сожалению, до сих 
пор «живая история» не всегда востребована в 
качестве источника в проводимых исторических 
исследованиях, т. к. ее свидетельства могут быть 
по отдельным вопросам «неудобны», а то и про-
тиворечить официальным трактовкам. Об этом 
печально свидетельствует судьба репрессирован-
ных в нашей стране в 1930-е гг. краеведов. Но без 
учета и привлечения этих свидетельств картина 
прошлого не может быть полной и объективной, 
не могут быть даны прошлым событиям и по-
ступкам справедливые оценки. Поэтому работа 
с наследием «живой истории» для современного 
историка – это не только актуальная научная, но 
и ответственная гражданско-нравственная зада-
ча. На наш взгляд, Светлана Анатольевна Рафико-
ва – автор монографии «Живая история повсед-
невности: сибирские горожане в 1960-е годы» – в 
полной мере с ней справилась.

Наряду с использованием документов госу-
дарственного происхождения в рамках реализа-
ции проекта «Живая история: народные мему-
ары» автору удалось сформировать более 1  500 
устноисторических источников, представляющих 
воспоминания сибиряков поколения 1960-х гг. 
Полученная из этих источников информация при 
использовании методов статистической и инфор-
мационной обработки была систематизирована 
по различным предметно-тематическим аспек-
там. Результатом данной работы явилось узнава-
ние совершенно различных сторон повседневной 
жизни населения сибирских городов 1960-х гг.  
В обзоре повседневности – производственный 
быт, семейный досуг, потребление продуктов и 
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Автор, например, обнаруживает специфику 
сибирской городской сети. И видит ее в том, что 
для Сибири свойственно более локализованное 
расположение городов. Такой характер располо-
жения городов продиктован природно-клима-
тическими условиями. Около 65  % территории 
региона относится к зоне Севера, с суровым кли-
матом, огромной глубиной территорий, сложной 
транспортной доступностью. В связи с этим по-
вседневная жизнь населения сибирских городов 
сопрягалась с повседневным преодолением ши-
рокого круга бытовых проблем. Другой характе-
ристикой развития городских поселений в рас-
сматриваемые годы явился процесс интенсивной 
урбанизации, что определяло динамику миграци-
онных потоков из сельской местности в города, 
складывание городского образа жизни с элемен-
тами сельского быта, особенно на окраинах го-
родских поселений – так называемых «Шанхаях», 
«Нахаловках», «Воруй-городах» и т. д.

Исследователь устанавливает уникальность 
повседневной ситуации в отдельных сибирских 
городах. В частности, в Кемеровской области 
практически отсутствовала легкая и пищевая 
промышленность, традиционно являвшаяся 
сферой приложения женского труда. Основные 
отрасли были ориентированы на развитие до-
бывающей и тяжелой промышленности, где воз-
можности женского труда были резко ограни-
чены. Однако женщины находили возможность 
трудоустройства даже на подземных шахтных 
работах. По этому поводу в 1962 г. горком партии 
Ленинск-Кузнецка был вынужден обратиться к 
женщинам-коммунисткам, чтобы они оставили 
работу, если мужья получают приличную зара-
ботную плату, и уступили рабочее место тем, кто 
не имеет возможности трудоустроиться, в том 
числе молодым мужчинам (с. 275). Региональную 
специфику автор обнаруживает еще и в том, что 
истощение добываемых ресурсов в шахтерских 
городках Сибири в рассматриваемые годы неред-
ко приводило к вынужденной реурбанизации – 
выезду городских семей в сельскую местность и 
трудоустройству бывших рабочих и служащих в 
колхозах и совхозах.  

Также автором проводится сравнение дина-
мики повседневного образа жизни в городской 
и сельской среде. В частности, делается вывод о 
том, что в рассматриваемые годы городской об-
раз жизни, в сравнении с деревенским, характе-
ризовался высокими показателями жизнеустрой-
ства  – массовые переезды в благоустроенные 
квартиры, быстрое изменение социального ста-
туса горожан, повышение их образовательного и 

профессионального уровня, насыщенная досуго-
вая деятельность. 

Несмотря на масштабность реализации автор-
ского замысла, на наш взгляд, по данной пробле-
матике все же имеются еще значительные иссле-
довательские перспективы. Хотелось бы указать 
на некоторые.  

В своем исследовании автор исходит из того, 
что материальные условия жизни определяют по-
вседневные деятельностные практики. В разделах 
работы рассматривается производственная, об-
щественно-политическая, хозяйственно-бытовая 
и культурно-досуговая деятельность. Вместе с тем 
изначально, не совсем четко определены границы 
в этих деятельностных практиках состояний «по-
вседневного» и «неповседневного». Согласно ав-
торскому определению, под «повседневностью» 
следует понимать «субъективно значимую реаль-
ность, запечатленную в типичных поведенческих 
практиках и ментальных структурах» (с.  29). То 
есть отличительным признаком выступает «ти-
пичность». Однако не все феномены рассматри-
ваемых автором жизненных практик можно на-
звать «типичными» и относить к «повседневному 
состоянию». Так, выбрасывание листовок анти-
советского содержания сложно представить ти-
пичным в кругу повседневных действий людей. 
И приводимая автором официальная статисти-
ка – распространение 7 705 антисоветских листо-
вок на территории страны в первом полугодии 
1962 г. (с. 298) – это все же в масштабах страны, 
на наш взгляд, не типичные, а экстраординарные 
случаи. Нами в свое время в рамках выполнения 
диссертационного исследования на тему «Соци-
ально-политические протесты сер. 1950-х – сер. 
1980-х гг. (на материалах Алтайского края, Ново-
сибирской и Томской областей)» (2002 г.) были 
установлены обстоятельства распространения 
листовок от лица мнимых «подпольных» групп, 
но это все же явление, не характеризующее ти-
пичный облик критика режима того времени.  

При проведении исторического исследования 
автор руководствовался такими методологиче-
скими конструктами, как теория модернизации, 
адаптации и идентификации. Однако, если брать 
во внимание последние две установки, повседнев-
ность сибирского городского общества должна 
быть представлена по группам населения, разли-
чающимся по сферам профессиональной занято-
сти. Повседневные практики представителей ин-
теллигенции или рабочих профессий явно имели 
различия. О тех же различиях можно говорить 
с межпоколенческих позиций – ментальности 
старшего поколения, воспитанного в реалиях ста-
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линского времени, и молодежи, социализировав-
шейся на волне «оттепели». У данных поколений 
повседневные практики явно различались.

На наш взгляд, автор достаточно обзорно ох-
ватывает население различных городов Сибири 
при имеющейся в их социально-экономическом 
развитии специализации. В связи с этим повсед-
невность, например, населения города Томска 
могла отличаться от повседневности населения 
Барнаула или Тюмени. Данный аспект обозначен 
еще и потому, что большая часть респондентов, 
свидетельства которых использовались в работе, 
являлась жителями Красноярска. Поэтому пер-
спективным может стать привлечение устноисто-
рических материалов из других городов Сибири.

Автор проводит анализ демографических ха-
рактеристик городского населения сибирских 
городов. Однако, на наш взгляд, им не берется 
во внимание фактор «поколенности» семьи. Ба-
бушки и дедушки, проживающие со взрослыми 
детьми, воспитывающие внуков, – это особая се-
мейная укладность, определяющая быт, процесс 
социализации, семейную историческую память 
и многое другое не только в сельской местности, 
но и, предположим, в городской среде. Какой про-
цент составляли многопоколенные семьи в сибир-

ских городах? Был ли он меньшим или большим, 
если сравнивать в целом по РСФСР, СССР? Чем 
повседневность многопоколенных семей отлича-
лась от семей нуклеарного типа? Пока на данные 
вопросы ответы не даны.

Весьма перспективным, на наш взгляд, направ-
лением работы, подтверждающим выводы автора 
по различным аспектам городской повседневно-
сти, может стать привлечение богатейшего иллю-
стративного материала, в первую очередь фото-
документального наследия. Типичные сюжеты и 
образы, взятые со станиц семейных альбомов или 
газет того времени, могли бы значительно уси-
лить восприятие эпохи современным читателем. 

В завершение проделанного обзора моногра-
фии С.А. Рафиковой хотелось бы отметить то, что 
данное аналитическое исследование, основанное 
на привлечении огромного фактологического ма-
териала, является увлекательным, «живым» путе-
водителем по интересной и столь неоднозначной 
в оценках эпохе 1960-х гг., и в связи с этим выра-
зить автору огромную признательность за проде-
ланный труд. Также заметить, что данная моно-
графия найдет своих читателей не только в среде 
профессиональных историков, но и в широком 
круге почитателей семейной истории. 



98

2022  1 (50)

Материалы всероссийской (с международным 
участием) научно-практической конференции 
«Философские, социологические и психолого-
педагогические проблемы современного обра-
зования», состоявшейся 19–20 ноября 2021  г. в 
Алтайском государственном педагогическом уни-
верситете, представляют собой сборник научных 
статей, состоящий из трех разделов.

Первый раздел «Философия образования» 
поднимает вопросы, связанные с ценностными 
аспектами. Рассматривая проблемное поле фило-
софии образования, вопросы ее генезиса и раз-
вития, а также ее места в структуре современного 
научного знания, авторы акцентируют внимание 
на роли образовательного действия в становле-
нии личности, формирующей свои индивидуаль-
ные черты в непрерывной связи с природным и 
культурным миром, окружающим ее.

Ряд статей представляет собой анализ совре-
менных концепций и путей преобразования чело-
века и общества во взаимосвязи с образованием 
(О.В. Екшибарова, В.А. Лобастова, О.С. Метёлки-
на, Ю.В. Шумилина). Особое внимание (М.Б. Кра-
сильникова) обращено на проблематику гумани-
тарного знания в современных социокультурных 
условиях, задачи гуманитарной рефлексии и 
сложности реализации этих задач в образова-
тельном процессе, определенном социокультур-
ным контекстом и современной парадигмой ра-
циональности.

В его рамках (А.Д. Похилько) рассматривает-
ся педагогический аспект диалогической этики. 
Автор ставит своей задачей дать характеристику 
диалогической этике в аспекте формирования 
личностной автономии и саморазвития творче-
ской индивидуальности.  Данный культурный 
феномен учит личность ставить вопросы и от-
вечать на них, критически мыслить, принимать 
на себя индивидуальную ответственность за соб-
ственную аутентичность, вести нравственный 
диалог. Последний трактуется как самораскрытие 
личностной автономии в глубинном общении с 
людьми, как процесс, в котором порождаются но-

вые смыслы и формируются устойчивые ценност-
ные ориентации. 

В свете поиска путей цивилизационного разви-
тия России, строительства государственной идео-
логии авторами представлены концепции разви-
тия духовно-нравственных ценностей молодежи, 
огромная роль при этом уделяется подростковой 
самоидентификации, процессу ее формирования 
в образовательном учреждении (М.Н.  Шипов-
ская). Становление профессиональной идентич-
ности интерпретируется как экзистенциальный 
кризис, обладающий позитивной значимостью 
для подростка, стоящего перед дилеммой обрести 
личностную автономность либо оказаться в ситу-
ации путаницы ролей (Е.В. Яковлева). 

Большое внимание уделено цифровизации 
высшего образования (Ж.Б. Иванова, А.М. Ча-
ринова, В.Е. Мельников), выявлены проблемы, 
связанные с внедрением в образовательный про-
цесс цифровых технологий и переходом к он-
лайн-обучению. Показано, что цифровизация 
вносит существенные изменения в современное 
высшее образование. Переход к онлайн-образо-
ванию порождает потребность не только в из-
менении системы управления образовательной 
организацией, но и в разработке инновацион-
ных эффективных образовательных методик, 
направленных на интеллектуальное, культурное, 
творческое и личностное развитие обучающих-
ся с использованием максимального потенциа-
ла имеющихся возможностей. При этом нельзя 
забывать о рисках, вызванных цифровизацией 
высшего образования. Сложный динамический 
характер образовательного процесса раскрыва-
ется в чутком диалоге поколений как представи-
телей различных культурно-исторических эпох, 
направленном на глубокое понимание духовно-
го осмысления человеческого бытия, который 
возможно потерять при уходе от  ценностей тра-
диционного образования.

Авторами (Л.Э.  Панкратова) также поднима-
ется проблема престижности высшего образова-
ния. Анализируются социально-экономические, 

Э.И. Забнева 

РЕЦЕНЗИЯ НА  МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ФИЛОСОФСКИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», СОСТОЯВШЕЙСЯ
19−20 НОЯБРЯ 2021 Г.  В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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социально-политические, социокультурные и 
социально-психологические факторы, влияющие 
на социальную привлекательность и значимость 
высшего образования. Обобщенные данные со-
циологических исследований, посвященных про-
блемам высшего образования в современной Рос-
сии, позволяют авторам делать вывод о падении 
престижа высшего образования для современно-
го молодого поколения.

Во втором разделе сборника «Социально-
культурологические аспекты образования» обо-
сновывается взаимодействие личностного и 
социального в традиционных и новационных об-
разовательных парадигмах, исследуется культу-
рологическая составляющая образования. 

Образование выступает как социокультур-
ный феномен, важнейшая форма жизнедеятель-
ности общества, определяющая все остальные 
его сферы. Авторы (М.С. Ашилова, А.С. Бегали-
нов, К.К. Бегалинова) подчеркивают, что главной 
функцией образования является формирование 
очеловеченного общества, т. е. формирование ка-
чественного культурного человеческого потенци-
ала. В этом контексте анализируется взаимосвязь 
образования и культуры. Раскрываются различ-
ные мнения, подходы к образованию как культур-
ному феномену. 

Одними учеными доказывается, что базовые 
ценности воспитания существуют независимо 
от современных педагогических установок, они 
универсальны и вечны (Т.А. Артамонова). Эти 
ценности есть проявление высших моральных 
принципов, они являются абсолютным мерилом 
современных педагогических теорий. Обраще-
ние к ним, закрепленным в традициях различных 
культур, позволяет преодолеть последствия кри-
зисных явлений в духовно-нравственной сфере 
современного общества. 

Другими, напротив, отмечается их недостаточ-
ность для понимания миссии педагогического об-
разования в устойчивом развитии общества и че-
ловеческой цивилизации (Т.Е. Титовец). Делается 
вывод о необходимости уточненной трактовки 
данных ценностей в их темпоральном ракурсе, 
обосновывается сущность культуросозидающей, 
трансформирующей и ноосферно-мировоззрен-
ческой функций педагогического образования. 

Балансируя на традициях и инновациях 
(Н.А. Шиповская), авторы обращаются к осмыс-
лению роли исторических, культурных, эколо-
гических, социальных, информационных взаи-
модействий человека с окружающей его средой 
в эволюционном становлении (Н.А. Корниенко, 
С.Г. Абрамкина, Л.В. Рыжикова, С.А. Ан и др.).

В ракурсе внимания исследователей взаимо-
действие культуры и образования, влияние куль-
туры на самоопределение и развитие личности. 
Авторами подчеркивается (Д.Р. Дзюба), что куль-
турологическая направленность образования 
будет способствовать формированию «человека 
культуры», способного и готового к существо-
ванию в обществе, основанном на гуманисти-
ческих демократических ценностях, общению и 
сотрудничеству с людьми разных национально-
стей, вероисповеданий, культур. В ряде статей 
(Н.С.  Жданова, И.П. Метельникова, Н.П. Фила-
тов, Н.В. Хачатурова, А.С Шумилин) рассматри-
ваются пути самовыражения и популяризации 
личности через профессиональное и любитель-
ское творчество в области искусства. Архитекту-
ра, живопись, музыка, дизайн, литература высту-
пают  как факторы формирования нравственного 
потенциала молодого поколения.

Вызывает интерес статья «Неоколониальные 
стратегии медийных гигантов и противодей-
ствие их воспитательным эффектам» (Чэн Сю-
эфен, Цзян Ли, Т.А. Семилет). Ученым удалось 
эксплицировать несоответствия ситуации, сло-
жившейся в современном глобальном инфор-
мационном пространстве, идеалам равенства, 
свободы и справедливости. Они сумели пока-
зать несовместимость информационно-культур-
ной гегемонии цифровых коммуникационных 
гигантов принципу форумности культур; про-
анализировать негативные воспитательные эф-
фекты политики «культурного империализма» 
и неоколониальных информационных стратегий 
IT-гигантов; предложить и обосновать способы 
противодействия в осуществлении неоколони-
альных по своей сути стратегий маргинализации 
локальных культур со стороны цифровых транс-
национальных гигантов.

Особая роль в представленных исследовани-
ях уделена вызовам, предъявляемым сегодня к 
педагогическому образованию (А.В. Карандеева, 
Н.В. Новикова). В современном мире к будущим 
учителям предъявляется все больше требований, 
несовпадения которых с ожиданиями в профес-
сии может привести к разочарованию и уходу из 
педагогической деятельности. Для минимизации 
негативных последствий адаптации к профессии 
требуется переосмысление организационных, ме-
тодических, коммуникационных, психологиче-
ских и многих других подходов к их профессио-
нализации. 

При этом актуализируется взгляд на перспек-
тивные вопросы и разработки средового подхода 
в контексте развития профессионализма педаго-

Рецензии и отзывы
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гических кадров. Исходя и того, что образование 
должно не только успевать за технологическими 
новациями, но и на шаг опережать их (В.А. Сер-
кова), непрерывная переподготовка, переквали-
фикация и образование, растянувшиеся на все 
течение профессиональной жизни, должно стать 
определяющей тенденцией профессионализма 
современного учителя. На повестке дня стоят во-
просы регулирования направлений образователь-
ной политики в становлении нового технологиче-
ского уклада 4.0. Общество, и в первую очередь 
учитель, должны быть готовыми погрузиться в 
новую технологическую реальность, охраняя себя 
от технологических угроз и трансформаций са-
мой природы человека.

Ряд статей поднимает вопрос самоорганиза-
ции будущих педагогов, важность самостоятель-
ной работы при развитии современной парадиг-
мы образования (Е.А. Лесных, Е.В. Солонько). 
Обоснована актуальность культуротворческой 
составляющей деятельности педагогов образова-
тельных организаций. Обозначены место и роль 
коммуникативной культуры в педагогической 
деятельности. Рассматриваются вопросы фор-
мирования исторической памяти и гражданско-
патриотической позиции, ценностного и идей-
ного компонента в современном образовании 
(В.В. Маркин). 

Всегда актуальным является практический 
опыт преподавания в образовательных организа-
циях. В третьем разделе сборника «Инновацион-
ные тенденции в образовании: теория и практи-
ка» аккумулированы теоретические наработки и 
новаторские технологии в сфере образования. 

Прежде всего, стоит указать на пристальное 
внимание авторов статей к вопросам безопасно-
сти. Необходимость формирования безопасного 
поведения является  тенденцией современной 
действительности. Безопасность человека стано-
вится полноценной частью его жизнедеятельно-
сти с момента осмысления того факта, что непо-
средственно сам человек становится участником, 
который обеспечивает собственную безопас-
ность и безопасность окружающих. Способность 
индивида действовать в секторе безопасности от 
своего имени, а также от имени других людей, яв-
ляется важнейшей особенностью новых подходов 
к безопасности жизни в XXI веке (Е.В. Андреева).

 В рамках секьюритологии рассмотрены во-
просы здорового образа жизни, формирования 

физической культуры  у обучающихся,   механиз-
мов психофизического развития студенческой 
молодежи средствами физической культуры (се-
рия статей ученых, преподавателей и студентов 
из Алтайского государственного медицинского 
университета). 

В ряде статей авторами предлагаются при-
меры инновационных приёмов преподавания 
дисциплин в условиях поликультурного обще-
ства (Е.И. Киркина, А.А. Краева, С.Н. Чижико-
ва, К.С.  Лебедева). Статьи посвящены описанию 
опыта разработки и реализации инновационных 
форм организации обучения, направленных на 
формирование коммуникативных компетенций, 
навыков исследовательской деятельности, повы-
шение мотивации к обучению, формирование 
творческих способностей детей с задержкой пси-
хического развития. 

Г.А. Лавриченко и А.В. Екатеринушкина де-
лятся своими наработками по  организации 
предметно-пространственной среды, как  одно-
му  из необходимых элементов успешного фор-
мирования учебного процесса. В рамках статьи 
предложен возможный вариант универсальных 
критериев ее оценки. На психологическом ком-
форте обучающихся, избегании конфликтов за-
остряет свое внимание группа ученых из Юж-
но-Уральского гуманитарно-педагогического 
университета. В средовой подход включены и 
авторы, рассматривающие изменение феномена 
родительства (А.Ю. Герасимова).

Таким образом, можно говорить о неоспори-
мой теоретической и практической значимости 
данного сборника статей. Представленные ре-
зультаты исследований  являются стимулом к но-
вым практическим экспериментам, выдвинутые 
новаторские гипотезы могут быть использованы 
в разработке практических инноваций в сфере 
образования.  Эмпирические материалы и вы-
воды (результаты социологических исследова-
ний, диагностика, инновационные методики и 
практические рекомендации) могут найти при-
менение образовательными организациями при 
формировании, реализации, управлении образо-
вательным процессом.  

И последнее, обширная тематика статей и гео-
графия участников конференции свидетельству-
ют о важности ее проведения для успешного и 
плодотворного развития отечественного образо-
вания.

Забнева Э.И. Рецензия на материалы всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции...
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Н.А. Матвеева, С.В. Колесова

СИБИРСКАЯ ШКОЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИННОВАТИКИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ских работников Министерства просвещения РФ 
А.В. Милёхин, подчеркнув актуальность задачи 
научной организации и управления инновациями 
в системе общего среднего образования. В при-
ветственном слове канд. соц. наук, заместитель 
министра образования и науки Алтайского края 
Г.В. Синицына обратила внимание на роль педа-
гогического университета в инновационном раз-
витии региональной системы образования.

В ходе работы Школы были заслушаны и об-
суждены 9 основных докладов. Докладчиками 
первой Сибирской школы образовательной ин-
новатики стали: академик РАО, д-р пед. наук, 
профессор, директор института педагогики 
РГПУ им. А.И. Герцена А.П. Тряпицына; член-
корреспондент РАО, д-р пед. наук, профессор, 
и.  о. проректора по образовательной деятельно-
сти  РГПУ им. А.И. Герцена С.А. Писарева; член-
корреспондент РАО, д-р пед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики ОмГПУ, дирек-
тор Омского научного центра РАО Н.В. Чекалева; 
д-р пед. наук, профессор, ректор АлтГПУ И.Р. Ла-
заренко; д-р пед. наук, профессор, ректор АГГПУ 
им. В.М. Шукшина Л.А. Мокрецова; д-р пед. наук, 
профессор, советник при ректоре ТГПУ, заведую-
щий кафедрой педагогики и методики начального 
образования ТГПУ С.И. Поздеева; канд. пед. наук, 
доцент, заведующий кафедрой общей и социаль-
ной педагогики АлтГПУ С.В. Колесова; директор 
МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М.  Шукшина», 
председатель АКОО Клуб «Учитель года Алтая» 
Е.А. Казанина; заместитель директора Барнауль-
ской классической школы С.А. Зинец.

В выступлениях докладчиков представлены 
результаты новейших педагогических исследо-
ваний и практический опыт внедрения обра-
зовательных инноваций. Установлен характер 
влияния методологии педагогической науки на 
результативность практики инновационной де-
ятельности; определены подходы и критерии 
оценки результатов инновационной деятельно-
сти; раскрыты вопросы подготовки экспертов и 
разработки инструментария для проведения экс-
пертизы инноваций в сфере образования; проа-
нализированы различные подходы к управлению 
инновациями в современной школе; конкрети-
зированы потребности инновационной образо-

Методологический и научно-методический 
форум «Сибирская школа образовательной инно-
ватики» организован и проведен ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный педагогический уни-
верситет» в рамках реализации государственного 
задания Министерства просвещения Российской 
Федерации на выполнение фундаментальной НИР 
по теме «Анализ инновационных процессов раз-
вития системы общего образования, научная и 
методологическая поддержка» (№ 073-00037-21-01 
от 14.07.2021 г., руководитель – д-р пед. наук, про-
фессор, ректор АлтГПУ И.Р. Лазаренко) 9 дека-
бря 2021 года. Мероприятие было направлено на 
выявление основных тенденций и эффективных 
механизмов развития инновационных процессов 
и практик инновационной деятельности в систе-
ме общего образования на основе интеграции 
ресурсов педагогических университетов, учреж-
дений общего среднего образования, обществен-
ных объединений педагогов-новаторов, органов 
управления образованием. В ходе работы Сибир-
ской школы образовательной инноватики про-
анализированы и обсуждены вопросы методоло-
гии анализа и продвижения инноваций в средней 
школе, формирования нормативно-организаци-
онной базы инноваций в общем образовании, 
различные аспекты внедрения инновационных 
образовательных технологий и воспитательных 
практик в средней школе, управления инноваци-
ями в образовательной организации общего об-
разования.

В работе Школы приняли участие более 90 че-
ловек из 7 субъектов Российской Федерации и 
Республики Казахстан, из них 50 человек очно, 
остальные дистанционно. Среди участников 
Школы: преподаватели образовательных органи-
заций высшего образования, педагогических кол-
леджей, представители администрации и учителя 
общеобразовательных школ, аспиранты, студен-
ты, представители федеральных, региональных 
и муниципальных органов управления образова-
нием и педагогической общественности из Абака-
на, Барнаула, Бийска, Красноярска, Москвы, Ом-
ска, Санкт-Петербурга, Томска. 

Школу открыл канд. псих. наук., директор Де-
партамента подготовки, профессионального раз-
вития и социального обеспечения педагогиче-

Рецензии и отзывы
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вательной практики; выявлены педагогические 
условия открытого взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности, включенности в 
инновационную деятельность молодых педагогов, 
обучающихся, родителей, в том числе в условиях 
сельской школы; зафиксированы цикличность и 
нелинейность развития инновационных процес-
сов в образовании; доказана необходимость учета 
масштаба инноваций и характера решаемых пе-
дагогических и управленческих задач в процес-
сах систематизации и управления инновациями 
в сфере общего среднего образования; презенто-
ваны научно-методические рекомендации для пе-
дагогов и менеджеров образования по эффектив-
ной организации инновационной деятельности 
в образовательной организации, использованию 
инструментария и результатов оценки направ-
ленности инноваций в системе общего среднего 
образования, включенных в инновационную де-
ятельность; вопросы специфики управления ин-
новациями в сельской школе, управление взаимо-
действием педагогов, учащихся и их родителей в 
инновационных процессах; опыт использования 
проектной деятельности для развития творчества 
и инновационности педагогической деятельности 
учителя в школе.

С видеоматериалами Сибирской школы об-
разовательной инноватики можно ознакомить-
ся по ссылке: https://drive.google.com/drive/
folders/1MXbXTjkVN1cQ33r5y-OPWGTHc4kP-
qlY?usp=sharing.

К началу работы Школы опубликованы науч-
ные издания, подготовленные коллективом ис-
полнителей НИР и доступные для массового при-
менения в практике организации инновационной 
деятельности и управления инновационными 
процессами в системе общего образования:

Организация инновационной деятельности в 
образовательном учреждении / И.Р.  Лазаренко, 
Н.А. Матвеева, С.В. Колесова и др.; под науч. ред. 
Н.А. Матвеевой. – Барнаул: АлтГПУ, 2021. – 40 с.

Направленность инноваций в системе обще-
го среднего образования России (методика из-
мерения и оценка состояния) / И.Р. Лазаренко, 
Н.А. Матвеева, С.В. Колесова и др.; под науч. ред. 
Н.А. Матвеевой. – Барнаул: АлтГПУ, 2021. – 24 с.

Участники Сибирской школы образователь-
ной инноватики пришли к следующим выводам:

• необходимо построение системного взаимо-
действия представителей педагогической науки, 
образовательных организаций, специалистов управ-
ления образованием, педагогической и родитель-
ской общественности при реализации инноваций 
в системе среднего общего образования;

• необходимо обеспечить потребность управ-
ленческих кадров и педагогов системы общего 
образования в повышении методологической и 
функциональной грамотности в области органи-
зации инновационной деятельности и управления 
инновационными процессами как на уровне кон-
кретной организации среднего общего образова-
ния, так и системы общего образования в целом 
на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях; 

• в практике организации инновационной дея-
тельности, планирования и оценки эффективности 
внедряемых инноваций целесообразно использо-
вать:

 ◦ обоснованный коллективом исполнителей 
НИР комплекс методологических подходов к ана-
лизу, отбору и внедрению образовательных инно-
ваций;

 ◦ разработанную систематику инноваций, на-
правленную на решение педагогических и управ-
ленческих задач в системе общего образования;

 ◦ исследовательский инструментарий для оцен-
ки направленности инновационной деятельности 
в образовательных организациях общего среднего 
образования, для оценки направленности иннова-
ционных процессов в системе общего образования 
в масштабе муниципалитетов, субъектов РФ и фе-
деральных округов.

Матвеева Н.А., Колесова С.В. Сибирская школа образовательной инноватики: итоги и перспективы
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Издано в АлтГПУ
Актуальные проблемы математического образования в школе и вузе  : 

материалы XI Всероссийской с международным участием научно-практиче-
ской конференции, г. Барнаул, 9–10 декабря 2021 года / под науч. ред. И.В. Ки-
сельникова, И.Г. Кулешовой. – Барнаул : АлтГПУ, 2021.

В материалах конференции рассмотрены проблемы совершенствования 
содержания и технологии обучения математике на разных уровнях общего 
образования, подготовки учителя математики к работе в современных усло-
виях, математической подготовки студентов вузов по различным направле-
ниям.

Сборник материалов конференции адресован специалистам в области тео-
рии и методики обучения математике в школе и вузе.

Г.В. Жигулин. Ученый. Педагог / сост. Г.П. Абрамкин. – Барнаул : АлтГПУ, 
2022. –  112 с.

Георгий Васильевич Жигулин вошел в историю Алтайского государствен-
ного педагогического университета как человек, внесший значительный 
вклад в подготовку учительских кадров и кадров высшей квалификации для 
образовательных организаций Алтайского края, формирование и становле-
ние научных школ. Но его деятельность была значительно шире. С его именем 
связано создание первого вычислительно центра, выполнение фундаменталь-
ных, поисковых и прикладных исследований в интересах отраслей народно-
го хозяйства, начало космической эры на Алтае. Как же формировался этот 
мощный характер, откуда взялась эта удивительная сила, позволившая Жи-
гулину Г.В. стать тем, кем он стал? Эти вопросы находятся в центре внимания 
автора данной книги.

Книга предназначена для широкого круга читателей. 

Контев, А.В. Верхнее Приобье и Прииртышье на старинных картах (XVI–
XVII вв.) : монография / А.В. Контев. – Барнаул : АлтГПУ, 2022. – 280 с. : ил. 

В монографии рассматривается начальный период формирования гео-
графических представлений о Верхнем Приобье и Прииртышье. Накопление 
картографических знаний о южных районах Западной Сибири прошло дли-
тельный этап, от легендарных сведений в контексте общего образа Северной 
Азии, до формирования целостной картины региона, основанной на досто-
верных знаниях. В книге представлен комплексный анализ как рукописных, 
так и печатных картографических источников. Автор анализирует сведения, 
имеющиеся на старинных картах 1507–1690-х гг., в контексте освоения Рос-
сийским государством верховий западносибирских рек, а в ряде случаев и 
Среднего Прииртышья. Исследование доведено до конца XVII века, при этом 
картографическое наследие известного сибирского «изографа» Семена Реме-
зова не рассматривается в монографии, поскольку оно представляет собой 
качественно иной этап развития сибирской картографии. 

Книга предназначена для специалистов по истории картографии и освое-
ния Зауралья, а также для широкого круга читателей, интересующихся исто-
рией Западной Сибири и Алтая. Многочисленные черно-белые и цветные ил-
люстрации позволят читателям самостоятельно ознакомиться с содержанием 
старинных карт, а переведенные с латинского языка пояснительные тексты 
помогут уяснить нюансы изображаемых реалий. 
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Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (ар-
хеология, этнография, устная история и музееведение). 2020–2021 гг. : Вып. 
16 : сборник научных трудов / под ред. Т.К. Щегловой, М.А. Демина, Н.С. Гриба-
новой, Н.Н. Головченко. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 336 с.

В шестнадцатом выпуске сборника представлены результаты исследований 
в области археологии, устной истории, этнографии и музееведения в Южной 
Сибири и сопредельных регионах Казахстана за 2020–2021 гг., проходившие в 
условиях пандемии, что наложило отпечаток на полевую работу. Материалы 
сборника призваны мобильно информировать о новых полевых материалах 
исследователей образовательных, академических, культурно-просветительных 
учреждений и о возможности их использования в выставочной деятельности 
музеев сопредельных российских и казахстанских регионов. Проведенная кон-
ференция и изданный сборник посвящены памяти Г.А. Кубриной, внесшей 
большой вклад в изучение, сохранение, популяризацию историко-культурного 
наследия и развитие музейного дела Алтайского края.

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов в области исторической 
науки и археологии, а также всех интересующихся изучением, сохранением и 
популяризацией историко-культурного наследия.

Смоля, М.С. Deutschland im Wandel der Zeit = Германия через призму вре-
мени : учебное пособие / М.С. Смоля. – Барнаул : АлтГПУ, 2022. 

Учебное пособие содержит систематизированный теоретический материал 
и комплекс упражнений, направленных на формирование знаний о культур-
ном, историческом развитии Германии, формирование и расширение иноязыч-
ной компетенции студентов. Практические задания носят проблемный харак-
тер, способствуют развитию критического мышления, мотивируют студентов 
к самостоятельной работе. Каждая тема завершается тестовыми заданиями. 

Предназначено для преподавателей и студентов языковых вузов и факуль-
тетов и может быть использовано как в качестве одного из основных средств 
обучения современному страноведению Германии, так и в процессе дистанци-
онного обучения и самостоятельного изучения данной дисциплины. Может 
быть использовано в работе учителей немецкого языка в школах и колледжах, 
занимающихся подготовкой обучающихся к участию в языковых и страновед-
ческих олимпиадах.

Шаповалов, А.А. Учебно-исследовательские работы для смешанного обуче-
ния физике : учебное пособие / А.А. Шаповалов. – Барнаул : АлтГПУ, 2021. – 284 с.

Учебное пособие содержит серию экспериментальных учебно-исследователь-
ских работ по физике, выполнение которых позволит исследователям в форматах 
очного, дистанционного и смешанного обучения овладеть основами учебно-ис-
следовательской деятельности, научиться работать с компьютеризированными 
датчиками физических величин, обрабатывать результаты проведенных измере-
ний и интерпретировать их. Предполагается, что учебно-исследовательские ра-
боты будут выполняться с использованием датчиков Vernier, а обработка резуль-
татов измерений проводиться с помощью программы Logger Pro.

Учебное пособие предназначено для студентов физико-математических фа-
культетов педагогических университетов, учителей физики средних учебных 
заведений, учащихся средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, 
обучающихся в профильных классах физико-математического и естественно-
научного направлений. Может быть полезно научным и практическим работ-
никам в области теории и методики обучения физике.
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